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На обложке изображен Манджул Бхаргава 
(1974), американский математик индийского 
происхождения.

Манджул родился в Гамильтоне (Онтарио, Канада) в се-
мье иммигрантов Джайпура, и хотя вырос и учился в школе 
в основном в Нью-Йорке, остался верен своим индийским 
корням. По его словам, этому способствовал его дедушка 
Пурушоттам Лала Бхаргава, выдающийся лингвист и уче-
ный древней индийской истории, который обучал Бхар-
гаву на санскрите. Тем не менее, именно его мать, Мира 
Бхаргава, профессор математики в Университете Хофстры, 
познакомила его с этой наукой. Бхаргава искал формулу 
для учета расстояния между простыми числами (проблема, 
которая продолжает оставаться одной из главных проблем 
математики), когда учился во втором классе.

Его мать, которая играла на табле и других индийских 
инструментах, познакомила Манджула и с классической 
индийской музыкой. Она показала ему основную ноту, на-
зываемую «на», на табле, которую удивительно трудно 
щелкнуть указательным пальцем по краю одного барабана. 
«Я помню, когда мне было три года, я услышал мою маму 
и попытался скопировать ее. Это одна из тех вещей, кото-
рая привлекла меня в табле: я должен был научиться де-
лать этот звук». Проявляя незаурядное рвение, подрост-
ком он провел немало времени в Индии, обучаясь у самых 
известных в мире мастеров игре на табле.

Он делал музыкальную карьеру, но продолжался увле-
каться точными науками. К четырнадцати годам Бхаргава 
закончил все курсы по математике и информатике в средней 
школе. В 1996 году он получил степень бакалавра в Гар-
вардском университете и в том же году удостоился премии 
Моргана от Американского математического общества 
за выдающиеся исследования в области математики в ка-
честве студента. В аспирантуре Принстона Бхаргава сосре-
доточился на теории чисел, работая советником профессора 
математики Эндрю Уайлса. Уайлс предположил, что Бхар-
гава решил проблемы, которые возникли в ходе работы, 

выполненной Иоганном Гауссом, одним из величайших ма-
тематиков в истории, создавшим в 1801 году теорию чисел. 
Хотя в понимании многих аспектов работы Гаусса и был до-
стигнут прогресс, однако осталось много неразрешенных 
вопросов, по которым не было подвижек в течение двух-
сот лет. Бхаргава же открыл не только новые возможности 
в этой области, но и еще 13 законов композиции и разрабо-
тал целостную математическую систему для их объяснения.

В своей кандидатской диссертации он обобщил класси-
ческий закон Гаусса для композиции бинарных квадратич-
ных форм и распространил его на многие другие ситуации. 
Одним из основных примеров применения его результатов 
является параметризация квартичных и квинтических по-
рядков в числовых полях, что позволяет изучать асимпто-
тическое поведение арифметических свойств этих поряд-
ков и полей.

В 2015 году Манджул Бхаргава и Арул Шанкар дока-
зали гипотезу Берча и Суиннертона — Дайера для поло-
жительного соотношения эллиптических кривых.

Работа Бхаргавы принесла ему престижную многолет-
нюю стажировку в Клейском математическом институте 
в Кембридже. В 2001 году Бхаргава получил докторскую 
степень в Принстоне, а через два года — должность штат-
ного профессора.

Манджул Бхаргава — третий самый молодой профес-
сор в истории Принстонского университета после Чарльза 
Феффермана и Джона Пардона. Он является членом На-
циональной академии наук США и действительным членом 
Американского математического общества.

Бхаргава получил множество наград за свои исследо-
вания, самыми престижными из которых были Медаль 
Филдса (высшая награда в области математики) и премия 
Коул Американского математического общества. Журнал 
Popular Science также признал его достижения, включив 
Манджула в список «Brilliant 10» в 2002 году.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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ГО СУД А Р С Т В О  И  П РА В О

Правовые перспективы развития системы обжалования и проверки судебных 
решений при осуществлении деятельности апелляционных и кассационных судов 

общей юрисдикции

Белоус Александр Олегович, студент магистратуры
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

Рассматриваются и анализируются возможные перспективы и изменения правовых основ деятельности 
судебной власти в Российской Федерации при обжаловании и проверке судебных решений.

Ключевые слова: реформа системы обжалования и проверки, окружные апелляционные и кассационные суды, 
деятельность судебной власти.

30 июля 2018 г. вступил в силу Федеральный консти-
туционный закон № 1-ФКЗ «О внесении изменений 

в Федеральный конституционный закон «О судебной си-
стеме Российской Федерации» и отдельные федеральные 
конституционные законы в связи с созданием кассацион-
ных судов общей юрисдикции и апелляционных судов об-
щей юрисдикции» [1], исходя из названия которого можно 
сделать вывод о внесении значительных изменений в судеб-
ную систему. Сейчас внимание к этой реформе проявляют 
не только государственные служащие, которые тесно свя-
занны с судебной системой, но и все юридическое сообще-
ство пристально следит за процессом ее реализации. Акту-
альность исследования данной темы обусловлена степенью 
влияния внесенных изменений на теоретические и практи-
ческие стороны деятельности судебной власти в Российской 
Федерации, отсутствием общепризнанной научной концеп-
ции и идей дальнейшего развития кассационных и апелля-
ционных судов общей юрисдикции, как структурно само-
стоятельных элементов системы судов, несовершенством 
их правового регулирования.

Насколько четко и последовательно решается вопрос 
о полномочиях суда во взаимосвязи с вопросами о гаран-
тиях правильного и своевременного разрешения дела в суде 
первой инстанции, видах апелляции, пределах проверки су-
дебного решения, оснований для от мены или изменения 
судебного решения, настолько правильно и своевременно 
будут рассматриваться и разрешаться гражданские дела, 
эффективно осуществляться судебная защита граждан-
ских прав [2]. Поэтому проведенная реформа направлена 
на обеспечение принципа инстанционности при построении 
и функционировании системы обжалования и проверки су-
дебных решений, что позволяет обеспечить проверку выне-
сенного решения судом более высокого уровня.

В Пояснительной записке к проекту федерального кон-
ституционного закона «О внесении изменений в феде-
ральные конституционные законы в связи с созданием 
кассационных судов общей юрисдикции и апелляцион-
ных судов общей юрисдикции» [3] отмечается, что апел-
ляционной инстанцией на промежуточное решение вер-
ховного суда республики, краевого или областного суда, 
суда города федерального значения, суда автономной об-
ласти, суда автономного округа, вынесенное им в ходе про-
изводства по делу в качестве суда первой инстанции, явля-
ется соответствующая судебная коллегия по делам того же 
областного и равного ему суда [4]. Однако, формирова-
ние структурно обособленных судебных инстанций, будет 
способствовать более эффективному обеспечению их са-
мостоятельности, в связи с обеспечением оптимизации 
в распределении нагрузки при осуществлении правосу-
дия, развитию принципа экстерриториальности, учиты-
вая что рассмотрение апелляционных, кассационных жа-
лоб и представлений на судебные постановления, не будет 
осуществляться в том же суде, которым дело рассматрива-
лось в первой инстанции.

Немаловажным благоприятным эффектом от дея-
тельности апелляционных и кассационных судов общей 
юрисдикции будет являться обеспечение экстраординар-
ного характера надзорного производства, в связи с тем, 
что из ведения Верховного Суда Российской Федерации 
как высшего судебного органа, будет исключено рассмо-
трение дел по жалобам и представлениям на не вступив-
шие в законную силу судебные акты, обуславливая воз-
можность вмешательства в разрешение спора только после 
исчерпания способов проверки судебного акта в других ин-
станциях. Упразднение кассационной инстанции в област-
ных судах в системе судов общей юрисдикции и формиро-
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вание структурно обособленной кассационной инстанции 
необходимы ввиду чрезмерной перегруженности област-
ных судов, учитывая, что там рассматривается большая 
категория гражданских, административных, уголовных 
дел по первой инстанции, а также принимается во внима-
ние значительную нагрузку ввиду того, что сейчас апелля-
ционная инстанция лишена полномочия по направлению 
дел на новое рассмотрение в районные суды, а также за-
частую обязана при отмене решения суда первой инстан-
ции рассмотреть дело по существу и вынести новое реше-
ние, что в свою очередь обычно связано с исследованием 
новых доказательств, появление необходимости в их истре-
бовании, назначении судебных экспертиз по делам, что за-
метно усложняет процесс рассмотрения дела судом апел-
ляционной инстанции при наличии ограниченных законом 
сроков рассмотрения апелляционной жалобы [5].

В тоже время законодательство, содержащее поло-
жения о возможности неоднократной кассации — в пре-
зидиуме верховного суда республики, краевого или об-
ластного суда, суда города федерального значения, суда 
автономной области, суда автономного округа, окружного 
(флотского) военного суда; Судебной коллегии Верховного 
Суда РФ, Судебной коллегии по делам военнослужащих 
Верховного Суда РФ, а также учитывая процессуальный 
порядок, аналогичный кассации в надзорной инстанции, по-
зволяет сделать вывод о том, что в подобных условиях сооб-
щать апелляции кассационные черты является чрезмерным 
[6]. Отказ от сложившейся апелляции в пользу «квазикас-
сационных» процедур можно рассматривать как нарушение 
состязательного построения судебного процесса.

Для формирования представления о практической дея-
тельности апелляционных и кассационных судов общей 
юрисдикции можно обратиться к арбитражному процессу, 
где на данный момент существуют две кассационные ин-
станции, однако при таком едином наименовании подра-

зумеваются отличные процессуальные регламенты про-
верочной деятельности. Первая кассация в арбитражных 
судах округов по внутренней организации процесса про-
верки ближе к апелляционному производству, поскольку 
не содержит этапа предварительной оценки жалоб. Вторая 
кассация в Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации ближе к надзор-
ному производству и аналогична кассационным инстанциям 
в судах общей юрисдикции. Создание по такому примеру 
в системе судов общей юрисдикции структурно обособлен-
ных кассационных судов предоставляет возможность орга-
низовать их деятельность по правилам кассационной про-
верки аналогичной в арбитражных судах округов [7], таким 
образом обеспечивая более эффективное формирование 
единой судебной практики, в связи с тем, что в настоящее 
время именно эти суды в системе арбитражных судов явля-
ются основным звеном, формирующим судебную практику.

В тоже время обоснованием актуальности деятельности 
отдельных апелляционных судов должно стать не только по-
вышение независимости и объективности судей, но и рас-
ширение возможностей детального апелляционного пере-
смотра, предполагая развитие полной апелляции [8], то есть 
рассмотрение дела по правилам первой инстанции, в свою 
очередь подразумевая что перечень оснований перехода 
к ней может быть существенно увеличен. Однако сомни-
тельной видится перспектива обеспечения полноценной 
проверки судебных решений всех судов уровня субъектов 
РФ всего пятью апелляционными судами общей юрисдик-
ции. Отсюда можно сделать вывод о том, что изменения, 
вносимые в действующую судебную систему, предпола-
гают не только внесение изменений в нормативные акты, 
непосредственно регулирующие деятельность судебной 
власти, но и наличие системных изменений соответствую-
щих процессуальных законов (гражданского, уголовного 
и административного).
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Правовые проблемы заключения и исполнения договоров  
дистанционной купли-продажи

Варткинаян Олеся Сероповна, студент
Ростовский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Ростов-на-Дону)

В эпоху цифровой экономики, в связи с активным раз-
витием информационно-телекоммуникационных техно-

логий и сети Интернет, огромную популярность набирает 
дистанционная торговля. Это подтверждают данные стати-
стики: по итогам прошлого года объем российского рынка 
онлайн-торговли вырос на 21 % и достиг 920 млрд рублей. 
Электронная торговля товарами и услугами уже составляет 
36 % цифровой экономики страны.

Понятие дистанционной торговли закреплено в ряде 
нормативно-правовых актов. Однако, как показывает ана-
лиз, между ними имеются отличия собственно в форму-
лировке этого понятия. Так, в Стратегии развития тор-
говли она именуется дистанционной торговлей, в ГК РФ 
(ст. 497), в Законе РФ от 07.02.1992 № 2300–1 «О за-
щите прав потребителей» (ст. 26.1) и в Федеральном за-
коне от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (ст. 8) — ди-
станционный способ продажи товара, в Постановлении 
Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об утвержде-
нии Правил продажи товаров дистанционным способом» — 
продажа товаров дистанционным способом. Закон о тор-
говле причисляет ее к формам торговли (ч. 2 ст. 8) [8].

По мнению Я. Тиме дистанционной торговлей является 
«любая форма розничной торговли продукцией для конеч-
ного потребления, при которой покупатель не забирает 
приобретенный товар у продавца, а товар доставляется ему 
на дом или по месту работы» [9].

В. В. Шелихов и О. О. Громова под дистанционной тор-
говлей понимают «одну из форм внемагазинной розничной 
продажи товаров путем их рассылки и доставки по инди-
видуальным заказам покупателей по указанным ими ад-
ресам» [11].

Е. В. Авдейчикова считает дистанционную торговлю 
«сферой торговой деятельности, при которой продавец не-
посредственно не вступает в контакт с покупателем при за-
ключении договора купли-продажи и выборе товара, а про-
цесс продажи осуществляется посредством дистанционных 
способов реализации: интернет-магазина; почтовых ката-
логов; телемагазина, торговых автоматов и прочее» [4].

Одной из главных черт данного вида купли-продажи яв-
ляется то, что между покупателем и продавцом отсутствует 
личный контакт, то есть покупатель не может непосред-
ственно ознакомиться с товаром до момента его получе-
ния. В связи с этим ученые-юристы выделяют ряд проблем 
правового регулирования купли-продажи дистанционным 
способом:

Так, Архипов В. В., Килинкарова Е. В., Мелащенко Н. В. 
в своей статье выделяют такие проблемы, как:

— проблема идентификации пользователя, связанные 
с особенностями заключения договора в электронном виде. 
О данной проблеме в своей статье пишет также и К. В. Фи-
лимонов. Не совсем ясна форма договора дистанционной 
купли-продажи, хотя ГК РФ предоставляет право совер-
шать сделки устно, если отсутствует законодательное пред-
писание или соглашение сторон об ином [10]. Одна из про-
блем, возникших в связи с внесением изменений в ФЗ РФ 
«О персональных данных», связана с электронной под-
писью. Защита персональных данных граждан РФ преду-
смотрена лишь на территории Российской Федерации, что, 
несомненно, подразумевает ряд затруднений при дистан-
ционной купле-продаже в иностранных интернет-магази-
нах [6].

— проблема юрисдикции в контексте дискуссии о воз-
можности применять национальное законодатель-
ство о защите прав потребителей либо отдельные его 
положения к отношениям, связанным с ведением ди-
станционной торговли из-за рубежа;

— проблема информационных посредников в виде во-
проса о допустимой мере ответственности владель-
цев сайтов — операторов торговых площадок за ин-
формацию, размещаемую на их сайтах.

— проблемное международно-правовое регулирова-
ние электронной коммерции, так как международ-
ные организации в своей деятельности регулируют 
отдельные частные вопросы, а не электронную ком-
мерцию в целом [5].

Орешкина О. В. выделяет такие проблемы как:
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— в отношениях по дистанционной продаже товаров 
участвуют изготовитель, производящий товар, дис-
трибьютор или иное лицо, продающие его, и по-
требитель. В связи с тем что законодательно не за-
креплен данный субъект, не определен его правовой 
статус, на практике возникают различного рода про-
блемы (Так, по данным Роспотребнадзора, при про-
даже парфюмерно-косметических товаров фирм 
AVON, Mary Kay, ORIFLAME продавцами явля-
лись физические лица, не зарегистрированные в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, в резуль-
тате чего при возникновении претензий к качеству 
товаров потребитель не имел возможности восполь-
зоваться своими правами по законодательству о за-
щите прав потребителей.)

— российское законодательство содержит норму только 
в отношении дистанционной торговли товарами, 
и никоим образом не регулирует порядок и усло-
вия предоставления услуг дистанционным способом. 
В то же время на телеэкранах звучит постоянный 
призыв воспользоваться услугами по перекачива-
нию музыки, иной информации различных опера-
торов связи или же в настоящее время большим 
спросом пользуется такая услуга, как дистанцион-
ное обучение.

— наиболее уязвимым местом при дистанционных про-
дажах является не столько товар как таковой, а не-
достаточная, недостоверная или ложная информа-

ция о продавце товара, потребительских свойствах 
и качестве товара. При этом следует исходить из того, 
что 80 % реального товарооборота при дистанционной 
торговле приходится на анонимных продавцов [7].

При этом специалисты предлагают следующие пути ре-
шения данных проблем:

— необходима систематизация законодательства в об-
ласти дистанционной купли-продажи — следует раз-
работать единые правила для всех участников этого 
процесса.

— необходимо законодательно определить субъект-
ный состав рассматриваемых отношений, так как он 
не подпадает под круг тех лиц, кто участвует в потре-
бительских отношениях, предусмотренных преамбу-
лой Закона РФ «О защите прав потребителей» [7].

— необходимо законодательное закрепление коммерче-
ского сайта (его юридическая регистрация, закреп-
ление за продавцом, сведения об информационном 
посреднике и т. д.).

— необходимо введение ответственности информаци-
онных посредников за предоставление недостовер-
ной информации [6].

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях 
быстрого технологического развития общества дистанци-
онная купля-продажа набирает большую популярность. 
Однако вместе с тем существует ряд проблем, для реше-
ния которых необходимо внесение изменений и дополнений 
в существующее законодательство в данной сфере.
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В статье рассматривается криминалистическое значение признаков, характеризующих личность преступ‑
ника, имеющихся на момент совершения преступления неснятую или непогашенную судимость, и ее значение 
для расследования данных преступлений.

Криминалистическая характеристика преступления иг-
рает очень важную роль в методики расследования 

преступления. Традиционно одним из её элементов мно-
гие авторы называют личность преступника. Необходимо 
отметить, что личность преступника изучается не только 
в рамках криминалистической методики расследования пре-
ступлений, но и является предметом изучения криминали-
стической тактики расследования преступления. Нельзя 
не согласиться с мнением Р. Л. Ахмедшина о том, что подоб-
ные исследования, в некотором роде, обладают «сквозным 
характером», или, говоря иначе, они обладают «общно-
стью познавательных задач в основных структурных раз-
делах криминалистики». [1, с.134]

Несмотря на то, что личность преступника является 
предметом изучения нескольких разделов криминалистики, 
в рамках каждого из них она рассматривается по-разному. 
В связи с этим, Р. Л. Ахмедшин отмечает, что «если в кри-
миналистической методики расследования преступления 
исследование личности преступника ведутся в рамках та-
кого понятия, как криминалистическая характеристика пре-
ступления, в рамках которой она выступает как структурное 
образование данного понятия, то в криминалистической 
тактике подобного не наблюдается». [2, c.134]

Кроме того, в рамках рассматриваемой темы, необхо-
димо указать на то, что изучение личности преступника, 
а равно с этим и личность преступника, имеющего на мо-
мент совершения нового преступления не снятую или не по-
гашенную судимость (рецидивиста) позволяет установить 
факторы, которые влияют на совершение ими преступле-
ния. Также изучение особенностей совершения преступ-

лений преступниками-рецидивистами, например следовая 
картина или способ сокрытия следов преступления, могут 
оказать не малую помощь в их расследовании.

Схожей точки зрения придерживается З. З. Нуриллоев, 
который пишет о том, что подобный анализ необходимо 
осуществлять не только в масштабах страны, республики, 
края или область, но и в городах и на территории районов, 
а также на отдельных участках оперативного обслужива-
ния, по отдельным делам, так как их результаты могут опре-
делить наиболее важные направления предупредительной 
работы. [8]

Необходимо отметить, что лица, совершающие пре-
ступления не однократно, являются наиболее опасной ка-
тегорией преступников, так как у них имеется опыт и на-
выки как в совершении и сокрытии следов преступления, 
так и в производстве некоторых следственных действий.

Учитывая это, можно сказать, что актуальность дан-
ного исследования заключается в том, что преступления, 
совершённые рецидивистами, являются наиболее опас-
ными видами преступности и подготовка к их расследова-
нию может оказать помощь в проведении следственных 
действий. На основании данных Судебного департамента 
при Верховном суде Российской Федерации за период 
2011–2017 годов на территории Российской Федера-
ции, можно заметить, что за указный временной период 
имеется тенденция к снижению общего числа осуждён-
ных, в действиях которых имеется рецидив преступления. 
Динамика общего числа указанных лиц за исследуемый 
временной промежуток представлены в виде диаграммы 
на рисунке № 1. [7]

Рис. 1. Динамика числа осужденных, имеющих не снятую или непогашенную судимость в РФ
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Противоположная ситуация складывается на террито-
рии Иркутской области. Из данных, размещенных на сайте 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, следует, 
что число лиц, привлекаемых к уголовной ответственно-

сти, имеющим на этот момент не снятую или непогашен-
ную судимость за тот же период возрастает. Динамика об-
щего числа осужденных лиц за данный период представлена 
в виде диаграммы на Рисунке № 2. [3]

Рис. 2. Динамика числа осужденных, привлеченных к уголовной ответственности ранее судимых  
(имеющих не снятую или непогашенную судимость) по Иркутской области

Проанализировав 100 приговоров судов в Иркут-
ской области, можно сделать вывод, о том, что рецидив-
ная преступность, в рамках данного субъекта, существует 
по большей части, из-за активности мужского пола — 96 %, 
а остальная часть женщины — 4 %.

Кроме того лица, осуждённые за совершение повторного 
преступления, имеющие неснятую или непогашенную су-
димости, в основном, совершали преступления против соб-
ственности. При этом наиболее часто совершаемые явля-
ются преступления, предусмотренные ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (доля совершаемых преступлений- 64 %). Кража с про-
никновением в жилище является часто встречающимся 
способом совершения преступления, общая доля преступ-
ления совершаемых данным способом составляет 30 %, 
группой лиц по предварительному сговору 14 %, а также 
из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся 
при потерпевшем- 6 %. Также наиболее часто совершае-
мым являются грабеж (10 %), а также неправомерное за-
владение автомобилем или иным транспортным средством 
без цели хищения (8 %), и мошенничество (4 %). Встреча-
ются и другие преступления, повторно совершаемые ли-
цами, имеющими неснятую или непогашенную судимость. 
Например, такие как причинение тяжкого вреда здоро-
вью- 6 % или незаконное хранение наркотических средств 
без цели сбыта- 8 % от общего числа преступлений, встре-
чающихся при проведённом анализе 100 приговоров суда.

Также большинство преступников-рецидивистов, было 
осуждено за совершение аналогичных преступлений (60 %), 
при этом большинство из них также были экономической 
направленности.

Во всех проанализированных приговорах, в качестве 
смягчающего обстоятельства суд признает помощь след-
ствию, а также полное признание вины. Большинство осу-

жденных являются не работающими (73 %), и только в не-
которых случаях являются трудоустроенными (27 %).

Отсюда можно сделать вывод, что рост числа рецидиви-
стов, а также особенностью личности преступника — реци-
дивиста, является нежелание заниматься законопослушной 
деятельностью. Возможно, это связанно с тем, что харак-
тер преступной направленности этих лиц затрудняет их со-
циально-полезную адаптацию в постпреступный период. 
Кроме того, отличительной чертой совершаемых ими пре-
ступлений является тот факт, что преступники-рецидиви-
сты идут на преступления, аналогичные ранее совершён-
ным ими. Чаще всего этим поступлением является кража, 
а также преступления совершенные группой лиц или груп-
пой лиц по предварительному сговору.

Несмотря на снижение общего числа осуждённых, по-
вторно привлекаемых к уголовной ответственности, все 
еще рано убирать рецидив преступлений из числа наиболее 
главных проблем уголовной политики, потому что, как уже 
говорилось ранее, данные преступления характеризуются 
повышенной опасностью, в виду того, что лица более тща-
тельно готовятся к совершению нового преступления, в от-
личие от тех, кто идет на это впервые. В связи с этим не-
обходимо изучить личность преступника-рецидивиста, так 
как данная информация может стать полезной для рассле-
дования и предупреждения подобных преступлений.

Однако понимание сущности личности рецидивиста 
отличается не только в рамках изучения каждым разде-
лом криминалистики, но и разными отраслями наук. Так, 
в рамках юридической психологии личность преступни-
ка-рецидивиста рассматривается с точки зрения совокуп-
ности психологических свойств, которые, взаимодействуя 
с внешними условиями, обуславливают совершение нового 
преступления. То есть в рамках данной науки личность ре-
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цидивиста рассматривается как взаимодействие внешних 
факторов с психологическим отношением к ним данных 
преступников.

Как пишет Еникеев М. И.: «рецидивная преступность 
есть проявление антисоциальных качеств индивида». 
[8, c.88] Также он указывает на тот факт, что поведение 
лица, совершающего повторное преступление, и кото-
рое имеет на момент его совершения неснятую или непо-
гашенную судимость характеризуется взаимодействием 
как подсознательных, так и сознательных механизмов 
саморегулирования.

Как уголовно-правовой институт, рецидив преступлений 
был закреплен в Общей части Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ.

В уголовном праве отсутствует такое понятие как «ре-
цидивист», и встречается только в учебной или периоди-
ческой литературе. Однако под рецидивом преступлений, 
в соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ, понимается соверше-
ние умышленного преступления лицом, имеющим суди-
мость за ранее совершенное умышленное преступление. [1]

Исходя из данного определения, можно сделать вывод, 
что для личности, рецидивиста в рамках уголовного права, 
свойственны следующие признаки:

А) совершение одним и тем же лицом нескольких, то есть 
два и более, преступлений;

Б) совершение одним и тем же лицом умышленного 
преступления;

В) Наличие у лица судимости за ранее совершённое 
преступление;

С позиции криминалистики в целом, понимание «реци-
дива преступления», а равно и «преступника рецидивист», 
схожа с понятиями, рассматриваемыми в уголовно-право-
вом аспекте. Например, профессор кафедры управления 
органами расследования преступлений, доктор юридиче-
ских наук, профессор Лавров В. П. под рецидивистом пони-
мает «лицо, неоднократно совершившее умышленные по-
вторные преступления, независимо от их тяжести и от того, 
осуждалось ли оно ранее за эти деяния и имеет ли несня-
тую или непогашенную судимость». [6, c.65]

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реци-
див преступления можно рассматривать с разных точек 
зрения, как сточки зрения уголовного права, кримина-
листики, криминологии, так и с точки зрения психологии. 
Данные о личности преступника, совершившего преступ-
ление, имеющего неснятую или непогашенную судимость 
имеют важное значения для его раскрытия, а также пред-
упреждения. Именно комплексное изучение личности пре-
ступника, повторно совершившего преступление, позво-
ляет определить направления предупреждения рецидивной 
преступности.
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Ученые не раз обращались к трактовке доли как инсти-
тута общей собственности. Так, наиболее распростра-

ненными представляются три позиции относительно со-
держания доли:

1) доля в стоимости, значение имеет именно доля цен-
ности вещи;

2) доля в имуществе, где доля является реальным вы-
ражением вещи;

3) доля в праве общей собственности- идеальная доля 
[1, с. 54].

Третья концепция представляется наиболее верной, 
так как доля устанавливает долю в праве на имущество, 
а не в конкретном имуществе [2, с.168].

Последней точки зрения придерживается и законода-
тель, так, под земельной долей в соответствии с законом Че-
лябинской области от 28.08.2003 № 174-ЗО «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения на территории 
Челябинской области» [3] понимается доля в праве общей 
собственности на земельные участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения, при этом права на нее должны 
возникнуть при приватизации сельскохозяйственных уго-
дий до вступления в силу Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения». Федеральное 
законодательство также при определении земельной доли 
имеет ввиду долю в праве общей собственности на земель-
ные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 
права на которую возникли при приватизации сельскохо-
зяйственных угодий до вступления в силу ФЗ от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» [4]. Таким образом, земельная доля (доля в праве 
общей собственности) это самостоятельный объект гра-
жданским прав.

С 01 июля 2017 г. обязательному нотариальному удосто-
верению подлежат сделки по отчуждению долей недвижи-
мого имущества, в том числе земельных долей (ст. 42 ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» [5]). Та-
кое решение законодателя связано с особой ценностью не-
движимости, ее индивидуальностью и необходимостью осо-
бой защиты прав законных владельцев. При отчуждении 
земельных долей необходимо руководствоваться помимо 
ГК РФ, Основ законодательства о нотариате, ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», также ЗК РФ, 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», региональным законодательством в сфере земель-
ных отношений.

Выделенный земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения не относится к понятию «земель-
ная доля», поэтому действие закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» на такие отношения 
не распространяются. При отчуждении доли в праве об-
щей долевой собственности на выделенный земельный уча-
сток применяются общие правила удостоверения сделок, 
где предметом договора является доля в праве общей соб-
ственности на недвижимое имущество.

Особенности отчуждения земельной доли:
1. Ограниченный круг покупателей (одаряемых). Ими 

могут быть: другой участник долевой собственности, сель-
скохозяйственная организация, которая использует дан-
ный земельный участок (целиком), гражданин — член 
крестьянского (фермерского) хозяйства, использующий 
земельный участок, находящийся в долевой собственности. 
Приобретатель должен подтвердить свой статус докумен-
тально. Кроме того, иностранные граждане, иностранные 
юридические лица не могут быть собственниками земель-
ных участков сельскохозяйственного назначения, следова-
тельно, такого права нет и на земельные доли данной ка-
тегории земель.

2. Нотариусу при удостоверении договоров по отчужде-
нию земельных долей необходимо запрашивать путем ин-
формационного взаимодействия информацию о дееспо-
собности, действительности паспортов участников сделки, 
сведения о банкротстве. Из ЕГРП нотариусу необходимо 
запросить справку о кадастровой стоимости, выписку 
из ЕГРП на земельный участок, выписку о правах отдель-
ного лица на земельный участок, выписку о содержании 
правоустанавливающих документов (при необходимости).

3. Нотариусу должны быть представлены правоуста-
навливающие документы. Ими могут быть: документы, 
указанные в свидетельстве о государственной регистра-
ции прав на земельную долю, либо свидетельство о праве 
на земельную долю (в случае, если земельная доля по-
лучена при реорганизации сельскохозяйственного пред-
приятия или приватизации земель в период отсутствия 
законодательно установленной выдаче свидетельств о го-
сударственной регистрации прав, либо при отсутствии вы-
шеназванных документов- выписка из решения органа 
местного самоуправления о приватизации сельскохозяй-
ственных угодий (решение должно быть принято до начала 
ведения Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество).

При образовании на землях бывшего совхоза сельскохо-
зяйственного предприятия, использующего земельный уча-
сток (если право продавца не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав), то нотариусу также дол-
жны быть представлены: справка из сельскохозяйствен-
ного предприятия о том, что земельная доля в натуре не вы-
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делялась, в качестве доли в уставной капитал или паевого 
взноса не вносилась; справка сельскохозяйственного пред-
приятия о том, что оно является правопреемником преж-
них ТОО, АО и т. п., либо постановление о реорганизации 
хозяйства, выписка из ЕГРЮЛ. В случае если предприя-
тие не создавалось, то данный факт необходимо подтвер-
дить справкой Администрации муниципального образова-
ния, где расположен земельный участок.

4. При продаже земельной доли сельскохозяйствен-
ной организацией, использующей весь земельный участок 
на праве аренды, нотариусу должен быть предоставлен до-
говор аренды земельного участка для подтверждения факта 
его использования, а значит наличия права выступать при-
обретателем земельной доли. Действующее законодатель-
ство запрещает аренду земельных долей, согласно ст. 16 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», если такой договор все-таки был заключен до вступ-
ления в силу указанного закона, то он должен быть в те-
чение восьми лет со дня вступления в силу указанного ФЗ 
приведен в соответствие с содержащимся в нем п. 2 ст. 9 
и ГК РФ (а именно образовать земельный участок путем 
выдела в счет земельной доли (долей) и зарегистрировать 
права аренды).

5. Если земельная доля выделена в период брака од-
ному из супругов при реорганизации сельскохозяйствен-
ных предприятий, то она включается в состав общего со-
вместного имущества супругов. Поэтому согласие супруга 
на продажу земельной доли требуется в обязательном по-
рядке (даже если оба супруга имеют земельные доли од-
ного земельного участка).

6. Если число участников долевой собственности пре-
вышает пять, то извещать других участников долевой соб-
ственности не нужно. Однако, если участников менее пяти 
или пять, то действуют правила о преимущественном праве 
покупке, установленные ст. 250 ГК РФ.

7. При удостоверении договора по отчуждению земель-
ной доли должно быть соблюдено правило о предельных 
размерах общей площади сельскохозяйственных угодий, 
которые расположены на территории одного муниципаль-
ного района и могут находится в собственности одного гра-
жданина (или) юридического лица. В текст нотариального 
договора должен быть отражен факт разъяснения данных 
правил и последствий их несоблюдения сторонам. На но-
тариусе не лежит обязанность получения справки о пло-
щади сельскохозяйственных земель в муниципальном рай-
оне, выписки на покупателя.
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Проблема отсутствия законодательного закрепления понятия муниципальных 
нужд в правовом регулировании изъятия земельных участков

Дибирдеев Алексей Валерьевич, ведущий специалист-эксперт
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области

В статье рассматривается правовое регулирование изъятия земельного участка для государственных и му‑
ниципальных нужд. Раскрываются основы такого отчуждения. Анализируется важность определения госу‑
дарственных и муниципальных нужд при изъятии земельных участков.

Ключевые слова: собственность, земельный участок, изъятие, государственные и муниципальные нужды, 
правовое регулирование, отчуждение.

This article examines the legal regulation of seizure the land plot for state and municipal needs. Covers the basics such 
exclusion. The importance of determining state and municipal needs in the seizure of land plots is analyzed.

Key words: property, land, the exemption of state and municipal needs, to prove regulation, alienation.
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Согласно нормам Конституции Российской Федерации, 
никто не может быть лишен своего имущества иначе 

как по решению суда [1]. Однако Конституцией устанавли-
вается возможность принудительного отчуждения (изъя-
тия) имущества для государственных нужд. Такое отчу-
ждение возможно только при условии предварительного 
и равноценного возмещения. Как отмечает Р. Р. Актуга-
нова, основная причина таких мер, необходимость реали-
зации в короткие сроки инженерной, транспортной, соци-
альной инфраструктуры государства [7].

Поскольку в самих нормах, регулирующих вопрос от-
чуждения участков отсутствует понятие государственных 
и муниципальных нужд, большое значение для правопри-
менительной практики имеет принятие Верховным Судом 
РФ Определения от 27 октября 2015 года № 309-КГ15–
5924 по делу № А07–21632/2013 [5]. В определении 
№ 309-КГ15–5924 Верховным Судом РФ было предло-
жено, под государственными или муниципальными ну-
ждами, в целях которых производится изъятие земельных 
участков, рассматривать существующие у публично-пра-
вовых субъектов потребностей, реализация которых имеет 
целью удовлетворение общественных интересов, однако же 
реализация данных целей представляется невозможной 
без проведения процедуры изъятия земельных участков, 
находящихся в частной собственности. Указанные положе-
ния дают возможность утверждать, что изъятие земельных 
участков не возможно при наличии целей которые только 
косвенно направленны на достижение общественных ин-
тересов, и которые преимущественно направлены на полу-
чение выгоды не публично-правовыми субъектами, а част-
ными лицами, т. е. изъятие может быть произведено лишь 
в исключительных случаях, когда достижение интересов 
общества невозможно без вмешательства в частные ин-
тересы [6].

Важность рассматриваемого вопроса можно просле-
дить по нововведениям, произошедшим в апреле 2015 года. 
Процедуре изъятия земельных участков для нужд государ-
ства была посвящена отдельная глава в Земельном Ко-
дексе РФ [2] (далее — ЗК РФ). Это подтверждает весо-
мость и актуальность рассматриваемого вопроса.

Понятие государственных и муниципальных нужд рас-
крывается правовой наукой, однако единого определения 
не выработано [9]. Так, под ними рассматриваются опре-
деленные в законодательстве объективно появившиеся 
важные для общества потребности, необходимость реали-
зации данных потребностей определена заинтересованно-
стью широким спектром субъектов, достижение которых 
производится публично-правовыми образованиями в за-
конодательно установленном порядке [13]. Другие авторы 
полагают, что под исследуемыми нуждами следует рас-
сматривать такие нужды, удовлетворение которых служит 
достижению общественно полезных целей всех жителей 
страны, либо же отдельного муниципального образования 
или субъекта федерации [11], третья группа исследовате-
лей полагает, что данные нужды являются потребностью 

страны, либо же отдельного муниципального образования 
или субъекта федерации в использовании земельных участ-
ков в соответствии с их функциями, которые закреплены 
в нормах закона [12]. Следует отметить, что в основе всех 
определений государственных и муниципальных нужд ле-
жит критерий «социальной потребности», «общественной 
необходимости», «общественных интересов». Как верно 
отмечал О. Н. Мигущенко, в рамках реализации публичной 
воли преобладает идеология превосходства общественного 
над личным [14]. Это подтверждается и отдельными нор-
мами современного земельного законодательства.

Законодательное установления понятия государствен-
ных и муниципальных нужд имелось в нормах Федераль-
ного закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» (утра-
тил силу с 1 января 2014 г.). В качестве государственных 
нужд рассматривались снабжаемые из федерального бюд-
жета либо же казны субъектов РФ и внебюджетных средств 
финансирования потребности самого государства, госу-
дарственных заказчиков в услугах, товарах, работах, ко-
торые являются необходимыми для реализации функций 
государства и его полномочий, а также государственных 
заказчиков, необходимых для реализации международных 
обязательств государства, в их числе такие обязательства 
как выполнение межгосударственных целевых программ, 
с участием РФ, или же потребности регионов РФ, в анало-
гичных сферах. В данном же Законе имелось понятие му-
ниципальных нужд, — потребности в товарах, услугах, ра-
ботах, которые должны были обеспечиваться из местных 
бюджетов, а также из внебюджетных источников финанси-
рования потребности муниципальных образований, муни-
ципальных заказчиков и являлись необходимыми для вы-
полнения задач местного значения и реализации некоторых 
государственных полномочий, которые были делегированы 
органам местного самоуправления [4].

Однако новый Федеральный закон РФ от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» [3] уже не включал в себя 
подобных норм, что безусловно является пробелом дей-
ствующего законодательства и крайне негативно сказы-
вается на его реализации.

В зарубежной практике при изъятия земельных участков 
применяется определение «общественные нужды и цели». 
Однако данные понятия не являются равнозначными и на-
деляются различной смысловой нагрузкой [10].

В Основных законах европейских стран изъятия зе-
мель связываются с нуждами общества, но не государ-
ства. Их спектр крайне широк: от общественного блага 
до общих нужд, но все они имеют направленность именно 
на общество.

Так, в положениях Основного Закона ФРГ отмечается, 
что отчуждение может быть проведено «в целях общего 
блага» (ст. 14), согласно нормам Декларации прав граждан 
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и основных принципов устройства Сан-Марино от 1974 г. — 
«из соображений общественной пользы» (ст. 10), в Кон-
ституции Исландии 1944 г., Конституции Турции 1982 г., 
Конституции Португалии 1976 г. — «в общественных инте-
ресах» (соответственно ст. 31, 23 и 62), в Конституции Ита-
лии 1947 г. — «в общих интересах» (соответственно ст. 43), 
в Конституции Испании 1978 г. «по оправданной причине, 
связанной с общественной целесообразностью или социаль-
ными интересами» (ст. 33) т. д. [8].

Исходя из того, что имеется насущная необходимость 
в выработке единой четкой методики изъятия земельных 
участков, представляется крайне необходимым провести 
разграничение определений «государственные нужды», 
«муниципальные нужды», «общественные нужды».

Перечень оснований для отчуждения участков указан-
ный в законе не является исчерпывающим, однако ре-
шение Верховного Суда Российской Федерации опреде-
лило, что невозможно принудительное изъятие с целью 

получения выгоды другими частными субъектами, деятель-
ность которых лишь опосредованно служит интересам об-
щества. Необходимо стремиться к тому, чтобы изъятию 
подлежало как можно меньше земельных участков. Уже 
на этапе планирования проектов инфраструктуры необхо-
димо рассматривать альтернативные варианты располо-
жения объектов. При резервировании земель также дол-
жны рассматриваться иные альтернативные варианты, 
поскольку ограничение прав на время резервирования 
также может ущемлять права собственников и иных лиц, 
обладающих правами на такие земельные участки.

Кроме того, исходя из того, что законодательно не опре-
делено, что относить к государственным и муниципаль-
ным нуждам, а что нет, внесение понятий, а также более 
конкретизированный перечень оснований в нормативные 
акты, регулирующие вопросы отчуждения участков, мо-
жет положительно повлиять на реализацию таких про-
цедур на практике.
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Как справедливо замечают В. Г. Костюкович и Ю. Г. При-
тула, в силу сложившейся в нашей стране экономиче-

ской ситуации особое значение приобретают проблемы 
банкротства юридических лиц, что связано с тем, что «… 
в настоящее время процедуры банкротства являются един-
ственным реальным и законным способом выведения субъ-
ектов предпринимательской деятельности из состояния по-
стоянной неплатежеспособности и убыточности» [4, 138]. 
Банкротство юридических лиц может быть определено 
как юридически определенное состояние неплатежеспо-
собности юридического лица, при котором к его имуществу 
может быть предъявлено взыскание со стороны кредиторов, 
лиц, работающих или работавших по трудовому договору, 
и т. д. Примечательно при этом то, что правовая сущность 
банкротства заключается не только в исключении неплате-
жеспособного юридического лица из гражданского оборота, 
сопровождаемом выплатой задолженностей, но и в восста-
новлении его платежеспособности, что отражается в дей-
ствующем законодательстве о банкротстве. Тем не менее, 
несмотря на достаточную детализацию указанного законо-
дательства, существуют некоторые проблемные вопросы 
как в теоретическом, так и в практическом аспекте, касаю-
щиеся преимущественно удовлетворения требований кре-
диторов должника.

Удовлетворение требований кредиторов должника пред-
ставляет собой наиболее важный этап процедуры банкрот-
ства или, иными словами, несостоятельности. Тем не ме-
нее, зачастую на практике удовлетворение требований 
кредиторов является невозможным в связи с неплатеже-
способностью несостоятельного должника. Оставление 
требований кредиторов без удовлетворения в подобных 
ситуациях, как отмечают И. Г. Гараев и А. И. Савканаева, 
способно повлечь за собой крах коммерческой деятельно-
сти ввиду невозможности доступа к правосудию кредиторов, 
невозможности привлечения к ответственности за пред-
намеренное банкротство руководителей несостоятельного 
должника и т. д. [1, 53]. Указанное обстоятельство зако-
номерно обусловило законодательное закрепление субси-
диарной ответственности контролирующих должника лиц 
при несостоятельности.

Прежде чем обратиться к правовой природе субсиди-
арной ответственности контролирующих должника лиц 

при несостоятельности, следует, на наш взгляд, опреде-
литься с содержанием понятия «контролирующие лица». 
В соответствии с п. 1 ст. 61.10 Федерального закона 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)», контролирующим лицом является физическое 
или юридическое лицо, характеризующееся наличием 
права давать обязательные для исполнения должником 
указания или каким-либо другим способом определять 
действия должника в течение трех лет, предшествующих 
возникновению несостоятельности [7]. Стоит заметить, 
что указанное легальное определение контролирующего 
лица развивается в практике высших судов, в частно-
сти, в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных 
с привлечением контролирующих должника лиц к ответ-
ственности при банкротстве», в соответствии с которым 
отнесение какого-либо лица к числу контролирующих 
должника должно основываться на наличии у него фак-
тической возможности давать должнику обязательные 
для исполнения указания [5]. Несоблюдение указанных 
условий на практике обуславливает отказы судебных ор-
ганов в признании лица контролирующим должника, как, 
например, в ситуации, когда одно из лиц не было при-
знано контролирующим должника в силу того, что было 
назначено генеральным директором организации через две 
недели после введения процедуры наблюдения, в связи 
с чем не могло влиять на финансовое состояние должника 
своими действиями [6].

Возвращаясь к субсидиарной ответственности контро-
лирующих должника лиц при несостоятельности, следует 
заметить, что указанная ответственность, как отмечает 
К. И. Евтеев, исполняет функцию дополнительной гаран-
тии исполнения обязательства должником [2, 50]. Помимо 
этого, указанная ответственность характеризуется следую-
щими признаками, позволяющими прояснить ее право-
вую природу:

1. существование в установленных действующим зако-
нодательствам временных границах, обозначенных преде-
лами конкурсного производства;

2. возложение ответственности на специального субъ-
екта, определяемого в качестве контролирующего долж-
ника лица;
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3. внедоговорной характер ответственности, предпола-
гающий принудительное принятие специальным субъек-
том обязанностей;

4. дополнительный характер, заключающийся в реали-
зации ответственности только при недостаточности иму-
щества должника;

5. наступление ответственности при наличии вины кон-
тролирующего должника лица [2, 53].

Указанные признаки позволяют определить субсиди-
арную ответственность контролирующих должника лиц 
при несостоятельности в качестве существующей в преде-
лах конкурсного производства внедоговорной, реализуе-
мой при недостаточности имущества должника ответствен-
ности контролирующих должника лиц, неправомерными 
действиями или, как вариант, бездействием которых была 
обусловлена его несостоятельность [2, 56]. Учитывая дан-
ное определение, становится очевидным, что субсидиарная 
ответственность контролирующих должника лиц при не-
состоятельности становится возможной только в случае 
соблюдения необходимых условий, одним из которых яв-
ляется признание конкретного лица контролирующим 
должника. Помимо этого, законодатель ставит наступле-
ние указанной ответственности в зависимость от следую-
щих обстоятельств:

1. нарушение обязанности по подаче заявления долж-
ника в арбитражный суд о признании его банкротом 
в установленные действующим законодательством сроки 
(ст. 61.12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»);

2. совершение действий или, как вариант, бездействия 
контролирующими должника лицами, вследствие кото-
рых должник признан банкротом, в случае недостаточно-
сти имущества должника (ст. 61.11 Федерального закона 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)») [7].

Немаловажно при этом то, что во втором случае суб-
сидиарная ответственность контролирующих должника 
лиц при несостоятельности наступает во вполне конкрет-
ных, определенных законодателем, случаях, включая при-
чинение существенного вреда интересам кредиторов по-
средством одобрения контролирующими лицами сделок 
(п. 1 ч. 2 ст. 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), отсут-
ствие документов бухгалтерского учета (п. 2 ч. 2 ст. 61.11 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)») и т. д. [6; 3, 215]. Указан-
ные обстоятельства, по сути, представляют собой пред-
мет доказывания по подобным делам, и зачастую доказать 
их не представляется возможным, что имело место в си-
туации из судебной практики, упомянутой ранее. В связи 
с этим, нельзя не согласиться с И. Г. Гараевым и А. И. Сав-
канаевой в том, что действующее законодательство тре-
бует разработки и внедрения более разумного и гибкого 
порядка привлечения к субсидиарной ответственности 
контролирующих должника лиц при несостоятельности 
[1, 55].

Таким образом, правовая природа субсидиарной от-
ветственности контролирующих должника лиц при не-
состоятельности во многом основывается на природе 
юридического лица как фиктивного субъекта граждан-
ско-правовых отношений, представляя собой внедого-
ворную, реализуемую при недостаточности имущества 
должника ответственность контролирующих должника 
лиц, неправомерными действиями или, как вариант, без-
действием которых была обусловлена его несостоятель-
ность. Исходя из этого, можно заключить, что основной 
задачей указанной ответственности является установле-
ние дополнительных гарантий исполнения обязательств 
должником.
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Экономическая безопасность Российской Федерации — 
один из важных составляющих элементов националь-

ной безопасности. В соответствии с положениями Страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации [1], 
которая основана на неразрывной взаимосвязи и взаимо-
зависимости национальной безопасности Российской Фе-
дерации и социально-экономического развития страны, 
обеспечение экономической безопасности является одним 
из основных направлений деятельности по обеспечению на-
циональной безопасности в целом.

Обеспечение экономической безопасности Российской 
Федерации тем более важно в современном мире, что обес-
печение государственного суверенитета и национальной 
безопасности государства в целом осуществляется, прежде 
всего, противостояниями в экономической и политической 
сферах, а не в военной.

Долгое время не было официального определения по-
нятия «экономическая безопасность». Не давала его и ра-
нее действовавшая Государственная стратегия экономиче-
ской безопасности Российской Федерации 1996 года [2], 
в которой в качестве цели обеспечения экономической без-
опасности России было провозглашено обеспечение такого 
уровня экономики, при котором создались бы приемлемые 
условия для жизни и развития личности, социально-эконо-
мической и военно-политической стабильности общества 
и сохранения целостности государства, успешного проти-
востояния влиянию внутренних и внешних угроз.

Разными учеными-исследователями было предло-
жено свыше пятнадцати вариантов понятий более высо-
кого уровня, через которые они предлагали сформулиро-
вать сущность экономической безопасности. Среди них: 
состояние экономики; состояние экономики и производи-
тельных сил; совокупность свойств состояния производ-
ственной подсистемы экономической безопасности; устой-
чивость экономики; способность экономики; возможность 
и готовность экономики; состояние национального хозяй-
ства; состояние народнохозяйственного комплекса; состоя-
ние экономики и институтов власти; состояние экономики 
и готовность институтов власти; защищенность экономики; 

совокупность условий и факторов; режим функционирова-
ния государства [3].

Можно согласиться, что именно состояние экономики 
решающим образом предопределяет возможность решения 
экономических задач и личности, и общества, и государства. 
То есть предпочтительным является мнение тех авторов, ко-
торые определяют сущность экономической безопасности 
через состояние экономики.

Легальное понятие экономической безопасности было 
дано в Стратегии экономической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2030 года [4] (далее — Стра-
тегия экономической безопасности), утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации 13 мая 2017 года 
№ 208. В ней под экономической безопасностью пони-
мается состояние защищенности национальной эконо-
мики от внешних и внутренних угроз, при котором обес-
печиваются экономический суверенитет страны, единство 
ее экономического пространства, условия для реализа-
ции стратегических национальных приоритетов Россий-
ской Федерации.

Определение легального понятия экономической без-
опасности в официальном правовом документе имеет важ-
ное значение для формирования принципов и построения 
всей системы мер по ее обеспечению, а также для реали-
зации государственной политики во всех связанных сфе-
рах общественных отношений, в том числе в таможенной 
сфере. Однако, то, что понятие экономической безопас-
ности дано через «состояние защищенности», а не че-
рез «состояние экономики» определяет и средства ее 
обеспечения.

Этому определению соответствует направленность реа-
лизации Стратегии экономической безопасности на обеспе-
чение противодействия вызовам и угрозам, предотвращение 
кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, производствен-
ной, научно-технологической и финансовой сферах, на не-
допущение снижения качества жизни населения. То есть 
основным направлением обеспечения экономической без-
опасности является выполнение мер по нейтрализации вы-
зовов и угроз экономической безопасности.
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Такой подход подтверждается и определением, что пони-
мать под «обеспечением экономической безопасности», ко-
торое также дано в Стратегии. Обеспечение экономической 
безопасности — это реализация органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и Центрального 
банка Российской Федерации во взаимодействии с инсти-
тутами гражданского общества комплекса организацион-
ных, правовых, политических, социально-экономических, 
информационных и иных мер, направленных на противо-
действие вызовам и угрозам экономической безопасности 
и защиту национальных интересов Российской Федерации 
в экономической сфере.

Таким образом, экономическая безопасность — это 
один из видов безопасности, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, также как госу-
дарственная, общественная, информационная, эколо-
гическая, транспортная, энергетическая, безопасность 
личности. С другой стороны, экономическая безопас-
ность в достаточно большой степени опосредует все иные 
виды безопасности, поскольку они не могут быть обес-
печены в государстве, не обладающем экономической 
безопасностью.

Такая точка зрения поддерживается и в науке. Напри-
мер, А. А. Мага вполне справедливо полагает, что эконо-
мическая безопасность выходит на первый план в системе 
элементов национальной безопасности и является опреде-
ляющим видом для принятия тех или иных управленческих 
решений как на микроуровне, так и на макроуровне [5].

Вместе с тем каждый из видов национальной безопас-
ности не может быть обеспечен сколько-либо полно в от-
рыве от других видов. Только в результате комплексного 
воздействия на все факторы, влияющие на состояние за-
щищенности личности, общества и государства, может быть 
достигнута стратегическая цель — развита национальная 
экономика, улучшено качество жизни граждан, стабилизи-
рована внешнеполитическая обстановка, повышен уровень 
международного престижа Российской Федерации.

В свою очередь меры по обеспечению экономической 
безопасности, направленные на противодействие вызо-
вам и угрозам и защиту экономических интересов Россий-
ской Федерации, также реализуются в различных сферах 
общественных отношений. Наиболее подверженными вну-
тренним и внешним угрозам сферами экономической дея-
тельности являются финансовая, минерально-сырьевая, 
энергетическая, промышленная, продовольственная, ин-
формационная, экологическая, сфера внешнеэкономиче-
ской деятельности.

Область внешнеэкономических отношений является 
одной из тех, в которых возникают наиболее очевидные 
внешние угрозы экономике России. Одновременно попол-
нение федерального бюджета за счет таможенных плате-
жей существенно укрепляет экономику страны изнутри. 
То есть значимость эффективной деятельности таможен-
ных органов, осуществляющих государственную тамо-
женную политику, и таможенного регулирования в укреп-

лении экономической безопасности нашего государства 
весьма существенна.

В достижении экономической безопасности Российской 
Федерации во внешнеэкономической сфере основную роль 
играют инструменты таможенного регулирования, методы 
и средства, используемые таможенными органами. Система 
таможенного регулирования включает в себя установле-
ние порядка и условий перемещения товаров через тамо-
женную границу, их таможенного декларирования и выпу-
ска, порядка уплаты таможенных платежей, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин, осуществ-
ления мер нетарифного регулирования, проведения тамо-
женного контроля.

Таможенно-тарифное регулирование в сочетании с нета-
рифными мерами составляют государственное таможенное 
регулирование таможенного пространства, которое в це-
лом представляет собой совокупность организационных, 
экономических (тарифных) и административных (нетариф-
ных) мер государственного регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности, призванных способствовать защите 
национальных производителей на внутреннем рынке, ре-
гулировать структуру экспорта и импорта товаров, а также 
обеспечивать источник пополнения доходной части феде-
рального бюджета, то есть в целом обеспечивать эконо-
мическую безопасность Российской Федерации в тамо-
женной сфере.

Таким образом, можно выделить два основных направ-
ления обеспечения экономической безопасности в тамо-
женной сфере. Первое — это наполнение федерального 
бюджета Российской Федерации за счет поступления та-
моженных платежей.

Так, по официальным данным, представленным на сайте 
ФТС России, по состоянию на 28 декабря 2018 года объем 
доходов федерального бюджета от уплаты таможенных 
платежей превысил отметку в 6 трлн рублей. Таким об-
разом, прогноз по формированию доходов бюджета Рос-
сийской Федерации выполнен таможенными органами 
на 101,5 %. При этом платежи от импорта товаров со-
ставляют 2 931,8 млрд руб., или 48,7 % от общего объема 
перечислений ФТС России; НДС на ввозимые товары — 
2 245,6 млрд руб. (37,3 %); вывозная таможенная пош-
лина — 3 005,7 млрд руб., или 49,9 % от общего объема 
перечислений ФТС России [6].

В свою очередь в 2017 году таможенными органами 
в бюджет Российской Федерации перечислено 4 трлн 
462,8 млрд рублей, что составляет 100,26 % от установ-
ленного прогнозного задания по формированию доходов 
федерального бюджета [7].

По итогам 2016 года сумма доходов федерального бюд-
жета, администрируемых таможенными органами, соста-
вила 4 406,9 млрд рублей. Задание по формированию до-
ходов федерального бюджета выполнено на 101,1 % [8].

Процентное содержание таможенных платежей в феде-
ральном бюджете РФ за 2011–2016 гг. представлено в сле-
дующей таблице [9]:
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Год
Всего таможенные платежи Всего Федеральный бюджет

млрд руб. % млрд руб. %
2011 5 288, 6 46,5 11 367,7 100
2012 5 738, 6 44,6 12 855,5 100
2013 5 696, 3 43,7 13 019,9 100
2014 6 461, 3 44,5 14 496,8 100
2015 4 618, 2 33,8 13 659,2 100
2016 4 406, 9 42,2 10 440,6 100

Из представленной таблицы видно, что федеральный 
бюджет обычно более чем на 40 % состоит из доходов, по-
лучаемых от таможенных платежей. А на снижение этого 
показателя в 2015 году повлияло изменение курса доллара 
к рублю, введение рядом стран санкции против Российской 
Федерации и ряд других факторов.

Эти цифры очень ярко показывают, насколько бюджет 
Российской Федерации зависит от поступления таможен-
ных платежей. В свою очередь, наполненный федераль-
ный бюджет есть определенная гарантия экономической 
стабильности государства.

Второе направление обеспечения экономической без-
опасности в таможенной сфере состоит в применении мер 
нетарифного регулирования, с помощью которых посред-
ством деятельности таможенных органов также обеспечи-
вается экономическая безопасность Российской Федерации.

Единая система нетарифного регулирования внешне-
торговой деятельности охватывает собой широкий круг 
разнообразных инструментов, действующих в отношении 
как импорта, так и экспорта товаров. Они одновременно 
выступают как средства административного, технического, 
финансового, кредитно-денежного, экологического регу-
лирования, а также элементы инструментария, применяе-
мого в других направлениях таможенной политики россий-
ского государства.

К мерам нетарифного регулирования относят:
— меры прямого ограничения, прежде всего, лицензи-

рование и квотирование;
— специальные защитные меры, имеющие антидем-

пинговый и компенсационный характер — им-
портные квоты, специальные пошлины, антидем-
пинговые пошлины, компенсационные пошлины, 
установление барьера по минимальным ценам 
на рынке страны-импортера, введение монополии 
внешней торговли и другие;

— установление административных и таможенных фор-
мальностей –сертификацию, оценку товаров для та-
моженных целей, дополнительного (нетарифного) 
таможенного обложения, предотгрузочной инспек-
ции и т. п.;

— прочие меры нетарифного регулирования — ва-
лютные ограничения, валютный контроль, государ-
ственное регулирование курса национальной ва-
люты, меры поддержки экспорта, в том числе путем 
использования экономических, финансовых, нало-
говых инструментов и т. д.

Например, в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О приме-
нении отдельных специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности Российской Федерации» [10], 
действие которого 12 июля 2018 года было продлено до 31 
декабря 2019 года, запрещается либо ограничивается осу-
ществление внешнеэкономических операций, предусма-
тривающих ввоз на территорию Российской Федерации 
отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, страной происхождения которых явля-
ется государство, принявшее решение о введении эконо-
мических санкций в отношении российских юридических 
и (или) физических лиц или присоединившееся к такому 
решению.

Ответ на введение экономических санкций со стороны 
других государств в отношении России в виде запреще-
ния или ограничения ввода определенных видов продук-
ции в то же время способствует развитию производства 
этих видов продукции, сырья и продовольствия на терри-
тории своего государства, то есть укреплению националь-
ной экономики.

Таким образом, таможенные органы, осуществляющие 
контроль за соблюдением данного запрета, в целом способ-
ствуют обеспечению экономической безопасности Россий-
ской Федерации.

В то же время необходимо подчеркнуть, что по оценкам 
российских ученых и практиков, в Российской Федерации 
административная и таможенная формализация по приме-
нению мер нетарифного регулирования представляет со-
бой достаточно сложную систему, вызывающую необходи-
мость использования посреднических услуг специалистов, 
например, таможенных представителей [11]. Такое поло-
жение не во всех случаях способствует укреплению эконо-
мического положения отдельных участников внешнеэконо-
мической деятельности, и укреплению экономики страны 
соответственно.

В целом таможенное регулирование внешнеторговой 
деятельности Российской Федерации представляет собой 
сложную систему, функционирование которой должно быть 
основано на определенных принципах. Наличие и реализа-
ция принципов обеспечения экономической безопасности 
в таможенной сфере является залогом устойчивости и эф-
фективности этой системы.

В качестве таких принципов можно предложить:
— принцип системности таможенного национального 

и межгосударственного таможенного регулирова-
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ния в условиях существования ЕАЭС и единой тамо-
женной территории;

— принцип защиты национальных экономических ин-
тересов России в условиях существования ЕАЭС 
и единой таможенной территории;

— принцип комплексного подхода к администрирова-
нию доходов от внешнеэкономической деятельности;

— принцип прозрачности механизма исчисления 
и уплаты таможенных платежей;

— принцип прозрачности, простоты и адекватности ис-
пользования мер нетарифного регулирования.

Предложенные принципы обеспечения экономической 
безопасности в таможенной сфере в целом соответствуют 
принципам формирования законодательной базы, которым 
необходимо следовать при совершенствовании таможенной 
регламентации внешнеторговой деятельности Российской 
Федерации, сформулированные Ю. А. Максимовым [12].

Для наиболее эффективного обеспечения экономи-
ческой безопасности в таможенной сфере необходимо 
не только совершенствовать таможенное регулирование 
внешнеторговой деятельности, но также совершенство-
вать государственное управление не только этой отраслью, 
но и всей экономикой страны. Только в результате приме-
нения комплексного подхода к административно-правовому 
регулированию экономических отношений экономика на-
шей страны может стать действительно защищенной.

Однако при современном уровне развития обществен-
ных отношений, имеющих преимущественно межотрасле-
вой характер, ни одна сфера экономической деятельности 
государства не в состоянии обособленно успешно функцио-
нировать, в том числе внешнеэкономическая деятельность, 
сопряженная с таможенной сферой. Возможно только си-
стемное решение глобальной задачи по обеспечению эко-
номической безопасности Российской Федерации.
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Особенности заключения внешнеэкономических сделок

Земцова Виктория Андреевна, логист
ООО «Фортленд» (г. Москва)

В нынешних условиях фактически все развитые государ-
ства в определенной степени интегрированы в сферу 

мировой экономики. Экономические связи международного 
характера с участием частноправовых субъектов, опосреду-
ются заключением различных внешнеэкономических сделок.

Процесс заключения внешнеторговых сделок можно 
разделить на последовательные этапы, а пределах каждого 
из которых подлежат разрешению определенные задачи 
и соблюдаются формальности, касающиеся оформления, 
пересылки и обработки соответствующей документации, 
требующейся для заключения данной сделки.

Известно, что среди всех внешнеторговых сделок, наи-
большей популярностью на практике пользуется междуна-
родная купля-продажа.

Выделим главные этапы, которые следует пройти 
при заключении внешнеторговой сделки.

1) Изучение особенностей рынка, где происходит обра-
щение интересующего товара.

2) Отправление оферты, а в ответ — соответствую-
щего акцепта, а также официальная переписка по факсу 
или электронной почте о намерениях обсудить условия 
сделки между покупателем и продавцом.

3) Разработка проекта контракта в соответствии с вер-
сией, предложенной какой-либо из сторон внешнеторго-
вой сделки.

4) На этапе переговоров происходит обсуждение су-
щественных условий соглашения, представленного одной 
из сторон, в т. ч. сроков поставки, стоимости единицы то-
вара либо его партии, подлежащей поставке, технической 
спецификации.

5) Обсуждение изменений и поправок к соглашению, 
обмен сторон собственными версиями контракта. Как пра-
вило, это происходит посредством электронной почты 
для ускорения подготовки документа.

6) Проверка договорных условий юридическим, ком-
мерческим и прочими отделами компании, в целях внесе-
ния окончательных поправок и изменений, а также соот-
ветствующее обсуждение всех условий соглашения между 
покупателем и продавцом.

7) Подписание всех экземпляров договора согласно ко-
личеству его сторон.

На этом этапе стороны изначально устанавливают про-
цедуру подписания, время и место подписания, а также 
представителей сторон, подписывающих контракт от имени 
каждого из субъектов сделки. Сверяется наличие всего 
объема документов, выясняется перечень тех вопросов, 
которые так и не были сторонами согласованы, однако 
требуют своего решения в дальнейшем, осуществляется 
оценка обстоятельств, способных оказать влияние на над-
лежащее исполнение контракта.

Круг субъектов, которые наделены полномочием 
от имени российского юридического лица подписывать 
контракт внешнеторговой купли-продажи, включает та-
кие категории как:

— лица, обладающие этим правом в соответствии 
со своей должностью, что должно быть предусмотрено 
в учредительных документах юридического лица. Как пра-
вило, данными субъектами выступают: руководитель ком-
пании, заместители руководителя, а равно руководители 
ряда подразделений данного юридического лица;

— лица, действующие в соответствии с доверенно-
стью, подписанной руководителем компании. Доверен-
ность может выдаваться одному из сотрудников организа-
ции или иным субъектам, которые представляют интересы 
компании как внутри страны, так и на территории других 
государств.

Не вызывает сомнений, что при заключении внешне-
торговых сделок, большое значение имеет соблюдение 
их формы. Стоит отметить, что на протяжении долгого 
периода отечественное законодательство устанавливало 
особые требования относительно форм внешнеторго-
вых договоров, а также порядка их подписания, что яв-
ляется отражением государственной монополии, дей-
ствовавшей в нашей стране. Коллизионные положения, 
устанавливающие законодательство, применимое к вне-
шнеторговым сделкам, характеризовались своей императив- 
ностью.

Федеральный закон «О внесении изменений в часть тре-
тью ГК РФ» от 30.09.2013 предусмотрел значительные из-
менения в нормах ст. 1209 ГК РФ. В соответствии с п. 1 ст. 
1209 ГК РФ «форма сделки подчиняется праву страны, под-
лежащему применению к самой сделке», другими словами, 
когда договор подчинен законодательству определенного 
государства, то и его форму надлежит определять по зако-
нодательству этого государства. Таким образом, действую-
щая ст. 1209 ГК РФ предусмотрела такую коллизионную 
привязку, которая устанавливает выбор применимого за-
конодательства в отношении форм внешних гражданско-
правовых сделок.

Рассматриваемая статья ГК РФ также содержит субси-
диарные привязки. Одна из них устанавливает, что недей-
ствительность сделки не может признаваться при несоблю-
дении ее формы, когда при этом соблюдены все требования 
законодательства государства, в котором сделка была со-
вершена. Место, где был заключен договор, как правило, 
подлежит указанию в самом договоре. Если же место за-
ключения в договоре не было обозначено, согласно ГК РФ 
[2, Ст. 444], такой договор считается заключенным в ме-
сте нахождения организации или месте жительства физи-
ческого лица, отправившего оферту.
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Еще одна коллизионная привязка имеет отношение 
к сделке, совершенной на территории другого государ-
ства, в которой одной из сторон является субъект, личным 
законом которого выступает право РФ. Подобная сделка 
не признается недействительной по причине несоблюдения 
формы, в случае, когда требования законодательства РФ 
к форме сделки были соблюдены. Российское право слу-
жит личным законом организаций, учрежденных в нашей 
стране (ст. 1202 ГК РФ), и физических лиц.

При определении законодательства, регулирующего 
форму сделки, из общего правила нормами ст. 1209 ГК РФ 
предусмотрено три исключения.

Одно из них касается права, регулирующего форму дого-
вора создания юридического лица либо сделки, касающейся 
реализации прав участников юридических лиц.

Так, ГК РФ предусматривает, «если право страны места 
учреждения юридического лица содержит особые требова-
ния в отношении формы договора о создании юридического 
лица или сделки, связанной с осуществлением прав участ-
ника юридического лица, форма таких договора или сделки 
подчиняется праву этой страны» [3, П. 2 ст. 1209].

Другое изъятие из общего правила имеет место, «если 
сделка либо возникновение, переход, ограничение или пре-
кращение прав по ней подлежит обязательной государствен-
ной регистрации в Российской Федерации, форма такой 
сделки подчиняется российскому праву» [3, П. 3 ст. 1209].

Последнее исключение затрагивает форму договора 
относительно недвижимости, регулируемую законода-
тельством «страны, где находится это имущество, а в от-
ношении недвижимого имущества, которое внесено в госу-
дарственный реестр в РФ, российскому праву» [3, П. 4 ст. 
1209]. Отметим, что этой нормы изменения не коснулись, 
и она полностью согласуется с предыдущей редакцией рас-
сматриваемой статьи ГК РФ.

Интерес вызывает тот факт, что в англо-американском 
и континентальном правопорядках не предусмотрено ка-
ких-либо императивных положений относительно формы 
сделок (внешнеэкономических в т. ч.), которые возможно 
заключать как в письменной, так и посредством устной 
формы (хотя особые требования в некоторых случаях уста-
навливаются для конкретных видов сделок) [6].

Современная внешнеторговая практика, в соответствии 
с которой к форме сделок не предъявляются никакие фор-
мальности, свое отражение получила в рамках «Конвенции 
ООН о договорах международной купли-продажи товаров». 
Указанный правовой акт не требует, чтобы сделка купли-
продажи подтверждалась ее письменной формой или под-
вергалась какому-либо другому требованию относительно 
ее формы. Существование договора может подтверждаться 
любыми средствами, в т. ч. показаниями свидетелей. В ка-
честве письменной формы Конвенции признает сообщения, 
преданные по телетайпу и телеграфу.

Странам, чье законодательство для внешнеторговых до-
говоров предусматривает соблюдение письменной формы, 
Конвенция предоставляет право исключить общие нормы 

о форме сделки, установленные в ней. Ст. 96 Конвенции 
устанавливает возможность государств делать соответ-
ствующую оговорку относительно невозможности примене-
ния устной формы сделки при заключении внешнеторгового 
договора, а в ст. 12 предусмотрено, что правила о форме 
сделки купли-продажи, регламентированные Конвенцией, 
не подлежат применению, если даже у одной из сторон су-
ществует предприятие на территории страны, сделавшей 
заявление в соответствии со ст. 96 Конвенции.

Как уже было отмечено, законодательство СССР требо-
вало императивного соблюдения формы внешнеторговых 
договоров, а поэтому, при присоединении к рассматривае-
мому международному акту, Советский Союз предусмотрел 
эту оговорку. В связи с тем, что Россия ее не денонсировала, 
соответствующая оговорка сохранила силу.

Таким образом, письменная форма внешнеторговых 
сделок, на которые Венская конвенция 1980 года распро-
страняет свое действие, выступает обязательной при их за-
ключении российскими хозяйствующими субъектами. Ана-
логичные заявления сделаны рядом других государств.

Вызывает интерес решение проблемы определения за-
конодательства, регулируемого форму сделки, в рамках Ре-
гламента Рим-I.

Так, в случаях, если при заключении договора предста-
вители каждой из сторон находятся в одном государстве, 
он будет считаться имеющим надлежащую форму, если 
соблюдены требования законодательства, применяемого 
к самому договору (определяется Регламентом), либо тре-
бования законодательства государства, на территории ко-
торого данный договор был заключен. Однако, если указан-
ные представители при заключении контракта находились 
на территориях различных государств, то предусматрива-
ется ряд случаев признания такой сделки как оформленной 
в надлежащем виде, когда ее форма: согласуется с требо-
ваниями, предусмотренными законодательством, регла-
ментирующим существо договора; законодательством го-
сударства, где при заключении сделки находилась любая 
из сторон либо представитель; законодательством государ-
ства, где при заключении сделки имела место жительства 
какая-либо из сторон.

В области внешнеторговых сделок широкое использо-
вание получили электронные коммуникационные средства, 
при этом сократился объем письменных сообщений субъ-
ектов коммерческой сферы, а передача соответствующей 
информации в большинстве случаев реализуется в элек-
тронном виде. Электронная торговля выступает новейшей 
формой осуществления соответствующих операций. Широ-
кое применение электронных средств способствует эффек-
тивности торговых операций, предоставляет возможность 
неоднократного использования информации и ее анализа, 
укрепляет коммерческие связи и формирует доступность 
ранее отдаленных рынков и контрагентов.

Комиссией ЮНСИТРАЛ обращено внимание, что уни-
фикация ряда правил относительно правового признания 
передаваемых электронных записей, будет способствовать 
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повышению правовой определенности в области электрон-
ного товарооборота, увеличит скорость передачи этих до-
кументов и ее надежность.

В рамках ООН также выработана «Конвенция ООН 
об использовании электронных сообщений в международ-
ных договорах» [1]. Относительно подписи заключаемого 
контракта она предусмотрела весьма либеральные условия. 
Как следует из положений Конвенции, действительной бу-
дет признана подпись, осуществленная любым способом, 
не зависящем от степени его надежности, если при этом 
было продемонстрировано, что он способствует идентифи-
кации подписавшего его субъекта и указывает на намере-
ния последнего относительно информации, предусмотрен-
ной в рамках электронного сообщения.

Гражданско-правовые нормы, устанавливающие тре-
бования к надлежащей письменной форме (п. 2 ст. 160 ГК 
РФ), при заключении сделки предусматривают примене-
ние подписи в электронно-цифровом виде или же другого 
аналога собственноручно сделанной подписи в порядке, ре-
гламентированном законом, соглашением сторон либо дру-
гими нормативными актами.

Порядок признания равнозначности документов, под-
писанных указанной подписью, документам, размещенным 

на бумажном носителе и подписанным собственноручно, 
предусмотрен ФЗ «Об электронной подписи» [4]. Данный 
правовой акт регламентирует отношения в сфере приме-
нения электронных подписей в процессе заключения гра-
жданско-правовых договоров, предусматривает принципы 
применения таких подписей и устанавливает их виды, ха-
рактеризует порядок признания легитимности подписей, 
сделанных согласно законодательству других государств 
и международным стандартам и т. п.

В действующем законодательстве РФ область действия 
применимого к сделке с иностранным элементом права, 
определена в нормах ст. 1215 ГК РФ. В соответствии с дан-
ной статьей вопросы заключения внешнеторговой сделки, 
не включены в указанную область действия.

Между тем, заключению внешнеторговой сделки, 
как правило, предшествуют переговоры сторон. Так, ст. 
1222.1 ГК РФ предусматривает положение о законе, при-
меняемом к недобросовестному проведению переговоров, 
которым выступает закон, подлежащий применению к до-
говору. С учетом того, что результатом переговоров служит 
заключение контракта, представляется целесообразным 
вопросы его заключения подчинить праву, применяемому 
к договору.
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Правовое регулирование антимонопольных картелей

Ибрагимова Дарья Тимуровна, студент магистратуры
Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток)

В условиях непрерывно развивающихся рыночных от-
ношений одним из важнейших направлений правового 

регулирования является антимонопольная деятельность. 
Причем монополистическая деятельность, в силу легаль-
ного определения — это злоупотребление хозяйствующим 
субъектом, группой лиц своим доминирующим положением, 
соглашения или согласованные действия, запрещенные ан-
тимонопольным законодательством, а также иные действия 
(бездействие), признанные таковыми [1].

Монополистическая деятельность, таким образом, про-
является, в том числе, в виде заключения соглашений — 
договоренностей в письменной форме, содержащихся 
в документе или нескольких документах, а также договорен-
ностей в устной форме. Антимонопольные соглашения под-
разделяются на: «горизонтальные», «вертикальные», ме-
жду органами власти и хозяйствующими субъектами, иные.

«Горизонтальные соглашения» или картели — это со-
глашения между хозяйствующими субъектами-конкурен-
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тами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуще-
ствляющими продажу товаров на одном товарном рынке, 
или между хозяйствующими субъектами, осуществляю-
щими приобретение товаров на одном товарном рынке, 
если такие соглашения приводят или могут привести к:

1) установлению или поддержанию цен (тарифов), ски-
док, надбавок (доплат) и (или) наценок;

2) повышению, снижению или поддержанию цен 
на торгах;

3) разделу товарного рынка по территориальному прин-
ципу, объему продажи или покупки товаров, ассор-
тименту реализуемых товаров либо составу продав-
цов или покупателей (заказчиков);

4) сокращению или прекращению производства 
товаров;

5) отказу от заключения договоров с определенными 
продавцами или покупателями (заказчиками).

Кинёв А. Ю. выделяет следующие виды картелей:
А) Ценовой картель — соглашение между конкурен-

тами о единообразных манипуляциях с ценами.
Б) Сговор на торгах — соглашение между хозяйствую-

щими субъектами об условиях победы на торгах.
В) Раздел клиентов и рынка — соглашение между хо-

зяйствующими субъектами о распределении ме-
жду собой клиентов, территорий, объемов продаж 
или закупок, ассортимента реализуемых товаров [2, 
с. 74].

Российский законодатель разделяет понятие картель 
(как соглашение) и согласованные действия. По мнению 
некоторых российских авторов такой подход вызывает 
определенные проблемы [3, с. 52]:

1) проблема, связанная с искусственным разграниче-
нием соглашений в устной форме от конклюдентных 
действий, также являющихся соглашениями в уст-
ной форме (вопреки теории и практике граждан-
ского права);

2) проблема, связанная с искусственным признанием 
в качестве картеля только соглашений, но не согла-
сованных действий (вопреки теории и практике клас-
сического конкурентного права);

3) проблема, связанная с нарушением принципа доста-
точности доказательств (вопреки теории и практике 
процессуального права).

При этом в конкурентном праве Европейского союза 
устанавливается, что картель может быть результатом 
как соглашения, так и согласованных действий. В связи 
с этим подход российского законодателя не соответствует 
классическому пониманию содержания понятия «картель» 
[4, с. 189].

По нашему мнению, для устранения возникших про-
тиворечий следует пересмотреть сам подход к понима-
нию картеля и обратиться к мнению правоведов. По мне-
нию К. В. Барышковой под картелем следует понимать 
союз предпринимателей, договорившихся о координации 
отдельных направлений предпринимательской деятель-

ности, возникающий на основе заключения картельного 
договора, не обладающий правоспособностью [5, с. 15]. 
Шиткина И. С. полагает, что картель — договорная форма 
объединения хозяйствующих субъектов, участники которой, 
сохраняя статус юридического лица, финансовую, произ-
водственную и коммерческую самостоятельность, опреде-
ляют общую сбытовую политику и ценообразование с це-
лью расширения сферы влияния на товарных рынках [6, 
с. 215].

Из ч. 1 ст. 8 ФЗ «О защите конкуренции» следует, 
что согласованными действиями хозяйствующих субъек-
тов являются действия хозяйствующих субъектов на то-
варном рынке при отсутствии соглашения, удовлетворяю-
щие совокупности следующих условий:

1) результат таких действий соответствует интересам 
каждого из указанных хозяйствующих субъектов;

2) действия заранее известны каждому из участвую-
щих в них хозяйствующих субъектов в связи с пуб-
личным заявлением одного из них о совершении та-
ких действий;

3) действия каждого из указанных хозяйствующих 
субъектов вызваны действиями иных хозяйствующих 
субъектов, участвующих в согласованных действиях, 
и не являются следствием обстоятельств, в равной 
мере влияющих на все хозяйствующие субъекты 
на соответствующем товарном рынке.

Таким образом, согласованными действиями признаются 
те действия, которые осознанно и зависимо друг о друга со-
вершают хозяйствующие субъекты, желая достичь общих 
интересов. Данное понимание согласованных действий от-
вечает определению сделок, как осознанных, целенаправ-
ленных, волевых действий физических и юридических лиц, 
совершая которые они стремятся к достижению определен-
ных последствий [7, с. 10].

Полагаем, что наиболее удачным является определения 
картеля как союза, формы объединения предпринимателей, 
заключивших в той или иной форме соглашение, позволяю-
щее влиять на товарные рынки. При этом соглашение сле-
дует понимать шире, нежели это закреплено в п. 18 ст. 4 ФЗ 
«О защите конкуренции», и признавать им договор хозяй-
ствующих субъектов, заключенный в устной, письменной 
форме или с помощью конклюдентных действий.

По нашему мнению, внесение подобных изменений 
будет полностью соответствовать гражданскому законо-
дательству, признающему конклюдентные действия од-
ной из форм сделок наряду с устной и письменной. Также 
указанные изменения позволят провести четкую грань 
между параллельными действиями (то есть простым од-
носторонним приспособлением, повторением действий 
другого субъекта рынка) и соглашениями, что должно по-
высить реальную эффективность антимонопольной поли-
тики нашего государства и оградить бизнес от несправед-
ливых обвинений.

По мнению ряда ученых использование хозяйствую-
щими субъектами иных способов (помимо устной и пись-
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менной формы) выражения воли (молчание, совершение 
конклюдентных действий) применительно к антимонополь-
ному регулированию образует согласованные действия [8, 
с. 57]. С такой точкой зрения нельзя согласиться по не-
скольким причинам.

Во-первых, гражданское законодательство говорит 
о самой возможности заключения сделки путем конклю-
дентных действий в рамках устной формы сделки [9]. Та-
ким образом, законодатель уравнивает устную и конклю-
дентную формы сделки.

Во-вторых, полагаем неправильным ставить знак ра-
венства между согласованными действиями и соглашение 
в форме конклюдентных действий. Отличие соглашения 
от согласованных действий в том, что в последних отсут-
ствует признак предварительной согласованности воли. 
Если будет доказано, что лицо, совершая действие, рассчи-
тывает на то, что другое лицо совершит аналогичное дей-
ствие, а другое лицо совершает встречное действие в силу 
действия первого лица, то налицо соглашение, а не согла-
сованные действия. Если же первое лицо совершает дей-
ствие, не рассчитывая на то, что встречное действие будет 
совершено другим лицом, либо не знает, какое конкретно 
действие будет совершено другим лицом, то такие действия 
должны считаться согласованными действиями, а не согла-
шением [10, с. 204].

Наконец, в-третьих, судебная практика прямо указы-
вает на возможность заключения картельных соглашений 
путем конклюдентных действий [11] [12]. При этом указан-
ные действия могут проявляться в самых различных фор-
мах: электронная переписка, передача денежных средств 
и т. д. [13].

Если же картельное соглашение заключается в уст-
ной или письменной форме, то положения статей 154, 160, 
432, 434 Гражданского кодекса Российской Федерации 
в этом случае применению не подлежат [14]. Данная по-
зиция прямо высказана Верховным Судом РФ [15, с. 15]. 
Это связано как с наличием специального законодатель-
ства (ФЗ «О защите конкуренции»), так и с противоправ-
ным характером таких соглашений.

Арбитражные суды указывают, что соглашением 
в смысле статьи 16 Федерального закона 135-ФЗ может 
быть признана договоренность участвующих в нем субъ-
ектов в устной форме, о которой свидетельствуют скоорди-
нированные и целенаправленные действия (бездействие) 
данных субъектов, сознательно ставящих свое поведение 
в зависимость от поведения других участников рынка, со-
вершенные ими на конкретном товарном рынке, подпадаю-
щие под критерии ограничения конкуренции и способные 
привести к результатам, определенным Федеральным зако-
ном N 135-ФЗ. Следовательно, наличие антиконкурентного 
соглашения между конкурентами может быть установлено 
не только посредством представления каких-либо докумен-
тов, сведений, объяснений, но и с учетом разумности и об-
основанности их поведения, которое повлияло на форми-
рование цены [16].

При этом важно, что в соглашении должно участвовать 
как минимум два хозяйствующих субъекта. Такой вывод 
следует как из самой ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции», 
так и из судебной практики [17].

Следует отметить, что заключение картельного согла-
шения влечет в соответствии с действующим законода-
тельством административную и уголовную ответственность.

В силу ч. 1 ст. 14.32 Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ заключение хозяйствующим субъектом 
недопустимого в соответствии с антимонопольным законо-
дательством РФ соглашения, а равно участие в нем влечет 
наложение административного штрафа, причем размер его 
исчисляется в процентах (доле) от суммы выручки право-
нарушителя от реализации товара, на рынке которого со-
вершено правонарушение [18]. Примечание к указанной 
статье определяет условия освобождения от администра-
тивной ответственности. Лицо, отказавшееся от соверше-
ния (продолжения) правонарушения, сообщившее о них 
в антимонопольный орган, а также способствовавшее вы-
явлению и пресечению правонарушений, подлежит осво-
бождению от административной ответственности при со-
блюдении следующих условий:

— на момент обращения лица с заявлением антимо-
нопольный орган не располагал соответствующими 
сведениями и документами о совершенном админи-
стративном правонарушении;

— лицо отказалось от участия или дальнейшего участия 
в соглашении либо от осуществления или дальней-
шего осуществления согласованных действий;

— представленные сведения и документы являются до-
статочными для установления события администра-
тивного правонарушения.

Однако освобождению от административной ответ-
ственности подлежат не все лица, участвовавшие в совер-
шении правонарушения, а только лицо, первым выполнив-
шее все названные условия.

Кроме этого, не подлежит рассмотрению заявление, по-
данное одновременно от имени нескольких лиц, заключивших 
недопустимое в соответствии с антимонопольным законода-
тельством РФ соглашение или осуществлявших недопусти-
мые в соответствии с антимонопольным законодательством 
РФ согласованные действия. Данная норма, по мнению пра-
воведов, призвана стимулировать добросовестное поведение 
хозяйствующих субъектов на товарных рынках, а также спо-
собствовать повышению эффективности практики примене-
ния мер административного наказания [19, с. 522].

Уголовная ответственность за заключение картельного 
соглашения наступает в том случае, если это деяние причи-
нило крупный ущерб гражданам, организациям или госу-
дарству либо повлекло извлечение дохода в крупном раз-
мере [20]. Среди обстоятельств, отягчающих наказание, 
законодателем предусмотрены:

А) использование должностного положения,
Б) уничтожение или повреждение чужого имущества, 

а равно угроза такового,
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В) особо крупный ущерб или извлечение дохода в особо 
крупном размере,

Г) сопряжение деяния с применением насилия либо 
с угрозой такового.

Под крупным размером дохода понимается доход, 
сумма которого превышает пятьдесят миллионов руб-
лей, а доходом в особо крупном размере — двести пять-
десят миллионов рублей. Крупным ущербом признается 
ущерб, сумма которого превышает десять миллионов 
рублей, а особо крупным ущербом — тридцать миллио-
нов рублей.

Уголовное законодательство также позволяет освобо-
дить от уголовной ответственности лицо, совершившее пре-
ступление, если оно первым из числа соучастников пре-
ступления добровольно сообщило об этом преступлении, 
активно способствовало его раскрытию и (или) расследова-
нию, возместило причиненный этим преступлением ущерб 
или иным образом загладило причиненный вред и если в его 
действиях не содержится иного состава преступления.

Таким образом, полагаем, что российское законода-
тельство в области правового регулирования картелей все 
еще нуждается в совершенствовании.
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Особенности правового регулирования и практика применения договора 
финансовой аренды (лизинга)

Карпов Алексей Геннадьевич, студент магистратуры
Челябинский государственный университет

В статье проводится анализ гражданского законодательства, регулирующего особенности договора фи‑
нансовой аренды (лизинг). Автор на основе исследования материалов современной судебной практики пред‑
лагает пути совершенствования законодательства в сфере регулирования отношений, возникающих из до‑
говора финансовой аренды (лизинга)

Ключевые слова: договор финансовой аренды, лизинг, гражданское законодательство, регулирующий осо‑
бенности договора финансовой аренды

The enhancement of civil legislation, regulating features of the contract  
of financial rent (leasing) and its application in practice

Karpov A. G.
The article analyzes the civil legislation governing the features of the financial lease agreement (leasing). The author 

on the basis of research of materials of modern judicial practice offers ways of improvement of the legislation in the sphere 
of regulation of the relations arising from the financial lease agreement (leasing)

Keywords: financial lease agreement, leasing, civil law, regulating the features of the financial lease agreement

Анализ законодательства и судебной практики, обобще-
ние теории и практики применения лизинга в регионах 

России выявили сложность правовой конструкции лизинга, 
его тесную связь с другими отношениями, например, купли-
продажи, кредита, инвестиций. Противоречивая природа 
лизинга проявляется в том, что он по форме схож с инве-
стициями капитала, а по характеру — связан с временным 
пользованием имуществом. В зависимости от решения во-
проса о месте договора лизинга в гражданском праве меня-
ется объем его правового регулирования и, как следствие, 
практика его применения.

Лизинговые правоотношения проделали в России до-
вольно большой путь с самого начала принятия первых за-
конодательных актов в данной сфере. Кроме этого, необхо-
димо применять при разработке законодательства о лизинге 
расширенное толкование судебной практики [1].

На сегодняшний момент в гражданском законодатель-
стве можно выявить ряд проблем, связанных с договором 
финансовой аренды. Одной из них является проблема субъ-
ектов договора финансовой аренды (лизинга).

В законодательстве данный аспект рассматривается 
с двух сторон — во-первых, аренды и опосредуемой ею куп-
ли-продажи в пользу третьего лица, которые хоть и имеют 
связь друг с другом, но не могут быть использованы в од-
ном трехстороннем договоре. При этом, нужно добавить, 
что необходимо различать трехстороннюю сделку и дого-
вор лизинга, в котором принимают участие одновременно 
лизингодатель, лизингополучатель и продавец.

Во-вторых, ещё одной немаловажной проблемой 
при регулировании договора финансовой аренды явля-
ется многозначность понятия «лизинг». В соответствии 

со ст. 665 ГК РФ по договору финансовой аренды (дого-
вору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в соб-
ственность указанное арендатором имущество у определен-
ного им продавца и предоставить арендатору это имущество 
за плату во временное владение и пользование. Арендода-
тель в этом случае не несет ответственности за выбор пред-
мета аренды и продавца.

В Федеральном законе от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О ли-
зинге» [4] лизинг определялся и как инвестиционная дея-
тельность, и как сложная лизинговая сделка, состоящая 
из разных договоров, и как разновидность договора аренды.

В ст. 2 Федерального закона о лизинге в редакции от 16 
октября 2017 г. [6] термин «лизинг» обозначен как сово-
купность экономических и правовых отношений, возникаю-
щих в связи с реализацией договора лизинга.

Анализ судебной практики по спорам о финансовой 
аренде (лизинге) показывает, что, несмотря на возмож-
ность применения к лизинговым отношениям общих по-
ложений об аренде, остаются проблемы в правовом ре-
гулировании договора финансовой аренде (лизинга). 
В частности, большое количество заключаемых догово-
ров финансовой аренды относятся к выкупному лизингу, 
разъяснения по которому содержатся в Постановлении 
Пленума ВАС РФ № 17 от 14 марта 2014 г. [2], однако 
при этом суды квалифицируют его как смешанный дого-
вор, что подтверждается многочисленными примерами 
из судебной практики [3].

В-третьих, в РФ регламентируется лишь модель дого-
вора финансового лизинга, так как именно он заключается 
чаще всего на практике. Вместе с тем заключение иных ви-
дов договора лизинга (возвратный, оперативный) законода-
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тельством не предусмотрено. Однако ввиду закрепленного 
в ГК РФ принципа свободы заключения договора, пред-
ставляется, что нет препятствий к заключению данных до-
говоров и применению к ним положений о финансовом ли-
зинге и аренде, если это не будет противоречить существу 
данных правоотношений.

Российским законодателем не предусмотрено заклю-
чение договора лизинга именно для предпринимательских 
целей. Лизингополучателем может быть как юридическое, 
так и физическое лицо.

По мнению Д. В. Липича, правоотношения, регули-
руемые Законом о лизинге, «функционируют» не столько 
как отношения лизинга, что является довольно абстракт-
ной формулировкой, сколько как правоотношения по ис-
полнению рассматриваемого договора» [1].

Следовательно, правоотношения, которые складыва-
ются при использовании самых разных видов гражданско-
правовых договоров, могут носить разнообразный характер, 
но они не влияют на природу договора лизинга, а опреде-
ляются ею.

В-четвертых, следует отметить, что финансовая 
аренда в России находится на пути совершенствования 
и реформирования.

В этой связи предлагается совершенствовать законо-
дательную базу и принимать соответствующие норматив-
ные правовые акты, которые будут более детально регули-
ровать как состав участников договора лизинга, так и само 
понятие лизинга в гражданском праве.

Так, Постановлением Арбитражного суда Уральского 
округа от 16 сентября 2014 г. [7] рассмотрено граждан-
ское дело «О включении в реестр требований кредиторов 
должника-банкрота невыплаченных лизинговых платежей, 
обеспеченных залогом имущества должника». «Принимая 
во внимание заявленные требования (о взыскании лизин-
говых платежей) и возврат имущества лизингодателю, ос-
нований для включения в реестр требований кредиторов 
должника сумм авансовых платежей не имеется» [7].

В другом постановлении Девятый арбитражный апелля-
ционный суд признал правомерным одностороннее увели-
чение размера лизинговых платежей лизингодателем. Ли-
зингополучатель несвоевременно уплатил аванс, который 
должен был использоваться лизингодателем для перечис-
ления предоплаты продавцу. Это повлекло отсрочку по-
ставки и увеличение размера страховки за предмет лизинга, 
оплачиваемой лизингодателем, в связи с ростом курса евро. 
Суд пришел к выводу, что изменение сроков поставки про-
изошло по вине лизингополучателя [8].

В п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 
№ 17 «Об отдельных вопросах, связанных с договором 
выкупного лизинга» [2] отмечено, что в ситуации, когда 
продавца выбрал лизингополучатель, но лизингодатель 
умышленно или по неосторожности (неразумно и неосмо-
трительно) содействовал увеличению убытков либо не при-
нял мер к их уменьшению, размер ответственности лизин-
гополучателя может быть уменьшен.

В связи с возросшим интересом к лизингу со стороны 
граждан и юридических лиц этот самостоятельный вид 
аренды стал применяться шире. Вместе с тем это привело 
к увеличению числа судебных споров, при разрешении ко-
торых возникают некоторые трудности.

Поэтому необходим тщательный анализ правового ре-
гулирования финансовой аренды (лизинга) и определение 
путей дальнейшего совершенствования законодательства 
в этой области.

Среди заключаемых договоров финансовой аренды наи-
большее распространение получили договоры выкупного 
лизинга, предусматривающие передачу предмета лизинга 
лизингополучателю в собственность при надлежащим ис-
полнении им договорных обязательств. При этом у лизин-
гополучателя есть права, установленные ст. 670 ГК РФ 
в отношении продавца, а именно: право предъявлять тре-
бования в отношении качества и комплектности имущества, 
его сроков поставки, а также в иных случаях ненадлежа-
щего выполнения продавцом своих обязанностей, выте-
кающих из заключенного между продавцом и лизингодате-
лем договора купли-продажи. В подобном случае правовой 
статус лизингополучателя юридически приравнивается 
к правовому статусу покупателя, за исключением обязан-
ности по оплате предмета договора [9, с. 48].

В этой связи законодателю необходимо обратить внима-
ние на существующие пробелы в правовом регулировании 
и найти оптимальные способы для их устранения. В частно-
сти, до настоящего времени не урегулирован порядок упро-
щенного изъятия имущества и взыскания долга по договору 
финансовой аренды; возможность регламентации лизинго-
выми отношениями случаев предзаказа на предмет лизинга, 
отсутствующий на рынке; включение в реестр требований 
кредиторов должника-банкрота невыплаченных лизинго-
вых платежей, обеспеченных залогом имущества должника.

На основе анализа материалов судебной практики пред-
лагается внести законодательные изменения и предло-
жения в части совершенствования гражданского зако-
нодательства, регламентирующего особенности договора 
финансовой аренды (лизинга).

Так, в частности, представляется целесообразным:
1. На законодательном уровне ввести порядок упрощен-

ного изъятия имущества и взыскания долга на основании 
нотариальной надписи по договору финансовой аренды (ли-
зинга). Необходимость в такой законодательной новации 
обусловлена тем, что на сегодняшний день в практической 
деятельности не представляется возможным изъять пред-
мет лизинга и списать задолженность лизингополучателя 
в принудительном внесудебном порядке. В законодатель-
стве такого механизма для лизинга пока не нашло своего 
регламентирования. Поэтому целесообразно данный поря-
док ввести на основании исполнительной надписи.

2. В практике можно встретить случаи, когда лизинго-
получатель желает взять предмет в лизинг, но на рынке его 
нет. Гражданское законодательство не закрепило нормы, 
согласно которой лизингополучатель может просить лизин-
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годателя заказать товар, отсутствующий на рынке. Отноше-
ния в договоре финансовой аренды (лизинга) не включают 
иную сторону — изготовителя в субъектный состав данного 
договора. Представляется возможным в случаях предза-
каза предмета лизинга расширить субъектный состав до-
говора путем включения изготовителя в качестве стороны.

3. В судебной практике возникает неопределенность по-
следствий введения процедуры банкротства для денежных 
и иных обязательств сторон.

Например, непонятно, какое требование и на какую 
сумму включается в реестр требований кредиторов лизин-
годателя, можно ли изъять предмет лизинга. Поэтому пред-
лагается ввести норму в ГК РФ, а также в ряд федеральных 
законов: «О финансовой аренде (лизинге)» и «О несо-
стоятельности (банкротстве)» [5], регламентирующей по-
следствия введения процедуры банкротства для денежных 
и иных обязательств сторон, включающих требования кре-
диторов лизингодателя.

4. Рекомендуется на законодательном уровне преду-
смотреть возможность приостановления использования 

лизингополучателем переданной в лизинг вещи, без изъя-
тия ее лизингодателем, в случае, когда лизингополучатель 
нарушает сроки платежи, а лизингодатель рассчитывает, 
что они возобновятся.

В этой связи предлагается внести пункт 5.1 в ст. 17 
Закона о лизинге, предусматривающий пределы осуще-
ствления права на приостановление использования ли-
зингополучателем, переданной в лизинг вещи, без изъя-
тия ее лизингодателем, и изложить его в следующей 
редакции:

«5.1. В случае неуплаты срока платежа лизингополу-
чателем в течение трех месяцев, лизингодатель с учетом 
взыскания в будущем неустойки, может приостановить ис-
пользование лизингополучателем предмета лизинга, без его 
изъятия».

Предложенные рекомендации будут способствовать 
устранению пробелов в ГК РФ и в Законе о лизинге, по-
могут избежать трудности в квалификации лизинга, в част-
ности, в правоприменительной практике и практике судеб-
ных органов.
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В данной статье автор анализирует организацию управления в публичном акционерном обществе, акцен-
тируя внимание на трехзвенной структуре системы органов подобных корпораций и высказывая предполо-
жение о необходимости упрощения указанной структуры в сторону двухзвенной.
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In this article, the author analyzes the organization of management in a public joint-stock company, focusing on the 
three-tier structure of the system of bodies of similar corporations and suggesting the need to simplify this structure in 
the direction of the two-tier.
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Публичное акционерное общество, ранее именовав-
шееся законодателем открытым акционерным обще-

ством, представляет собой специфическую организаци-
онно-правовую форму корпоративных юридических лиц, 
отличающуюся, в соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», размещением акций посредством открытой под-
писки. Тем не менее, указанным обстоятельством специ-
фика публичных акционерных обществ не ограничивается, 
проявляясь также в организации управления или, иными 
словами, в системе органов управления.

Прежде чем обратиться непосредственно к системе ор-
ганов управления публичным акционерным обществом, 
на наш взгляд, следует охарактеризовать основные подходы 
к органам юридических лиц. Исходя из легального опреде-
ления юридического лица, содержащегося в п. 1 ст. 48 Гра-
жданского кодекса

Российской Федерации (части первой) от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ, каждому юридическому лицу свойственен при-
знак организационного единства, предполагающий наличие 
органов, которые складываются в определенную структуру. 
Приобретение юридическим лицом прав и обязанностей 
гражданско-правового характера, в соответствии с п. 1 ст. 
53 ГК РФ, осуществляется посредством органов, действую-
щих в соответствии с действующим законодательством, 
а также учредительным документом. Не вызывает сомне-
ний тот факт, что легального определения данного понятия 
законодатель не приводит, говоря только о его функциях, 
выражающихся в опосредовании принятия юридическим 
лицом гражданских прав и обязанностей. Однако неиз-
бежно возникает вопрос о степени самостоятельности ор-
гана юридического лица. Иными словами, возникает вопрос 
о том, в качестве чего следует рассматривать орган юриди-
ческого лица — самостоятельного субъекта права, отлич-
ного от юридического лица, или же структурного элемента 
юридического лица, не обладающего собственной волей, 
дееспособностью и интересами.

Исходя из содержания п. 1 ст. 53 ГК РФ, верным явля-
ется второй подход, предполагающий рассмотрение органа 

юридического лица в качестве структурного элемента, хотя, 
как замечает И. С. Крашенинникова, в отдельных случаях 
действия органа могут восприниматься как представитель-
ство, соответственно регламентируясь нормами о предста-
вительстве, если они не противоречат существу и природе 
органа юридического лица. Подобной точки зрения при-
держивается и В. А. Кузнецов, убежденный в том, что ор-
ган юридического лица нельзя рассматривать в качестве 
самостоятельного субъекта, поскольку он, только форми-
руя волю юридического лица, не может действовать на-
ряду с ним. В целом, приведенную точку зрения разделяет 
и В. К. Артеменков, развивающий ее до утверждения о том, 
что орган юридического лица выполняет техническую функ-
цию, упорядочивая связь между ним и другими субъектами 
гражданско-правовых отношений, поскольку в противном 
случае, т. е. без использования указанной правовой кон-
струкции, юридическое лицо было бы не в состоянии всту-
пать в отношения с другими субъектами, управлять дея-
тельностью и т. д.

Вполне очевидно, что орган юридического лица обладает 
функциями, напрямую обусловленными правовой природой 
рассматриваемого субъекта гражданско-правовых отноше-
ний. Как известно, юридическое лицо представляет собой 
категорию, обозначающую, по сути, хотя и самостоятель-
ный, но искусственный, фикционный субъект права, в связи 
с чем воля такого субъекта не может существовать без опо-
средования ее реально существующим субъектом, каковым 
является орган юридического лица. Соответственно, можно 
заключить, что функции органа юридического лица заклю-
чаются в опосредовании или, иными словами, выражении 
вовне его воли. В то же время, на наш взгляд, отсутствие 
легального определения рассматриваемого понятия явля-
ется существенным недостатком действующего граждан-
ского законодательства. В связи с этим нам представляется 
целесообразным дополнить п. 1 ст. 53 ГК РФ абз. 2, изло-
женным в следующей редакции: «Органом юридического 
лица является созданная с целью формирования и (или) 
реализации его воли часть юридического лица, представ-
ленная одним или несколькими лицами, порядок образова-
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ния и компетенция которой определяются законом и учре-
дительным документом».

Учитывая определение органа юридического лица, при-
веденное выше, которое, несмотря на отсутствие его в дей-
ствующем гражданском законодательстве, имеет место 
на практике, следует заключить, что органы юридического 
лица могут быть классифицированы по различным основа-
ниям, в числе которых можно назвать следующие:

1. по составу — единоличные, осуществляющие свои 
функции самостоятельно, и коллегиальные, выражающие 
волю всех входящих лиц, органы юридического лица;

2. по способу формирования — выборные и формируе-
мые иным образом, например, из участников, включенных 
в реестр акционеров, органы юридического лица;

3. по компетенции — волеобразующие, формирую-
щие волю юридического лица, и волеизъявляющие, вы-
ражающие волю юридического лица вовне, органы юри-
дического лица;

4. по функциям — осуществляющие общее руковод-
ство деятельностью и осуществляющие оперативное ру-
ководство деятельностью органы юридического лица и т. д.

Если взять за основу структуру органов юридического 
лица, предложенную законодателем для публичных ак-
ционерных обществ в ст. 47 и 64 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
то следует заключить, что общее собрание акционеров 
является коллегиальным, волеобразующим, формируе-
мым иным образом и осуществляющим общее руковод-
ство деятельностью, а совет директоров — коллегиаль-
ным, волеизъявляющим, выборным и осуществляющим 
общее руководство органом такого общества. Более того, 
анализируя указанные нормы, можно составить впечат-
ление, что каждый орган общества действует в пределах 
своей компетенции самостоятельно и независимо от дру-
гих органов, однако органы общества складываются в си-
стему, структурные элементы которой подчинены единой 
цели, что отвечает как правовой природе юридического 
лица, так и правовой природе органа юридического лица. 
Охарактеризовать указанную особенность можно, на наш 
взгляд, на примере соотношения коллегиальных и едино-
личных органов общества.

Коллегиальные органы в обществах корпоративного 
характера, которым является публичное акционерное об-
щество, представляют собой высшие органы, поскольку 
они непосредственно выражают волю юридического лица, 
а также, по справедливому замечанию А. И. Радченко, об-
ладают наиболее широкой компетенцией, позволяющей 

принимать решения по любым вопросам, касающимся дея-
тельности общества. В частности, в соответствии с ч. 1 ст. 
48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об ак-
ционерных обществах», в компетенцию общего собрания 
участников общества входит определение основных направ-
лений деятельности, образование исполнительных органов, 
утверждение устава и т. д. Указанная деятельность входит 
и в компетенцию совета директоров, который также явля-
ется коллегиальным органом, компетенция которого уста-
новлена законодателем в ч. 1 ст. 65 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
Указанное обстоятельство позволяет заметить о необхо-
димости четкого разграничения компетенции при наличии 
в обществе обоих органов. Тем не менее, по справедливому 
замечанию А. И. Радченко, коллегиальный орган не может 
осуществлять каждодневное непосредственное управление 
деятельностью общества, поскольку процедура коллектив-
ного принятия решений достаточно сложна с технической 
точки зрения, как и процедура созыва коллегиального ор-
гана. В связи с этим, каждодневная функция управления 
юридическим лицом передается указанными органами еди-
ноличному исполнительному органу. Единоличный испол-
нительный орган, существование которого в публичных ак-
ционерных обществах допускается в ст. 69 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», в отличие от коллегиального, обладает определен-
ной двойственностью. Указанная двойственность, как отме-
чает Л. Ю. Малинина, заключается в том, что такой орган 
одновременно является как структурным элементом юри-
дического лица, так и конкретным физическим лицом, за-
нимающим должность директора и т. д. и обладающим соб-
ственной правосубъектностью.

Таким образом, организация управления в публичных 
акционерных обществах характеризуется трехзвенной си-
стемой, включающей в себя общее собрание акционеров, 
совет директоров, а также исполнительный орган, причем 
как коллегиальный, так и единоличный. Подобная система 
органов управления является, как отмечает Т. А. Бабушни-
кова, чрезмерно громоздкой, в связи с чем представляется 
целесообразным в рамках действующего гражданского за-
конодательства перейти к двухзвенной системе управления, 
исключив из нее совет директоров при условии сохране-
ния общего собрания акционеров и исполнительного ор-
гана, коллегиального или единоличного. Подобная система, 
на наш взгляд, в большей степени способна обеспечивать 
оперативность принятия необходимых в деятельности пуб-
личного акционерного общества решений.
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Данная статья посвящена одной из наиболее важных проблем современного общества в России — корруп‑
ции в органах государственной власти. В ней рассматриваются коррупционные поведения государственных 
гражданских служащих. Особое внимание уделяется изучению целей и методов противодействия коррупции, 
причин коррупционного поведения и правовая природа ответственности за коррупционные правонарушения 
государственных гражданских служащих.
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Одной из наиболее важных проблем современной Рос-
сии является коррупция. Для России чрезвычайно ост-

рой является проблема коррупции в системе государствен-
ной службы, как и для большинства других государств.

Главенствующее место в иерархии российских рын-
ков коррупционных услуг практически монопольно за-
нимает исполнительная власть. С точки зрения экспер-
тов именно на ее долю приходится 98,9 % общего объема 
рынка коррупционных услуг, на долю судебной власти 
приходится 0,8 %. Доля коррупционных услуг, которые 
приходятся на законодательную власть, составляет 0,1 %. 
Наибольший коррупционный доход приносят монополь-
ные функции исполнительной власти: в сфере осуществ-
ления контрольно-надзорной деятельности — 34,6 %, 
лицензирования — 34,2 %, налогового администрирова-
ния — 22 % [12].

Вопрос коррупции существует с древних времен и по на-
стоящее время, и является актуальным для изучения 
многими сферами науки, так как имеет различные сто-
роны — юридические, политические, экономические, пси-
хологические, социальные и даже религиозные. Коррум-
пированность не только тормозит развитие экономики 
и гражданского общества, но и несет угрозу национальной 
безопасности страны. Указом Президента Российской Фе-
дерации [13], коррупция названа среди основных угроз го-
сударственной и общественной безопасности.

В каждом послании Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию Российской Федерации об-
ращается внимание на проблемы коррупции, при этом 
подчеркивается, что «борьба с коррупцией не должна 
быть шоу, она требует профессионализма, серьезности 
и ответственности».
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Ученые имеют отличное друг от друга мнение в иссле-
довании коррупции. В начале прошлого века А. Я. Эстрин 
дал следующее определение коррупции — «подкупае-
мость и продажность государственных чиновников, долж-
ностных лиц, а также общественных и политических дея-
телей вообще» [10].

В. А. Шабалин подчеркивает, что коррупция — «деви-
антное политическое поведение, выражающееся в нелеги-
тимном использовании господствующей политической эли-
той государственных ресурсов в целях укрепления своей 
власти или обогащения» [9].

В Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (далее — Закон о про-
тиводействии коррупции) [4] дано легальное определе-
ние коррупции: злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное исполь-
зование физическим лицом своего должностного положе-
ния вопреки законным интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных иму-
щественных прав для себя или для третьих лиц либо неза-
конное предоставление такой выгоды указанному лицу дру-
гими физическими лицами.

К наиболее часто встречающимся нарушениям на госу-
дарственной службе можно отнести: получение вознагра-
ждения от физических или юридических лиц, непредстав-
ление (представление недостоверных) сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера го-
сударственных служащих, незаконное участие в управлении 
коммерческими организациями, осуществление предпри-
нимательской деятельности государственными служащими.

Коррупционное правонарушение — это отдельное про-
явление коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, 
административную, уголовную или иную ответственность. 
При этом необходимо разделять четкую грань, прежде 
всего по степени тяжести последствий между коррупци-
онным дисциплинарным проступком, коррупционным ад-
министративным правонарушением и коррупционным 
преступлением.

Дисциплинарная ответственность является именно 
тем видом юридической ответственности, меры которой 
чаще всего на практике применяются к государственным 
служащим [5].

Особое основание дисциплинарной ответственности — 
несоблюдение ограничений и запретов, требований о пред-
отвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции (коррупционное правонаруше-
ние) — для государственных служащих было введено Фе-
деральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием государствен-
ного управления в области противодействия коррупции», 
однако практика применения определяется далеко неодно-

значно. При этом количество случаев привлечения к ответ-
ственности весьма велико (по официальным данным, за 9 
месяцев 2017 года к юридической ответственности за со-
вершение коррупционных правонарушений привлечено 
1 362 федеральных государственных служащих, в терри-
ториальных органах к дисциплинарной ответственности — 
1 274 человека [11].

Для искоренения коррупции требуется приложить не-
мало уcилий и затрат. Одной из действенных мер противо-
действия коррупции является развитие и упрочение в об-
ществе нравственных начал и устойчивых нравственных 
принципов. Для предотвращения проблемы представляется 
возможным выделить несколько способов борьбы с кор-
рупцией. Во-первых, важную роль в противодействии кор-
рупции играют предупреждение и профилактика правона-
рушений (преступлений) коррупционной направленности. 
Основными направлениями профилактики правонаруше-
ний являются: защита личности, общества и государства 
от противоправных посягательств; предупреждение пра-
вонарушений; развитие системы профилактического учета 
лиц, склонных к совершению правонарушений; проти-
водействие коррупции, выявление и устранение причин 
и условий ее возникновения и др. Во-вторых, необходимо 
более качественно проверять информацию о доходах го-
сударственных чиновников, так как случаи сокрытия сво-
его имущества или счетов в банках все еще встречаются. 
В-третьих, одним из перспективных направлений противо-
действия коррупции является внедрение в практику кадро-
вой работы органов государственной власти такого явле-
ния как ротация государственных гражданских служащих. 
Положительные стороны механизма ротации отмечаются 
многими представителями юридической науки и практики. 
В первую очередь к преимуществам причисляют то, что гра-
жданские служащие не задерживаются длительное время 
на одном и том же месте, в результате чего не обзаводятся 
коррупционными связями и при этом не теряют заинтере-
сованности в государственной службе [6; 7; 8].

Исходя из вышеупомянутых способов борьбы с кор-
рупцией, следует отметить, что противодействие корруп-
ции — задача слишком сложная. В связи с этим немало-
важную роль в устранении данной проблемы играет само 
общество. И решение этой проблемы должно носить си-
стемный характер, должна быть выстроена целая система 
антикоррупционных мер и средств, которую необходимо по-
стоянно совершенствовать и обновлять.

Проблемы предупреждения и пресечения коррупции 
в органах государственной власти и управления требуют 
единого подхода. Уровень развития коррупции, степень ее 
общественной опасности, а также разнообразные формы ее 
проявления требуют адекватных мер реагирования всех го-
сударственных институтов и структур. Кроме того, как уже 
неоднократно отмечалось, борьба с коррупцией может 
дать определенные позитивные результаты только при уча-
стии в соответствующих антикоррупционных мероприятиях 
большинства институтов гражданского общества России.
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Правовое положение залогового кредитора при банкротстве

Кузнецов Кирилл Михайлович, студент
Российский государственный социальный университет (г. Москва)

Несмотря на богатый опыт арбитражного управления, 
в РФ еще полностью не сложилась рыночная среда 

для осуществления профессиональной деятельности в раз-
резе видов процедур и необходимая, применительно к каж-
дому этапу управления, узкой специализации [1].

Костяев А. И., в свою очередь относительно террито-
риальной дифференциации условий хозяйствования отме-
чал, что отсутствие единого экономического пространства 
осложняет реализацию потенциала страны, ограничивает 
возможности рыночного регулирования [3].

Правовое положение залогового кредитора при прове-
дении процедуры финансовой несостоятельности длитель-
ное время претерпевало изменения в связи с изменениями 
в законодательстве Российской Федерации. В настоящее 
время права и обязанности указанного участника пра-
воотношений закреплены в соответствующих норматив-
но-правовых актах, а значит, можно говорить о некой 
определенности.

Следует сказать о том, что претензии такого креди-
тора к должнику в данной ситуации подкреплены залогом. 

Сама по себе процедура банкротства не влечет прекраще-
ния залоговых обязательств, причем заложенное имуще-
ство при финансовом оздоровлении и внешнем управле-
нии совершаются только с согласия залогового кредитора. 
На это указывает п.15 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 декабря 
2004 года.

При процедуре банкротства залоговый кредитор ста-
новится конкурсным, имеющим собственные привилегии. 
Сюда, к примеру, относится голосование на собраниях.

В отличие от ситуаций с другими кредитными обяза-
тельствами, где полной уверенности нет, само по себе обес-
печение обязательств залогом служит неким гарантом 
того, что требования будут удовлетворены. Таким образом, 
можно сделать вывод о преимущественном положении по-
добного статуса. В связи с этим на законодательном уровне 
приняты некоторые меры для урегулирования данной си-
туации. В частности, речь идет о нормативном закреплении 
положений в Гражданском кодексе РФ и в Федеральном 
законе от 26 октября 2002 года № 127 ФЗ «О несостоя-
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тельности (банкротстве)». Так п. 7.1 ст. 16 указанного Фе-
дерального закона относит таких участников процедуры 
к третьей категории, причем поручитель обеспечивает 
обязательства.

Статусом залогового кредитора наделяет арбитраж-
ный суд, куда следует обратиться в соответствующем по-
рядке. Для этого нужно подтвердить законность приобре-
тения залога, то есть при включении в реестр требований 
суд проверит, в первую очередь, представленную докумен-
тацию, например, в связи с возможным прекращением за-
лога по сроку или самим составом залогового имущества. 
То есть если в суде выяснится, что залогового имущества 
как такового уже нет в наличии, либо оно перестало быть 
собственностью должника, то суд не утвердит статус зало-
гового кредитора.

Следует отметить, что ст. 349 ГК РФ дает право зало-
говому кредитору покрыть требования за счет залогового 
имущества, тем не менее, процедура его реализации не-
сколько ограничена процессуально. Для реализации та-
кого имущества необходимо получить соответствующее по-
становление суда. Причем речь идет как непосредственно 
о продаже, так и о передаче третьим лицам.

Положения ст. 349 ГК РФ позволяют залоговому кре-
дитору покрывать свои претензии за счет имущества долж-
ника, находящегося в залоге. Тем не менее, реализация 
такого имущества возможна после получения соответ-
ствующего постановления суда, причем речь идет как о пе-
редаче третьим лицам, так и о продаже самого залога. 
При вынесении судом постановления, дающего право за-
логовому кредитору реализовывать заложенное имущество, 
последний имеет право на 70 % от полученной суммы. Когда 
долговое обязательство меньше упомянутой суммы, покры-
вается оно в тех размерах, в которых определено в докумен-
тах. В ряде случаев залоговые кредиторы могут оставлять 
за собой залог. В этом случае необходимо часть цены залога 
отправлять на специальный банковский счет (пп.4.1 и 4.2 
ст. 138 ФЗ № 127 «О банкротстве». Если суммы, выручен-
ной от продажи залога организатором аукциона не хватит 
для полного удовлетворения долга, погашается он так же, 
как и остальные (п.5 ст. 18.1 ФЗ № 127 «О банкротстве»).

Полученный статус залогового кредитора наделяет 
субъекта правоотношений такими правами, как, например, 
возможность предъявлять претензии в любой промежуток 
времени, причем с учетом возможности их удовлетворения. 
Кроме того, появляется возможность без проведения го-
лосования начала процесса продажи имущества в счет по-
крытия претензионных требований, при этом удовлетворе-
ние таких требований может проводиться в первую очередь. 
Статус также наделяет правом голосования на собраниях, 
которые освещают вопросы восстановления платежеспо-
собности должника. Следует отметить, что, если конкурс-
ный кредитор откажется от реализации залога при прове-
дении этих стадий, либо суд откажет в этом, у него появится 
право голоса (ст. 12, п.3 ст. 18.1 ФЗ № 127 «О несостоя-
тельности (банкротстве)»).

Подобное условие связано в основном с тем, что у зало-
гового и других кредиторов разные цели. При потере ста-
туса в первом случае, они могут голосовать таким же об-
разом, как и другие кредиторы.

Как уже упоминалось, при включении заемщика в ре-
естр банкротов обеспечение производится в третью оче-
редь, для чего кредитору необходимо конкурсному управ-
ляющему подать заявление. Требования удовлетворяются 
в соответствии с нормативно-правовыми актами и реестром 
кредиторов. При этом после начала наблюдения и внешнего 
управления только через суд становится возможным обра-
щение на взыскание по залогу (п. 1 ст. 18.1 ФЗ «О банк-
ротстве»). На данных стадиях такая возможность у залого-
держателя появляется, когда существует риск повреждения 
или ликвидации объектов залога, либо продаже не повле-
чет полную утрату должником возможности вернуть пла-
тежеспособность, для чего должнику для этого нужно при-
вести соответствующие доказательства в суде (п.5 ст. 18.1 
ФЗ «О банкротстве»).

После объявления заемщика кредитором, начинаются 
собрания кредиторов. В этот период, если должник не удо-
влетворяет претензии кредиторов, они могут требовать удо-
влетворения требований от поручителя.

Действующее гражданское законодательство содер-
жит нормы, на основании которых у кредитора, в интере-
сах которого налагается запрет распоряжаться имуществом 
должника, возникают права и обязанности залогодержа-
теля, причем с момента вступления в законную силу «по-
ложительного» решения суда, удовлетворяющим его тре-
бования (п. 5 ст. 334 ГК РФ). Однако речь идет о случаях, 
когда иное не вытекает из существа залоговых обязательств.

При указанных условиях у кредитора на законных ос-
нованиях автоматически появляются права и обязанно-
сти залогодержателя, что в свою очередь можно сравнить 
с возникновением залога в силу закона, а не в силу до-
говора. Указанные нормы касаются в том числе и долж-
ника, поскольку ограничения, которые касаются его иму-
щества аналогично этому применяются автоматически. 
В таком случае кредитор может не ссылаться на договор 
для доказательства того, что обладает правами на дан-
ное имущество.

Иначе такой залог называют «арестным» или «аре-
стантским». Связано это с возникновением залоговых прав 
и обязанностей у кредитора в силу ареста имущества долж-
ника. Тем не менее п. 5 ст. 334 ГК РФ прямо не предусма-
тривает, что в такой ситуации необходимо применять все 
правила о залоге. Упомянутая норма действует с 1 июля 
2014 года (п. 1 ст. 1 ФЗ № 367 от 21.12.2013), то есть 
можно говорить об уже достаточно сформированной су-
дебной практике по таким делам. Суды довольно часто вы-
нуждены решать вопрос о соотнесении ареста имущества 
должника и залоговых прав кредитора на это имущество. 
Это касается в частности дел о банкротстве. Нюанс в то же 
время состоит в том, что если считать кредитора, в инте-
ресах которого имущество арестовали, залогодержателем 



187“Young Scientist”  .  # 12 (250)  .  March 2019 State and LawState and Law

в полном значении этого слова, это означает, что он при-
обретает особый статус в деле о банкротстве — считается 
залоговым кредитором, в то же время если истолковать 
положения Гражданского кодекса РФ так, что требования 

указанного кредитора подлежат удовлетворению в прио-
ритетном порядке и в том числе за счет средств, получен-
ных от реализации предмета залога (п. 5 ст. 18.1, ст. 138 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») [2].
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Отдельные особенности регулирования публичного обещания награды

Макарова Юлия Евгеньевна, студент
Ростовский филиал Российского государственного университета правосудия

В современном гражданском законодательстве су-
ществуют отдельные аспекты, мало встречающиеся 

в судебной практике. Но несмотря на это, при детальном 
изучении они могут вызвать достаточно широкие дис-
куссии специалистов. В качестве примера можно при-
вести правоотношения, связанные с публичным обеща-
нием награды.

В соответствии с п. 1 ст. 1055 ГК РФ, лицо, объявившее 
публично о выплате денежного вознаграждения или вы-
даче иной награды (о выплате награды) тому, кто совер-
шит указанное в объявлении правомерное действие в ука-
занный в нем срок, обязано выплатить обещанную награду 
любому, кто совершил соответствующее действие, в част-
ности отыскал утраченную вещь или сообщил лицу, объ-
явившему о награде, необходимые сведения.

Публичное обещание награды является односторонней 
сделкой, так как это действие, направленное на возник-
новение, изменение или прекращение гражданских прав 
и обязанностей [1, Ст. 153], для совершения которого необ-
ходимо выражение воли лишь одной стороны [1, Ст. 154] — 
лица, объявившего о награде.

Необходимо также отметить, что публичное обеща-
ние награды является недоговорной сделкой, то есть сдел-
кой, для совершения которой не являются необходимыми 
согласование правоотношения с другой стороной, а также 
встречность воли другой стороны [8].

Иными словами, так как правоотношения, связанные 
с публичным обещанием награды, представляют собой од-
ностороннюю сделку, носят внедоговорный характер, они 
не могут регулироваться Законом РФ «О защите прав по-
требителей». С данным выводом согласилась Судебная 
коллегия по гражданским делам Саратовского областного 
суда в апелляционном определении от 21 января 2015 г. 
по делу N 33–274 [4].

В юридической литературе (например, О. С. Иоффе) 
распространено мнение, что внутренним содержанием дан-
ной сделки являются две односторонние сделки, а именно: 
непосредственно обещание лица о выплате награды лицу 
или лицам, совершившим определённое правомерное дей-
ствие; совершение лицом или лицами, отозвавшимися 
на обещание, данного действия в указанный срок [11]. 
Лично я придерживаюсь мнения А. М. Эрделевского. Он 
считает, что для возникновения обязательства выплатить 
награду необходимо наличие двух юридических фактов — 
публичное объявление обещающего лица (юридическое 
действие) и совершение другим лицом указанного действия 
(юридический поступок) [12].

Поскольку неизвестно, совершит ли какое-либо лицо 
определённое в обещании действие в указанный срок 
или нет, то есть возникновение гражданских прав и обя-
занностей зависит от обстоятельств, относительно которых 
неизвестно время их наступления (либо они могут не насту-
пить вовсе), публичное обещание награды является одно-
сторонней сделкой с отлагательным условием [, Ст. 157].

В соответствии с действующим законодательством РФ, 
а именно с п. 5 ст. 1055 ГК РФ, возможно совершение 
определённого в обещании действия несколькими лицами. 
В данном случае необходимо определить, каким лицом дей-
ствие было выполнено раньше, а при невозможности дан-
ного определения награду делят поровну между этими ли-
цами либо в ином, определённом ими соотношении.

Следует учитывать, что публичное обещание награды 
порождает, в первую очередь, обязанность обещавшего на-
граду лица принять результат действий лица или лиц, ото-
звавшихся на обещание, и выплатить соответствующую 
награду. Также, при отмене обещания лицо, обещавшее 
награду, обязано возместить отозвавшемуся лицу расходы, 
которые оно понесло в связи с совершением указанного 
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действия [1, Ст. 1056, п.2]. Отозвавшиеся лица, в свою 
очередь, приобретают корреспондирующие права: право 
требования принятия результата исполненного действия 
и право на возмещение понесённых расходов.

Одним из основных требований для совершения пуб-
личного обещания награды является публичность — 
то есть обращение к неопределённому кругу лиц. Если круг 
лиц каким-либо образом установлен, то такое действие 
принято считать предложением совершить договор — 
оферту [1, Ст. 435, п.1]. Соответственно, не является ак-
цептом достижение требуемого результата (выполнение 
определённого действия), поскольку результат может быть 
достигнут неопределенным числом лиц и при одновремен-
ном достижении результата несколькими лицами, каждый 
из них имеет право рассчитывать на соответствующую 
часть вознаграждения. Данный вывод подтверждается 
позицией судебной коллегии по гражданским делам Мо-
сковского городского суда, нашедшей отражение в апел-
ляционном определении от 4 сентября 2017 г. по делу N 
33–34618/2017 [6].

Срок совершения определённого действия может быть 
указан или не указан в публичном обещании награды. 
В случае, если срок не указан, то в соответствии с п. 2 ст. 
314 ГК РФ предполагается совершение действия в разум-
ный срок, который определяется в каждом конкретном слу-
чае с учётом характера требуемого действия.

Наградой за выполненное указанного в обещании дей-
ствия чаще всего выступает денежное вознаграждение. 
Другими формами выплаты награды могут быть: предо-
ставление отозвавшемуся на объявление лицу имуществен-
ных прав либо имущества, выполнение работы, оказание 
услуги и т. д. Достаточно распространено такая форма вы-
платы, как выдача определённой части отысканного иму-
щества (например, денег). В случае, если форма награды 
или её размер не установлены объявлением, то они опре-
деляются соглашением обещавшего награду лица и лица, 
совершившего указанное действие, либо в судебном по-
рядке [1, Ст. 1055, п.3].

Проблемным является вопрос о точной формулировке 
обещания выплаты награды. Многим из нас знакомы смс-
сообщения от мобильных операторов после зачисления 
на счёт денежных средств, содержащие текст примерно 
следующего содержания: «поступил платеж — 350 рублей. 
Приз 170 000 рублей. Отправь ДА на 1525». Именно такое 
смс-сообщение получил истец и обратился в Арбитражный 
суд города Москвы (дело № А-40–45865/08–93–121) 
с иском о взыскании с мобильного оператора 170 000 руб-
лей вознаграждения на основании ст. 1055 ГК РФ. Однако 
суд требования истца не удовлетворил, так как текст дан-
ного смс-сообщения не содержит обещания именно вы-
платить денежное вознаграждение при отправлении «Да» 
на номер 1525 и, как выяснил суд, было направлено истцу 
в связи с проведением смс-викторины. С выводами суда 
первой инстанции согласились также в апелляционной [2] 
и кассационной инстанциях [3].

Иногда имеет место быть такое явление как «отстра-
нение от награды». К лицам, которые не могут быть при-
числены к категории отозвавшихся на объявление, относят 
лиц, которые своими действиями либо бездействием прово-
цировали появление публичного обещания награды — на-
пример лица, укравшие искомое имущество. Также к ука-
занной категории не могут быть отнесены лица, утаившие 
находку [1, Ст. 227, п.1], безнадзорных животных [1, Ст. 
230, п.1], клад [1, Ст. 233, п.1].

Необходимым требованием для получения выплаты на-
грады от обещавшего её лица является также совершение 
указанного действия непосредственно тем лицом, которое 
обращается с предъявлением результата своих действий. 
Так, 25 октября 2014 года в ТРЦ «Галерея Краснодар» го-
рода Краснодар истец принял участие в проводившемся 
мероприятии: необходимо было приобрести любой то-
вар на определённую сумму, получить купон на основании 
кассового чека, отрывную часть которого опустить в ящик 
для сбора купонов. По итогам данного мероприятия он был 
признан победителем и получателем главного приза — од-
нокомнатной квартиры в ЖК «Европея». Эта информация 
была освещена в СМИ на местном телеканале. Не полу-
чив обещанный приз, 30 ноября 2015 года истец обратился 
в Первомайский районный суд города Краснодара с иском 
об обязании ответчика заключить договор дарения путем 
выдачи ему подарочного сертификата на однокомнатную 
квартиру в ЖК «Европея». Однако, судом исковые тре-
бования не удовлетворены, поскольку было установлено, 
что чеки, представленные истцом для участия в мероприя-
тии, не принадлежали ему, а были получены им от других 
лиц, с чем согласился и Краснодарский краевой суд в апел-
ляционном определении от 8 ноября 2016 года, пояснив, 
что истец не являлся правомочным участником мероприя-
тия и не мог предъявлять результат действий, требовать 
выплаты награды [5].

Изучив данную тему, меня, как студента Российского Го-
сударственного Университета Правосудия, заинтересовал 
волнующий многих учащихся вопрос — является ли пуб-
личным обещанием награды высказывание преподавателя 
о возможности в конце учебного семестра выставить зачёт 
или экзамен «автоматом». С одной стороны понятия «ав-
томат» как такового не существует, однако данная мера до-
статочно часто неофициально применяется в качестве по-
ощрительной, в том числе за отличную учёбу, отсутствие 
пропусков занятий, проявление качественных знаний и т. д., 
также используется при балльно-рейтинговой системе, од-
нако таким образом прямо не именуется. Соответственно, 
проблемным и очень интересным становится вопрос о том, 
подлежит ли защите право требования поставить «автомат».

С одной точки зрения, данное обещание подпадает 
под юрисдикцию ст. 1055 ГК РФ, так как отвечает всем 
требованиям: оно публично, сделано непосредственно пре-
подавателем, указанное действие (отличная учёба) является 
правомерным, определен срок исполнения и вид награды. 
С другой же стороны, возникает иная тема для обсуждения, 
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не подпадает ли обещание поставить «автомат» под дей-
ствие п.2 ст. 168 ГК РФ, то есть можно ли квалифициро-
вать такое обещание как ничтожную сделку. В этом слу-
чае необходимо определить, нарушает ли оно требования 
закона или иного нормативно-правового акта, например, 
если «автоматы» запрещены уставом образовательного 
учреждения. Если же нормативные акты не содержат по-

добных запретов, то данная тема является открытой, ведь 
исходя из абз. 1 п. 2 ст. 1 ГК РФ гражданское законода-
тельство основывается на диспозитивном принципе «раз-
решено всё, что прямо не запрещено законом». В любом 
случае, указанный вопрос, не имеющий пока разрешения 
в судебной практике, может стать весьма интересной те-
мой для отдельной дискуссии.
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К вопросу совершенствования понятийного аппарата законодательства 
о контрактной системе

Марушкина Наталья Сергеевна, студент магистратуры
Нижегородский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте  

Российской Федерации (г. Нижний Новгород)

Продолжающийся процесс поиска наиболее оптималь-
ной модели системы закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
в нашей стране диктует необходимость активной работы 
по совершенствованию соответствующего отраслевого за-
конодательства. Об этом, в частности, свидетельствует тот 
факт, что за последние пять лет было принято 58 Федераль-
ных законов, вносящих изменения и дополнения в осново-
полагающий Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» — (далее — Закон «О контрактной системе»). Ме-
жду тем, нельзя не отметить явно недостаточное внимание 
законодателя к проработке ключевых дефиниций сферы го-
сударственных и муниципальных закупок — таких как «го-
сударственные и муниципальные нужды», которые до на-
стоящего момента так и не получили своего нормативного 
закрепления. Отсутствие определения названных право-
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вых категорий в действующем законодательстве повлекло 
за собой как неоправданно широкое их толкование в прак-
тике правоприменения, так и чрезвычайно живую дискус-
сию в научной литературе и специализированной прессе.

Значительная часть специалистов, формулируя соб-
ственные авторские определения государственных и муни-
ципальных нужд, не разделяет данные правовые категории. 
В частности Е. Л. Барыбина в своем диссертационном ис-
следовании определяет государственные и муниципальные 
нужды — как «общественно значимые нужды (потребно-
сти) соответствующего публично-правового образования, 
определенные нормой права, объективно существующие, 
которые направлены на удовлетворение интересов неопре-
деленного круга лиц (населения), реализуемые в установ-
ленном законом порядке специально уполномоченными 
органами государственной власти и местного самоуправ-
ления» [1, с. 12]. Согласно определению, приведенному 
И. В. Рузановым государственные и муниципальные ну-
жды есть «юридически выраженные интересы, которые не-
возможно удовлетворить в индивидуальном порядке» [6, с. 
69]. По мнению М. В. Лалиевой «государственные и муни-
ципальные нужды» — объективно существующие обще-
ственно значимые нужды и потребности соответствующего 
публично-правового образования, регламентированные за-
коном, которые способствуют удовлетворению интересов 
неопределенного круга лиц, а также реализуемые в опре-
деленном законом порядке специально уполномоченными 
органами государственной власти и местного самоуправ-
ления». [2, с. 96].

Следует отметить, что рядом авторов государственные 
и муниципальные нужды весьма справедливо разделяются. 
Ими же приводятся определения каждого из названных 
правовых институтов. Так, П. С. Тарабаев относит к госу-
дарственным нуждам «финансируемые за счет средств фе-
дерального бюджета потребности Российской Федерации 
и государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, 
необходимых для реализации государством своей публич-
ной функции, удовлетворяемые, как правило, посредством 
заключения на основе торгов государственных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг» 
[7, с. 7]. К. Б. Маркеловым приводится определение, со-
гласно которому «государственные нужды — потребности 
соответствующих субъектов в средствах федеральных и ре-
гиональных бюджетов для финансирования товаров, ра-
бот и услуг». [3, с. 8] Категория «муниципальные нужды», 
определяется Л. А. Чердаковой как «потребности муници-
пального образования в товарах, результатах работ, ока-
зании услуг, а также в совершении действий, которые не-
обходимы для обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципального образования». [8, с. 10].

В литературе неоднократно упоминался в качестве 
достаточно положительного законодательного опыта 
трактовка действовавшего ранее Федерального закона 
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-

сударственных и муниципальных нужд» (утратил силу 
с 01.01.2014), закрепившего в тексте ст. 3 отдельные опре-
деления каждой из правовых категорий «государственные 
нужды» и «муниципальные нужды». В свою очередь дей-
ствующий Федеральный закон «О контрактной системе», 
не закрепляя сами понятия «государственные и муници-
пальные нужды», в своей статье 13 ограничился опреде-
лением круга целей осуществления государственных и му-
ниципальных закупок, установив в качестве последних 
удовлетворение закрытого перечня публичных нужд.

Таким образом, представляется совершенно очевидным, 
что как в современной правовой доктрине, так и в праве 
сформировалось понимание категорий «государственные 
и муниципальные нужды», основанное на следующем:

— Определение сущности государственных и муници-
пальных нужд через понятие «потребности»;

— Публичный характер государственных и муниципаль-
ных нужд (потребностей);

— Нормативно закрепленные пределы публичных нужд 
(потребностей), а также порядок их реализации;

— Реализация органами публичной власти независимо 
от ее уровня.

Анализируя исторический опыт организации публичной 
власти в Российском государстве двух минувших столетий 
Н. В. Марушкин отмечал, что ранее закрепленные в отече-
ственном законодательстве правовые категории «местные 
и общегосударственные пользы и нужды», «разрешение 
вопросов, имеющих местное для данной территории зна-
чение», «вопросы республиканского и общесоюзного зна-
чения» на сегодняшний день трансформировались в обо-
значение таких ключевых компонентов правовых статусов 
государственных и муниципальных образований, как «во-
просы государственного значения» и «вопросы местного 
значения» [4, с. 80–81]. Следует отметить, что на схожих 
позициях стоит известнейший отечественный государствен-
ник С. А. Авакьян, указывавший на то, что «органы госу-
дарственной власти решают вопросы государственного 
значения; органы местного самоуправления решают во-
просы местного значения». [5] В свете изложенного следует 
весьма критично отнестись к утверждению Л. А. Чердако-
вой о том, что «вопросы местного значения определяются 
потребностями муниципального образования» [8, с. 16]. 
Скорее пределы государственных и муниципальных по-
требностей обусловлены определенными законодатель-
ством вопросами государственного и местного значения, 
отнесенными к компетенции соответствующих публично-
правовых образований.

Таким образом, считаем целесообразным нормативно 
закрепить, путем внесения изменений в ст. 3 Федерального 
закона «О контрактной системе» следующие определения 
институтов «государственные и муниципальные нужды»:

Государственные нужды — обеспечиваемые за счет 
средств федерального бюджета или бюджетов субъектов 
Российской Федерации, а также внебюджетных источни-
ков финансирования потребности Российской Федерации, 
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субъектов Российской Федерации, государственных заказ-
чиков в товарах, работах, услугах, необходимых для реше-
ния вопросов государственного значения.

Муниципальные нужды — обеспечиваемые за счет 
средств местных бюджетов и внебюджетных источников 
финансирования потребности муниципальных образова-

ний, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услу-
гах, необходимых для решения вопросов местного значения 
и осуществления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и (или) законами субъектов Россий-
ской Федерации.
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Особенности осмотра места происшествия, связанного с террористическим актом, 
совершенным путем взрыва

Нечаева Елена Владимировна, студент магистратуры
Байкальский государственный университет (г. Иркутск)

В расследовании террористических актов, совершенных путем взрыва, исключительно велико значение 
осмотра места происшествия. Успешный результат осмотра места происшествия в немалой степени обуслов‑
лен наличием у следователя профессиональной подготовки и грамотного применения специальных познаний.

Ключевые слова: осмотр места происшествия, террористический акт, взрыв, взрывное устройство, взрыв‑
чатые вещества.

В настоящее время терроризм является одним из самых 
жестоких, крупномасштабных и трудно прогнозируе-

мых преступлений. Зачастую террористические акты, со-
вершенные на территории Российской Федерации, прово-
дятся с помощью применения взрывных устройств.

Осмотр места происшествия (ОМП) при расследо-
вания террористических актов, совершенных с приме-
нением взрывных устройств, является одним из самых 
значимых среди следственных действий. Так, Е. П. Гав-
риленкова в своей работе упоминает чудовищное собы-
тие — террористический акт в Петербургском метропо-
литене, взрыв произошел 3.04.2017 года. Осмотр места 
происшествия был проведен безотлагательно и продук-
тивно, специалистами было обнаружено еще одно само-

дельное взрывное устройство, которое было замаскировано 
под огнетушитель. Удалось предотвратить новые жертвы 
благодаря своевременному обнаружению и обезврежива-
нию взрывного устройства. Грамотная организация работы 
правоохранительных органов и качественно проведенный 
осмотр способствовал раскрытию указанного преступле-
ния, что справедливо подтверждает значимость осмотра 
места происшествия как первоначального следственного 
действия [5, с. 22].

Н. И. Сретенцев в своей научной работе отмечает ка-
кие специфические черты присущи осмотру места взрыва:

1. Необходимость профессионального использования 
специальных знаний участниками следственно-оператив-
ной группы (СОГ).
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2. Умение держать под контролем свое психофизиоло-
гическое состояние членами СОГ [14, с. 141].

Основные задачи осмотра места происшествия по фак-
там взрыва:

1. Исследование события и обстановки происшествия.
2. Обнаружение, фиксирование и изъятие следов, ука-

зывающих на техническую причину взрыва.
3. Обнаружение, фиксирование и изъятие следов, 

которые могут указывать на лиц, имеющих отношение 
к происшествию.

4. Принятие мер к устранению последствий взрыва.
5. Выдвижение версий о событии преступления и его 

участниках [9, с. 277–278].
Проведение осмотра места взрыва отличается от осмо-

тра места иных происшествий. Нередко приходится стал-
киваться с рядом особенностей, препятствующих его бла-
гополучному проведению, к которым А. Х. Валеев относит:

1. Неотложное проведение аварийно-спасательных 
мероприятий.

2. Вероятность возникновения повторных взрывов, раз-
рушение конструкций зданий.

3. В силу гибели, тяжелого состояния, психологического 
или болевого шока пострадавших, возникают трудности 
при получении оперативной информации от них.

4. Осмотр места взрыва представляется сложным и тре-
бует большого количества времени на его проведение. 
Осмотры мест взрывов охватывают большую территорию, 
которая определяется предметами окружающей обстановки, 
дистанцией разлета элементов взорвавшегося устройства, 
дальностью ударной волны, которые могут составлять сотни 
и даже тысячи метров.

5. Возможность проведения осмотра места взрыва 
на открытой местности в неблагоприятные погодные усло-
вия, а также внутри зданий, помещений при отсутствии 
электроснабжения [3, с. 2].

Подробнее рассмотрим некоторые проблемы практиче-
ского плана. Как правило осмотр места происшествия под-
разделяется на три этапа:

1. подготовительный;
2. исследовательский;
3. заключительный.
На подготовительном этапе осмотра места происше-

ствия возникают определенные проблемы, такие как:
1. Присутствие большого числа пострадавших, их род-

ственников, а также посторонних граждан, которые пре-
бывают в состоянии психического потрясения.

2. Нахождение представителей прессы, пытающихся по-
лучить какую-либо информацию путем фото- и видеосъемки.

3. Прибытие немалого числа руководителей силовых 
структур, которые в свою очередь стараются взять руко-
водство на себя.

4. Возможность нахождения среди толпы, преступни-
ков, которые совершили террористический акт, или их со-
участников [11, с. 63].

Перед тем, как приступить к проведению осмотра, 
к примеру, взорванного здания или сооружения, следо-
вателю необходимо обеспечить безопасность осмотра ме-
ста происшествия. Зачастую, когда взрывы совершались 
для того, чтобы привлечь на место происшествия сотруд-
ников аварийно-спасательных, медицинских служб и пра-
воохранительных органов, в том числе и простых граждан. 
Впоследствии срабатывало второе взрывное устройство, 
нередко обладающий большей мощностью и по этой при-
чине, возрастало число жертв. Собственно, для недопуще-
ния таких последствий важно быть уверенным, что место 
взрыва безопасно [10, c. 274].

Порядок проверки возможности повторного подрыва 
слабо разработан, об этом в своей работе упоминает 
И. С. Абазов: только посредством проведения визуального 
осмотра места происшествия в целях обнаружения подозри-
тельных предметов либо лиц — нельзя исключать возмож-
ность повторного взрыва. В научных публикациях, подкреп-
ленных практикой отмечается, что как правило на месте 
происшествия при осуществлении поиска не подорванного 
взрывного устройства, необходимо вызвать специалиста-
взрывотехника. Важно принимать во внимание, что ис-
пользование служебно-разыскной собаки после взрыва 
существенно затруднено либо вовсе представляется невоз-
можным. Вероятность обнаружения устройства в подоб-
ных условиях очень низка. По этой причине и в том числе 
для обеспечения взрывобезопасности, целесообразно при-
влекать именно на первоначальном этапе осмотра экспер-
тов-взрывотехников [1, с. 105]. Предварительный осмотр 
места взрыва предполагает использования разносторон-
них знаний, следователь может привлечь к осмотру таких 
специалистов (экспертов) как: электрик, механик, метал-
ловед, взрывотехник, сапер и др. Однако состав группы 
специалистов (экспертов) может быть различным в за-
висимости от обстоятельств возникновения и протекания 
взрыва [7, с. 41].

Как показывают исследования А. Н. Матюшенкова, 
на место взрыва первыми прибывают подразделения МЧС, 
пожарных, аварийных служб газо-, водо- и электросетей 
и др. В результате проведенных работ экстренными служ-
бами значительное количество вещественных доказательств 
на месте происшествия необратимо утрачивается. Нередко 
уже после проведения части мероприятий по тушению по-
жаров, разборки завала, перемещению разрушенных кон-
струкций начинает свою работу СОГ по осмотру места 
взрыва. Поскольку сотрудники указанных служб выпол-
няют другие задачи, они не несут ответственности за ка-
чество осмотра, соответственно и не имеют при этом кри-
миналистической подготовки. Однако все же необходимо 
внедрить в практику применение ими специальных знаний 
при фиксации обстановки места происшествия, а также об-
учить отдельных сотрудников приемам сбора доказательств 
[12, с. 28].
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Исходя из итогов проведённого ознакомительного 
осмотра определяются границы опасной зоны, а впо-
следствии следователь устанавливает границы осмо-
тра. На рассматриваемом этапе целесообразно опреде-
лить зону для доступа на место происшествия и то место, 
на котором будет реализовываться исследование и упа-
ковка вещественных доказательств. Помимо этого, пре-
жде чем приступить непосредственно к осмотру, важно 
опросить всех пострадавших и свидетелей, а также обо-
значить их состояние на момент взрыва. После получения 
информации нужно постараться восстановить обстановку 
на месте взрыва [15, с. 11].

Приступать к осмотру рационально с тех объектов, 
на которых могут быть найдены следы, обладающие наи-
большим значением для расследования данной катего-
рии дел, однако необходимо постараться не допустить по-
вреждения или уничтожения иных следов на периферии. 
При возможной опасности уничтожения следов, например, 
из-за погодных условий следует прежде всего осмотреть 
участки местности, на которых они могут быть уничтожены. 
Действия по изъятию, упаковке и транспортировании сле-
дов взрыва осуществляет специалист-взрывотехник, в слу-
чаях обезвреживания — сапер [13, c. 150].

В процессе осмотра, как верно отмечает О. П. Грибунов, 
важно акцентировать внимание на фиксацию очага взрыва:

1. В центре взрыва нужно определить размеры воронки, 
обозначить их на плане.

2. Отметить внешний вид проявлений разрушающего 
действия взрыва, окружающей обстановки, размеры ос-
колочных пробоин в предметах, а также местоположение 
относительно центра взрыва.

3. Осуществить сбор предметов с наибольшими следами 
окопчений и оплавлений, а в случае громоздкости предме-
тов — произвести необходимые смывы.

4. Собрать оставшиеся части взрывного устройства. 
Если взрыв произошел на грунте необходимо взять пробы 
грунта непосредственно из центра взрыва и в качестве об-
разцов сравнения в нескольких точках вокруг него, где от-
сутствуют следы взрыва. Важно помнить о том, что все 
изъятые вещественные доказательства направляются впо-
следствии на экспертизу [6, с. 24–25].

При обнаружении на осмотре крупногабаритных объ-
ектов, пострадавших при взрыве, важным будет является 
их сохранение для повторного осмотра. Для этого их необ-
ходимо разместить в закрытом помещении [4, с. 16].

Следует обратить внимание и на особенности осмо-
тра при заказном минировании объектов. Данный слу-
чай характеризуется наличием не взорванного взрывного 
устройства, поэтому при осмотре объекта должна соблю-
даться предельная осторожность. Так изъятие взрыво-
опасного предмета с заминированного объекта осуществ-
ляется специалистами-саперами [7, с. 154]. Указанные 
специалисты проходят обучение в том числе и крими-
налистическим методам работы на месте происшествия 

в целях сохранения наибольшего количества следов [16, 
с. 154]. Саперу в момент обнаружения взрывного устрой-
ства необходимо зафиксировать на фото- и видеоносителе 
его расположение, а также элементы конструкции по-
сле обезвреживания. Недоработки саперов приводят за-
частую к последующим взрывам с жертвами. Поскольку 
на практике известны случаи минирования, то специали-
стом-сапером также осуществляется осмотр места хране-
ния взрывных устройств. Взрывные устройства, которые 
удалось обнаружить развернуто описываются и фикси-
руются посредством фотографирования и видеосъемки. 
В дальнейшем специалистом-взрывником к объектам 
должны быть допущены специалисты для обнаружения 
и изъятия следов [3, с. 3]. Все изъятое способствует фор-
мированию «особой информационной системы всех пра-
воохранительных органов» [8, с. 188].

Проблемы, возникающие на заключительной стадии 
ОМП, описывают в своих исследованиях С. Я. Казанцев 
и П. Н. Мазуренко. Заключительная стадия ОМП характе-
ризуется комплексной оценкой и процессуальным закреп-
лением всех полученные фактических данных, необходи-
мых для выдвижения версии о лицах, которые совершили 
преступление и определением оперативно-розыскных ме-
роприятий, которые целесообразно произвести. Имеющие 
значение для дела вещественные доказательства изыма-
ются и упаковываются. В результате составляется прото-
кол осмотра, схема или план места происшествия. Следо-
ватели, составляя протоколы осмотров мест происшествия 
по данной категории уголовных дел часто совершают ряд 
ошибок, а именно: протоколы коротки, с неполным опи-
санием, не содержат данных о следах ВУ, взрыва и его по-
следствиях. В большинстве случаев подобные протоколы 
невозможно применять с целью установления обстоя-
тельств происшествия, обеспечения процесса доказыва-
ния. Главный результат работы на месте взрыва — со-
ставленный в полном объеме протокол осмотра места 
происшествия [11, с. 67].

Таким образом, можно подвести итог: для успешного 
расследования террористических актов, совершенных пу-
тем взрыва, важно акцентировать внимание на грамот-
ность проведения осмотра места происшествия, поскольку 
именно осмотр является источником важной информа-
ции для расследования данной категории дел. И так, за-
логом эффективного производства осмотра места взрыва 
являются:

1. Своевременное привлечение на первоначальном 
этапе осмотра экспертов-взрывотехников с целью под-
тверждения взрывобезопасности.

2. Активное владение знаниями в области взрывоведе-
ния всеми участниками следственно-оперативной группы, 
прибывшей на осмотр места взрыва.

3. Немаловажную роль при осуществлении осмотра ме-
ста взрыва играет организованность действий всех членов 
следственно-оперативной группы.
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Дорожные ограждения как регулятор качества жизни

Очирова Полина Игоревна, студент
Восточно-Сибирский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Иркутск)

Российские дороги — острая тема как прошлых лет, так 
и настоящего времени. Специалисты стараются сделать 

все возможное, чтобы по дорогам было комфортно, а глав-
ное — безопасно передвигаться, но на данном этапе эта 
цель еще не достигнута. Так, согласно статистике Госавто-
инспекции, с января по август 2017 года в России произо-
шло 101 581 ДТП, в котором погибло 10 989 человек, было 
ранено 130 272 человека. Специалисты ГИБДД, проана-
лизировав статистику за данный период, пришли к выводу, 

что каждая девятая авария (10,8 %) была вызвана выездом 
на полосу встречного движения. В Госавтоинспекции также 
отмечают, что на встречную полосу чаще всего выезжают 
водители, находящиеся в нетрезвом состоянии.

Для борьбы с этой проблемой было найдено такое ре-
шение, как установка дорожных ограждений, основной за-
дачей которых, согласно «Методическим рекомендациям 
по применению дорожных ограждений различного типа 
на автомобильных дорогах федерального значения» Феде-
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рального дорожного агентства, является снижение тяжести 
последствий ДТП путём предотвращения съезда транспорт-
ного средства за пределы земляного полотна и мостового 
сооружения или столкновения со встречными транспорт-
ными средствами. Это правильное решение: установив 
дорожные ограждения в местах возможных аварийных 
ситуаций, там, где происходит большое количество дорож-
но-транспортных происшествий, можно значительно сокра-
тить количество пострадавших и даже вовсе избежать ДТП.

Металлические барьерные двусторонние дорожные 
ограждения широко используются на таких федеральных 
автомобильных дорогах, как Р-256 «Чуйский тракт», М-4 
«Дон», М-7 «Волга» и др. На этих участках очень важны 
такие дорожные ограждения, так как автомобили движутся 
с высокой скоростью, что может стать причиной аварии. 
Погодные условия, такие как снегопад, гололед, дождь, 
туман, не поддаются регулировке, поэтому в совокупности 
со высокой скоростью риск ДТП в таких условиях в разы 
увеличивается.

Не существует статистки или точных и однозначных ре-
зультатов работы барьерных двусторонних дорожных огра-
ждений, но судя по тому, что в городах наблюдается тен-
денция устанавливать их, можно сделать вывод, что работу 
свою они выполняют.

Несмотря на положительный эффект, установка дву-
сторонних дорожных ограждений барьерного типа в черте 
города, особенно с населением меньше миллиона человек, 
является ошибкой.

Рассмотрим эту проблему на примере Иркутска — го-
рода с численностью постоянного населения на 1 января 

2018 года, согласно статистике Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ир-
кутской области, 623 869 человек. Статистика Госавтоин-
спекции показала, что с апреля по ноябрь 2018 года на тер-
ритории Иркутска произошло 218 ДТП, в которых ранено 
302 человека, погибло 27 человек.

Госавтоинспекция не сообщает в деталях причин столк-
новения дорожно-транспортных средств, но судя по тому, 
что в Иркутске стали устанавливать двусторонние дорож-
ные барьерные ограждения, можно сделать вывод, что имел 
место выезд на встречную полосу движения. Таким обра-
зом, в 2018 году был установлен ряд двусторонних барьер-
ных ограждений в черте города: в центре и в близлежащих 
районах. Такое развитие событий решило одну проблему, 
но породило другую, не менее важную.

Проблема свободного перемещения служебных и ава-
рийно-спасательных автомобилей, таких как карета ско-
рой медицинской помощи, пожарный автомобиль, автомо-
биль полиции, колесные автомобили военного назначения, 
возникла из-за ежегодного увеличения числа транспорт-
ных средств, отсутствия возможности увеличения количе-
ства дорожных полос, невозможности установить кольце-
вые развязки, а в последнее время и из-за планомерной 
установки двусторонних дорожных ограждений барьерного 
типа, разделяющих встречные потоки. Так, в час пик, ко-
гда городские дороги находятся в автомобильных заторах, 
связанных с наплывом ТС или из-за ДТП, машины специ-
ального назначения вынуждены ожидать в пробке без воз-
можности выезда на встречную полосу, так как путь пре-
граждает дорожное ограждение.

Рис. 1. Двустороннее дорожное ограждение барьерного типа препятствует свободному перемещению кареты 
скорой помощи

Зачастую возможность выезда спецмашин на встреч-
ную полосу движения с включенными проблесковыми ма-
ячками и звуковой сиреной позволяло им своевременно 
добраться до места чрезвычайной ситуации, а также про-
следовать с пострадавшими от места вызова до специали-
зированных учреждений.

К сожалению, не существует статистики смертей, свя-
занных с опозданием машин скорой помощи. Как считает 
руководитель центра борьбы с пробками Александр Нико-
лаевич Шумский, «количество умерших людей из-за опо-
здания скорой, простоявшей в пробке, может измеряться 
даже не тысячами, а десятками тысяч», что вполне обосно-
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вано, так Федеральная служба государственной статистики 
отмечает, что в 2016 году количество зарегистрированных 
заболеваний у граждан Российской Федерации составило 
234 331 700. Поэтому можно согласиться с высказыванием 
Александра Шумского.

Согласно ежегодному отчёту ССМП (Иркутск), за период 
с 1 января по 31 декабря 2018 года в Иркутске было зареги-

стрировано 295 739 обращений, по которым госпитализиро-
вано 61 615 человек и 2 531 человек умер до приезда кареты 
скорой помощи. Статистика не отражает причин опоздания 
кареты скорой помощи, поэтому невозможно проанализи-
ровать, сколько пациентов из числа умерших можно было 
спасти, если бы машины скорой помощи могли беспрепят-
ственно перемещаться в условиях городских пробок.

Если проанализировать статистику ССМП и ста-
тистику Госавтоинспекции, можно прийти к выводу, 
что в рамках Иркутска 218 аварий и 295 739 обращений 
в скорую медицинскую помощь несопоставимы. Так, число 
вызовов скорой медицинской помощи превышает количе-
ство аварий за тот же период в 1 357 раз, а число людей, 
которые погибли до приезда скорой помощи (2 531 чело-
век), больше числа раненых (302 человека) и погибших 
(27 человек) вместе взятых в 7,7 раза. Стоит отметить, 
что велика вероятность того, что в число ожидающих ско-
рую медицинскую помощь входит та самая категория ра-
неных при ДТП.

Из проведенного анализа соотношения количества вы-
зовов только скорой помощи и количества ДТП следует, 
что дороги в черте города, оборудованные двусторонними 
дорожными ограждениями барьерного типа, ущемляют 
права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, 
закрепленные в статье 41 Конституции Российской Федера-
ции и п.6 ст. 4 Федерального закона № 323-ФЗ от 21 ноя-
бря 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации».

Решить эту проблему возможно путем демонтажа дву-
сторонних дорожных ограждений барьерного типа, вос-
становления разметки с двумя сплошными линиями на де-
монтированных участках, установки камер видеофиксации 
правонарушений. Было бы нелишним также увеличить 
сумму штрафа и срок лишения водительских прав за вы-
езд на встречную полосу, разделенную сплошной линией.

Водители, выезжающие на полосу встречного движения, 
заставляют сомневаться в их знании правил дорожного дви-
жения, поэтому ко всему выше предложенному следовало бы 
таких водителей отправлять на повторную сдачу экзамена 
ПДД. Ведь каждый водитель обязан соблюдать правила 
дорожного движения, в противном случае такого человека 
нельзя допускать к управлению транспортным средством, 
потому что это повышает риск возникновения ДТП.

Повышенные штрафы будут стимулировать водителей 
не нарушать правила, а повторная сдача экзамена по ПДД 
уменьшит количество потенциально опасных водителей 
или вовсе очистит дороги от них. В совокупности эти ре-
шения помогут служебным машинам качественно и свое-
временно выполнять свою работу.
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Общественно опасные последствия несанкционированных врезок 
в магистральные трубопроводы

Пчельникова Екатерина Игоревна, студент магистратуры
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (г. Москва)

В данной статье рассмотрены причины и последствия несанкционированных врезок в магистральный тру‑
бопроводный транспорт на территории Российской Федерации. В завершении статьи сделаны выводы и пред‑
ложены пути решения проблем.

На сегодняшний день рынок углеводородного сырья яв-
ляется одним из ведущих — он не только играет важ-

ную экономическую роль, но и определяет основные прин-
ципы в мировой политике [8].

Россия является страной, обладающей колоссальными 
запасами нефти и других углеводородов. Данное полезное 
ископаемое, как уже было сказано ранее — играет важ-
нейшую роль в экономике России — это социально зна-
чимый и естественный стратегический ресурс, поскольку 
на ее основе, добыче, переработке, перераспределении 
и продаже в значительной мере формируется националь-
ный бюджет. По своему химическому строению она явля-
ется сложной природной смесью углеводородов различного 
строения с примесями не углеродных соединений. Пройдя 
многоэтапный процесс технологической обработки нефти 
возможно получение более 500 различных продуктов [3]:

— во-первых, топливо: реактивное, дизельное, котель-
ное, бензин, керосин и т. п.;

— во-вторых, масла: моторное, трансмиссионное, ком-
прессорное, турбинное и др.;

— в-третьих, твердые соединения: парафин, воск, ма-
зут, битум и т. д.

Для перегонки и транспортировки углеводородного сы-
рья используется магистральный трубопроводный транс-
порт. Это вид транспорта, предназначенный для транспор-
тировки подготовленной в соответствии с требованиями 
государственных стандартов и технических условий про-
дукции по специальным трубопроводам [10]. Глубина за-
ложения трубопровода (от верха трубы) зависит от диа-
метра, характеристик грунтов местности и должна быть 
не менее (в м):

— при условном диаметре менее 1000 мм — 0,8
— при условном диаметре 1000 мм и более — 1
— на болотах и торфяных грунтах, подлежащих 

осушению — 1,1
— в песчаных барханах (считая от межбарханных 

впадин) — 1
— в скальных грунтах, болотистой местности при отсут-

ствии проезда автотранспорта и сельскохозяйствен-
ных машин — 0,6

— на пахотных и орошаемых землях — 1
— при пересечении искусственных каналов (от дна 

каналов) — 1,1
Согласно приведённой выше информации, можно сде-

лать вывод, что при желании и советующем оборудовании, 
у лица, имеющего мотив совершить несанкционированную 

врезку с дальнейшим хищением нефтепродуктов есть воз-
можность совершения такого противоправного действия.

На сегодняшний день проблема несанкционированных 
врезок стоит все также остро. Подобные действия приво-
дят к тому, что, стратегические и особо опасные объекты, 
к которым относится магистральный трубопровод, вызы-
вают разливы нефти и дизельного топлива, миллионные 
финансовые потери, угрожают экономической безопасно-
сти страны, ставят под угрозу ее обороноспособность, об-
щественную безопасность, а также наносят критический 
ущерб экологии. Одна из самых крупных аварий послед-
них лет вследствие незаконной врезки произошла в июле 
2016-го года в Подольском районе Подмосковья из-за кри-
минальной врезки на землю вылилось 12 тонн солярки. 
Нефтепродукты попали в реку Раковка, где и удалось оста-
новить разлив с помощью боновых заграждений. Послед-
ствия аварии устраняли 217 человек и 95 единиц техники, 
в том числе от МЧС России.

К сожалению, подобные случаи не редкость и только 
за 9 месяцев 2018 года зафиксировано 140 незаконных 
врезок в нефте- и нефтепродуктопроводы на территории 
страны. Каждые два дня из трех сотрудники «Транснефти» 
обнаруживают новые дыры в своих трубах. Ситуация нака-
ляется, в ряде регионов она достигла критического уровня 
безопасности эксплуатации трубопроводов и экономиче-
ских потерь [9].

На практике, контроль за незаконными врезками в ма-
гистральный трубопровод осуществляется двумя основными 
способами [4]: «вручную», т. е. с помощью патрулирова-
ния и посредством технических систем. Технические методы 
идентификация самого факта врезки основаны на физи-
ческих законах и явлениях [7]. Но, к сожалению, с их по-
мощью сложно обнаружить несанкционированные врезки 
из-за их кратковременности и малых объёмов утечек, из-за 
чего не обеспечиваются должные требования оперативности.

С стороны закона тоже имеются определенные про-
блемы, например, — состав статьи 215.3 УК РФ — при-
ведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопро-
водов и газопроводов, определяется как материальный [5]. 
Ответственность по данной статье будет наступать только 
тогда, когда врезка в трубопровод могла повлечь нарушение 
его нормальной работы. А это значит, что за «небольшие» 
врезки, при которых трубопровод сохраняет свою нормаль-
ную работу — уже сложно привлечь нарушителя к ответ-
ственности по данной статье. Также, отсутствует конкре-
тика по вопросам исчисления суммы ущерба. Зачастую, она 
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определяется только на основании показаний самих обви-
няемых или предоставленной потерпевшей стороной справ-
кой о примерном количестве изъятого. Имеющийся метод 
учета на предприятиях, обслуживающих нефтепродукто-
проводы, не позволяет определить точный размер [6] вреда, 
несмотря на имеющиеся разработанные формулы зависи-
мости изменения давления в трубопроводе (нефть-сырец 
в процентном соотношении состоит из водной эмульсии, 
поэтому стоимость нефти сложно установить) [2]. Необхо-
димо также добавить, что ст. 158 УК не учитывает затраты 
на аварийные работы, устранение ущерба. Данные расходы 
могут быть только предметом гражданского иска.

Возможными решениями указанных проблем может 
быть установление уголовной ответственности за неза-
конное изъятие нефти из трубопровода в разделе «Пре-
ступления против общественной безопасности и обще-
ственного порядка» по аналогии со статьями 221 и 226, 
устанавливающими ответственность за хищение ядерных 
материалов и оружия соответственно. Также, было целесо-
образно включать в размер причиненного ущерба не одну 
только стоимость похищенного, а добавить так же затраты 
на устранение разлива нефти, ремонт нефтепровода, фи-
нансовые потери от наступивших экологических послед-
ствий и затрат на их устранение.
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Квалификация сложных единичных преступлений
Салихов Алмаз Азаматович, студент магистратуры

Тюменский государственный университет

В данной статье рассматриваются особенности квали-
фикации сложных единичных преступлений. Сложное 

единичное преступление обладает схожестью с институтом 
множественности, но, несмотря на это, отличается от него 
особенностью квалификации совершенных действий.

Ключевые слова: квалификация, единичное преступле-
ние, сложное единичное преступление, множественность, 
проблемы квалификации.

В научной литературе существует определение еди-
ного (единичного) преступления, которое раскрывается 
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как общественно опасное деяние, подпадающее под дей-
ствие одной уголовно-правовой нормы. Иными словами, 
оно должно содержать признаки одного состава преступ-
ления [3, c. 84].

Изучив нормы Особенной части УК РФ можно сделать 
вывод о том, что в толкование единого преступления вклю-
чено различное содержание.

Теория уголовного права разделяет единичные преступ-
ления на простые и сложные.

Простым единичным преступлением признается дея-
ние, в основе которого положено одно общественно-опас-
ное деяние, при совершении которого причиняется одно об-
щественно опасное последствие.

Схожесть множественности преступления проявляется 
в сложных преступлениях.

Единичное преступление — это деяние, содержащие 
состав одного преступления, которое подлежит квалифи-
кации по одной статье (части статьи) Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

В целом правильно указывая существенные признаки 
множественности, Э. Г. Шкредова вводит признак «совер-
шение лицом одним или несколькими действиями (без-
действиями) двух или более преступлений, предусмотрен-
ных различными статьями или частями статьи…» [8, c. 81].

Говоря о понятии сложного единичного преступления, 
можно отметить слова Д. Ю. Краева, который раскрывает 
данное понятие следующим образом: «…сложное, то есть, 
хотя и предусмотренное как любое единичное преступле-
ние одной уголовно-правовой нормой в качестве одного со-
става преступления, но имеющее сложное содержание по-
следнего» [5, c. 15].

В свою очередь сложные единичные преступления де-
лятся на виды:

1. Составные преступления складываются из несколь-
ких деяний, каждое из которых само по себе является само-
стоятельным преступлением, предусматриваемым УК РФ.

2. Длящимся преступным деянием признается непре-
рывное осуществление состава одного преступного дея-
ния (действий или бездействия), завязанное с последую-
щим длительным невыполнением обязанностей, которые 
закон под угрозой уголовного преследования возлагает 
на виновное лицо.

Нужно отметить, что точкой отсчета длящегося преступ-
ления явялется совершение первого преступного деяния.

3. Продолжаемое преступление складывается из ряда 
тождественных деяний (действий или бездействий), ко-
торые объединяются общей целью, умыслом и объектом 
преступления.

Кроме составных, длящихся и продолжаемых преступ-
лений в теории выделяют и другие виды:

— преступления с альтернативными действиями 
(последствиями);

— преступления с дополнительными тяжкими 
последствиями;

— преступления с двумя формами вины [5, c. 39].

Благодаря теоретической проработке такого вопроса 
как «сложные единичные преступления» Наличие до-
полнительных видов сложного единичного преступле-
ния позволяет наиболее полно представлять его содер-
жание и не допускать квалификации таких преступлений 
как множественных.

Согласно ст. 8 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее — УК РФ), основанием уголовной ответствен-
ности является совершение деяния, которое содержит все 
признаки состава преступления, предусмотренного уголов-
ным законом [1, Ст. 2954].

Из требований этой статьи вытекает, что если хотя бы 
один признак состава конкретного преступления отсут-
ствует, то отсутствует и основание уголовной ответствен-
ности. Соответственно нет оснований для квалификации 
совершенного деяния в качестве преступления.

Уголовно-правовое значение квалификации определя-
ется в правильной оценке преступлений.

Говоря про правильность квалификации преступле-
ния по цели А. И. Рарог отмечал, что «уголовно-правовая 
оценка преступления определяется постановкой цели, а во-
все не ее реализацией» [7, c. 150].

При квалификации преступлений необходимо уста-
навливать, какой мотив или цель имели решающее значе-
ние по сравнению с другими побудительными факторами 
и тем самым определяли весь ход волевого процесса соот-
ветствующего преступления [2, c. 16].

Квалификация преступлений является значимой фор-
мой применения права, для правильной квалификации 
преступлений в судебном разбирательстве важную роль 
играет судебное толкование, содержащееся в постановле-
ниях Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам. 
В юридической литературе сделан обоснованный вывод 
о том, что постановления Пленума Верховного Суда РФ 
относятся к источникам права, представляют собой интер-
претационные, правотворческие, легальные акты офици-
ального судебного толкования, конкретизирующие путем 
разъяснения нормы права и адресованные судам, целью 
принятия которых является единообразное применение за-
конодательства РФ [6, c. 15].

Поскольку УК РФ не содержит дефиниций единичного 
преступления — и простого, и сложного, то появляется не-
обходимость просматривать разъяснения судебных органов, 
многочисленные научные публикации.

Сложностей в определении, как правило, не возникает, 
если это единичное простое преступление, которое состоит 
из единичного набора признаков, таких как объект преступ-
ления, форма вины и одного состава преступления, квали-
фицируемого одной нормой УК РФ.

При совершении сложных преступлений, которые на-
оборот характеризуются длительным промежутком времени 
преступной деятельности, конкретностью или неопределен-
ностью умысла, несколькими предметами преступного пося-
гательства и т. д., в таких преступлениях не всегда получается 
четко отграничить единое преступление от их совокупности.
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Необходимо отметить, что при анализе того, сложное 
единичное преступление совершено или совокупность, 
нужно, не считая прочего, руководствоваться следующими 
критериями.

1. Личностный критерий. Нужно мысленно поставить себя 
на место преступника и представить желанный ему результат 
его поведения, воспринималось ли деяние как единое пре-
ступление самим правонарушителем, а также проанализи-
ровать его действия с позиции наличия в нем как внутренней, 
так и внешней согласованности, цельности и соразмерности.

2. Социальный критерий. Оценивает ли общество его 
деяния как единое преступление. Для этого необходимо со-
поставить действия преступника с коллективным представ-
лением о том, чего он хочет достигнуть и каким образом.

Таким образом, квалификация преступления — это 
не только конкретные предписания законодательных пра-
вил на установленные судопроизводством обстоятельства, 
это, в тоже время и вопрос профессионализма, компетен-
ции, уровня мастерства и знаний, а также жизненного опыта 
субъектов, применяющих законы от имени государства.
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Смягчение наказания в уголовном законодательстве зарубежных государств

Смоленцева Маргарита Алексеевна, студент магистратуры
Вятский государственный университет (г. Киров)

Институт смягчения уголовного наказания известен 
давно. К примеру, еще в статьей 141 Уложения о нака-

заниях уголовных и исправительных 1845 г. уже предусма-
тривалось, что по одному или нескольким «более или менее 
уменьшающим вину, обстоятельствам суд, по соображении 
их с другими, сопровождавшими то преступление, может 
также более или менее уменьшать, но, однако же, в опреде-
ленной законами степени, меру следующего за оное наказа-
ние». Эти обстоятельства в дореволюционной юридической 
литературе именовались как «смягчающие обстоятельства, 
дающие судье право смягчать наказание в определенном 
законом размере, выходящем из пределов обыкновенного 
минимума», «чрезвычайные случаи, признаваемые судом 
заслуживающими особенного уважения» [6, с. 85–86].

Нельзя забывать, что в XIX в. теория уголовного права 
регламентировала две доктрины смягчения наказания: это 
германская и французская. Отметим, что германская док-
трина сведена к тому, что все обстоятельства, как смягчаю-
щие, так и отягчающие уголовное наказание, должны быть 
отражены законодательно. В свою очередь во французская 
доктрине судебные органы были наделены правом призна-
вать как смягчающие любые обстоятельства, в том числе 
те, которые законодательно не закреплены. «В современ-
ном уголовном праве зарубежных стран обе доктрины в той 
или иной мере учитываются при конструировании инсти-
тута смягчения наказания» [3, с. 61].

Стоит отметить, что французское законодательство за-
крепляет перечень обстоятельств, которые смягчают нака-
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зание, судьи наделены правами по смягчению наказания. 
Это установлено указанием в Особенной части уголовного 
кодекса Франции только максимального наказания, в от-
сутствие его минимальной границы.

Французское законодательство исходит из положе-
ний статьи 132–24, которой определено, что в законода-
тельно установленных рамках, судом назначается наказание, 
а также определяется порядок его исполнения, что стоит 
в прямой зависимости от обстоятельств преступного дея-
ния, а также личности исполнителя.

Законодательством Федеративной Республики Германии 
смягчающие обстоятельства закреплены Особенной частью 
уголовного кодекса, выявляясь при анализе состава деяния 
либо в нормах Общей части. Их конструкция выстроена до-
статочно своеобразно. Параграф 49 заключает в себе не-
кий каталог вариантов смягчения наказания, если смяг-
чение предусмотрено либо разрешено по норме, которая 
находится в основе правовой оценки совершенного деяния. 
То есть сами эти основания для смягчения наказания содер-
жатся в других нормах. Иными словами, «если лицо при-
знано, к примеру, пособником, то по ч. 2 параграфа 27 его 
наказание должно быть в обязательном порядке смягчено 
со ссылкой на ч. 2 параграфа 49» [4, с.57]. Также уголов-
ным кодексом ФРГ в некоторых случаях предусматривается 
обязательное смягчение наказания. К примеру, «согласно 
параграфу 16 кто при совершении деяния ошибочно вос-
принимает обстоятельства, которые могли бы осуществить 
состав преступления, предусмотренного более мягким за-
коном, тот наказывается за умышленное совершение дея-
ния только по более мягкому закону. Наказание смягчается 
пособнику (параграф 27), а также подстрекателю или по-
собнику при наличии у исполнителя особых личных при-
знаков (параграф 28)» [1, с.327].

Так, Уголовный кодекс Швеции содержит ряд норм, пред-
усматривающих смягчение наказания. «Статья 6 гл. 2 УК 
«О применении шведского права» предусматривает возмож-
ность назначения менее тяжкого наказания, чем то, которое 
предусмотрено за деяние, если виновный осуждается за дея-
ние, которое оно совершило за пределами Швеции и уже по-
несло там уголовную ответственность» [5, с. 12].

Главой 29 «Об определении наказания и освобожде-
нии от санкции» предусматриваются обстоятельства, ко-
торыми смягчается наказание. Стоит отметить, что в УК 
Швеции предусмотрено смягчение наказания за действия, 
направленные на приготовление к совершению преступле-
ния, а также за сговор, который представляет из себя одну 
из форм приготовления к преступлению. При этом должно 
быть назначено наказание менее самого высокого, а также 
может быть менее самого низкого, которое применяется 
при оконченном преступлении.

Уголовным кодексом Китайской Народной Республики 
предусмотрены самые разные основания для смягчения на-
казания. К примеру, согласно ст. 10 УК КНР лицу, совер-
шившему преступление за пределами КНР и привлечен-
ное там ответственность, наказание может быть назначено 

ниже того низшего предела, который предусмотрен кодек-
сом за такое преступление. Также отметим, что более мяг-
кое наказание, а также наказание ниже низшего предела 
может быть назначено лицам от 14 до 16 лет, либо глухому, 
слепому, совершившему преступление, кроме того, более 
мягкое наказание назначается за приготовление либо поку-
шение на преступление. Ниже низшего предела может быть 
назначено также при добровольном отказе от совершения 
преступления, если при этом виновным лицом не было при-
чинено никакого ущерба. Кроме того, смягчение наказания 
также предусмотрено для определенных соучастников пре-
ступления. К примеру, пособникам назначается более мяг-
кое наказание, чем таким участникам преступления, как ор-
ганизатор, руководитель.

В соответствии с Уголовным кодексом Японии наказа-
ние может быть смягчено либо по закону, либо по усмо-
трению суда, если отсутствует соответствующая законода-
тельная норма. Смягчение наказания по закону выступает 
в качестве обязательного для лиц, которые совершили пре-
ступление в условиях состояния слабоумия. Этим же об-
разом смягчается наказание пособнику аналогично наказа-
ния исполнителю, либо в том случае, если преступник уже 
отбыл как полностью, так и частично наказание, вынесен-
ное за границей страны, чьим гражданином он является.

В некоторых случая, даже несмотря на наличие нуж-
ной нормы, наказание может быть смягчено по усмотре-
нию суда. При этом основаниями также могут быть пре-
вышение пределов правомерной обороны, превышение 
пределов крайней необходимости, ошибка в законе, явка 
с повинной и признание в совершенном преступлении, по-
кушение на преступление и добровольный отказ. Отме-
тим, что смягчение наказания в соответствии с судебным 
решением называется смягчением по учету обстоятельств. 
Даже в случае отсутствия оснований для смягчения по за-
кону смягчение наказания также может быть произведено, 
учитывая обстоятельства совершенного преступления. По-
добное допущение смягчения наказания применяется к до-
статочно широкому кругу преступлений, а также является 
характерной особенностью уголовного права Японии.

В государствах, которые раньше входили в состав СССР, 
институт смягчения наказания довольно схож с подобным 
институтом уголовного права нашей страны. Такие страны 
при конструировании уголовного законодательства во мно-
гом ориентировались на Модельный уголовный кодекс го-
сударств-участников СНГ. Причем в уголовном праве неко-
торых государств, институт смягчения наказания некоторым 
образом отличается от данного института, регламентиро-
ванного российским законодательством.

В некоторых государствах в список обстоятельств, смяг-
чающих наказание, входят также те, которые российскому 
уголовному праву неизвестны. К примеру, в УК Республики 
Беларусь подобным можно назвать совершение преступ-
ления престарелым лицом. Также УК Республики Беларусь 
предусмотрена возможность замены наказания на более 
мягкое для лица, которое заболело уже после вынесения 
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приговора тяжелой болезнью, которая является препят-
ствием для отбывания наказания. Стоит отметить, что по-
добная норма также содержится в УК Таджикистана и не-
которых иных стран.

США и Канада состоят в группе так называемого аме-
риканского (внеевропейского) общего права, сформиро-
вавшейся под влиянием системы английского общего права, 
в котором характерной чертой является судебный прецедент.

Для УК Канады определяющими являются критерии 
и требования, которые предъявляются к индивидуализа-
ции уголовного наказания. К примеру, в ст. 718 определен 
круг необходимых данных, на которые суд должен ориен-
тироваться при назначении наказания. К таким критериям 
стоит отнести:

1) соразмерность приговора относительно характера 
и степени общественной опасности деяния;

2) схожесть приговора на иные приговоры, которые 
уже вынесены по аналогичным деяниям, совершен-
ным при аналогичных обстоятельствах;

3) непосредственно личность виновного;
4) влияние наказания на исправление самого осужден-

ного, а также на условия жизни его семьи.
Обычно судами учитываются такие виды смягчающих 

обстоятельств, как: принуждение, умственные отклоне-
ния, провокация, сильное искушение, импульс, пожилой 
либо наоборот очень молодой возраст нарушителя, совер-
шение преступления из чувства сострадания, юридическая 
ошибка, незначительность роли виновного лица в совер-
шении преступления, отсутствие стойкой мотивации нару-
шения закона, отсутствие тяжких последствий в результате 
совершения преступления.

В федеральном законодательстве Соединенных Штатов 
Америки отдельно выделен перечень смягчающих и отяг-
чающих обстоятельств, учитываемых при решении вопроса 
о назначении смертной казни.

Смягчающими обстоятельствами закон называет:
— ранее у подсудимого отсутствуют факты значитель-

ной преступной деятельности;
— тяжкое убийство совершено в то время, когда под-

судимый находился под влиянием сильного психиче-
ского либо эмоционального смятения;

— тяжкое убийство было совершено при обстоятель-
ствах, которые по предположению подсудимого мо-
рально оправдывали его поведение или смягчали от-
ветственность за него;

— подсудимый действовал под влиянием физического 
принуждения или под подавляющим влиянием дру-
гого лица;

— молодость подсудимого во время совершения пре-
ступления [2, с. 47].

В отличие от федерального, в уголовном законода-
тельстве Штатов отсутствует четкая система критериев 
индивидуализации наказания, что в целом характерно 
для статутных законов англосаксонской системы права, 
формирующихся под воздействием судебной практики. 
Принцип разрешения дела формируется, как правило, по-
сле описания всех признаков содеянного и исследования 
обстоятельств. И судья, прежде чем применить тот или иной 
прецедент, должен соотнести его с рассматриваемым де-
лом. Что же касается закрепленных в законах Штатов смяг-
чающих обстоятельств, то они применяются судом лишь 
в том случае, если подкреплены соответствующим судеб-
ным прецедентом.

Таким образом, возможно отметить, в уголовном зако-
нодательстве зарубежных государств содержатся нормы, 
которые имеют прямое отношение к смягчению наказания, 
а также могут быть учтены при совершенствовании совре-
менного уголовного права Российской Федерации. Смяг-
чение наказания в странах СНГ, во многом схоже с данным 
институтом нашей страны. При этом с тем он имеет опре-
деленные особенности и различия, представляющие инте-
рес для отечественного законодателя. Также проанализи-
ровав смягчающих наказание обстоятельства, в уголовном 
законодательстве России и уголовном законодательстве 
некоторых зарубежных стран дает возможность увидеть, 
что их регламентация вовсе не отличается единообразием. 
Об этом говорит как отсутствие единства терминологии, 
которая используется для обозначения смягчающих об-
стоятельств, так и сама специфика, которая проявляется 
в закреплении смягчающих обстоятельств, неизвестных 
уголовному закону России.
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В данной научной статье раскрывается правовой статус организаторов торговли на фондовой бирже, 
который рассматривается как одна из составных частей фондовых рынков. Представлена также характе‑
ристика субъектного состава организаторов торгов. Уделяется внимание анализу действующего законо‑
дательства, регулирующего данную сферу в Российской Федерации, а также изучению зарубежного опыта.
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Следует начать с того, что одним из профессиональных 
видов деятельности на фондовой бирже является орга-

низация торговли. Эти услуги могут оказывать биржи либо 
организаторы внебиржевой торговли.

Фондовая биржа создается как некоммерческое парт-
нерство либо акционерное общество.

Рынок ценных бумаг в Российской Федерации является 
достаточно молодым, по сравнению с другими фондовыми 
рынками. Однако с начала 2000-х гг. он сильно развился, 
была сформирована необходимая для его функционирова-
ния инфраструктура, как внешняя, так и внутренняя. Важ-
нейшее место в обеспечении деятельности рынка ценных 
бумаг принадлежит правовому регулированию сферы ор-
ганизации торгов.

В нынешней России законодатель определяет организа-
тора торговли в Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. 
№ 325-ФЗ «Об организованных торгах». Данный Закон 
регулирует отношения, связанные с организацией торгов 
на товарном и (или) финансовом рынке, устанавливает 
немаловажные требования к их организаторам, а так же 
участникам, определяет основы государственного регули-
рования указанной деятельности.

Деятельность по организации торговли на финансовом 
рынке в настоящее время регулируется также комплек-
сом нормативно-правовых актов, имеющих различную на-
правленность и лишь отчасти затрагивающих отношения 
на рынке ценных бумаг.

Важное значение имеют:
— Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)»;

— Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О за-
щите прав и законных интересов инвесторов 
на рынке ценных бумаг»;

— Федеральный закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ 
«О центральном депозитарии».

Исходя из данных законов, организатор торговли — это 
лицо, оказывающее услуги по организации торгов на то-
варном и (или) финансовом рынке на основании лицен-
зии биржи или торговой системы. По договору об оказании 
услуг по проведению организованных торгов организатор 
торговли обязуется в соответствии с правилами торгов ре-
гулярно (систематически) оказывать услуги по проведе-

нию организованных торгов, а участники торгов обязуются 
оплачивать указанные услуги.

Изначально понятие «организатор торговли на рынке 
ценных бумаг» было введено в 1996 г. Законом о рынке 
ценных бумаг. Только вот с быстрым развитием отноше-
ний, связанных с данной сферой, оно в значительной сте-
пени утратило свою актуальность. В связи с этим, в Законе 
об организованных торгах было дано новое, абсолютно но-
вое определение: организатором торговли признается лицо, 
оказывающее услуги по проведению организованных тор-
гов на товарном и (или) финансовом рынках на основании 
лицензии биржи или лицензии торговой системы.

К организаторам торгов данный Закон относит биржу 
и торговую систему. Лицо, не имеющее лицензии биржи 
или торговой системы, не имеет права проводить такие 
организованные торги. При этом они могут быть созданы 
только в форме хозяйственных обществ. А это значит, 
что вопрос о правовом статусе организатора торгов решен 
в пользу коммерческой организации. Получается, что ИП 
и некоммерческая организация не имеют права организо-
вать оптовые торги. Также, организатор торговли не мо-
жет осуществлять деятельность центрального контрагента. 
Главным правилом в РФ является то, что членами фондо-
вых бирж могут быть только юридические лица. В зарубеж-
ной практике, естественно, существует разное отношение 
к категории членов фондовой биржи. В одних странах, на-
пример, предпочтение отдается физическим лицам (так, на-
пример, США), в других — юридическим (Япония, Канада), 
в третьих странах (а их, как нестранно, большинство) не де-
лается такого строго различия между физическими и юри-
дическими лицами.

Количество членов любой биржи, как правило, ограни-
чено. Оно определяется уставным капиталом, количеством 
выпускаемых акций и тем количеством акций, которыми 
может владеть один член биржи. Такая практика харак-
терна для большинства развитых стран. Поэтому, прием но-
вых членов биржи должно быть оговорено уставом. В зару-
бежной практике можно встретить и такие биржи, которые 
не ограничивают себя числом своих членов. В этом случае 
право торговли предоставляется либо руководством биржи, 
либо уполномоченными государственными органами.

Таким образом, в Российской Федерации для фондовой 
биржи все ее члены имеют равные права, то есть не до-
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пускается наличие отличных категорий членов, как это 
имеет место, например, на товарных биржах. Это при-
водит к тому, что не может быть временного, разового 

членства, сдачи места члена биржи в аренду или в залог 
тем лицам, которые не являются членами данной биржи 
или фондового отдела.
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В статье проводится исследование особенностей правового статуса лиц, осуществляющих предпринима‑
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В России предпринимательская деятельность, осуществ-
ляемая гражданами, является одной из наиболее по-

пулярных форм предпринимательства. Так, по состоянию 
на 10 марта 2019 г. согласно официальным статистическим 
данным, представленным Федеральной налоговой службой 
в Российской Федерации, зарегистрировано 3 365 277 ин-
дивидуальных предпринимателей (Далее — ИП), то есть 
больше половины от всех субъектов малого и среднего 
предпринимательства (54 %), число которых составляет 
6 107 774 человек [2]. Указанные выше цифры говорят 
о том, что вопрос правового положения ИП остается ак-
туальным, а проблемы правового положения граждан, за-
нимающихся предпринимательской деятельностью, нужда-
ются в эффективности законодательного регулирования.

На сегодняшний день сфера предпринимательства ак-
тивно развивается и вместе с тем реформируется гра-
жданское законодательство, регулирующее данную сферу. 
По справедливому мнению ученых Е. А. Николаевой 
и О. Е. Тарасовой «на сегодняшний день частное предпри-
нимательство играет существенную роль в развитии рос-
сийского государства, но, к сожалению, вопросы правовой 
регламентации граждан, которые занимаются предприни-
мательской деятельностью, принадлежат к числу важней-
ших проблем гражданского права» [6, с. 134].

Так, например, вопросы правового регулирования 
предпринимательской деятельности ИП нашли отражение 
во многих законодательных актах. Отдельные нормы, регу-

лирующие их деятельность, закреплены, в частности, в ст. 
34 Конституции Российской Федерации, согласно которой 
«признается право гражданина России «на свободное ис-
пользование своих способностей и имущества для предпри-
нимательской и иной не запрещенной законом экономиче-
ской деятельности» [3]. В Гражданском кодексе Российской 
Федерации [1] (Далее — ГК РФ) предпринимательству по-
священа ст. 23, дающая право гражданину «заниматься 
предпринимательской деятельностью без образования юри-
дического лица».

При этом в п. 3 ст. 23 ГК РФ установлено, что предпри-
нимательская деятельность регулируется нормами, которые 
относятся к юридическим лицам. В нормах Налогового ко-
декса Российской Федерации [5] (Далее — НК РФ) в от-
личие от ГК РФ содержится определение понятия «инди-
видуальный предприниматель» (ст. 11 НК РФ).

Деятельность ИП регулируется также нормами феде-
рального законодательства, основным из которых явля-
ется Федеральный закон «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [7] 
(Далее — ФЗ № 129). При этом следует отметить, что ФЗ 
№ 129 деятельность юридических лиц и ИП регулируется 
разнопланово.

Таким образом, налицо противоречие — с одной сто-
роны, гражданское законодательство отождествляет юри-
дические лица с ИП, с другой стороны, с экономико-пра-
вовой точки зрения, это два разных субъекта права. Это 
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говорит об отсутствии «единства понимания» такого явле-
ния, как предпринимательство, или, по-другому, «правовой 
унификации» [10, с. 177]. Однако основная проблема пра-
вового положения индивидуальных предпринимателей — 
это отсутствие четкого закрепления их правового статуса 
в законодательстве РФ.

В нормативном регулировании нуждаются также во-
просы правового положения самозанятых лиц, не имеющих 
статуса индивидуального предпринимателя. Эта проблема 
на сегодняшний день приобретает особую актуальность, так 
как на законодательном уровне правовой статус самозаня-
тых граждан не определен.

Таким образом, в законодательном регулировании ну-
ждается закрепление правового положения самозанятых 
лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринима-
теля, например, в Законе «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» [8], ФЗ № 129 или в ГК РФ, в кото-
рых бы нашли отражение нормы, разъясняющие, к какой 
категории следует относить самозанятых лиц: к индивиду-
альным предпринимателям или к предпринимателям, пла-
тящим единый платеж (патент) и не имеющим права нани-
мать работников, а также определить, каким должен быть 
статус самозанятого лица, например, постоянным, но с пе-
риодическим подтверждением.

27 ноября 2018 г. был принят Федеральный закон 
«О проведении эксперимента по установлению специаль-
ного налогового режима «Налог на профессиональный 
доход» в городе федерального значения Москве, в Мо-
сковской и Калужской областях, а также в Республике Та-
тарстан (Татарстан)» [9], который также не решил данной 
проблемы. Обращает на себя внимание тот факт, что дан-
ным нормативным правовым актом установлено проведе-
ние эксперимента по установлению специального нало-

гового режима в отношении физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, местом ведения дея-
тельности которых является территория любого из субъ-
ектов Российской Федерации, включенных в эксперимент.

Такой подход законодателя может свидетельствовать 
о нестабильности и неразрешенности проблемы, связан-
ной с правовым положением самозанятых лиц, не имею-
щих статуса индивидуального предпринимателя.

Иными словами, сфера регулирования деятельности са-
мозанятых граждан вызывает законодательные трудности, 
при этом актуальным и необходимым в соответствии с раз-
витием современного общества представляется законода-
тельное закрепление понятия самозанятых лиц, не имею-
щих статуса индивидуального предпринимателя, признаков 
деятельности, осуществляемыми данными лицами, ви-
дов деятельности, вопросы регистрации и прекращения 
деятельности.

Следует согласиться с мнением Е. В. Урванцевой, счи-
тающей, что отсутствие единого нормативного правового 
акта в области торговли, который регулирует запреты 
и ограничения по конкретным субъектам и объектам тор-
говли, а также видам договора купли-продажи, делает за-
труднительным участие ИП в торговом обороте [11].

В заключении можно отметить, что актуальным вопро-
сом в сфере регулирования индивидуального предпринима-
тельства граждан является необходимость закрепления пе-
речня видов деятельности и их лицензирования, которыми 
может и не имеет права заниматься ИП, в частности, «ИП 
не может быть участником торгового оборота, связанного 
с гражданским и служебным оружием, не может также осу-
ществлять торговлю алкогольной продукцией и ее произ-
водство, заниматься страхованием, осуществлять деятель-
ность в сфере азартных игр и т. д». [4, с. 52.].
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Понятие и сущность риелторской деятельности и риелторских услуг

Филатова Алина Валерьевна, студент магистратуры
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (г. Москва)

В наши дни в России возмездное оказание услуг зани‑
мает важное место в гражданском обороте. Сюда же 

относятся и обязательства по оказанию риелторских услуг 
на рынке недвижимости. За последние годы появилось вну‑
шительное сообщество риелторов, которые являются по‑
средниками на рынке недвижимости. Деятельность риел‑
торов, являющихся профессиональными субъектами рынка 
недвижимости, помогает участникам гражданского оборота 
в получении разных услуг, которые касаются операций с не‑
движимым имуществом. При этом клиенты риелторов эко‑
номят время и средства.

Прежде всего, необходимо разобраться с самой про‑
фессией риелтора. Риелтором является физическое либо 
юридическое лицо, занимающееся сведением двух сторон 
в вопросах, которые касаются отношений с недвижимостью 
(продажа, покупка, аренда) и получающее вознаграждение 
в виде комиссионных от сделки. Иначе говоря, лицо заби‑
рает определённый процент от свершившейся сделки в на‑
граду за то, что им был найден продавец либо покупатель 
(зависит от того, кто его нанимал). Деятельность риелторов 
и число риелторских фирм находятся в зависимости от по‑
требностей населения на рынке жилья в каком‑либо субъ‑
екте Российской Федерации.

В наше время риелторская деятельность считается 
довольно распространённым видом деятельности в Рос‑
сии. Под риелторской деятельностью понимают деятель‑

ность индивидуальных предпринимателей и (или) част‑
ных фирм на основе соглашения либо договорённости 
с заинтересованным лицом по оказанию услуг при совер‑
шении различных операций с недвижимостью за опреде‑
лённое вознаграждение, осуществляемую на постоянной 
основе. Также риелторской деятельностью считают иную 
коммерческую профессиональную деятельность на рынке 
недвижимости.

Риелторская деятельность включает в себя действия 
по совершению сделок с жилыми и нежилыми помеще‑
ниями, строениями, зданиями, сооружениями, земельными 
участками и правами на них и осуществляется по соглаше‑
нию с заинтересованным лицом или по его доверенности. 
При этом риелторская организация может осуществлять 
действия и от своего имени, и от имени клиента, однако 
всегда за его счёт.

Риелторская деятельность имеет разные направления:
— посредническая деятельность при совершении сде‑

лок с недвижимостью или правами на неё между 
третьими лицами;

— деятельность по оказанию консультационных услуг, 
услуг по изучению конъюнктуры рынка и других воз‑
мездных услуг, которые сопутствуют гражданскому 
обороту недвижимости;

— деятельность по организации торговли недвижи‑ 
мостью;
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— деятельность по доверительному управлению недви‑
жимым имуществом;

— деятельность поверенного;
— агентская;
— дилерская;
— брокерская.
Ещё можно упомянуть такие виды деятельности риел‑

тора как управление недвижимым имуществом по доверен‑
ности, юридическое сопровождение объектов недвижимого 
имущества, девелоперская и редевелоперская деятельность, 
а также информационные технологии. Одной из основных 
считается брокерская деятельность, которая ведётся в инте‑
ресах определённых лиц и за их счёт. Деятельность брокера 
связана с установлением, изменением или прекращением 
прав клиентов на объекты недвижимого имущества, кото‑
рые должны быть зарегистрированы в соответствии с Фе‑
деральным законом «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 
N 122‑ФЗ.

Риелторскими услугами называются услуги, которые 
оказываются клиенту при осуществлении риелторской 
деятельности. Юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, которые занимаются риелторской дея‑
тельностью на рынке услуг в области оборота объектов 
недвижимости и управления недвижимым имуществом, 
являются профессиональными участниками рынка недви‑
жимого имущества.

Любая риелторская услуга включает в себя две ча‑
сти: подготовка к сделке и проведение сделки. Подготовка 
к сделке состоит из нескольких последовательных шагов.

Сначала клиент обращается к риелтору и высказывает 
ему свои пожелания, касающиеся того, хочет ли он продать, 
приобрести, арендовать недвижимое имущество либо со‑
вершить другую сделку с ним. Далее клиент должен озна‑
комиться с условиями работы риелтора. Если клиента всё 
устраивает, заключается договор. При покупке недвижи‑
мости фиксируются требования покупателя к ней, риел‑
тор осуществляет подбор соответствующих требованиям 
вариантов. В случае продажи недвижимого имущества ри‑
елтор производит сбор и проверку необходимых докумен‑

тов, изучает спрос, размещает рекламу в средствах массо‑
вой информации, помогает устроить показ недвижимости.

Когда продавец и покупатель при помощи риелтора на‑
ходят друг друга, они согласовывают условия сделки: стои‑
мость объекта недвижимого имущества, сроки заключения 
сделки, сроки освобождения объекта недвижимости, поря‑
док оплаты и т. д.

Далее продавец при помощи риелтора подготавливает 
необходимые документы, а покупатель подготавливает де‑
нежные средства для оплаты. Затем стороны заключают 
договор о порядке перехода права собственности на объ‑
ект недвижимого имущества от продавца к покупателю. 
На этом процесс подготовки к сделке заканчивается, риел‑
тор переходит непосредственно к её проведению.

Под проведением сделки подразумевается регистрация 
договора в УФРС, снятие с регистрационного учёта всех 
лиц, которые прописаны в объекте недвижимости, и осво‑
бождение объекта недвижимого имущества бывшими хо‑
зяевами. Продавец обязан предоставить покупателю фак‑
тически и юридически свободный объект недвижимости 
в определённые договором сроки. Покупатель должен пе‑
редать продавцу определённую денежную сумму, предусмо‑
тренную договором.

После того как продавец получил денежные средства, 
а покупатель — объект недвижимого имущества и право 
собственности на него, риелторская услуга считается вы‑
полненной, риелтор получает вознаграждение.

Исходя из этого, риелторская услуга — это комплекс 
определённых действий, которые требуются для выполне‑
ния нужной клиенту сделки с объектом недвижимого иму‑
щества. Каждая подобная сделка совершенно уникальна, 
в связи с чем требуется разный набор действий, которые 
осуществляются риелтором в интересах своего клиента.

Подводя итог вышесказанному, нужно сказать, что се‑
годня риелторская деятельность является довольно рас‑
пространённым видом профессиональной деятельности 
в России. Обращение к профессиональным риелторам 
помогает найти лучшие варианты решения вопроса с не‑
движимым имуществом, что позволяет сберечь время, 
нервы и деньги.
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Некоторые особенности осуществления наследственных прав ребенка 
в Российской Федерации

Фомичева Кристина Михайловна, студент магистратуры
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (г. Москва)

Осуществление наследственных прав совершеннолет-
ним лицом и ребенком различаются, о чем свидетель-

ствует действующее наследственное законодательство Рос-
сийской Федерации.

Основными нормативно-правовыми актами, регу-
лирующими осуществление наследственных прав, яв-
ляются Конституция Российской Федерации, Граждан-
ский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон «Об опеке 
и попечительстве».

Под осуществлением наследственных прав ребенка по-
нимают распоряжение ребенком и (или) его законными 
представителями возможностями, которые предоставляет 
ребенку наследственное законодательство. Это может со-
стоять как в совершении определенных действий, установ-
ленных наследственным законодательством, так и в воздер-
жании от совершения данных действий.

Наследственное законодательство Российской Фе-
дерации отражает особенности субъектного состава на-
следственных правоотношений с участием несовершен-
нолетних лиц и специфику содержания наследственных 
правоотношений.

Особенностью осуществления наследственных прав ре-
бенка является субъектный состав, который характеризу-
ется следующим:

— лишь в отдельных наследственных правоотношениях 
ребенок может участвовать самостоятельно;

— в большинстве случаев наряду с ребенком в наслед-
ственных правоотношениях принимают участие законные 
представители ребенка;

— в ряде случаев для участия в наследственных право-
отношениях, помимо ребенка и его законных представите-
лей, привлекаются органы опеки и попечительства.

Особенности имеются также в содержании наследствен-
ных правоотношений.

В соответствии со статьей 1118 Гражданского кодекса 
Российской Федерации завещание может быть составлено 
только полностью дееспособным в данный момент гражда-
нином. В Российской Федерации дееспособными в полном 
объеме считаются лица, достигшие 18-летнего возраста. 
Лица, не достигшие 18-летнего возраста, могут состав-
лять завещание в случае признания их эмансипированными 
или вступления в брак до достижения 18-летнего возраста.

Отказ от наследства, если наследником является несо-
вершеннолетний, разрешается лишь с предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства.

Право ребенка на принятие наследства осуществляется 
самим ребенком, его законными представителями и иными 
лицами в административном или судебном порядке.

Еще одной особенностью осуществления наследствен-
ных прав ребенка в Российской Федерации является возло-
жение на законных представителей, органы опеки и попечи-
тельства обязанности возместить ребенку убытки в случае 
недобросовестности их действий или умышленного укло-
нения от оказания помощи ребенку в осуществлении на-
следственных прав.

Анализируя судебную практику, можно сделать вы-
вод, что органы опеки и попечительства не всегда долж-
ным образом исполняют свои функции, а именно, контроль 
за соблюдением прав ребенка. Для того, чтобы предот-
вратить нарушение прав ребенка, необходимо привлекать 
в качестве контролирующего субъекта уполномоченного 
по правам ребенка в соответствующем субъекте Россий-
ской Федерации. Данная мера будет служить гарантом осу-
ществления наследственных прав ребенка в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Если в составе наследства имеется имущество, требую-
щее управления, то нотариусом заключается договор дове-
рительного управления в соответствии со статьей 1173 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации. Согласно статье 
1026 Гражданского кодекса Российской Федерации права 
учредителя управления принадлежат органу опеки и попе-
чительства, нотариусу или иному лицу, указанному в законе. 
Представляется необходимым внести дополнение в статью 
1173 Гражданского кодекса Российской Федерации, где бу-
дет указано, что договор доверительного управления наслед-
ственным имуществом, когда наследником является ребе-
нок в возрасте до 14 лет, должен заключаться его законным 
представителем с участием органов опеки и попечительства 
и уполномоченного по правам ребенка в соответствующем 
субъекте РФ. В случае, когда наследником является ребенок 
в возрасте от 14 лет до момента обретения им полной дееспо-
собности, договор доверительного управления наследствен-
ным имуществом должен заключаться вышеуказанными ор-
ганами с участием самого ребенка.

Раздел наследства при наличии несовершеннолетнего 
наследника осуществляется в соответствии со статьей 37 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Орган опеки 
и попечительства в обязательном порядке информируется 
о составлении соглашения о разделе наследства и о рассмо-
трении в суде дела о разделе наследства. С целью охраны 
интересов ребенка при разделе наследства при наличии за-
чатого, но еще не родившегося ребенка, раздел наследства 
происходит только после его рождения.

Следует заметить, что Гражданский кодекс Российской 
Федерации не учитывает современные достижения репро-
дуктивной медицины. Видится необходимым доработать 
данную правовую норму.



209“Young Scientist”  .  # 12 (250)  .  March 2019 State and LawState and Law

В статье 1154 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации определен срок принятия наследства, который 
составляет 6 месяцев со дня открытия наследства. Закон 
не признает малолетний возраст наследника в качестве 
уважительной причины пропуска установленного зако-
ном срока принятия наследства. Позиция Верховного суда, 
зафиксированная в Обзоре судебной практики Верхов-
ного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 
2013 года, заключается в следующем: если малолетний 
на момент открытия наследства ребенок по вине закон-
ного представителя пропустил срок обращения в суд с ис-
ком о восстановлении срока принятия наследства, то это 
не является основанием для отказа в восстановлении срока 
принятия наследства.

Предлагается закрепить данную позицию Верховного 
суда Российской Федерации в законодательстве Россий-
ской Федерации.

Помимо вышеупомянутых проблем, существующих 
в регулировании осуществления наследственных прав 
ребенка, имеются и другие проблемы, а именно: про-
блемы в регулировании осуществления наследственных 
прав ребенка, проживающего в неполной семье; прав 
ребенка, оставшегося без попечения родителей; прав ре-
бенка, переданного на усыновление; прав подкинутого 
ребенка; прав ребенка, рожденного в семье у родителей, 
имеющих двойное гражданство; прав ребенка, родивше-
гося у матери, не предъявившей документ, удостоверяю-
щий ее личность.

Таким образом, правовые нормы, регулирующие осу-
ществление наследственных прав ребенка в Российской 
Федерации, требуют современного осмысления в целях 
выработки рекомендаций по совершенствованию законо-
дательства в этой сфере.
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Институт некоммерческих организаций в условиях современного  
российского законодательства

Цуканова Ксения Сергеевна, студент магистратуры
Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток)

В данной статье рассматриваются различные показатели уровня развития некоммерческих организаций 
как основы существования российского общества.

Ключевые слова: некоммерческие организации, третий сектор, социально‑экономическое развитие, гра‑
жданское общество.

Деятельность некоммерческих организаций (далее — 
НКО) призвана улучшить показатели различных сфер 

общества: повысить уровень образования, уровень здо-
ровья нации, социальный климат в стране, внести вклад 
в обеспечение политической стабильности. Нормальное 
функционирование данных сфер является непременным 
условием экономического развития.

Государству социально-экономически выгодно боль-
шое количество зарегистрированных НКО. Во- первых, 

НКО отличаются способностью оперативного реагирова-
ния на нужды различных социальных групп и на решение 
новых проблем. Как показывает практика, без вмешатель-
ства таких организаций многие проблемы бы игнориро-
вались в большинстве регионов, а именно: обеспечение 
равных возможностей инвалидов, устройство детей, остав-
шихся без попечения родителей, помощь беженцам и выну-
жденным переселенцам, отстаивание прав граждан на здо-
ровую окружающую среду, социальная реабилитация.
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Во-вторых, некоммерческий сектор можно по праву 
считать источником социальных инноваций. Многие со-
временные методы образования, управления, информа-
ционных технологий, социальной работы были введены 
НКО, а затем стали частью государственной и муници-
пальной политики.

Кроме того, рассматриваемая сфера обеспечивает 
занятость населения. Например, некоммерческий сек-
тор вовлекает в экономическую деятельность социаль-
но-уязвимые слои населения, а именно: инвалиды, роди-
тели детей-инвалидов, безработные женщины старших 
возрастов. Можно сделать вывод, что работа в НКО со-
четает в себе материальный интерес и социальную интег- 
рацию.

Так, Томская региональная общественная организация 
социально-психологической поддержки «Ресурс-плюс» 
оказывает взаимодействие по вопросам трудоустройства 
граждан с инвалидностью по программам организации ста-
жировки выпускников профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего об-
разования из числа инвалидов, временного трудоустрой-
ства инвалидов с ментальными расстройствами, организа-
ции сопровождения, наставничества инвалидов в возрасте 
до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места, 
оборудования рабочих мест для трудоустройства незаня-
тых инвалидов [1].

Основой существования Российского общества принято 
считать функционирование трех институциональных секто-
ров: первый сектор — государство, второй — коммерче-
ские организации, третий — некоммерческие организации. 
Партнерские взаимоотношения между ними направлены 

на выработку и реализацию общественно-значимых про-
ектов, которые способствуют инновационному развитию 
страны [2; c. 66].

К сожалению, на данный момент «третий сектор» от-
стает по своим показателям от развитых стран. Такие по-
казатели формируются по следующим критериям:

1. Правовые критерии (степень сложности регистрации, 
налоговые льготы);

2. Организационные возможности (наличие постоянных 
сотрудников, стратегическое планирование);

3. Финансовая устойчивость;
4. Защита общественных интересов;
5. Предоставление услуг;
6. Общественный имидж.
В развитых странах некоммерческий сектор является од-

ним из факторов развития экономики, в то время как в Рос-
сии некоммерческий сектор находится на стадии разви-
тия. По данным государственной статистики на 1-е января 
2018 1,1 %, иначе более 828 тыс. человек экономически ак-
тивного населения работает в НКО (люди в возрасте от 15 
до 72 лет), в то время как в развитых странах число заня-
тых составляет 7,1 % [3].

Следует упомянуть о государственном финансирова-
нии НКО. В среднем, по совокупной оценке, в развитых 
странах государственное финансирование НКО состав-
ляет 48 % их дохода (в развивающихся — 22 %, в Рос-
сии — 5 %), доходы от деятельности, включая членские 
взносы, — 35 % (в развивающихся странах — 61 %, в Рос-
сии — 22 %), пожертвования бизнеса, граждан и зарубеж-
ных фондов — 17 % (в развивающихся странах — 17 %, 
в России — 73 %) [4].

Диаграмма № 1
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Согласно данным государственной статистики, которые 
отражены на диаграмме № 1, большую часть от общей доли 
зарегистрированных НКО в России составляют организа-
ции, задействованные в образовательной сфере (18,1 %). 
Далее по нисходящей — социальная защита (16,9 %), в ко-
торую входят поддержка инвалидов, поддержка социаль-
но-незащищенных слоев населения, помощь семье и детям. 
На третьем месте детские/молодежные некоммерческие 
организации (13,3 %), следом благотворительные (9,2 %). 
Исходя из этого можно сделать вывод, что направления 
деятельности НКО довольно разнообразны, но приори-
тетными направлениями являются образовательная и со-
циальная сферы [3].

Государство поддерживает социальную направленность 
НКО, что выражается в предоставлении таким организа-
циям налоговых льгот. Однако, налоговые послабления 
предоставляются при выполнении ряда условий и опреде-
ленных операций. Рассмотрим наиболее распространен-
ные случаи.

По общему правилу НКО признаются плательщиками 
налога на прибыль, а именно на ту прибыль, которая по-
лучена в связи с осуществлением предпринимательской 
деятельности. При этом не учитываются целевые поступ-
ления, к которым относятся поступления на содержание 
некоммерческих организаций и ведение ими уставной дея-
тельности, пожертвования, средства и иное имущество, 
имущественные права, которые получены на осуществ-
ление благотворительной деятельности (пп.4 п.2 ст. 251 
НК РФ). Пожертвования, использованные не по целе-
вому назначению, облагаются налогом на прибыль в об-
щем порядке [5].

Так, согласно ст. 284.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — НК РФ), для НКО, осуществляющих 
свою деятельность в сфере образовательных и медицинских 

услуг, возможно применение налоговой ставки 0 % по на-
логу на прибыль организаций [6].

Существуют налоговые льготы в части НДС. Ст. 149 НК 
РФ содержит закрытый перечень операций, не подлежа-
щих налогообложению. Пример подобных услуг — услуги 
по уходу за больными, инвалидами и престарелыми (пп.3 
п.2 ст. 149 НК РФ), услуги по присмотру и уходу за детьми 
в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по реализации образовательных программ до-
школьного образования, услуги по проведению занятий 
с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (вклю-
чая спортивные) и студиях (пп.4 п.2 ст. 149 НК РФ).

Целевые средства НКО (вступительные и членские 
взносы, пожертвования и иные средства) также не обла-
гаются НДС в случае, если их получение не связано с реа-
лизацией товаров, работ, услуг (пп.1 п.1 ст. 146 НК РФ).

Таким образом, деятельность некоммерческих орга-
низаций и государства носит взаимовыгодный характер. 
НКО выступают источником социальных инноваций, вы-
пускают продукцию и оказывают услуги населению в усло-
виях нестабильного финансирования, основанного на без-
возмездных поступлениях физических и юридических лиц. 
Деятельность НКО способствует государству в реализации 
программ по социально-экономическому развитию, форми-
рованию гражданского общества. В свою очередь государ-
ство осуществляет различные формы поддержки таких ор-
ганизаций, тем самым выражая свою заинтересованность 
в их существовании и функционировании. Государство из-
дает специальные законы, регулирующие деятельность 
отдельных групп и видов НКО, оказывает финансовую 
поддержку в виде субсидий и грантов. Однако, не смотря 
на перечисленные положительные тенденции, «третий сек-
тор» на сегодняшний день находится на стадии становле-
ния и отстает от развитых стран.
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Некоторые проблемы института гражданства в РФ
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В приведенной статье обосновывается важность и института гражданства в одинаковой степени 
как для государства в целом, так и для отдельного индивида. Благодаря гражданству происходит объедине‑
ние отдельной личности и государства посредством предварительной интеграции индивида в общество. Про‑
водится анализ действующих положений правовой разработки и обоснованности института гражданства, 
а также выявляются проблемные вопросы и пути дальнейшего развития института гражданства в России.

Ключевые слова: право, государство, личность, индивид, гражданство, институт гражданства.

Some problems of institute of nationality in the Russian Federation

Shvetsova Yulia Valeriyevna

Importance and institute of nationality to the same extent both for the state in general, and for the certain individual 
is proved in the provided article. Thanks to nationality there is an association of the individual and the state by means 
of preliminary integration of the individual into society. The analysis of relevant provisions of legal development and 
validity of institute of nationality is carried out and also problematic issues and ways of further development of institute 
of nationality in Russia come to light.

Keywords: right, state, personality, individual, nationality, institute of nationality.

Гражданство, представляющее собой, на первый взгляд, 
простое явление, на самом деле характеризуется слож-

ной и многогранной природой. Существует гражданство на-
циональное и двойное, федеративное и республиканское, 
прирожденное и приобретенное. Оно бывает почетное, мо-
жет быть предоставлено, пожаловано, его можно лишиться 
или утратить. В ряде стран возможна покупка гражданства.

Обычно под гражданством понимается связь индивида 
и государства, но одновременно оно является также и опре-
деленным состоянием большей части населения государ-
ства. К гражданству следует подходить не только как госу-
дарственному и правовому институту, но и как институту 
социально-культурному, нравственно-психологическому.

Анализ юридической природы гражданства позволяет 
говорить, что оно является и институтом права, и правоот-
ношением, и правовым состоянием, и субъективным пра-
вом. Для того чтобы индивид мог стать гражданином опре-
делённого государства, ему необходимо документально 
подтвердить свое гражданство. В содержательном отно-
шении гражданство отличается динамичностью в связи 
с отражением в нем малейших изменений в государстве, 
политическом режиме и правовом положении граждан. 
В гражданстве, как в зеркале, находит отражение нали-
чие или отсутствие авторитета государства в международ-
ных отношениях.

Следует отметить важность института гражданства 
в одинаковой степени как для государства в целом, так 
и для отдельного индивида, поскольку благодаря граждан-
ству происходит объединение отдельной личности и госу-
дарства посредством предварительной интеграции индивида 
в общество. Вместе с тем гражданство позволяет соеди-

нить народ и государство, оформляя правовое состояние 
населения, которое проживает на территории государства. 
При непосредственном обеспечении суверенитета государ-
ства гражданство оказывает влияние на процедуру преем-
ственности в развитии государственности.

Определяя правовое положение индивида, следует ска-
зать, что значимость гражданства состоит в обладании 
только гражданами полного объема прав и свобод и более 
высокого уровня защиты государством, с правом на оказа-
ние дипломатической защиты включительно.

Взамен государство получает право требовать от гра-
ждан выполнить некоторые обязанности. Благодаря гра-
жданству личность наделяется правом активного участия 
в политической жизни государства, так как избирательные 
и другие политические права возникают именно в связи 
с наличием гражданства, которое обеспечивает возмож-
ность личности принимать участие в процессе формиро-
вания органов государственной власти.

У подавляющего большинства граждан государства 
не возникают какие-либо проблемы, связанные с уста-
новлением гражданства. По общему правилу происходит 
признание их гражданами государства с момента рождения 
и сохранение состояния гражданства на всю жизнь. Однако 
перемещение в другую страну в связи с вынужденной ми-
грацией из-за межнациональных конфликтов, из-за низ-
кого уровня жизни, интернационализации экономики, за-
ключения брака между гражданами разных государств 
и по другим причинам, приводит к возникновению про-
блем, связанных с изменением гражданства. Для самой 
процедуры по прекращению прежнего гражданства и по-
лучению нового характерна излишняя бюрократическая во-
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локита, болезненное восприятие ее многими людьми, ко-
торые, чтобы получить необходимые документы, не просто 
вынуждены взаимодействовать с различными официаль-
ными органами, но и неоднократно тратить время для ор-
ганизации этого взаимодействия на прежнем месте житель-
ства, либо прибегать к помощи посольства страны своего 
прежнего места жительства.

Наиболее пристального внимания, а также особый ин-
терес вызывает период распада СССР, возникновение СНГ, 
а также следующий за ним процесс разрастания террито-
рии Российского государства путем возникновения сооб-
ществ стран СНГ через присоединение к ним новых субъек-
тов, и, как следствие, расширение политического влияния 
на дальнее зарубежье.

Распад Советского Союза повлек за собой особую ост-
роту вопросов гражданства в его бывших республиках, 
которые стали независимыми государствами, для прожи-
вающего в них населения. Процесс становления института 
гражданства в союзных государствах сопровождался пре-
одолением последствий распада СССР и переосмысления 
нового типа государственности и самоопределения быт-
ности и роли в нем гражданства. В ходе установления но-
вых правил формирования новой для входящих субъектов 
СССР формы реализации, некоторые субъекты допускали 
установление принципов, которые не соответствовали не-
обходимым требованиям и нормам международного стан-
дарта. Этот факт очень негативно отразился на предста-
вителях различных национальных меньшинств, потому 
как они, сами того не зная, по новым законам стали вдруг 
причисляться к иностранным гражданам, либо же ли-
цам без гражданства, хотя должны были быть гражда-
нами СССР.

Дружественные отношения России с иными государ-
ствами, преимущественно, конечно же, с ближним зару-
бежьем часто осложняются проблемами двойного гра-
жданства в связи с прекращением существования единого 
союзного гражданства.

В настоящее время, к тому же, «процесс признания 
за жителями Крыма и Севастополя, являющихся новыми 
субъектами РФ, российского гражданства как одного 
из этапов конституционализации их статуса в переходный 
период, привносит новые» [11, C. 11], порой неожидан-
ные элементы, требующие адекватной правовой реакции.

Сегодня Россия — самый большой в мире центр по ко-
личеству курсирующих в нем миграционных потоков. Если 
сегодня большинство мигрантов, приехавших в Россию, так 
и остаются иностранными гражданами, то ранее, они легко 
могли сменить гражданство и стать нашими соотечествен-
никами. Более того, очень востребована государственная 
услуга по приобретению российского гражданства ино-
странными лицами, которые не находятся на территории 
России, то есть находятся за рубежом. Даже находясь у себя 
на родине, или же в ином другом государстве лица могут 
обратиться в Федеральную миграционную службу России 
с просьбой о принятии в гражданство России.

Законодательно положения об институте гражданства 
зафиксированы во многих правовых актах России, но, пре-
жде всего, в Конституции [3] — статьях 6, 61–63, далее 
Законе «О гражданстве РФ» [4], Положении о порядке 
рассмотрения вопросов гражданства РФ [5], а также в ме-
ждународных правовых актах, ратифицированных на тер-
ритории РФ. К примеру, это может быть договор между 
Казахстаном и Киргизией о возможности приобретения 
гражданства по упрощенной процедуре [2], также это могут 
быть договоры, которые были заключены еще в период дей-
ствия СССР, но остаются действительными и по сей день [1].

Помимо законодательной базы существует также огром-
ное количество правовых споров и вопросов, связанных 
с институтом гражданства, которые обобщаются в судеб-
ной практике. Приведем несколько примеров. Так, за кон-
сультацией и последующим правовым решением своей си-
туации обратился гражданин У., которому было отказано 
в получении гражданства РФ в упрощенной процедуре [6]. 
Данный гражданин находился длительное время на тер-
ритории РФ на основании имеющегося у него вида на жи-
тельство. За это время он не совершал правонарушений, 
работал официально и находился на постоянном месте про-
живания — то есть был порядочным лицом. Так вот, ко-
гда это лицо решило обратиться с заявлением в миграци-
онную службу о получении гражданства РФ, а было это 
в 2016 году, ему было отказано на том основании, что у дан-
ного лица У. не было достаточно доказательств в том, чтобы 
он получал заработную плату выше прожиточного мини-
мума. Когда данное лицо пришло за помощью к адвокату, то, 
обратившись в суд, адвокат предоставил все собранные све-
дения, которые подтверждали истинный и официальный до-
ход лица У. и, естественно, суд принял позицию истца и счел 
решение миграционной службы об отказе неправомерным.

Следующий пример продемонстрирует пример о при-
знании незаконным заключения о признании не приоб-
ретшим гражданство РФ. Так, Братья Е. и А. получили 
письма, из которых им стало известно, что они были при-
знаны не приобретшими гражданство РФ [7]. В 2006 году, 
еще, будучи несовершеннолетними, Е. и А. приобрели 
гражданство РФ, в упрощенном порядке по заявлению 
их отца — гражданина РФ. Но в 2014 году в ходе прове-
денной служебной проверки было установлено, что в ма-
териале о приеме в гражданство РФ в отношении Е. и А. 
отсутствует подпись начальника Управления федераль-
ной миграционной службы по г. N, а также не простав-
лена гербовая печать Управления. В связи, с чем и было 
издано заключение о признании Е. и А. не приобретшими 
гражданство РФ. Адвокат в интересах Е. и А. обратилась 
в суд с просьбой признать вышеуказанное заключение не-
законным. В обоснование своих требований она указала, 
что законодательством РФ установлен исчерпывающий пе-
речень оснований для признания лица не приобрётшим гра-
жданство. Так, при вынесении заключения о признании Е. 
и А. не приобретшими гражданство РФ, должен был быть 
установлен факт использования заявителями подложных 
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документов, или сообщения ими заведомо ложных сведе-
ний, на основании которых принималось соответствующее 
решение, либо должно было быть установлено основание 
для отклонения заявлений о приеме в гражданство Рос-
сийской Федерации, установленное ст. 16 ФЗ «О граждан-
стве Российской Федерации». Данных обстоятельств и ос-
нований в отношении Е. и А. установлено не было, была 
установлены лишь вина начальника Управления, который 
не подписал и не поставил печать на одном из документов, 
имеющемся в материале о приеме в гражданство. Суд со-
гласился с доводами адвоката и удовлетворил заявленные 
требования.

Еще один пример из судебной практики продемонстри-
рует ситуацию, о признании решения миграционного ор-
гана об отклонении заявления о приеме в гражданство РФ 
в упрощенном порядке [9]. По данному делу миграцион-
ный орган отклонил заявление Б. о приеме в гражданство 
РФ в упрощенном порядке. В обоснование было указано, 
что при подаче заявления Б. якобы предоставил заведомо 
ложные сведения и использовал подложный документ, 
а именно поддельную справку по форме 2-НДФЛ. В ходе 
проверки миграционный орган получил ответ из террито-
риальной налоговой инспекции, что сведений о доходах 
физического лица Б. за последний год не предоставлялись.

Адвокатом был подготовлен иск о признании реше-
ния миграционного органа об отклонении заявления Б. 
о приеме в гражданство в упрощенном порядке незаконным. 
В нем она ссылалась на то, что при проведении проверки 
миграционным органом был направлен запрос в налого-
вую инспекцию не по месту жительства Б., где он состоял 
на учете, а по месту его работы. По этой причине и был по-
лучен отрицательный ответ. Данное обстоятельство также 
было подтверждено при проведении, по факту представ-
ления подложного документа в порядке ст. 145 УПК РФ, 
по результатам которой было вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Б.

При вынесении решения суд посчитал, что обстоятель-
ства дела в их совокупности свидетельствуют о незаконно-
сти выводов миграционного органа о представлении Б. за-
ведомо ложных сведений при подаче заявления о приеме 
в гражданство в упрощенном порядке и признал решение 
об отклонении заявления незаконным.

Показательным также будет случай об оспаривании 
действий (бездействий) миграционного органа по вопросу 
принятия заявления о приеме в гражданство в общем по-
рядке. В данном случае заявитель А. неоднократно обра-
щался в миграционный орган с заявлением о приеме в гра-
жданство РФ в общем порядке с соответствующим пакетом 
документов. Каждый раз ему отказывали, предъявляя все 
новые и новые требования к документам, такие, например, 
как неполная автобиография, не предоставлены подтвер-
ждения о наличие законного источника средств к существо-
ванию за весь период проживания на территории РФ, не-
смотря на то, что по закону требуется подтверждение только 
за последний год и т. д.

Адвокат в интересах А. обратилась в Тверской районный 
суд г. Москвы с административным иском с требованиями 
признать действия миграционного органа незаконными 
и обязать принять от А. заявление о приеме в гражданство 
в общем порядке.

Суд, рассматривая дело, установил, что А. действи-
тельно пытался подать заявление о приеме в гражданство, 
но до настоящего момента оно принято не было. Согласив-
шись с позицией адвоката, суд признал требования мигра-
ционного органа не соответствующими закону и удовлетво-
рил исковые требования.

Также в последнее время в связи с возросшим спросом 
в области миграции участились обращения по установле-
нию факта проживания на определенную дату на террито-
рии Российской Федерации. Так, к адвокату обратился И., 
паспорт гражданина РФ которого, был признан необосно-
ванно выданным [8].

Заявитель приехал из Украины в 1991 году для по-
ступления в ВУЗ. После неудачной попытки поступления 
в 1991 году, решил остаться в Москве и заняться подго-
товкой к вступительным экзаменам 1992 года. Фактиче-
ски он проживал в г. Москве с 1991 года, но регистрации 
по месту жительства не имел. В 1992 года заявитель посту-
пил в ВУЗ, который успешно окончил в 1997 году. С сен-
тября 1992 года по май 1997 года проживал в общежитиях 
ВУЗа. С 1997 года по 1999 обучался в очной аспирантуре. 
С 1999 года имеет непрерывную трудовую деятельность 
на территории РФ и зарегистрирован по месту жительства 
в собственной квартире.

После рассмотрения ситуации было принято решение 
обратиться в суд с заявлением об установлении факта про-
живания на территории Российской Федерации с 1991 года 
по настоящее время.

Помимо вышеперечисленного весьма актуальна про-
блема определения гражданства детей. На этот счет на за-
щиту прав человека и гражданина сам Верховный суд РФ 
выносит определения [10].

Верховный суд России защитил детей граждан на-
шей страны от судьбы человека «без рода без племени». 
Если кто-то из родителей имеет российское гражданство, 
то и дети вправе называться россиянами. Такое пояснение 
записано в обзоре судебной практики Верховного суда Рос-
сии за 2 квартал 2012 года.

Один из подобных примеров привел обзор судебной 
практики. Заявитель, названная в документе Х. М., обра-
тилась в суд, требуя вернуть ей права гражданина нашей 
страны. Как выяснилось, она родилась в 1984 году на тер-
ритории нынешней Украины. Ее отец до сих пор там живет. 
А сама истица еще в 1993 году переехала вместе с мате-
рью в Россию, в Мурманскую область. В России закончила 
школу, сейчас трудится.

В 2000 году она получила паспорт гражданина России. 
Но оказалось, что это ничего не значит. Через десять лет — 
в марте 2010 года — неким старшим инспектором УФМС 
была «проведена проверка по факту принадлежности Х. М 
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к гражданству Российской Федерации». Столоначальник 
все тщательно взвесил и решил, что девушка гражданкой 
РФ не является. «4 марта 2010 г. вынесено решение, из ко-
торого следует, что Х. М. гражданином Российской Федера-
ции не является, паспорт гражданина Российской Федера-
ции выдан ей необоснованно», говорится в обзоре.

Аргументы чиновников следующие: мать девушки 
в 1984 году не являлась гражданкой России, что чистая 
правда. Мать заявительницы, уроженка Мурманской об-
ласти, в 1999 году оформила российское гражданство. 
Никаких сомнений, что у нее есть такое право, не воз-
никло. Но чиновники решили, что дети, рожденные в дру-
гой стране, не вправе называться россиянами. Неужели ма-
тери надо было депортировать свою дочь? К счастью, в дело 
вмешался Верховный суд страны.

Проблемы Х. М возникли вследствие так называемого 
наведения порядка с вопросами гражданства. В 90-е годы 
прошлого века54 российское гражданство зачастую прода-
валось и покупалось. Граждан, оформивших гражданство 
в те времена, массово взяли под подозрение. У людей стали 
забирать паспорта, их начали считать чуть ли не иностран-
цами. Им пришлось доказать право считаться россиянином.

От рвения миграционный служб пострадало немало гра-
ждан «неграждан». Потом процедура была скорректиро-
вана, чтобы защитить людей. Например, по требованию 
Генпрокуратуры, миграционной службе было запрещено 
изымать паспорта при отсутствии неправомерных действий 
граждан. А сейчас Верховный суд разъяснил важную вещь: 
наши дети являются россиянами. «Признание гражданства 
Российской Федерации по рождению родителей является 
основанием признания гражданства Российской Федерации 
по рождению и их ребенка независимо от места его рожде-
ния на территории бывшего СССР, если только он не утра-
тил это гражданство по собственному свободному волеизъ-
явлению»,53 говорится в обзоре. Дело Х. М направлено 
на новое рассмотрение для исправления ошибок.

Практически каждый человек в мире является гражда-
нином какой-либо страны, однако не редки ситуации, ко-
гда эта принадлежность требует подтверждения, напри-
мер, перед тем как подать заявление на выдачу внутреннего 
или заграничного паспорта, а также в случае отсутствия 

у взрослого/ребенка действительных документов, подтвер-
ждающих гражданство. Кроме того, проверка наличия гра-
жданства РФ может потребоваться мигрантам, которые ра-
нее были россиянами.

Сегодня институт гражданства является очень важным 
институтом в политической сфере. Именно поэтому за из-
менениями в законе и в процедуре принятия в граждан-
ство следят не только практики, но и теоретики права. Ко-
нечно же, не исключены и оплошности в формировании 
нового законодательства на базе новейшего государство 
ведения России, которые заключаются, в большинстве 
своем, в человеческом факторе, а именно, в отсутствии 
четко направленной стратегии формирования законо-
дательной базы в области гражданства. Из актуальных 
на сегодняшний день проблем законодательной базы в ми-
грационной сфере можно назвать процедуру получения 
разрешения вида на жительство, а также разрешения 
на временное проживание и вопрос решения статуса ино-
странных граждан, которые прибывают в Россию с раз-
личными намерениями.

Вместе с тем следует отметить необычную быстроту 
и практически отсутствие общественного обсуждения при-
нятия законов, регулирующих заключительную фазу мигра-
ционной биографии иностранцев, получение гражданства, 
открывающих возможности широким массам мигрантов 
быстрой натурализации. Не учитывается проблема частого 
отсутствия понимания между новоселами и коренным насе-
лением, вызванная ускоренным предоставлением граждан-
ства и относительной несложностью выполнения его тре-
бований. Несмотря на владение первыми русским языком, 
это часто оказывается недостаточным, для того чтобы бы-
стро вживаться в местное сообщество, а коренное населе-
ние просто не успевает привыкать к новым соседям.

В связи с теоретической неустойчивостью подходов в на-
учной литературе относительно гражданства также нужно 
обращать более тщательное внимание на имеющиеся во-
просы. Большая резонансная волна в России по форми-
рованию позиции «гражданской нации» говорит о явной 
необходимости повышать актуализацию задач по иссле-
дованию правовых аспектов гражданства, которые фор-
мируют дальнейшие пути развития института гражданства.
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И С ТО Р И Я

Венгерский кризис 1956 года: интерпретация и подходы

Боженко Сергей Николаевич, студент магистратуры
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

Исторический процесс на современном этапе все бо-
лее приобретает глобальный характер. Это неизбежно 

ведет к конфликтам и дискуссиям на идеологической и на-
циональной почве при попытке выработать единую точку 
зрения в отношении событий, в рамках которых границы 
национальной и глобальной истории переплетены. В силу 
этого проблема интерпретации событий прошлого не теряет 
своей актуальности и по сей день для исторической науки.

Предметом длительных дискуссий, обусловленных кон-
фликтом глобальной и национальной истории, являются 
события в Венгрии 1956 года. Идеологическое и полити-
ческое противостояние сверхдержав времен «холодной 
войны» исключало выработку единой трактовки [1, С.11] 
[2, С. 3] [3, С.5] [4, С.2]. Лишь в конце 80-х годов благо-
даря предоставленным СССР архивным документам про-
изошла кардинальная трансформация подходов в истори-
ческих исследованиях [5, С. 607]. Данные исследования 
сочетали в себе как прежние идеологические установки, ба-
зирующиеся на демократических ценностях, так и стремле-
ние к обновлению методологических и теоретических основ 
в изучении венгерского кризиса 1956 года.

В рамках нашей статьи мы обратимся к теоретико-мето-
дологическому осмыслению венгерских событий 1956 года.

Важной особенностью венгерских событий 1956 года 
является сложность их интеграции в единую общеприня-
тую концепцию. Речь может идти лишь об условно едином 
в исторической науке венгерском кризисе, но содержа-
тельно же можно выделить две интерпретационные модели: 
национальную и региональную.

Обратимся к первому подходу. В рамках националь-
ной модели народные выступления 1956 года — это пре-
жде всего реализация венгерским народом прав на само-
стоятельное национальное либо демократическое развитие, 
прерванное узурпацией политической власти коммунисти-
ческой партией [6, С.557]. В рамках данного тезиса оче-
видна неправомерность силового вмешательства СССР 
во внутриполитические процессы страны [7, С.288]. Но де-
кларируемая тождественность национальных и демокра-
тических интересов, лежавших в основе событий, весьма 
спорна и обеспечивается лишь наличием общего идеоло-
гического противника — СССР.

Обратимся же теперь к региональному подходу. Не-
смотря на военное присутствие СССР и деятельность Со-
юзной контрольной комиссии, Восточная Европа оста-
валась крайне нестабильным регионом. Выработанная 
союзниками модель послевоенного устройства основы-
валась на степени ответственности стран за развязыва-
ние войны. Ответственность же за установленный поря-
док должны были нести новые правительства, пришедшие 
к власти в 1945 году в странах Восточной Европы. Новому 
венгерскому правительству предстояло признать передачу 
части своих территорий сопредельным государствам и га-
рантировать выплату репараций. К 1947 году были завер-
шены переговоры и подписаны соответствующие дого-
воры между странами [8]. Однако подписание договоров 
не гарантировало установление мира в регионе. Договоры 
закрепляли положение национальных меньшинств в от-
ношении более 3 млн венгров, подвергавшихся культурно-
политической дискриминации [9, С.522]. Репарации легли 
на Венгрию тяжелым экономическим бременем, что при-
водило к нарушению процедуры выплат [10, С.505]. Было 
очевидна постепенность принятия нового порядка лишь 
при условии сохранения внешнего контроля с постепен-
ным его ослаблением в перспективе. В силу этих факто-
ров в регионе формируется широкая коммунистическая 
платформа, координирующая и нейтрализующая возмож-
ные конфликты и действующая в рамках не государствен-
ной, а партийной субординации с ролью СССР как арби-
тра [11, С. 48–49]. Данная система привела к относительно 
устойчивому росту экономик стран благодаря сдержанному 
политическому диалогу, гарантом которого стало партий-
ное единообразие. Предпринятая же попытка Хрущевым 
снизить участие общепартийной линии в управлении ре-
гиона привела из-за непоследовательности к дезорганиза-
ции внутриполитической системы в стране и привела к кри-
зису. Региональное значение кризиса из-за довольно скорой 
его локализации рассматривается в качестве доказатель-
ства недемократичности развития стран региона в целом 
[12, С.628]. Деятельность СССР сводится к стремлению 
установления безграничной политической власти в ре-
гионе. Постепенное закономерное снижение руководящей 
роли СССР в регионе рассматривается как утрата влия-
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ния и политическое поражение [13, С. 496–511]. Но доку-
менты свидетельствуют о четком понимании лидеров стран 
деструктивных последствий венгерских событий для ре-
гиона, ярким примером чего является нейтральная пози-
ция Польши при выработке общей позиции в отношении 
Венгрии социалистическими странами [14, С.354].

Интерпретация венгерских событий 1956 года с точки 
зрения разных констатированных нами подходов суще-
ственно отличается. Ключевым интегрирующим фактором 

продолжает оставаться идеология, вступающая в противо-
речие с фактическим материалом.

Подводя итог выше сказанному, важно отметить важ-
ность теоретико-методологического осмысления истори-
ческих событий с позиции их естественных границ. Бес-
сознательное же следование идеологическим постулатам 
приводит к фальсификации понимания прошлого и спо-
собствует реанимации противоречий между странами 
и народами.
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Методология микроистории глазами отечественных исследователей

Ковалев Тимур Геннадьевич, студент магистратуры
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

С первой половины XX века, в условиях кризиса гумани-
тарного знания, главенствующая ранее позитивистская 

научная модель подвергается критике и активный поиск но-
вой парадигмы приводит историческое научное сообщество 
к острым методологическим дискуссиям.

С появлением «Новой исторической науки», у истоков 
которой стояли основатели школы «Анналов», постепенно 
утверждаются новые подходы и в 1970-е годы с прихо-
дом постмодернистского влияния, в условиях «смены ме-
тода» и всплеска интереса к локальной истории в Ита-
лии появляется новое направление исторической науки, 
получившее название «микроистория». Оно представля-
ется закономерным проявлением постмодерна в гумани-
тарных науках.

На сегодняшний день микроистория является одним 
из самых модных и перспективных направлений для даль-
нейшего развития исторической науки. Несмотря на кри-
тику данного направления, его методы активно исполь-
зуют исследователи в своих работах не только за рубежом, 
но и в России. В постсоветское время перемены в обще-
ственно-политической жизни страны не могли обойти сто-
роной как социально-гуманитарные науки в целом, так 
и историческую науку в частности. С кризисом марксистко-
ленинской методологии научное историческое сообщество 
ищет новые пути и ориентируется на компенсацию дефици-
тов советской исторической науки через усвоение достиже-
ний науки западной. Вследствие этого в России появляется 
микроистория. Таким образом, наше исследование пре-
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следует цель взглянуть сквозь призму понимания и пред-
ставления отечественных историков на относительно новое 
для отечественной исторической науки микроисторическое 
направление, посредством изучения его теоретических 
и практических работ. Сегодня изучение данной проблемы 
актуально, поскольку в условиях современного кризиса ис-
тории и социальных наук, микроистория стала одним из ве-
дущих интеллектуальных течений, с которыми связывают 
надежды на создание новой парадигмы в науках о человеке. 
Кроме этого, изучение уже накопленного опыта отечествен-
ных историков позволит по-новому взглянуть на микроис-
торию и более четко понять, насколько данное направле-
ние приоритетно для отечественной исторической науки.

Несмотря на то, что микроистория относительно новое 
направление, в отечественной дореволюционной историо-
графии к проблеме реконструкции повседневности и быта 
«маленького человека», нередко обращались известные 
учёные. Н. М. Карамзин утверждал, что наряду с собы-
тийной историей, следует обратить внимание и на «все, 
что входит в состав гражданского бытия людей: успехи ра-
зума, искусства, обычаи, законы, промышленность» [1]. 
Интерес к изучению частных явлений в истории очень от-
чётливо отразился в трудах М. О. Гершензона. В труде «Де-
кабрист Кривцов и его братья» М. О Гершензон, изучая 
жизнь семьи С. И. Кривцова, микросоциума в нашем пони-
мании, ставил своей целью «углубиться в одной точке про-
шлого — до основных течений истории, рассказать судьбы 
одной семьи так, чтобы сквозь них стало видимо движение 
общественно-психологических сил» [2]. Таким образом, мы 
видим, что проблема повседневности «маленького чело-
века», присущая микроистории, была актуальна ещё до её 
появления как направления и особо значимо выделялась 
отечественными историками.

Далее необходимо обратить внимание на теоретиков 
микроистории. Основные работы, посвящённые данному 
подходу, были распространены на страницах известных на-
учных альманахов «Одиссей» и «Казус». В постсоветский 
период они оказываются перед необходимостью осмысле-
ния новой историографической ситуации, которая характе-
ризуется как постмодернистская. В связи с этим изучение 
проблемы соотнесения микро- и макроистории становиться 
одной из центральных и обсуждаемых проблем, о которой 
ещё в 1991 году высказывался, главный теоретик микро-
истории в России, медиевист Ю. Л. Бессмертный: «Важ-
ная проблема, встающая перед историком — соотнесение 
в историческом процессе общего и особенного, и в частно-
сти микро- и макропроцессов» [3]. При этом он замечает, 
что в трудах микроисториков гораздо сильнее, чем в трудах 
постмодернистов ощущается антиномия единичного и мас-
сового [4], но коллизия между микро- и макроисторией 
не может быть преодолена, поскольку они соединены друг 
с другом по принципу дополнительности [5].

В 1996 году Ю. Л. Бессмертный основывает альма-
нах «Казус. Индивидуальное и уникальное в истории», ко-
торый нацелен именно на изучение проблем микроисто-

рии. В первом выпуске альманаха он публикует статью 
«Что за казус?» [6], в которой выдвигает свою «казуаль-
ную теорию», выражавшую его видение микроисториче-
ского подхода. Ю. Л. Бессмертный одним из перспектив-
нейших инструментов познания прошлого считал изучение 
отдельных казусов, которые представляются ему нестан-
дартными ситуациями в истории, освещающие поступки 
и действия хотя бы немногих персонажей прошлого [7]. 
При этом он замечает важность изучения «казусов», так 
как в них может раскрываться культурная уникальность 
времени. В его понимании сам «казус» является объектом 
микроистории, который специфичен не только своей непо-
вторимостью, но и особенно богатым содержательным на-
полнением [8]. Целью своего подхода Ю. Л. Бессмертный 
видит осмысление через анализ нестандартных, нетипич-
ных казусов того, как в различные эпохи совершался пе-
реход от единичного и индивидуального, к массовому и об-
щепринятому. Одна из особенностей казуального подхода 
Бессмертного — это сосредоточение внимания на поступ-
ках и действиях индивидов в изучаемом казусе, которые 
представляются как предмет исследования. Таким обра-
зом, микроистория понимается им как история автономно 
действующих субъектов, способных выбирать стратегию 
своего поведения и по-своему менять имеющиеся уста-
новки [9]. Важным является так же тот факт, что в альма-
нах Ю. Л. Бессмертный включает казусы не только нового 
времени, как это делалось в предшествовавших опытах ми-
кроистории, но и казусы средневековой эпохи, что приво-
дит его к полемике с ещё одним авторитетным исследовате-
лем, касавшимся проблем микроистории, А. Я. Гуревичем.

А. Я. Гуревич считает, что применение микроистории 
в отношении средних веков крайне ограниченно и вступает 
в этом вопросе в дискуссию с Ю. Л. Бессмертным, который 
в изучении средневековья пытался противопоставить ми-
кроисторию истории ментальностей [10]. А. Я. Гуревич, за-
мечая, что приёмы микроистории далеко не в равной сте-
пени применимы к разным эпохам исторического процесса, 
считает, что изучение коллективных представлений оста-
ётся преобладающим в медиевистике, поскольку микроис-
тория как один из методов исследования обретает всё своё 
значение лишь с появлением новых категорий историче-
ских источников [11]. По его мнению, одностороннее вы-
членение фактов и событий в разряд микроисторических 
ведёт к подмене серьёзного исследования рассказыванием 
анекдотов. Аргументирует он это тем, что, изучая частное 
явление, микроисторик не способен самостоятельно его вы-
делить, не располагая общей гипотезой, и, в связи с этим 
неизбежно включает его в некую общезначимую линию 
развития [12].

Итак, подводя итог нашему исследованию, стоит ска-
зать, что рассмотренные нами работы отечественных ис-
ториков по микроистории позволили доказать, что мето-
дология, используемая данным направлением, родились 
в России задолго до появления микроистории как научной 
школы в Италии. С течением времени микроистория всё 
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чаще используется отечественными историками, но пре-
жде всего не как отдельное направление в исторической 
науке, а как метод реконструкции повседневности. Обсу-
ждаемый чаще всего вопрос о соотношении микро- и ма-
кроистории, позволил сделать нам вывод, что на сегодня-
шний день эти два подхода к исследованию не являются 
соперниками, а прежде всего взаимодополняют и зави-

сят друг от друга. Сегодня изучение микроистории выхо-
дит на новый, более повышенный уровень. Её дальнейшее 
усвоение не поможет разрешить сложившийся в отече-
ственной науке кризис историографии, но использова-
ние её методов является перспективной альтернативой 
давно устоявшимся в отечественной историографии ме-
тодам исследования.
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Современный корейский кинематограф берет свое начало в период японской оккупации. В статье рассматри‑
ваются процесс зарождения и становления корейского кино, условия его формирования и основные достижения.
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Modern Korean cinema originates during the Japanese occupation. The article discusses the process of the birth and 
formation of Korean cinema, the conditions for its formation and the main achievements.
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Корея долгое время оставалась страной, закрытой 
для внешних влияний. За строгую изоляционистскую 

политику она была прозвана «королевством-отшельни-
ком». Только в начале 1880-х гг. под нажимом европейских 
держав Корея открылась для иностранцев. Это положило 

конец ее затворническому существованию и распахнуло 
двери для западного влияния. Но этот период не был долгим.

С 1910 по 1945 г. Корея была японской колонией, власть 
принадлежала японскому генерал-губернатору. Колони-
альный период был отмечен высокими темпами экономи-
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ческого роста, возникновением современной корейской 
культуры, формированием основ корейской индустрии, 
почти двукратным увеличением средней продолжительно-
сти жизни и широким внедрением современного началь-
ного образования. В то же время в первое и последнее де-
сятилетия этого периода колониальные власти проводили 
жёсткую политику в отношении населения, а на протяже-
нии всего периода корейцы подвергались дискриминации. 
Очень показательно влияние Японии на Корею в области 
культуры. В данном случае будет рассматриваться корей-
ский кинематограф. В становлении корейского кинемато-
графа выделяют три этапа:

1. Эпоха зарождения кинематографа (до 1926 г.). Этот 
период начинается еще с конца XIX в., когда в Сеуле по-
явилась первая французская киностудия «Пате», и закан-
чивается, когда национальный кинематограф стал созда-
вать шедевры немого кино.

2. «Золотая эра» немого кино (1926–1935 гг.). Этот 
период начался созданием фильма «Ариран», признанный 
шедевром корейского кинематографа. После него было вы-
пущено еще 70 картин. Создававшиеся в указанный период 
немые фильмы были в основном мелодрамами, но некото-
рые корейские режиссеры, обходя японскую цензуру, вкла-
дывали в них идеи национального сопротивления, что на-
ходило горячий отклик у зрителей.

В конце этого периода произошел спад, вызван-
ный усилением цензуры со стороны колониальных вла-
стей, из-за чего многие режиссеры были вынуждены 
эмигрировать.

3. Время звуковых фильмов (1935–1945 гг.). В этот пе-
риод стали создаваться картины со звуком, однако этот пе-
риод был наиболее сложным, потому что Япония усилила 
свой контроль за кинематографом, а в 1942 г. показ филь-
мов на корейском языке был вообще запрещен. Этот пе-
риод закончился капитуляцией Японии во Второй миро-
вой войне.

Принято считать, и это подтверждается архивами 
рекламных объявлений в газете «Хвангсун Шинмун», 
что впервые показ фильма в Корее произошел в 1903 г. 
в Сеуле, однако упоминания о первых демонстрациях «дви-
жущихся фотографий» французской студии «Пате» отно-
сятся к 1898 г. [5, c. 17].

На протяжении веков Корея проводила политику само-
изоляции, что приводило к отсутствию культурного обмена 
с другими странами. В духовной сфере преобладало кон-
фуцианство, традиционное поклонения предкам, что об-
условливавшие статичность культуры Кореи. Это отража-
лось и на развитии кинематографа на полуострове. Однако 
с приходом Японии все изменилось. Колонизация полуост-
рова способствовала импорту различных фильмов, из ко-
торых наибольшим спросом обладали фильмы с приклю-
ченческими сюжетами, о национальных героях.

Во втором десятилетии ХХ в. интерес к кинематографу 
постоянно возрастал, кинотеатры открывались не только 
в Сеуле, но и в других городах. Корейцы предпочитали смо-

треть западные фильмы, рассказывавшие о незнакомой 
и привлекательной жизни и транслировавшие новую ин-
формацию [2, c. 63].

Корейский кинематограф начал зарождаться в 1919 г. 
после назначения Сайто Макото на пост генерал-губер-
натора Кореи. В этот период были сняты такие фильмы, 
как «Бездомный ангел», «Военный поезд», «Ариран» и др. 
В 1919 г. был снят первый корейский сериал — «Спра-
ведливая месть». В начале 1923 г. появился первый пол-
нометражный игровой фильм «Граница» (иногда — «На-
циональная граница»), в апреле того же года — «Клятва, 
данная под луной» (ряд источников приписывают первен-
ство этой картине, утверждая, что съёмки её были завер-
шены уже в январе) [9]. Автором сценария и режиссё-
ром был Юн Бекнам. Некоторые фильмы сопровождались 
субтитрами на японском языке. Японская администрация 
ставила свои цели по отношению к кино, заключавшиеся 
в пропаганде колониальной политики и формировании по-
ложительного образа администрации.

На территории Кореи было основано несколько кине-
матографических компаний, поддерживаемых японцами. 
Одной из них была «Чосон кинема», которая в 1926 г. вы-
пустила фильм «Ариран», дав начало новому этапу ста-
новления национального кино. 25-летний На Унгю стал 
исполнителем главной роли, сценаристом и режиссером. 
Этот фильм повествует о первой попытке национального 
сопротивления колониальной администрации, произошед-
шей в ходе Первомартовского движения 1 марта 1919 г. [1, 
c. 91–104]. Хотя фильм был откровенно антияпонским, 
он свободно распространялся по всей стране из-за своей 
идеологической неопределенности. Дело в том, что в титрах 
пришлось заменить имя На Унгю на имя японского режис-
сера из «Чосон кинема» и представить фильм как развле-
кательный [3, c. 72]. Немое кино сопровождали рассказ-
чики (бёнса), которые в случае присутствия цензора давали 
нейтральный текст, а в случае его отсутствия говорили то, 
что хотели слышать корейцы. Таким образом, фильм «Ари-
ран» стал символом национального сопротивления корей-
цев и освобождения полуострова [7, c. 46]. После выхода 
картины На Унгю основал свою киностудию, в которой ра-
ботали корейцы, выпускавшие фильмы для корейцев. Успех 
«Арирана» вдохновил многих других корейских режиссеров. 
Одним из них был Шим Хун, снявший фильм «Рассвет», ко-
торый может быть соизмерим с «Арираном». Позже этот 
период назовут «золотой эрой немого кино».

В последние годы эпохи немого кино цензура станови-
лась все жестче, поскольку Япония готовилась к агрессив-
ным действиям в Азиатском регионе. В 1932 г. был снят 
фильм «Паром без перевозчика» режиссером Ли Гю Хва-
ном. Этот фильм в то время называли последним филь-
мом-посланием корейцам на пути национального освобо-
ждения [8, c. 57–59].

К началу 1940-х гг. из более 50 кинематографических 
компаний, функционировавших в Корее, почти все финан-
сировались японскими инвесторами. Вдобавок, японская 
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сторона предоставляла более современные кинотехноло-
гии. На протяжении всего периода колонизации, персонал 
корейских киностудий активно сопротивлялся требова-
ниям создавать прояпонские картины, однако доминиро-
вание японских управляющих сводили это сопротивление 
к минимуму. Разумеется, в кинематографической сфере 
были и немногочисленные корейские коллаборациони-
сты, поскольку для многих режиссеров работа по япон-
ским правилам была единственным способом остаться 
в кино [4].

В 1935 г. начался новый период корейского кинемато-
графа с фильма «Чхунян-джон» — звуковой фильм, интер-
претировавший популярные в Корее «Сказания о Чхунхян», 
рассказывавшие о любви юноши из семьи высокого соци-
ального положения к девушке-простолюдинке. На Унгю 
также продолжал снимать фильмы. Одним из его произ-
ведений в этот период является «Деревня за рекой». Бён-
са-комментаторы ушли, так как оказались ненужными 
с приходом звука, поэтому стало невозможным доносить 
антияпонские настроенные устные комментарии в обход 
цензуры. Сама цензура усилилась, а зарубежные фильмы 
стали заменяться на японские. В то же время, стали созда-
ваться фильмы, в которых Япония и Корея изображались 
как союзники. Например, в фильме «Дорогой солдат» по-
казана служба корейцев в японской армии.

С 1938 г. все корейские кинокомпании перешли под ру-
ководство Японии. Одной из идеологических картин, сня-
тых под непосредственным руководством японской стороны, 
стало «Подразделение смертников на сторожевой вышке» 
(1943 г.) — совместный корейско-японский боевик, изо-
бражавший жизнь и сражения с китайскими бандитами 
группы японской колониальной полиции на корейско-ман-
чжурской границе. В фильме давались изображения на-
столько идеализированных и неправдоподобных образов 
корейцев, готовые отдать жизни за японского императора 
и тем вызывающие уважение японцев, что в корейских ки-
нозалах в ходе просмотра картины и после возникали столк-
новения с полицией. И даже таких картин было крайне не-
много [4].

Чтобы поставить корейский кинематограф себе 
на службу и сделать из него идеологическое средство, в ян-
варе 1940 г. был выпущен декрет, по которому все кино-
студии переходили под руководство Японии, а корейским 
режиссерам предлагали снимать идеологическое кино. Те, 
кто не соглашались, вынуждены были уйти. В последние 
годы колониализма было снято несколько фильмов, однако 
после капитуляции Японии корейские режиссеры, сотруд-
ничавшие с оккупантами, не подвергались гонениям и на-
казаниям. Они остались в профессии, и корейский кинема-
тограф стал создавать картины о борьбе за независимость 
и новой жизни [6, c. 77].

Подводя итоги, необходимо сказать, что современный 
кинематограф на Корейском полуострове сложился именно 
в период японской оккупации. После освобождения Кореи 
деятелей кино будут называть «наследниками Арирана». 
Именно вторжение Японии и ее попытка культурной асси-
миляции Кореи привели к тому, что в стране появилось со-
временное кино. С другой стороны, кинематограф в Корее 
использовался японцами как инструмент государственной 
политики. Через кино Япония пыталась влиять на настрое-
ние корейского общества, навязать ему мысль о культурной 
идентичности Японии и Кореи. Чтобы избежать антиправи-
тельственных картин, показ фильмов контролировался цен-
зором. Особенно ярко это воздействие стало проявляться 
во время начала агрессивных действий в Китае и вступле-
ния Японии во Вторую мировую войну, что совпало с прихо-
дом звука в кино. Корейское кино было фактически запре-
щено, как и национальный язык, а фильмы проповедовали 
идею союзнических отношений метрополии и колонии в ми-
ровой войне. Тем не менее, время японской оккупации за-
помнится выпуском картин, символизирующих националь-
ную независимость. Прежде всего это относится к фильму 
«Ариран», наследниками которого считают себя кинема-
тографисты Кореи.

В целом, несмотря на все усилия и затраченные сред-
ства, Японии не удалось добиться стирания корейского эт-
нического и культурного своеобразия, и национальный ки-
нематограф является важным тому подтверждением.
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Цензура корейской культуры в период японской оккупации (1910–1945 гг.)

Кравченко Анатолий Николаевич, студент магистратуры
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

В период японской оккупации Кореи колониальное правительство стремилось формировать общественное 
мнение корейцев, чтобы сделать его своим союзником. Для этого японцам приходилось контролировать пе‑
чатные издания, научный поиск, произведения культуры, и подвергать их цензуре. В данной статье рассма‑
тривается влияние цензуры на культурный процесс Кореи того времени.

Ключевые слова: цензура, японская оккупация, публикация, кинематограф, национальный язык, 
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Censorship of Korean culture in the Рeriod of Japanese Occupation (1910–1945)
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During the period of the Japanese occupation of Korea, the colonial government sought to shape the public opinion of 
the Koreans in order to make it their ally. For this, the Japanese had to control prints, scientific research, works of culture, 
and censor them. This article discusses the impact of censorship on the Korean cultural process of the time.
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Корейская культура за период аннексии Японией про-
шла противоречивый процесс эволюции. В этот пе-

риод происходило проникновение в Корею западной куль-
туры, которая начинала взаимодействовать с традиционной, 
что вылилось в создании нетрадиционных форм образова-
ния, обновленных жанров в художественной литературе, 
модернистских тенденций в искусстве, архитектуре, строи-
тельном деле и т. п. Однако этот процесс был деформиро-
ван японской колонизацией, что повлияло на приобщение 
Кореи к мировому культурному опыту.

В колониальной Корее выпускались различные газеты 
и журналы на корейском, японском и английском языках. 
Это было возможным благодаря Первомартовскому дви-
жению, одним из итогов которого стало понимание япон-
скими политиками неэффективности силового управле-
ния Кореей [3, с.2]. Лидеры Первомартовского движения 
зачитали Декларацию независимости, в которых, в част-
ности, утверждали о разрушении японцами самобытной 
корейской культуры. Для того, чтобы иметь более привле-
кательный вид в глазах мирового сообщества, была провоз-
глашена политика «культурного управления», выраженная 
в ослаблении цензуры и начале выдачи разрешений на пуб-
ликацию частной печатной продукции на корейском языке. 
Среди них были как газеты генерал-губернаторства (Мэ-
иль Синбо на корейском языке и Кэйдзё Ниппо на япон-

ском), так и частные газеты, и журналы (например, Чосон 
Ильбо). Газеты публиковались в основном в Кэйдзё (Се-
уле) и Фудзане (Пусане) [3, с.2].

В колониальный период пресса в Корее официально 
подвергалась цензуре. Система цензуры начала формиро-
ваться ещё в эпоху протектората, с публикацией «Закона 
о газетах» в 1907 г. и «Закона о публикациях» 1909 г. Со-
гласно первому из них, для открытия газеты было необхо-
димо получить разрешение у властей. Согласно второму, 
новости, помещаемые в газеты, подвергались предвари-
тельной цензуре. Обычно цензор оставлял текст новостей 
без изменений, однако в случае наличия в газете резких ан-
тияпонских публикаций, цензор мог потребовать убрать ма-
териал. После аннексии Кореи генерал-губернатор Тэраути 
Масатакэ издал указ, согласно которым газеты на японском 
языке в Корее проходили через более мягкую систему цен-
зуры, аналогичную той, что существовала в метрополии. 
В частности, они не досматривались перед публикацией. 
Такое положение дел существовало до 1932 г., когда в от-
ношении корейско- и японоязычной прессы была введена 
общая система цензуры.

Цензура имела право объявить редакции газеты офи-
циальное предупреждение. Предупреждения делились на 4 
степени: «дружеский совет», «замечание», «предостере-
жение» и «запрет». Последний, в свою очередь, подраз-
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делялся на «мораторий» и «запрет публикации». В случае, 
если на издание был наложен мораторий, власти пытались 
договориться с редакцией, и, если им удавалось прийти 
к компромиссу, деятельность издания возобновлялась. 
К тем изданиям, которые колониальные власти считали 
слишком опасными, применялся «запрет публикации», по-
сле чего издание прекращало существовать. На практике 
эта мера применялась трижды: были запрещены журналы 
«Синсэнхваль» (Новая жизнь), «Синчхонджи» (Новый 
мир) и «Кэбёк» (Сотворение мира) [5, с.316–322].

В 1920–1930-е годы в Корее развернулось движе-
ние за развитие национального письменного языка, ко-
торый стал активно употребляться лишь с конца XIX — 
начала XX вв. 3 декабря 1921 г. в Сеуле было образовано 
«Общество изучения корейского языка» (Чосоно Ён-
гухое). Для пропаганды результатов своих изысканий 
с 1927 г. оно стало издавать журнал с весьма революци-
онным по тем временам названием, которое в переводе 
означает «Корейский язык», где название страны «Ко-
рея» передавалось словом, соотносившимся со временами 
независимой Корейской Империи — Корё. Естественно, 
японская администрация не могла допустить существова-
ние подобного издания. Из-за давления японцев пришлось 
приостановить работу по составлению «Словаря корей-
ского языка», начатую в 1929 г. Само общество с 1931 г. 
вынуждено было изменить название на «Научное обще-
ство корейского языка» (Чосоно Хакхве), чтобы как-то от-
межеваться от своей «слишком радикальной» деятель-
ности 1920-х гг. Обществу удалось возобновить издание 
научного журнала с 1932 г., а 19 октября 1933 г. с помо-
щью газеты «Чосон Ильбо» опубликовать «Универсаль-
ные правила правописания корейского языка», до сих 
пор принятые к употреблению в Южной Корее. В октя-
бре 1942 г. общество было закрыто японской колониаль-
ной администрацией, но возобновило свою деятельность 
в Южной Корее уже после освобождения страны под на-
званием «Хангылъ Хакхве».

Корейские ученые-историки, желавшие отразить 
в своих трудах всю правду о закабалении Кореи Японией, 
правду о древних исторических корнях корейского народа, 
часто не имели возможности легальной деятельности в Ко-
рее. Так, корейский историк Пак Ынсик написал два ис-

торических сочинения, которые стали известны и очень 
популярны среди корейцев: «Многострадальная история 
Кореи в 1915 г. и «Кровавая история движения за незави-
симость в Корее» в 1920 г. В первом описывалась история 
подчинения Кореи Японией, начиная с 1864 и по 1911 гг.; 
во втором — история движения за независимость Кореи 
с 1884 по 1920 гг. Однако, несмотря на трудности, оба со-
чинения были изданы в Китае [1, с.100].

Кинематограф в Корее использовался японцами как ин-
струмент государственной политики. Дело в том, что вто-
рое десятилетие XX века характеризуется постепенным воз-
растанием интереса к кинематографу. Корейцы смотрели 
западные фильмы, в которых они видели новое для себя. 
Фильмы рассказывали о незнакомой и привлекательной 
жизни, что было не приемлемо для Японии, ведь через 
кино Япония пыталась влиять на настроение корейского 
общества, навязать ему мысль о культурной идентичности 
Японии и Кореи. [2, c. 63]. Чтобы избежать антиправи-
тельственных картин, показ фильмов контролировался цен-
зором. Особенно ярко это воздействие стало проявляться 
во время начала агрессивных действий в Китае и вступле-
ния Японии во Вторую мировую войну, что совпало с прихо-
дом звука в кино. Корейское кино было фактически запре-
щено, как и национальный язык, а фильмы проповедовали 
идею союзнических отношений метрополии и колонии в ми-
ровой войне [4, с.77]. Тем не менее, время японской окку-
пации запомнится выпуском картин, символизирующих на-
циональную независимость. Прежде всего это относится 
к фильму «Ариран», наследниками которого считают себя 
кинематографисты Кореи.

Таким образом, можно сделать заключение, что во вре-
мена оккупации Кореи, Япония стремилась воздействовать 
на общественное мнение корейцев. Жесткая система цен-
зуры означала то, что Япония стремилась контролировать 
все культурные сферы корейского общества, что иногда 
приводило к тому, что закрывались периодические издания, 
корейские произведения искусства не выходили в свет, ки-
нематограф ставился в жесткие рамки. Но несмотря на это, 
корейские деятели науки, публицистики и кино могли об-
ходить условия японской цензуры и выпускать произведе-
ния, которые и по сей день являются шедеврами корейской 
культуры того периода.
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«Вывесить на домах трехцветные национальные флаги»:  
пять дней из истории «белого» Орла
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Московский педагогический государственный университет

В статье впервые в отечественной историографии предпринимается попытка восстановления облика 
«белого» города Орла в годы Гражданской войны 1917–1922 гг. Используются материалы периодической пе‑
чати, воспоминаний участников конфликта и тех, кто возглавлял местную администрацию губернского го‑
рода, который был «белым» лишь пять дней в октябре 1919 года.

Ключевые слова: Гражданская война в России, Орел, «Московская директива», Южный фронт, Белое 
движение

В 1919 году, стремясь выполнить «Московскую дирек-
тиву» Главнокомандующего ВСЮР А. И. Деникина, 

белые силы Юга России стремительно продвигались к Мо-
скве. Самым близким к столице городом, освобожден-
ным белыми силами от большевиков, стал древний город 
Орел. Власть белогвардейцев здесь продержалась здесь не-
сколько дней и о них эти строки.

Белые на пути к Орлу.
На основании директивы № 08878 (более известной, 

как «Московская директива») Главком ВСЮР А. И. Де-
никин приказал белым силам под его руководством: «…3. 
Генералу Май-Маевскому наступать на Москву в направ-
лении Курск, Орёл, Тула. Для обеспечения с запада вы-
двинуться на линию Днепра и Десны, заняв Киев и про-
чие переправы на участке Екатеринослав — Брянск» [3, 
С. 488]. Сам Деникин относительно этого приказа писал: 
«…я был тогда оптимистом. И это чувство овладело всем 
Югом — населением и армиями. Это чувство нашло от-
клик там, на севере, за линией фронта, среди масс, придав-
ленных еще большевицким ярмом и с нетерпением, с ра-
достью ждавших избавления» [3, С. 488].

Благодаря этому эмоциональному и фактическому им-
пульсу войска ВСЮР организовали стремительное на-
ступление в сторону Москвы. Командующие советскими 
войсками в августе 1919 года сообщали о поражениях 
на фронте в Малороссии, войска 12-й армии были окру-
жены, а в дальнейшем поступали сведения о взятии Одессы 
и Киева.

После победы в этих городах белогвардейцы продол-
жили уверенное наступление на север. Уже к середине 
сентября ими были взяты Старый Оскол, Сумы, Обоянь. 
21 сентября стало известно о падении Курска, а 24 сентя-
бря пали Рыльск и Фатеж. Генерал А. С. Лукомский писал 
об этих днях в своих записках: «Части же войск… как маг-
нитом тянулись к северу. Противник серьезного сопротив-
ления не оказывал, и части постепенно продвигались впе-
ред, стараясь скорее приблизиться к Москве. В октябре 
был занят Орел» [7, С. 541–542]. «Известия» сообщали: 
«Деникинское наступление все еще не приостановлено. 
После падения Курска наш центральный промышленный 
район оказался под угрозой вторжения деникинской армии. 
Несмотря на нашем успехи на Царицынском фронте, мы 

еще не добились устойчивого положения в центральной ча-
сти Южного фронта. На эти успехи Деникина мы не закры-
ваем глаза» [4]. Однако, несмотря на «раскрытые глаза» 
правительства большевиков, в эти дни их положение каза-
лось критическим. В этот же день курская «Россия» сооб-
щила: «Наши доблестные войска, прорвав укрепления Ор-
ловской позиции и разбив противника, в 12 час. 30-го сего 
сентября вступили в город Орел и освободили его от боль-
шевицкого ига. Красные оказывают упорное сопротивле-
ние на Северной окраине города, спешно подвозя и бросая 
в бой свежие войска» [11].

Настроение в освобожденном городе.
В освобождении Орла принимали участие элитные вой-

ска — «цветные» части Добровольческой армии ВСЮР — 
1-й Корниловский ударный полк в составе 1-го армейского 
корпуса под руководством генерала А. П. Кутепова. На сле-
дующий день после взятия города начальник штаба корпуса 
генерал-майор Доставалов описал некоторые особенности 
операции: «Уверенность красных в том, что они не отдадут 
Орла, была не меньше нашей, что мы его возьмем, — от-
метил генерал. — Надежда их на стойкость и сопротив-
ляемость частей, переброшенных с фронта адм. Колчака, 
их уверенность, что они и здесь выйдут победителями, бы-
стро сменилась разочарованием. 1-й корпус быстро покон-
чил с новыми большевицкими дивизиями» [11]. Ликование 
белой печати резко контрастировало с новостными свод-
ками большевиков. «В курском направлении идут бои в 25 
верстах южнее г. Кромы и севернее Малоархангельска», — 
так сообщали о событиях на данном направлении «Изве-
стия» даже утром 3 октября 1919 года [5]. Более того, даже 
в своем обращении к жителям советских городов Предсе-
датель СНК В. И. Ленин не сказал о потере Орла: «Взятие 
Курска и движение врага на Орел ставят перед нами задачу: 
дать добавочные силы, чтобы отразить здесь неприятеля… 
Чтобы отразить наступление на Орел, чтобы перейти в на-
ступление на Курск и Харьков, надо, сверх того, чем мы 
располагали, мобилизовать лучших работников из проле-
тариата» [6].

Полковник Корниловского полка М. Н. Левитов так 
оценивал события взятия города: «в 17 часов Орел взят 
окончательно. Штаб 2-го полка — на окраине города, 
1-й батальон — слобода Некрасовка, 3-й — Солдат-
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ская, 2-й — село Сабурово… Трофеи: 4 пулемета, плен-
ные и обозы «Особого» еврейского полка. Потери у крас-
ных велики» [8, С. 416].

Тем временем в городе следовало налаживать мирную 
жизнь в условиях комендантского часа. На несколько дней, 
как и в других городах, освобожденных большевиками, 
появилась тенденция к возвращению города на мирные 
рельсы. В первый же день освобождения в городе состоялся 
военный парад на Соборной площади. «На параде, — со-
общал корреспондент, — перед глазами изумленных, вос-
торженных, растроганных, словно только что проснувшихся 
орловцев, стройными рядами проходили роты героев доб-
ровольческой армии… На Москву! — звучала музыка, слы-
шалось в бодрых, захватывающих песнях: туда, в кресто-
вый путь к стенам древнего Кремля, к сердцу России» [9]. 
К слову, подразделений, которые сражались на передовой, 
в том строю не было, но было и театрализованное представ-
ление, устроенное при участии полкового танка. «На па-
раде в Орле были только резервные батальоны полков. 
Настроение у них было двоякое: и радостное, и тревожное. 
Жителей города было много, при виде танка, разрушавшего 
трибуну с красными флагами, толпа ревела от восторга, 
войскам кричали «ура», хотя все знали о создавшемся по-
ложении», — уточнял полковник Левитов [8, С. 418].

Отдельные публицисты даже посвятили доброволь-
цам стихи:

Героям.
Я вижу зарю искупленья,
Позорного рабства крушенье.
Проснулась родная земля,
Великого Бога хваля.
И падают, падают цепи,
Ожили спаленные степи,
И ветер весенний пахнул,
Предутренний сумрак вздрогнул.
Как радость пасхального звона,
Пришло к нам спасение с Дона.
О братья, мы молим за вас!
Пробил искупленья час.
Идите ж, вас ждет Россия,
Возвысьте хоругви родные!
И пусть ваши залпы гремят,
И пусть ваши песни звучат.
Приди ж, пора золотая,
Заря искупленья святая.
В нас крепкую веру вдохни,
Зажги в нашем мраке огни» [9].

Городские проблемы.
За праздничным настроением шел будничный повсе-

дневный процесс постепенного восстановления города. 30 
сентября вступил в должность комендант города подпору-
чик 1-го Корниловского ударного полка Меркурьев, кото-
рый отдал следующие распоряжения: домохозяева должны 
вывесить флаги национальных цветов на домах; местные 

жители должны доложить о складах с конфискованными 
большевиками вещами и средствами; а жителям «начать 
мирный спокойный образ жизни, памятуя, что Доброволь-
ческая Армия несет за собой покой и благополучие гражда-
нам России» [10].

1 октября в помещении Орловского отделения Соеди-
ненного Банка состоялась встреча назначенного полевого 
коменданта 1-го Корниловского ударного полка, а также 
бывшего заместителя городского главы и бывших 20-ти 
гласных города. В повестке дня на заседании встали во-
просы безопасности горожан, продовольствия, топлива, 
зданий и т. д. Обязанности между членами обществен-
ного управления были разделены: полевой комендант взял 
на себя весь контроль по поддержанию порядка и обес-
печению общественной безопасности; создаваемое вновь 
Городское Общественное Управление должно было за-
няться бытом горожан. В частности, именно обществен-
ное управление должно было предоставить «подробный 
доклад по формированию штата охраны». Охране подле-
жали городские водокачки и огороды, электрические стан-
ции, сооружения для воинских частей. Для постоянного со-
блюдения порядка по городу должны были перемещаться 
«усиленные патрули» [10].

Второй круг вопросов касался возобновления деятель-
ности отдельных отраслей хозяйства. В частности, был рас-
смотрен вопрос о восстановлении торговли. «Разрешить 
свободную торговлю продовольственными и иными про-
дуктами с гарантией неприкосновенности всех товаров», — 
такое требований было произнесено «белыми» властями 
[9]. Интересно также и то, что последний пункт постанов-
ления содержал и культурную составляющую: «Поручить 
явиться представителям Городского Управления к Епископу 
Орловскому Серафиму с просьбой о торжественном пере-
несении городских икон из частных помещений в здание 
Думы на место прежнего их пребывания» [9].

2 октября произошло важное событие в жизни города — 
временный комендант сменился постоянным. Комендантом 
города был назначен капитан Б. В. Ростомов. Согласно при-
казу № 2 по городу новый комендант показал важность со-
блюдения порядка в городе: за ограбление складов «мест-
ными бродягами» была введена смертная казнь; появление 
в нетрезвом виде в городе каралось 3-месячным заклю-
чением «без замены штрафом»; попытки «умышленного 
вздутия цен» на рынке должны рассматриваться судом [9]. 
Наказание были и другого порядка: запрету подлежало 
ношение военной формы и погон лицам, не вступившим 
в ряды добровольцев, не разрешались реквизиционные ме-
роприятия без одобрения военных властей, а также хожде-
ние советских денежных знаков [10].

Городская управа стала первым из органов, которые тре-
бовалось восстановить. Через несколько дней (вероятно, 4 
октября) состоялось совместное заседание управы и город-
ской Думы. На нем было постановлено создать несколько 
отделов (финансовый, по городским землям, топливу, на-
родному образованию и др.), которые должны были решать 
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городские проблемы. Дума должна была заседать каждый 
день с 11 часов дня [10].

4 октября стало известно и о том, что Главнокомандую-
щий ВСЮР назначил и гражданского губернатора Орлов-
ской губернии. Предполагалось, что она включит в себя все 
те территории, которая имела и до этого момента. На долж-
ность губернатора был назначен председатель Новосиль-
ской уездной земской управы Свербеев, так, по всей види-
мости, и не приступивший к своим обязанностям [9].

Одновременно с новостями о новом губернаторе, по-
явились и новости о местных органах власти. Приказом Ко-
мандира 1-го Армейского Корпуса требовалось возвраще-
ние к исполнению своих обязанностей десятским, сотским, 
старостам и волостным старшинам. Запрещалась деятель-
ность всех советских государственных и партийных струк-
тур. Однако не допускались и случаи самосуда над теми, 
кто воевал у красноармейцев. Генерал Кутепов отмечалось 
четко, что любые подобные случаи недопустимы на основе 
«приказа Главнокомандующего, что Добровольческая Ар-
мия щадит добровольно сдавшихся, одураченных комисса-
рами простых, доверчивых русских людей» [10].

Однако проблемы были не только городского, но и гу-
бернского уровня. Помимо, постоянной борьбы в эти же дни 
за г. Кромы, Фатеж, а также села и деревни губернии, не-
которые местные жители просили о помощи из губернского 
центра. Так, «Орловский вестник» сообщил о том, что 3 ок-
тября жители Стрелецкой волости обратились к коменданту 
города с просьбой «об отпуске 300 шт. винтовок на 384 чел. 
для внутренней охраны района с. Стрелецкой» [9].

Интересно и то, что уже в первые дни перехода Орла 
к спокойной жизни, заработали даже городские театр. 
В частности, сообщалось, что в обычное время в 19 часов 
вечера пройдет постановка «Трактирщица» [9].

«Вынужденное оставление».
Несмотря на все меры, предпринятые белогвардейцами 

для восстановления мирной жизни Орла, военные дей-
ствия определяли судьбу горожан. Левитов писал: «Не-
смотря на колоссальные потери полка и на очевидность 
наличия против него небывалого превосходства отличных 
частей красных, настроение было бодрым… Сначала надея-
лись на свои силы… это не могло продолжаться бесконечно, 
2-й Корниловский ударный полк… блестяще закончил вы-
полнение непосильной для него задачи отражения охвата 
советской ударной группой Корниловской ударной диви-

зии в Орле». В ночь с 5 на 6 октября (по новому стилю) 
1-й и 3-й Корниловские ударные полки покидают город, 
а Эстонский и 9-й сводный полки Красной армии «атакой… 
против слабого арьегарда корниловцев заняли его» [8, С. 
430]. «В 22 часа наши войска оставили Орел и в город всту-
пили красные», — вспоминал П. М. Трофимов. А через 
день уже «ударили первые морозы» [12, С. 112].

Начавшееся отступление считалось вынужденным. Кур-
ское «Вечернее Время» писало по этому поводу: «учитывая 
сложившуюся обстановку, — наше командование в видах 
производства перегруппировки, — решило временно оста-
вить Орел. Большевики, выиграв незначительное преиму-
щество, — вновь имеют перед собой сильного, как и ранее, 
противника. Живой силы уничтожить красных не удалось, 
и враг ударил мечом по воздуху» [2].

Начавшееся наступление советских войск под Орлом 
буквально за считанные дни привело к быстрому отступ-
лению белых частей на юг. Вместе с военными частями, 
которые проявляли мужество в боях, бежали из этих рай-
онов и местные жители. Появилась проблема беженства.

«Приехавшие из района Орла сообщают, — говори-
лось в одной из газет, — что крестьяне не хотят оставаться 
с большевиками. Вместе с нашими частями тянулись гро-
мадные обывательские обозы с домашним скарбом и ско-
том. В деревнях… вспыхивают восстания. В прифронтовой 
полосе крестьяне поднимают партизанскую войну против 
большевиков» [2]. А в белгородском «Вечернем времени» 
было опубликовано любопытное письмо в редакцию, в ко-
тором «группа беженцев призывного возраста» поднимала 
проблему о призыве в действующую армию: «Мы кресть-
яне Орловской губернии, мы видели во время нашего бег-
ства, сколько молодых людей бежало от власти красных. 
Эти беженцы — крестьяне Орловской и Курской губ., все 
они хорошо одеты, из них можно составить ни один полк, 
а дивизии, которые могли бы заменить уставших Корнилов-
цев и Марковцев» [1].

Пятидневное пребывание белых частей в Орле в октя-
бре 1919 года спровоцировали не только соответствую-
щую реакцию большевистских сил, которые принялись 
как можно скорее использовать все ресурсы для контр-
наступления против ВСЮР, но и реакцию местных жите-
лей. Можно с уверенностью сказать, что если бы пребы-
вание белых частей в Орле затянулось, то облик города 
и настроения его жителей могли бы измениться не в пользу 
большевиков.
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Проблема ответственности за совершенные поступки — 
одна из важнейших морально-этических проблем. Не-

которые поступки могут повлечь за собой проблемные си-
туации, разрешать которые приходится уже следующим 
поколениям. Особенно справедливо это по отношению 
к историческим деятелям, правителям, лицам, обладаю-
щим значительной властью.

В данной статье рассматривается проблема престоло-
наследия на примере семьи Ивана III, а также исправле-
ние этой проблемы на примере семьи Петра I.

Вначале хотелось бы привести цитаты из книги То-
маса Кромвеля по поводу исправления трудных ситуаций 
в жизни человека. «Каждый человек в ответе за злодеяния, 
причиненные им другим людям. Злодеяние должно быть ис-
куплено с помощью выполнения «…» условия по возмеще-
нию вреда данному человеку, или иному человеку в подоб-
ной ситуации» [1. с 115].

Также хочется привести цитаты из его книги по исправ-
лению трудных ситуаций в роду: «Людям, избранным сы-
грать ключевую роль в провидении восстановления при-
ходится выполнять условия искупления не только ради 
собственного восстановления, но и ради восстановления 
(в зависимости от миссии) своих предков, семей, родов, на-
ций и даже всего человечества» [1. с 116].

Следуя этой логике, можно заключить: если человек 
представляет нацию и государство, то ему приходится ис-
правлять ошибки, совершенные другими центральными 
фигурами на уровне нации и государства.

Изучая семейную жизнь Ивана III и Петра I, мы ви-
дим похожие моменты в вопросе о престолонаследии. 
Иван III был первым правителем независимого Рос-
сийского Государства. А Петр I был первым правителем 
Российской Империи. Несомненно, это были ключевые 
фигуры и представители на уровне государства и импе-
рии. Поэтому те ошибки, которые не удалось разрешить 
на уровне государства в семье одного правителя, при-
шлось разрешать на уровне империи в семье другого 
правителя. Давайте разберем по порядку, какие трудно-
сти возникали в семье Ивана III и Петра I, и как произо-
шло их разрешение.

Иван III был первым правителем независимого Россий-
ского Государства. Например, Н. Карамзин в «История го-
сударства Российского», начиная повествование об Иване 
III, дает такое оглавление: «Государь державный, великий 
князь Иоанн III Васильевич» [2]. То есть Н. Карамзин ука-
зывает на то, что это «государь державный». Далее историк 
продолжает: «Отселе История наша примет достоинство 
истинно государственной, описывая уже не бессмысленные 
драки княжеские, но деяния Царства, приобретающего не-
зависимость и величие» [2].

При Иване III произошло значительное объединение зе-
мель. Также в 1480 году произошло освобождение россий-
ского народа от татаро-монгольского ига. «Так кончилось 
сие последнее нашествие Ханское на Россию: Царь (Хан) 
не мог ворваться в ее пределы; не вывел ни одного плен-
ника московского» [2].
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Итак, Иван III стал первым правителем независимого 
российского государства. Рассмотрим ситуацию с престо-
лонаследием, сложившуюся в его семье.

От первой жены Марии Борисовны у Ивана Василь-
евича был сын Иван (Молодой). При своей жизни Иван 
III назначил его своим соправителем. «Иван хотел после-
довать примеру отца, и старшего сына своего от первой 
жены, Ивана так же назначил соправителем» [3]. Таким 
образом, Иван Молодой официально считался наследни-
ком. Но случилось, что соправитель умер, в возрасте 32 лет, 
оставив сына Дмитрия (внук Ивана III). Также умерла жена 
Ивана III — Мария Борисовна (Тверская). Иван III же-
нился второй раз на Софье Палеолог, которая родила ему 
сына — Василия.

Наличие двух потенциальных наследников, сына от вто-
рой жены Василия и старшего по возрасту внука Дмитрия, 
обострило проблему престолонаследия.

В. О. Ключевский пишет об этом следующее: «У Ивана 
III получилось две нисходящие и равносильные линии: 
представитель старшей (внук) на одно колено был ниже 
представителя младшей (сын). Бояре по нелюбви к Софье 
были за внука. Софья с сыном завела тёмную придворную 
интригу, которая открылась, и рассерженный Иван решил 
назначить соправителем и наследником внука. Но он не до-
вольствовался простым изъявлением своей воли: недавний 
обычай назначать наследника, предварительно объявив его 
соправителем, он хотел освятить торжественным церков-
ным венчанием избранника на великое княжение. Из ви-
зантийских коронационных обрядников выбрали подхо-
дящие церемонии, дополнили их подходящими к случаю 
подробностями и составили «чин» поставления Дмитрия 
Ивановича на великое княжение, дошедшей до нас в со-
временной рукописи. Венчание происходило в Успенском 

соборе в 1498 году. Великий князь-дед возложил на ве-
ликого князя-внука шапку, венец и бармы, оплечье, ши-
рокий отложной воротник. Во время венчания митропо-
лит, обращаясь к деду, называл его «преславным царём 
самодержцем» [3]. Торжественная минута вызвала в мо-
сковском князе потребность оглянуться назад и призвать 
старину, историю, в оправдание нового порядка престоло-
наследия — в прямой нисходящей линии. Обратясь к ми-
трополиту, Иван сказал: «Отец митрополит! Божиим из-
волением от наших прародителей, великих князей, старина 
наша оттоле и до сих мест: отцы наши, великие князья, сы-
новьям своим старшим давали великое княжение; и я было 
сына своего первого Ивана при себе благословил великим 
княжением; но Божьею волей сын мой Иван умер; у него 
остался сын первый Димитрий, и я его теперь благослов-
ляю при себе и после себя великим княжением Владимир-
ским, Московским и Новгородским, и ты его, отец, на вели-
кое княжение благословил». По прямому смыслу этих слов, 
Иван решил при назначении преемника держаться прямой 
нисходящей линии в самом строгом смысле слова. Торже-
ственное церковное венчание, освящавшее такой порядок 
престолонаследия, можно считать тогдашней формой изда-
ния основных законов. Такие законы, и впереди всех закон 
о престолонаследии, были особенно необходимы в момент 
превращения непомерно расширившейся вотчины Дани-
ловичей в Московское государство…» [3].

Но Иван сам же нарушил своё столь торжественное 
установление. Софья успела поправить свои дела: венчан-
ный внук был разжалован и заключён под стражу, а сын 
пожалован и посажен на великое княжение «самодерж-
цем». «Разве я не волен в своём внуке и в своих детях? 
Кому хочу, тому и дам княжение», так описывается в «Ис-
тории» В. Ключевского [3].
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Несомненно, это была ошибка правителя. На мой 
взгляд, таким поступком Иван III пренебрёг благослове-

нием Божьим, поставив себя выше воли Бога. Однажды 
благословив, нельзя забрать это благословение обратно.
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Иван III, передумав в пользу своего второго сына Васи-
лия, заключил своего внука под стражу. Это было непра-
вильно и просто с человеческой точки зрения.

Здесь мы видим и ошибку Софьи Палеолог. «… Это 
была женщина необыкновенно хитрая, имевшая боль-
шое влияние на великого князя, который по ее внушению 
сделал многое» [3]. Несомненно, она оказывала влияние 
на мужа с тем, чтобы именно ее сын, Василий стал наслед-
ником. Иван III уже дал благословение своему внуку. Она 
это знала. Ей следовало принять волю мужа и отказаться 
от идеи поставить в правители своего сына.

Так же мы видим ошибку и самого Василия III. Первое — 
он согласился стать правителем, когда было ясно, что отец 
дал благословение старшему сыну. Также, когда Васи-
лий пришел к власти, он посадил своего брата в тюрьму. 
В тюрьме Дмитрий Иванович и умер в возрасте 36 лет. «Ва-
силий, приняв державу отца <…> ненавидя племянника 
«…» осудил сего юношу на самую тяжкую неволю. Сокрыл 
от людей, от света солнечного в темной, самой мрачной па-
лате <…> без отрады, без надежды в летах, Дмитрий пре-
ставился в 1509 году [2]. Это была ошибка и с точки зре-
ния престолонаследия и даже просто с человеческой точки 
зрения. Брат убивает брата из-за власти.

Таким образом мы видим, что в вопросе о престолона-
следии, центральными фигурами на уровне государства 
были совершены серьезные ошибки. Из-за таких ошибок 
в будущем появился Иван Грозный. Из-за ошибок в престо-
лонаследии в 3-х поколениях (Иван III, Василий III, Иван 
IV) род Рюриковичей потерпел полное поражение и сме-
нился на другой род, Романовых.

* * *
Теперь давайте рассмотрим, как повторяется та же 

самая ситуация на уровне империи, в роду Романовых, 
а также произошло ее разрешение.

Вначале перечислим несколько факторов, почему Пе-
тра I можно назвать императором, а Россию — империей.

Россия стала морской державой. С. М. Соловьев пи-
шет о значении побережья северного моря, которым за-
владела Россия: «…одно северное Средиземное море, со-
ответствующее по важности своего значения для Северной 
Европы южному Средиземному морю». [4].

Также Соловьев описывает ситуацию как духовный рос-
сийский лидер назначает Петра I императором: «Феофан 
Прокопович (Епископ русской православной церкви) го-
ворит проповедь, в которой описывается все знаменитые 
дела царя, за которые он достоин называться Отцом Оте-
чества, Императором и Великим» [4]. 2 ноября 1721 года 
в Санкт-Петербурге Петр I принял императорский титул, 
а Россия была провозглашена Империей.

Теперь читаем Соловьева о значении России на между-
народной арене: «Таково было главное следствие Север-
ной войны <…> держава (Россия) была держава новая <…> 
принесшая Европейской истории целый новый мир отно-
шений, держава громаднейшая, которой границы прости-

рались до восточного Океана и сходились с границами Се-
верной Империи <…> держава славянская» [4].

Также рассмотрим роль женщины в решении этой 
проблемы.

Иван III изменил своё решение в пользу Василия 
III под влиянием своей второй жены Софьи Палеолог. 
Как известно, Пётр I перед своей смертью не успел назна-
чить преемника. Решение этого вопроса легло на плечи 
его второй жены Екатерины Алексеевны. Её решением 
преемником на царский трон был назначен внук Петра 
I по старшей нисходящей линии — Пётр II. Екатерина 
Алексеевна принимала это решение вопреки своему же-
ланию, переступая через себя. Сторонники Екатерины 
и её детей и сторонники Петра II находились между со-
бой в постоянном конфликте.

Читаем Ключевского об отношении Петра к сыну, Алек-
сею: «По привычному и естественному порядку наследова-
ния престол после Петра переходил к его сыну от первого 
брака царевичу Алексею, грозившему разрушить дело отца. 
Спасая свое дело, отец во имя его пожертвовал и сыном, 
и естественным порядком престолонаследия» [3].

Теперь читаем далее про внука Петра, Петра II: «Оста-
вался малолетний внук, сын погибшего цесаревича, есте-
ственный мститель за отца (Алексея)» [3].

То есть мы видим, что и сын, и внук от первого брака 
оказались в заведомо трудных ситуациях по отношению 
к отцу.

Также рассмотрим ситуацию, в которой оказался сам 
Петр I «Усталый «…» Петр видел вокруг себя пустыню, 
а свое дело на воздухе и не находил для престола надеж-
ного лица. Редко самовластие наказывало себя так жестоко, 
как в лице Петра «…». [3]

Екатерина I, оказалась на том же положении, что Со-
фья Палеолог. Жена правителя. У Екатерины был тот же 
соблазн, что и у Софьи Палеолог: поставить своего ребенка 
на царствование. Тот же соблазн нарушить традицию пре-
столонаследия по старшинству. Но решение, принятое Ека-
териной Алексеевной, полностью исправило ситуацию Со-
фьи Палеолог.

Обратимся к цитате: «С трудом согласилась Екатерина 
назначить этого внука своим преемником. Рассказывали, 
что за несколько дней до смерти она решительно объявила 
Меньшикову о своем желании передать престол дочери 
своей Елизавете и скрипя сердце уступила противной сто-
роне (Петру 2)» [3]. Решение Екатерины I было правиль-
ным и, на мой взгляд, соответствовало воле Бога. Находясь 
в положении жены Петра I и являясь его неотъемлемой ча-
стью, она смогла преодолеть свой эгоизм и, тем самым, до-
билась победы.

Теперь обратимся к моменту, когда Елизавета испра-
вила ситуацию Василия III. Она занимала такую же пози-
цию, как Василий III — дочь императрицы, у которой тоже 
была возможность бороться за власть. Но она отказалась 
от этого в пользу внука.
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Теперь вернемся к вопросу о престолонаследии. Рассмотрим схемы.

«Перед самой смертью (Екатерины I) спешно состав-
лено было завещание, подписанное Елизаветой вместо 
больной матери» [3] о том, что Петру II передается вся 
власть.

Таким образом, читая В Ключевского, мы видим: Елиза-
вета добровольно отреклась от власти в пользу своего пле-
мянника. Ошибка Василия III была исправлена.

Указ Екатерины Алексеевны о новом преемнике на цар-
ский трон был прочитан на торжественном собрании цар-
ской фамилии и высших государственных учреждений 7 мая 
1727 года, на другой день по смерти Екатерины. Момент 
восшествия Петра II на царский трон в качестве законного 
наследника ознаменовал исправление ошибки Ивана III 
в вопросе о престолонаследии.

Подведем итоги. Екатерина I исправила ошибку Софьи 
Палеолог. Елизавета исправила ошибку Василия III. Бла-
годаря поступкам жены и дочери Петра I, в его семье были 
исправлены ошибки семьи Ивана III (и самого Ивана III) 
в вопросе о престолонаследии. Петр II (внук Петра I) стал 
править. Этим была исправлена ошибка в отношении Дми-
трия (Внука Ивана III-го).

Таким образом, ошибки в роду Рюриковичей (на при-
мере семьи Ивана III) были исправлены в роду Романовых 
(на примере семьи Петра I) в вопросе о престолонаследии. 
Далее мы рассмотрим, как последующими поколениями 
Романовых исправлялись ошибки в престолонаследии уже 
семей Василия III и Ивана IV (Грозного).
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