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Е.А. Лебедев 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЦИФРО-

ВОГО ВИДЕО-КОНТЕНТА В ОБЛАСТИ MOTION CAPTURE 
 

В статье рассматривается использование нейросетей в произ-

водстве видеоконтента с применением захвата движения. Приведены 

принципиальные различия между использованием маркеров и без, но с 

применением новейших алгоритмов глубокого машинного обучения. Про-

ведён краткий обзор программного обеспечения с открытым исходным 

кодом и облачных решений в сегменте Motion Capture. 

 

Ключевые слова: Motion Capture, machine learning, ML, AI, CGI.  

 

В последнее время можно наблюдать, как активное развитие нейросетей и технологии машинного 

обучения, так и цифрового видео-контента — наиболее потребляемого типа контента в всемирной сети 

Интернет на данный момент. [1] Весьма логично, что данные области довольно легко нашли точки пере-

сечения во многих областях, в том числе и в области «захвата движений». 

Захват движения (англ. Motion capture) — метод анимации персонажей и объектов при помощи 

оцифровки (видеозаписи с помощью специальных датчиков) движений реального объекта (прежде всего, 

человека) и последующего переноса их на трёхмерную модель. 

Существует два вида систем, позволяющих использовать данную технологию: 

1. маркерная система, задействующая специальное оборудование — костюм с датчиками, позволяющими 

передавать положения тела в компьютер (зачастую используется также многокамерные системы, захваты-

вающие движения со множества ракурсов); 

2. безмаркерная технология, не требующая специальных датчиков или специального костюма, а ос-

нованная на технологиях компьютерного зрения и распознавания образов (в их случае, напротив, требу-

ется минимум камер). 

В настоящее время функции возможности захвата движений глубоко вошли в индустрию видеопро-

изводства, благодаря чему их можно встретить в таких программах как Adobe Premiere Pro и After Effects, 

                                                           
 © Е.А. Лебедев, 2023. 
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Autodesk 3DS Max и Motionbuilder, Blender и в других программах, нацеленных на работу с видеоконтен-

том. Существуют также и специализированные средства для данной задачи. 

OpenPose — система обнаружения нескольких человек с открытым исходным кодом, поддержива-

ющая ключевые точки тела, рук, ног и лица. Оценка позы человека сосредоточена на поиске людей и их 

позы на изображении. В системе используется многоступенчатая свёрточная нейронная сеть (англ. 

Convolutional neural network, CNN). [2] 

DeepLabCut — Open Source система автоматического трекинга движений на основе алгоритмов глу-

бокого машинного обучения, созданная специально для изучения поведения лабораторных животных. [3] 

Anipose — набор инструментов с открытым исходным кодом для надежного 3D-отслеживания по-

ведения животных без маркировки с нескольких камер. Он использует инструментарий машинного обу-

чения DeepLabCut для отслеживания ключевых точек в 2D, затем выполняет триангуляцию по видам ка-

меры для оценки позы в 3D. [4] 

FreeMoCap — программное обеспечение на с открытым исходным кодом для оптического захвата 

движения. Для использования достаточно всего двух ракурсов. В первом выпуске задействовало OpenPose 

and DeepLabCut для трекинга и Anipose для калибровки камер. [5] 

EasyMocap — набор инструментов с открытым исходным кодом для захвата движения человека без 

маркировки из RGB-видео. Он позволяет захватывать движения и создавать синхронизированную по дви-

жениям модель как с нескольких ракурсов (что позволяет, к примеру, повысить точность при участии не-

скольких человек в кадре), так и с одного. [6] 

FrankMocap — система совмещающая в себе два модуля: для распознавания движений тела и рук в 

3D. Для работы разработки Facebook AI Research требуется всего одна камера. [7] 

Помимо представленных выше бесплатных решений с открытым исходным кодом существуют и 

«облачные» сервисы. В отличии от предыдущих, они не требуют высокопроизводительного аппаратного 

обеспечения и специфичных знаний по настройке таких инструментов. К примеру, настройка OpenPose 

может показаться непростой задачей, для человека не знакомого с программированием, а экспорт нужных 

файлов, таких как *.bvh или *.fbx (хранящих трёхмерные данные о захваченных фигурах) в данном ин-

струменте недоступен. Для последнего случая можно использовать такие реализации как MocapNET, но 

без компьютера не на операционной системе Linux это гораздо сложнее, чем, допустим, на Microsoft Win-

dows 10. [8] 

Plask — бесплатный инструмент с искусственным интеллектом, позволяющий извлекать движения 

актёра из видеоматериалов и переносить их на 3D персонажа для использования в анимации. 

Move AI — также позволяет захватывать движения при использовании обычных камер, если коли-

чество людей не превышает трёх. 

Rokoko video и DeepMotion — аналогичные решение, позволяющее переносить движения на 3D-

модель. В обоих решениях важно отметить возможность регулировки фиксации стоп, так как её проскаль-

зывание является проблемой, характерной для многих систем захвата движения на основе видео. 

Wonder Dynamics — наиболее «молодой» но при этом не менее инновационный инструмент, позво-

ляющий пропустить этап переноса движений актёра сразу заменив его нужной на 3D-моделью. На данный 

момент есть возможность замены актёра как на ряд персонажей от создателей сервиса, так и на загружен-

ными пользователями. Помимо этого, в видео могут быть несколько исходных актёров. 

В настоящее время области видеопроизводства и машинного интеллекта нашли синергию в области 

видеоэффектов за счёт упрощения работы по захвату движений. Несмотря на то, что область motion caption 

существует не один десяток лет ей ещё есть куда развиваться, особенно сейчас — когда работа, которая 

отбирала дни у профессионалов может выполняться рядовыми пользователями за несколько кликов. Несо-

мненно, упрощение и снижение порога входа в данную область компьютерной графики может привести к 

притоку новых специалистов по видеоэффектам, появлению большего примеров данной технологии и об-

щему росту экономики в области медиатехнологий. 
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А.А. Кедич 

 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА В РОССИИ В 2023 ГОДУ  
 

В статье рассматриваются перспективы развития системы 

поддержки экспорта в России в 2023 году и факторы, влияющие на улуч-

шение работы механизмов системы. 

 

Ключевые слова: экспорт, система поддержки, механизмы, раз-

витие, экономический рост, конкурентоспособность. 

 

Для успешного развития экономики страны экспорт является одним из наиболее важных факторов. 

В связи с этим правительство Российской Федерации активно развивает систему поддержки экспорта, со-

здавая программы и механизмы, которые помогают российским компаниям успешно выйти на междуна-

родные рынки. В данной статье мы рассмотрим ключевые направления развития системы поддержки экс-

порта в России в 2023 году. 

Система поддержки экспорта в России в настоящее время включает в себя широкий спектр инстру-

ментов, таких как консультации, поддержка финансирования, организация выставок и мероприятий, 

направленных на продвижение российских товаров на международных рынках. Несмотря на это, суще-

ствует ряд проблем существующей системы поддержки экспорта, которые затрудняют эффективное про-

ведение экспортных операций. 

Одной из основных проблем является отсутствие четкого определения приоритетных направлений 

экспорта, что создает определенные сложности при планировании программ поддержки. Также недоста-

точно реализуется стимулирование создания новых технологий и торговых марок, которые могли бы уве-

личить конкурентоспособность российских товаров на мировых рынках. 

                                                           
 © А.А. Кедич, 2023. 
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ской государственный технический университет, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 9-2 (144) 

__________________________________________________________________________________ 

 

8 

В 2023 году правительство России планирует ряд новых программ и механизмов, которые помогут 

решить проблемы, существующие в системе поддержки экспорта. Одно из ключевых направлений разви-

тия системы поддержки экспорта будет связано с определением и поддержкой приоритетных направлений 

экспорта. Поддержка компаний, занимающихся экспортом товаров, необходима в следующих направле-

ниях: 

1. Продвижение товаров и услуг в страны-лидеры мирового экономического рынка, где имеются 

потенциальные покупатели продукции отечественного производства. 

2. Развитие новых направлений экспорта на основе имеющихся достижений в области науки и тех-

нологий, способствующих созданию новых товаров высшего качества, которые будут конкурентоспо-

собны на международном рынке. 

3. Проведение продвижения отечественных высокотехнологических проектов во всем мире, с целью 

создания устойчивой экономической выгоды на международных рынках. 

Создание новых технологий – это особый инструмент развития экспорта, и обеспечение их перехода 

от идеи к конечному продукту требует от правительства, предпринимателей и научных организаций спло-

чённости и совместных усилий. Поэтому следующим шагом является создание новых программ под-

держки инноваций и развития высокотехнологичных проектов. В рамках этих программ компаниям будут 

предоставлены гранты на проведение научно-исследовательских работ, стажировки и образовательные 

программы, направленные на повышение квалификации специалистов. 

Также будет продолжен ряд программ поддержки, направленных на развитие известных отраслей 

экспорта, таких как машиностроение, химическая промышленность и др. В рамках этих программ будут 

предоставлены льготные кредиты и субсидии, которые помогут компаниям повысить свою конкуренто-

способность на мировом рынке. 

Для увеличения объемов экспорта необходимо создание инфраструктуры, которая бы облегчила 

транспортировку и продвижение российских товаров на мировых рынках. В рамках новых программ под-

держки экспорта будут разработаны проекты по созданию новых торговых площадок и логистических 

центров, которые способствуют развитию торгово-экономических связей и повышению эффективности 

экспортных операций. 

Кроме этого, в рамках новой системы поддержки экспорта в России будет уделяться особое внима-

ние упрощению бюрократических процедур и автоматизации процессов взаимодействия между компани-

ями и государственными органами. Эти меры позволят сократить время на проведение экспортных опера-

ций и снизить затраты на участие в торгах и конкурсах. 

Таким образом, система поддержки экспорта в России в 2023 году нацелена на стимулирование ро-

ста экономики страны и увеличение оборота экспорта. Основными направлениями развития системы под-

держки экспорта являются улучшение мер поддержки, создание целевых программ наращивания экспорта 

в направлениях, важных для экономики страны и на основе возможностей мировых рынков, развитие ин-

новационных технологий, усовершенствование технической инфраструктуры и автоматизация процессов 

взаимодействия между компаниями и государственными органами. 

Для того чтобы эффективно реализовать данные меры, необходимо создать единую базу данных 

экспортеров и потенциальных покупателей, которая будет способствовать максимальной реализации по-

тенциала российских экспортеров на мировых рынках. Комплексное использование всех приведенных мер 

позволит обеспечить стабильный рост экспорта, увеличение конкурентоспособности и доли российских 

товаров на мировых рынках. 
 

 

КЕДИЧ АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА - магистрант, Донской государственный технический универ-
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В.А. Жукова 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ 
 

Продовольственная безопасность, определяемая как состояние, в 

котором все люди имеют доступ к достаточному, безопасному и пита-

тельному питанию, является важнейшей глобальной проблемой. По мере 

роста населения мира растет и спрос на продовольствие, что сопровож-

дается ростом отсутствия продовольственной безопасности. Для реше-

ния проблем продовольственной безопасности крайне важно понимать 

многогранные факторы, влияющие на нее. В этой статье освещаются 

ключевые детерминанты продовольственной безопасности, и исследу-

ется их взаимосвязанный характер в сегодняшней сложной глобальной 

среде. 

 

Ключевые слова: Продовольственная безопасность, аграрный 

комплекс, климат, факторы. 

 

Продовольственная безопасность является важной составной частью национальной безопасности 

каждой страны. Она предполагает обеспечение населения достаточным количеством безопасных и каче-

ственных продуктов питания. В России, как и во многих других странах, существует ряд факторов, кото-

рые оказывают влияние на продовольственную безопасность. В данной статье освещаются  ключевые фак-

торы, которые воздействуют на продовольственную безопасность России. 

Изменение климата и факторы окружающей среды 

Изменение климата существенно влияет на производительность сельского хозяйства: повышение 

температуры, неустойчивый характер осадков и экстремальные погодные явления влияют на урожайность 

сельскохозяйственных культур. Наряду с этим, такие факторы, как деградация почвы, нехватка воды и 

вырубка лесов, способствуют нарушению систем производства продуктов питания. Разработка и внедре-

ние устойчивых методов ведения сельского хозяйства и адаптивных технологий могут помочь противо-

стоять этим экологическим проблемам. 

Социально-экономические факторы 

Бедность, безработица и неравенство доходов ограничивают возможности людей приобретать до-

статочное количество продуктов питания и могут увековечить циклы отсутствия продовольственной без-

опасности. Кроме того, конфликты и политическая нестабильность могут нарушить цепочки поставок про-

довольствия и затруднить распределение продовольствия. Решение этих основополагающих социальных 

и экономических проблем имеет важное значение для обеспечения доступа к продовольствию для всех. 

Сельскохозяйственная производительность и технологии 

Современные методы ведения сельского хозяйства, включая инновационные сорта сельскохозяй-

ственных культур, ирригационные системы и методы ведения сельского хозяйства, могут повысить эф-

фективность производства продуктов питания и повысить урожайность. Инвестиции в исследования и раз-

работки для повышения производительности сельского хозяйства с помощью технологий имеют перво-

степенное значение для укрепления продовольственной безопасности. Однако на внедрение технологий 

могут влиять финансовые ограничения, недостаток знаний и традиционные методы работы мелких фер-

меров. 

Глобальная торговля и динамика рынка 

Продовольственная безопасность сильно зависит от международной торговли и колебаний рынка. 

Цены на сырьевые товары, обменные курсы и политика импорта-экспорта влияют на доступность и до-

ступность продуктов питания. Торговая политика, такая как тарифы и субсидии, влияет на конкуренто-

способность отечественного агробизнеса и может привести к дисбалансу поставок продовольствия. Поощ-

рение практики открытой и справедливой торговли может смягчить риски продовольственной безопасно-

сти, возникающие из-за нестабильности рынка. 

                                                           
 © В.А. Жукова, 2023. 
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Инфраструктура и распределение продуктов питания 

Эффективная и действенная система распределения продовольствия имеет жизненно важное значе-

ние для продовольственной безопасности. Соответствующая инфраструктура транспортировки, хранения 

и переработки может помочь сократить пищевые отходы и обеспечить доставку продуктов питания во все 

сообщества. Инвестиции в улучшение инфраструктуры и логистики могут способствовать лучшему рас-

пределению продовольствия, повышая общую продовольственную безопасность. 

Управление и политика 

Для обеспечения продовольственной безопасности необходимы сильное управление и хорошо ин-

формированная политика. Политические решения, касающиеся сельского хозяйства, землепользования и 

социальных услуг, напрямую влияют на доступ к продовольствию, наличие и стабильность. Региональные 

и глобальные совместные усилия по разработке и реализации комплексной политики продовольственной 

безопасности имеют решающее значение для устранения различных факторов и обеспечения долгосроч-

ных изменений. 

Таким образом, продовольственная безопасность – это сложный вопрос, на который влияют различ-

ные взаимосвязанные факторы. Понимание и решение проблем, связанных с изменением климата, соци-

ально-экономическим неравенством, технологическими достижениями, глобальной торговлей, инфра-

структурой и политикой, требуют скоординированных усилий со стороны правительств, исследователей 

и сообществ. Изучая эти факторы, мы сможем лучше ориентироваться в тонкостях продовольственной 

безопасности и разработать соответствующие стратегии, которые обеспечат всем людям доступ к необхо-

димым им продовольственным ресурсам. 
 

 

ЖУКОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант, Донской государственный технический 

университет, Россия. 
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С.Ш. Монгуш 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ АВТОРА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Общедоступность современной компьютерной техники, аноним-

ность в глобальной сети Интернет, все это связано с тем, что каждый 

день происходит создание и распространение копий произведений без со-

ответствующего разрешения авторов или правообладателей. Целью 

данного исследования является необходимость правового анализа совре-

менного авторского права, а также потребность анализа и разъясне-

ния, функционирующих в Российской Федерации способов защиты ав-

торских прав в сети интернет, для начинающих авторов и прочих заин-

тересованных лиц.  

 

Ключевые слова: авторское право, интернет, защита, информа-

ционное общество. 

 

В условиях быстрого развития информационного общества и увеличения экономического значения 

интеллектуальной деятельности, становится ясным, что защита интеллектуальных прав в сети Интернет 

играет все более важную роль. Возрастающие доходы от нелицензионного использования результатов ин-

теллектуальной деятельности приводят к огромному количеству нарушений в этой сфере. Из-за этой про-

блемы авторы произведений литературы, науки и искусства сталкиваются с трудностями в защите своих 

авторских прав. Многие люди не осознают, что существуют законные правила использования информа-

ции, полученной из Интернета, и что там действуют те же самые авторские права. В свете этого, требуются 

особые способы и меры для защиты интеллектуальных прав в онлайн-среде. 
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Защита прав авторов в сети Интернет требует особого внимания и подхода. Традиционные методы 

защиты авторских прав не всегда эффективны в сфере Интернета, так как здесь есть определенные осо-

бенности, среди которых трудность выявления и отслеживания нарушений. Возникает вопрос, как можно 

защитить свои авторские права в сети, особенно учитывая, что сам автор должен найти и привести дока-

зательства нарушения.  

Нематериальная сущность объектов авторского права и их легкость копирования создают проблему 

в обеспечении достаточных доказательств нарушений авторского права. Это главное отличие от традици-

онных способов защиты, которые могут оперировать физическими объектами и более наглядными дока-

зательствами.  

Однако, это не означает, что защита авторских прав в Интернете невозможна. Существуют различ-

ные технологии и методы, которые помогают авторам контролировать использование своих произведений 

в сети и защищать свои права. Среди них можно выделить водяные знаки, цифровую подпись, технологии 

DRM (Digital Rights Management) и другие. 

Однако, самая важная составляющая защиты прав авторов в сети Интернет – это образование и ин-

формирование. Авторы должны быть осведомлены о своих правах и знать, как их защищать. Образование 

помогает развить навыки по обнаружению и предотвращению нарушений авторских прав, а также снижает 

возможность попадания в ситуации, когда автору сложно доказать нарушение своих прав.  

В целом, защита авторских прав в сети Интернет является сложной задачей, требующей комплекс-

ного подхода и использования различных методов. Однако, с развитием технологий и осознанием авто-

рами своих прав, возможности улучшить ситуацию постепенно расширяются. 

Защита интеллектуальных прав включает в себя различные методы, которые предусмотрены в 

Гражданском кодексе Российской Федерации. Эти методы могут быть использованы по требованию от 

определенных лиц, таких как правообладатели, организации по управлению правами на коллективной ос-

нове, а также другие лица в случаях, предусмотренных законом. Одним из ключевых способов защиты 

является применение самозащиты и государственно-принудительных мер. Конфликты, касающиеся за-

щиты прав интеллектуальной собственности, обычно рассматриваются и разрешаются в судебном по-

рядке. Однако эффективное использование этих методов требует более детального и всестороннего изу-

чения проблемы и разработки обоснованных стратегий. Важно учитывать, что в современном цифровом 

мире защита интеллектуальных прав становится все более сложной и требует постоянного обновления 

исходя из новых технологий и тенденций. 

Актуальность исследования определена необходимостью проведения правового анализа современ-

ного авторского права на произведения литературы, науки и искусства. Также важно разобраться в спосо-

бах защиты авторских прав в сети интернет, особенно для начинающих авторов и прочих заинтересован-

ных лиц. Одним из ключевых документов, определяющих авторские права в Российской Федерации, яв-

ляется Гражданский кодекс РФ.  

Согласно Статье 1255 этого кодекса, авторскими правами признаются интеллектуальные права на 

произведения науки, литературы и искусства. То есть, автором произведения считается гражданин, кото-

рый своим творческим трудом создал это произведение.  

Можно сказать, что авторское право играет важную роль в защите интересов авторов. Оно позво-

ляет им сохранить контроль над своими творческими произведениями и получать денежное вознагражде-

ние за их использование. Однако с развитием интернет-технологий и появлением новых способов распро-

странения и доступа к произведениям, возникают новые вызовы для правовой системы. Необходимо про-

вести более детальный анализ функционирования защиты авторских прав в сети интернет и разработать 

соответствующие механизмы для обеспечения справедливости и защиты прав авторов.  

Таким образом, данное исследование имеет большое значение для понимания современных про-

блем в области авторского права и предложения решений для улучшения действующей системы защиты 

авторских прав в Российской Федерации. 

В настоящее время количество нарушений авторских прав растет с каждым годом. Это связано с 

конкуренцией, которая побуждает многих использовать чужую интеллектуальную собственность для по-

лучения коммерческой выгоды. Нелегальное копирование, продажа и обнародование произведений без 

предварительного разрешения автора стали практически ежедневным явлением.  

Для защиты своих авторских прав в интернете необходимо знать о возможных мерах, которые 

можно предпринять. В первую очередь, автор должен понимать, что он имеет право на авторство, имя и 

неприкосновенность своего произведения. Это значит, что никто не может претендовать на авторство или 

изменять произведение без согласия автора.  

Более того, автор обладает исключительным правом на свое произведение, что означает, что никто 

другой не может использовать его произведение без предварительного разрешения. Исключительное 
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право автора ограничивает возможность кого-либо использовать, копировать, продавать или распростра-

нять произведение без авторского согласия.  

Но как можно защитить свои авторские права? Первым шагом является регистрация произведения 

и получение авторского свидетельства. Это позволит автору иметь официальное доказательство своих 

прав и облегчит процесс защиты в случае нарушения.  

Кроме того, автору следует соблюдать меры предосторожности при публикации своих произведе-

ний в интернете. Это может включать в себя использование водяных знаков, ограничение доступа к про-

изведению через приватные ссылки или использование цифровых прав управления для защиты от несанк-

ционированного использования.  

Защита авторских прав в интернете необходима не только писателям и художникам, но и предста-

вителям различных творческих профессий. Как правило, произведениями интеллектуальной собственно-

сти являются не только книги или картинки, но и музыка, фото- и видеоматериалы, программы и дизайн. 

Всем авторам необходимо быть бдительными и готовыми защитить свои права в сети. Обеспечение без-

опасности своих произведений – это один из ключевых факторов для успешной творческой карьеры и 

сохранения своей интеллектуальной собственности. 

Актуальность этой темы заключается в том, что защита авторских прав в сети до сих пор не находит 

должного отражения в законодательстве России. В настоящее время не требуется официальная регистра-

ция произведения для возникновения авторских прав в соответствии с законами Российской Федерации. 

Достаточно лишь его публикации. Однако, согласно статье 1273 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, без разрешения автора или правообладателя и без выплаты гонорара, можно воспроизводить опуб-

ликованное произведение только в личных целях. 

Одна из основных проблем в области защиты авторских прав в интернете – это сложность установ-

ления идентичности и местоположения нарушителя. В сети намного легче скрывать свою личность и опе-

рировать анонимно, что делает преследование нарушителей и восстановление прав авторов затруднитель-

ным. Для эффективной защиты авторских прав в онлайн-среде необходимо разработать механизмы, кото-

рые позволят идентифицировать нарушителей и пресекать нелегальные действия. 

Одним из возможных решений проблемы защиты авторских прав в интернете может стать разра-

ботка и внедрение новых технологий, способных обеспечить автоматическое обнаружение и блокировку 

нелегального контента. Такие технологии могут использовать алгоритмы машинного обучения для ана-

лиза содержания и определения нарушений авторских прав. Помимо этого, важно также развивать сотруд-

ничество между правоохранительными органами, интернет-провайдерами и платформами онлайн-серви-

сов для более эффективного выявления и пресечения нарушений авторских прав. 

В заключение, защита авторских прав в интернете является актуальной и важной темой, которой 

следует уделить должное внимание в законодательстве Российской Федерации. Необходимо разработать 

эффективные механизмы и технологии, которые обеспечат защиту прав авторов и способствуют развитию 

культурного творчества в цифровой эпохе. 

Юридические меры принудительного характера, которые предусматривают восстановление (при-

знание) прав и интересов авторов, пресечение нарушений и последующие воздействия, оказываемые на 

нарушителей, являются гражданско-правовыми средствами защиты прав авторов. Одним из таких средств 

является создание одного или нескольких экземпляров произведения или его части в любой материальной 

форме, что также считается воспроизведением в соответствии с законодательством. Перечень допустимых 

способов защиты субъективных гражданских прав, включающий указанные меры, содержится в статье 12 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Этот перечень важен для обеспечения защиты прав авторов 

и сохранения интеллектуальной собственности. 

Вопрос защиты прав авторов требует особого внимания. Интеллектуальные права, в свою очередь, 

делятся на две категории: личные неимущественные права и исключительные права. Важно отметить, что 

эти разделы относятся к гражданским правам. Следовательно, их защита должна осуществляться в соот-

ветствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации [ст. 12, 1]. Однако, при выборе ме-

тодов защиты авторских прав и процессуального механизма их применения необходимо учитывать харак-

тер совершенного правонарушения и сущность нарушенных прав, которыми владеет правообладатель.  

С целью обеспечения необходимой охраны интеллектуальных прав, а также доступных и эффектив-

ных механизмов защиты, законодатель установил систему полномочий государственных органов, участ-

вующих на разных этапах процесса защиты.  
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Прежде всего, стоит обратить внимание на ст. 1248 ГК РФ1. Статья указывает на полномочия суда 

в разрешении споров, связанных с интеллектуальными правами. Федеральный конституционный закон № 

1-ФКЗ от 31.12.1996 г. «О судебной системе Российской Федерации»2 учреждает суд по интеллектуальным 

правам в системе арбитражных судов. Такие суды могут быть первыми и кассационными инстанциями. 

Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ от 28.04.1995 г. "Об арбитражных судах в Российской 

Федерации"3 соответственно устанавливает полномочия органа. Глава 4 закона содержит положение о том, 

что защита интеллектуальных прав находится в компетенции суда по интеллектуальным правам.       

Во время судебного процесса по защите интеллектуальных прав, сторона, чьи права нарушены, 

имеет возможность обратиться в суд с иском либо на изъятие имущества из незаконного владения (винди-

кационный иск), либо на опровержение нарушения прав (негаторный иск). Виндикационный иск предпо-

лагает требование изъять имущество из незаконной собственности. Такой иск может быть удовлетворен, 

если истец не может осуществить свои права на результаты интеллектуальной деятельности, и это лише-

ние признается неправомерным по действующему законодательству. Однако, в случае нарушения интел-

лектуальных прав с использованием интернета, виндикационный иск не может быть применен, поскольку 

невозможно изъять информацию или объекты интеллектуальной собственности, передаваемые через сеть. 

Негаторным иском можно называть другой тип иска. В данном случае истец требует устранить 

нарушения, которые препятствуют свободному реализации его прав. Такой иск не связан с лишением вла-

дения и указывает на незаконные препятствия, созданные третьими лицами для осуществления прав вла-

дельца. Этот тип иска часто используется в спорах, связанных с использованием сети Интернет. Как упо-

миналось ранее, Интернет является каналом связи, который позволяет передавать, публиковать и распро-

странять результаты интеллектуального труда, то есть выполнять права. Любое техническое вмешатель-

ство в этот процесс может трактоваться как нарушение. 

К системе органов надзора можно отнести прокуратуру Российской Федерации. Несмотря на то, что 

в федеральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"4 не поименованы 

полномочия по участию в защите интеллектуальных прав, прокуратура Российской Федерации ведёт 

надзор за соблюдением конституции и законов страны. Так п. 4, ст. 27 указывает на полномочия прокурора 

на подачу иска и его поддержку в судебном процессе, в случаях, когда пострадавший по объективным 

причинам не может участвовать в процессе. Так же ст. 1253 ГК РФ наделяет прокурора правом требования 

ликвидации юридического лица, в случае неоднократного нарушения интеллектуальных прав таким юри-

дическим лицом.        

Иным органом, наделённым надзорными функциями, является Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Постановление правительства РФ 

№ 228 от 16.03.2009 "О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций"5, указывает на полномочия Роскомнадзора по контролю за использованием 

средств связи. В связи с этим федеральный орган имеет ограниченный, однако, крайне радикальный спи-

сок механизмов пресечения правонарушения. Так Роскомнадзор ответственен за ведение «Единого реестра 

доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих иденти-

фицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено». К теме нашего исследования относятся полномочия по принятию заявлений от 

граждан и проведению необходимых расследований.  

Как можно заметить Российская Федерация имеет разветвлённую систему органов с надзорными 

полномочиями, позволяющую эффективно реализовывать политику по охране и развитию рынка интел-

лектуальной собственности. Очевидно, что внимание органов в большей степени обращено на крупные, 

общественно важные события. Частные случаи правонарушений рассматриваются судами по искам пра-

вообладателей и их законных представителей. Законодатель, учитывая характерные для сети «Интернет» 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ //Собрание законода-

тельства РФ.  25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 
2 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" 

//Собрание законодательства РФ, 06.01.1997, № 1, ст. 1. 
3 Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федера-

ции"//Собрание законодательства РФ, 01.05.1995, № 18, ст. 1589, 
4 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 08.01.2019)// Собрание законодательства РФ, 20.11.1995, № 47, ст. 4472, 
5 Постановление Правительства РФ от 16.03.2009 № 228 ("О Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций"//Собрание законодательства РФ, 23.03.2009, № 12, ст. 1431, 
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свойства, предусмотрел возможность создания не государственных учреждений, участвующих в процес-

сах защиты частных интересов. Ст. 1242 ГК РФ1 устанавливает возможность учреждения некоммерческой 

организации по коллективному управлению авторскими и смежными правами.  

Основанные на членстве, такие организации позволяют осуществлять и защищать права авторов, 

исполнителей, производителей фонограмм. Членство в организации по коллективному управлению не 

ограничивает правообладателей в защите своих прав самостоятельно или при помощи законных предста-

вителей.  

Примечательным для данного исследования является полномочия организации по представлению 

интересов правообладателей от их имени либо от имени организации. Главным условием для привлечения 

организации к судебному процессу является наличие договора о передаче полномочий по управлению 

правами, заключенный между правообладателем и организацией.    

Отметим, что законодатель предусмотрел возможность предъявления требований в судебном про-

цессе от лица неопределённого круга правообладателей. Так организация может инициировать судебное 

разбирательство без идентификации правообладателей, заключения договоров и оформления доверенно-

стей. Это позволяет существенно сэкономить время и ресурсы организации. Представляется, что указан-

ное полномочие в сочетании с полномочиями Роскомнадзора образует эффективный механизм по борьбе 

с распространением нарушений интеллектуальных прав.      

Гражданский кодекс содержит в себе нормы о правообладателях, не являющихся авторами произ-

ведений. Так ст. 1234 ГК РФ2 указывает на возможность отчуждения исключительного права, а ст. 1235, 

1238 указывают на возможность передачи имущественных прав лицензиатам и сублецинзиатам. Оче-

видно, что при отчуждении исключительных прав, переходят права и на их защиту. Таким образом, автор 

теряет право на использование результатов интеллектуальной собственности, соответственно и право на 

их защиту, однако право на защиту личных неимущественных прав не отчуждается, и не содержится у 

иных правообладателей.      

Права лицензиата, в свою очередь, ограничены условиями лицензии. Более того ст. 1254 ГК РФ3 

указывает на тот факт, что право защиты получает владелец полной (исключительной лицензии). Как ука-

зывает Л.А. Новосёлова4, идя по пути ограничений прав на защиту лицензиарами, законодатель снял от-

ветственность по надзору за правомерностью использования результатов интеллектуального труда. Такая 

ответственность могла бы привести к ситуации, когда лицензиар обращается с претензией к лицензиату о 

недобросовестном исполнении своих прав, что является недопустимым. Таким образом, единственной воз-

можной мерой для лицензиата является обращение к лицензиату. К тому же ст. 394 ГК РФ5 устанавливает 

обязанность по уплате неустоек и покрытию понесённых убытков за ненадлежащее исполнение обязанно-

стей по договору, в том числе и лицензии.     

В связи с тем, законодатель установил возможность правообладателю избрать меру ответственно-

сти за нарушение исключительных прав, вопрос требует детального рассмотрения. Так четвёртая часть 

Гражданского кодекса Российской Федерации ст. 12256 устанавливает перечень объектов и их правовую 

охрану. Тем самым государство берёт на себя обязанности защищать результаты интеллектуальной дея-

тельности. Согласно статьям 1250, 1251, 1252 ГК РФ7 за нарушение интеллектуальных прав предусмот-

рены меры воздействия.   

Иной, защищаемой неюрисдикционной формой стала информация об авторском праве. Такая ин-

формация позволяет идентифицировать произведение и её правообладателя, может содержать условия ис-

пользования. Применение такой информации позволяет упростить процесс разрешения споров, связанный 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ //Собрание законода-

тельства РФ.  25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ //Собрание законода-

тельства РФ.  25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ //Собрание законода-

тельства РФ.  25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 
4 "Право интеллектуальной собственности. Средства индивидуализации: Учебник" (том 3) (под общ. ред. Л.А. 

Новоселовой) /Статут, 2018 
5 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.06.2019) "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, № 32, ст. 3301, 
6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ //Собрание законода-

тельства РФ.  25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 
7 См. там же. 
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с результатами интеллектуальной деятельности, в связи с чем удаление или искажение такой информации 

запрещено ст. 1300 ГК РФ1 

Таким образом, при анализе способов защиты прав авторов, важно учитывать как сущность право-

нарушений, так и характер нарушенных прав. Только таким образом можно обеспечить эффективную за-

щиту интеллектуальной собственности и гарантировать авторам справедливое вознаграждение за свои 

труды.   
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А.Д. Бабенкова  

 

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-

СВЯЗИ В ХОДЕ ПЕРЕСМОТРА КАССАЦИОННЫМИ СУДАМИ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ 
 

Статья исследует проблемы применения видеоконференц-связи 

при рассмотрении административных дел в кассационных судах, законо-

дательные пробелы в вопросах регулировании проведения судебных засе-

дания с помощью видеоконференц-связи. Автором предложены пути ре-

шения для оптимизации применения видеоконференц-связи.  

 

Ключевые слова: видеоконференц-связь, административные 

дела, пересмотр дел, кассационное судопроизводство. 

 

Использование видеоконференц-связи при пересмотре административных дел в кассационном по-

рядке может быть полезным и эффективным в условиях сложной географической распределенности сто-

рон, в условиях пандемии или необходимости обеспечения явки стороны, находящейся в специальном 

учреждении (например, в месте ограничения или лишения свободы). 

Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях неоднократно отмечал, что поря-

док проверки судебных актов по жалобам заинтересованных лиц определяется федеральным законом на 

основе Конституции Российской Федерации; исключительная по своему существу возможность преодо-

ления окончательности вступивших в законную силу судебных актов предполагает установление законо-

дателем таких особых процедурных условий их пересмотра, которые бы отвечали, прежде всего, требова-

ниям правовой определенности, обеспечиваемой признанием законной силы судебных решений, их не-

опровержимости (например, постановление от 5 февраля 2007 года № 2-П) [2]. Данные правовые позиции 

согласуются с практикой Европейского Суда по правам человека. 

Применение видеоконференц-связи при рассмотрении административных дел должно основы-

ваться на законодательных нормах, учитывать принципы справедливого судопроизводства и обеспечивать 

доступность и эффективность судебного процесса для всех участников. 

Основания для применения видеоконференц-связи в ходе пересмотра кассационными судами адми-

нистративных дел включают: 

1.Законодательное предписание: наличие законодательных норм, регулирующих использование ви-

деоконференц-связи в кассационных судах при пересмотре административных дел и предусматривающих 

порядок и условия ее применения.  

2.Соблюдение основных принципов судопроизводства: Применение видеоконференц-связи должно 

соответствовать основным принципам судопроизводства, таким как равноправие сторон, независимость и 

беспристрастность суда, а также принцип конфиденциальности и защиты персональных данных. 

В рамках исследуемой темы проведем анализ норм, являющихся основанием для проведения судеб-

ного заседания с использованием видеоконференц-связи. Статьи 153.1 АПК РФ [1] и 155.1 ГПК РФ [2] 

практически дублируют друг друга. Отличия заключается в возможности использования видеоконференц-

связи по инициативе суда в гражданском процессе (когда в арбитражном процессе – только по ходатайству 

сторон),  более дательной регламентации ведения записи судебного заседания и сроков передачи матери-

ального носителя в суд, рассматривающий дело, в арбитражном процессе. Кроме того, АПК РФ преду-

сматривает закрытый перечень оснований для отказа в удовлетворении ходатайства об участии в судебном 

заседании путем использования видеоконференц-связи.  

Статья 142 Кодекса административного судопроизводства РФ [1] регламентирует вопрос примене-

ния видеоконференц-связи более детально, чем АПК РФ и ГПК РФ. Так, законодатель перечисляет суды, 

в которых может быть использована видеоконференц-связь, указывает срок направления определения об 

использовании видеоконференц-связи, назначает ответственных за обеспечение связи  

Однако вышеназванная норма содержит серьезное ограничение в применении. Так, видеоконфе-

ренц-связь в административном процессе может быть применена только «в случае, если для правильного 

рассмотрения и разрешения административного дела необходимо присутствие в судебном заседании лица, 

                                                           
 © А.Д. Бабенкова, 2023. 
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которое по объективным причинам не имеет такой возможности». Таким образом, для применения ви-

деоконференц-связи одна из сторон должна доказать отсутствие возможности явки стороны по делу или 

иного лица, участвующего в рассмотрении дела.  

В настоящее время Минюстом России разрабатывается проект Процессуального Кодекса РФ об ад-

министративных правонарушениях. Статья 8.33 Проекта практически копирует статью 142 КАС РФ и со-

здает еще более строгие правила для возможность применения видеоконференц-связи – только в случае, 

«если судом признано обязательным присутствие в судебном заседании участника производства по делу 

об административном правонарушении или иного лица…».  

С нашей точки зрения, данная формулировка приведет к необходимости выносить отдельное опре-

деление, в котором объяснять обязательное присутствие стороны либо возможность проведения судебного 

заседания в отсутствии участника производства в случае отказа. 

Порядок применения видеоконференц-связи в ходе пересмотра кассационными судами админи-

стративных дел является следующим: 

1. Заявление о применении видеоконференцсвязи: Сторона, желающая использовать видеоконфе-

ренц-связь, должна подать заявление в суд, в котором обосновывает необходимость такого использования 

и указывает на соответствие правовым основаниям. 

2. Рассмотрение заявления судом: Суд должен рассмотреть заявление и определить, соответствует 

ли использование видеоконференц-связи законодательству и основным принципам судопроизводства. Суд 

может принять решение об одобрении или отклонении заявления. 

3. Организация видеоконференции: В случае одобрения заявления суд должен организовать прове-

дение видеоконференции, обеспечивая соответствующие технические условия, качество связи и безопас-

ность передачи данных. 

4. Информирование участников: Суд должен информировать всех участников судебного процесса 

о проведении видеоконференции, предоставлять доступ к необходимым материалам и обеспечивать воз-

можность активного участия в судебном заседании. 

5. Проведение судебного заседания: В ходе видеоконференции суд должен обеспечить соблюдение 

всех процессуальных прав и обязанностей участников, таких как возможность задавать вопросы, представ-

лять доказательства и выступать с заключительными речами. 

6. Протоколирование и запись видеоконференции: Суд может протоколировать видеоконференцию, 

а также делать аудио- или видеозапись для последующего использования при составлении протокола су-

дебного заседания. 

7. Принятие и оглашение решения суда: Суд должен принять решение по результатам рассмотрения 

дела с использованием видеоконференц-связи и огласить его участникам судебного процесса. Решение 

должно быть оформлено в письменном виде и содержать обоснование применения видеоконференц-связи. 

8. Возможность обжалования: Участники судебного процесса должны иметь возможность обжало-

вать решение суда, принятое с использованием видеоконференц-связи, если они считают, что такое ис-

пользование привело к нарушению их процессуальных прав. 

Исследователи и практики убеждены, что внедрение видеоконференц-связи в судебную систему 

Российской Федерации обосновывается стремлением к повышению эффективности использования вре-

менных, финансовых и человеческих ресурсов, увеличению количества рассматриваемых дел, сокраще-

нию сроков рассмотрения дел [3, c.131]. Автор настоящий статьи считает необходимым выделить допол-

нительные преимущества использования видеоконференц-связи, которые являются особенно актуаль-

ными при рассмотрении административных дел: 

1) Предоставление доказательств. Видеоконференц-связь может быть использована для представле-

ния доказательств, таких как фотографии, видеозаписи или документы, которые могут быть легко пере-

даны и просмотрены в режиме онлайн, 

2) Общение с экспертами. Видеоконференц-связь может облегчить взаимодействие с экспертами, 

которые могут предоставить важные сведения или заключения по делу об административном правонару-

шении, 

3) Публичность судопроизводства. Видеоконференц-связь может обеспечить широкий доступ обще-

ственности к судебному процессу, что повышает его прозрачность и контроль со стороны граждан. 

Участие в судебном заседании посредством использования систем видео-конференц-связи воз-

можно только при соблюдении двух условий. Первое условие - это наличие технической возможности как 

у суда соответствующей судебной инстанции, так и суда или учреждения, которое обеспечивает участие в 

судебном заседании лиц, участвующих в деле, их представителей путем использования систем видеокон-

ференц-связи по месту жительства, месту пребывания или месту нахождения указанных лиц. Вторым обя-
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зательным условием использования систем видеоконференц-связи в судебном заседании является воле-

изъявление лица, участвующего в деле, желающего принять участие в судебном заседании посредством 

использования систем видео-конференц-связи. Такое волеизъявление оформляется ходатайством об уча-

стии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи. 

При этом никто не застрахован от возможности возникновения проблем организационно-техниче-

ского характера (некачественная связь, невозможность провести судебное заседание в помещении, осна-

щенном специальным оборудованием; невозможность провести судебное заседание в пределах рабочего 

времени с учетом территориальной удаленности участников процесса и разных часовых поясов), про-

блемы, вызванные большим количеством рассматриваемых дел, и др. Проверить отсутствие у суда техни-

ческой или иной возможности заявитель не может, а отказом может существенно ограничиваться право 

гражданина на доступ к правосудию, при этом КАС прямо не предусмотрел возможность обжалования 

определения суда об отказе в использовании систем видеоконференц-связи. 

Кроме того, стороны зачастую сталкиваются с отказом в проведении судебного заседания с помо-

щью видеоконференц-связи «в связи с отсутствием технической возможности». 

Полагаем, что в целях более полной реализации конституционного права на судебное обжалование, 

судам следует обосновывать отказ в применении видеоконференц-связи, который должен содержать ука-

зание не просто на отсутствие возможности, но быть более мотивированным, указывать конкретную при-

чину отсутствия возможности, кроме того, логичным было бы закрепление в процессуальном законода-

тельстве возможности обжаловать отказ в использовании видеоконференц-связи, как обстоятельство, ко-

торое исключает возможность дальнейшего движения дела. 

Таким образом, основными проблемами при пересмотре кассационными судами административных 

дел является неполное использование инструмента видеоконференц-связи для обеспечения права на су-

дебную защиту, «шаблонные» определения кассационных судов об отказе в использовании систем ви-

деоконференц-связи. В целом, применение видеоконференц-связи в ходе пересмотра кассационными су-

дами административных дел может способствовать повышению эффективности и доступности судебного 

процесса, при условии соблюдения законодательных норм и основных принципов судопроизводства.  
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Ю.А. Горбанева 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

В статье рассматривается понятийный аппарат, употребляе-

мый в отрасли жилищного права, в соответствии с постановлениями 

правительства и правилами предоставления коммунальных услуг, а 

также сСпособы внесения платы за коммунальные услуги в ресурсоснаб-

жающие организации путем прямых расчетов или непосредственно через 

управляющие компанию. Анализируется вопрос о возможности перехода 

собственниками на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организа-

циями, на основе судебной практики об обязании осуществления перерас-

чета за содержание жилого помещения и коммунальных услуг. 

 

Ключевые слова: Коммунальные ресурсы, коммунальные услуги, 

жилищно-коммунальные услуги, задолженность, собственник, абонент, 

перерасчет, управляющая компания, ресурсобнажающая организация. 

 

Задолженность за коммунальные и жилищно-коммунальные услуги имеет достаточно серьезные 

масштабы. Суммы долгов растут с большой скоростью, что, безусловно, негативно сказывается на каче-

стве предоставляемых услуг. Если рассматривать данный вопрос глобально, в числе причин роста задол-

женности можно отнести такие факторы как: снижение доходов населения, дефицит рычагов воздействия 

управляющих компаний на неплательщиков, а также недобросовестность сторон. 

В соответствии со ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания имущества. Обязанность по 

внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги предусмотрена ст. 153 ЖК РФ. Коммуналь-

ными услугами является осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого ком-

мунального ресурса в отдельности или двух и более из них в любом сочетании с целью обеспечения бла-

гоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в мно-

гоквартирном доме в случаях, установленных настоящими Правилами, а также земельных участков и рас-

положенных на них жилых домов. К коммунальной услуге относится услуга по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (в ред. Постановлений Правительства от 26.12.2016 № 1498, от 27.02.2017 № 

232) 3.  

К коммунальным ресурсам относится холодная, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая 

энергия, теплоноситель в виде горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабже-

ния), бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для предо-

ставления коммунальных услуг и потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном 

доме. К коммунальным ресурсам приравниваются также сточные воды, отводимые по централизованным 

сетям инженерно- технического обеспечения (водоотведение). 

Исходя из понятийного аппарата, установленного Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователями помещений в многоквар-

тирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») 3, жилищно-коммунальные 

услуги ( далее ЖКУ) являются услугами по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и 

санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов ком-

мунального назначения.  

Статьи 154, 155, 156, 157 ЖК РФ, включают в себя вышеуказанный понятийный аппарат. В виду 

отсутствия у абонентов понимания терминологии и не знания или же неверного понимания и право при-

менения возникают спорыв по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги.  

Так, например, в решении Советского районного суда г. Красноярска от 25.03.2022 г. № 2-167/2022, 

абонент обратился с требованием к управляющей компании (далее УК) об обязании произвести перерасчет 

                                                           
 © Ю.А. Горбанева, 2023. 
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за содержание жилого помещения и предоставления коммунальных услуг за период с 11.2018 по 08.2020 

гг., абонент мотивировал свои требования тем что он и его семья зарегистрированы и проживают в квар-

тире «х» дома «х» по ул. «ххх», решением Советского районного суда г. Красноярска от 04.05.2017 г. с 

вышеуказанного абонента и членов его семьи (которые являлись долевыми собственниками) была взыс-

кана задолженность по ипотечному кредиту и обращено взыскание на квартиру. Банк переход права тре-

бований зарегистрировал, УК открыли лицевой счет на Банк. Апелляционным определением Краснояр-

ского краевого суда от 14.08.2019 г. решение было отменено в связи с признанием недействительности 

публичных торгов, абоненты восстановлены в праве собственности, в связи с этим абонент считают, что 

УК обязана осуществить перерасчет за вышеуказанные период за содержание жилого помещения и ком-

мунальных услуг. Однако, абонентом был не учтён тот факт, что оснований для перерасчета не имеется, 

поскольку сделка была признана недействительной. Запись в ЕГРН о собственности Банка были основаны 

на недействительной сделке, право собственности Банку юридически не происходило. Признание торгов 

недействительными влечет недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим торги; и 

применением последствий, предусмотренных статьей 167 ГК РФ 2.  

Таким образом, право собственности абонента и членов его семьи не прекращалось, поскольку при-

менены последствия недействительности сделки. Исковые требования суд оставил без удовлетворения. 

Абоненты обращались в апелляцию и кассацию инстанции по тем же основаниям, однако решение остав-

лено без изменения.  

В последствии УК вышли с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности 

за жилищно-коммунальные услуги, абоненты отменили судебный приказ, в связи с чем УК направило ис-

ковое заявление мировому судье судебного участка № 79 в Советском районе г. Красноярска (дело 02-

0013/79/2023, находится в процессе рассмотрения). 

Для выяснения причин недопонимания между собственниками и УК, рассмотрим порядок начисле-

ния платы за коммунальных услуг, который производится в соответствии с нормами Жилищного кодекса 

РФ и Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 

РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-

щений в многоквартирных домах и жилых домов». 

Расчет размера платы за коммунальные услуги, в соответствии со ст. 157 ЖК РФ производится по 

тарифам, установленным для ресурсоснабжающих организаций (далее РСО) в порядке, определенном за-

конодательством РФ1.  

Согласно ч. 7.1 ст. 155 ЖК РФ на основании решения общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме собственники помещений в многоквартирном доме и наниматели жилых поме-

щений могут вносить плату за все или некоторые коммунальные услуги ресурсоснабжающим организа-

циям, а за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами - региональному 

оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами 1. При этом внесение платы за комму-

нальные услуги РСО, региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами при-

знается выполнением собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых поме-

щений своих обязательств по внесению платы за коммунальные услуги перед управляющей организацией, 

которая отвечает перед такими собственниками и нанимателями за предоставление коммунальных услуг 

надлежащего качества. 

Протоколом общего собрания собственниками помещений многоквартирного дома может быть 

принято решении об оплате платежей на прямую в РСО или через УК. В данном деле собственниками 

принято решение о переходе на прямые расчеты с РСО с 01.2020 г. До принятия решения общим собранием 

абонентам выставлялись два платежных документа за коммунальные и жилищно-коммунальные услуги. 

В связи с переходом на прямые расчеты, начисления по лицевым счетам собственников помещений 

за коммунальные услуги, открытые в УК, прекращены. Баланс с данных лицевых счетов (далее ЛС) (ито-

говое сальдо: переплата либо задолженность, если таковые имелись на данных ЛС) перенесены в основной 

платежный документ для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения (ЖКУ). 

Решением Советского районного суда г. Красноярска от 4 мая 2017 года был расторгнут кредитный 

договор, заключенный между Банком и абонентами. 

Поскольку повторные торги по продаже арестованного имущества, назначенные на 22.08.2018 г., 

были признаны несостоявшимися; спорная квартира постановлением судебного пристава-исполнителя от 

30.08.2018 г. передана взыскателю - Банку в счет погашения долга; 12.11.2018 г. Банк зарегистрировало 

свое право собственности на указанное жилое помещение. 

На основании решения суда и Выписки ЕГРН с 11.2018 г. Банку открыты лицевые счета на предо-

ставление жилищно–коммунальных услуг и коммунальных услуг. 
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В связи с переходом на прямые расчеты, начисления по лицевым счетам собственников помещений 

за коммунальные услуги, открытые в УК, прекращены. Баланс с данных лицевых счетов (итоговое сальдо: 

переплата либо задолженность, если таковые имелись на данных ЛС) перенесены в основные платежные 

документы для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения (ЖКУ). 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого 

суда от 4 декабря 2019 года решение Советского районного суда г. Красноярска от 14 августа 2019 года 

отменено с принятием по делу нового решения, которым признаны недействительными торги по продаже 

квартиры, не состоявшиеся; прекращено права собственности Банка на указанную квартиру; за абонен-

тами, признано право долевой собственности. 

На основании предоставленного апелляционного определения Красноярского краевого суда от 

04.12.2019 г. 7 о признании недействительными торгов по продаже квартиры № «хх», не состоявшимися 

22.08.2018 г. и прекращении права собственности Банка – в связи с этим период с 12.11.2018 по 31.08.2020 

г., скорректирован на текущий лицевой счет абонентов. 

Поскольку, недействительная сделка считается недействительной с момента ее совершения и не по-

рождает тех юридических последствий, ради которых она заключалась, в том числе - перехода титула соб-

ственника к приобретателю; учитывая, что право собственности прекращается только при отчуждении 

собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или 

уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотрен-

ных законом; право собственности абонентов на спорную квартиру не прекращалось по причине призна-

ния публичных торгов по продаже этой квартиры недействительными; следовательно, обязанность по со-

держанию принадлежащего ей имущества возложена именно на абонентов, как на собственников. 

Внесение в 11.2018 г. изменений в ЕГРН о переходе права собственности на спорную квартиру от 

семьи абонентов к Банку было основано на недействительной сделке; следовательно, юридически и фак-

тически право собственности Банку не переходило. Каких-либо действий по реализации правомочий соб-

ственника, связанных с владением и пользованием квартирой Банк, также не предпринимал. 

Таким образом, давая оценку всей цепочке рассматриваемых дел в рамках образовавшейся задол-

женности, можно сделать вывод, что возникшее недопониманием между собственником и Управляющей 

компанией и отсутствие полного и нормативного объяснения со стороны последней, привели к искажению 

правовой позиция собственника, относительно суммы задолженности и всех произведенных корректиро-

вок. 
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А.Е. Зубкова 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА ДИСПОЗИТИВНОСТИ В РЕШЕНИЯХ 
СУДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что из ана-

лиза норм и судебной практики можно прийти к выводу о том, что, в 
Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации необхо-
димо четко закрепить дефиницию принципа диспозитивности с соблю-
дением баланса частных и публичных интересов. При этом следует 
предусмотреть распространение принципа на все субъекты граждан-
ского и арбитражного процессов, а также предусмотреть единообраз-
ное регулирование его содержания и исключений. Для этого необходимо 
сформулировать активные полномочия судов, чтобы положения поста-
новлений Верховного Суда Российской Федерации и судебная практика 
точно соответствовали закону. 

 
Ключевые слова: Диспозитивность, нормы институтов, право-

вой запрет, стороны процесса, судебная система, суд, интересы сторон, 
полномочия судов, законность. 

 
Большинство процессуалистов придерживаются мнения, что развитие диспозитивности в граждан-

ском процессе должно происходить при соблюдении баланса частных и публичных интересов. Е. В. Вась-
ковский писал, что право свободного распоряжения сторон в процессе заключено в определенные гра-
ницы. Каждая сторона может осуществлять принадлежащее ей право, не нарушая при этом прав другой 

стороны7. С учетом этого в настоящее время принцип диспозитивности закреплен в Гражданском про-
цессуальном Кодексе Российской Федерации не в «чистом виде», а с ограничениями, с учетом восполни-
тельной функции суда. Исходя из этого, из принципа диспозитивности есть немало исключений. 

Так, в случаях, указанных в законе, суд вправе выйти за пределы заявленных требований в случаях, 
предусмотренных федеральным законом (часть 3 статьи 196 Градского Кодекса Российской Федерации). 
Данный факт можно проследить в Апелляционном определении Свердловского областного суда от 
20.02.2020 по делу № 33а-2531/2020 в котором указано: «Исходя из этого федеральный законодатель в 
части 1 статьи 178 поименованного кодекса закрепил один из важнейших принципов административного 
судопроизводства - принцип диспозитивности, согласно которому суд принимает решение по заявленным 
административным истцом требованиям, предусмотрев возможность суда выйти за пределы заявленных 
административным истцом требований (предмета административного искового заявления или приведен-
ных административным истцом оснований и доводов) исключительно в случаях, предусмотренных назван-

ным кодексом»16.  
В определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 12.10.2022 № 88-20011/2022 по 

делу № 2-3200/2021 так же указано: «В части 3 статьи 196 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации отражен один из важнейших принципов гражданского процесса - принцип диспозитивно-
сти, согласно которому суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Однако суд может 

выйти за пределы заявленных требований в случаях, предусмотренных федеральным законом.»17 
Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации суд вправе не принять отказ истца от иска, признание иска ответчиком, не утвердить ми-
ровое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других 
лиц. Такое же правило содержится в части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального Кодекса Россий-

ской Федерации 10.  
Исключением из принципа диспозитивности является и то, что органы и лица, указанные в статье 

46 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, могут подавать в суд заявление в за-
щиту законных интересов недееспособного или несовершеннолетнего гражданина независимо от просьбы 
заинтересованного лица или его представителя. В случаях, указанных в частях 3, 4, 5 статьи 37 Граждан-
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ского процессуального кодекса Российской Федерации, суд в качестве исключения из принципа диспози-
тивности привлекает к участию в делах несовершеннолетних, граждан, ограниченных в дееспособности, 
законных представителей несовершеннолетних независимо от их согласия.  

Также к исключениям из принципа диспозитивности относится то, что лицо, которое обращается в 
суд, не выбирает вид судопроизводства. Оно должно обращаться в том порядке, который предусмотрен 
законом. К примеру, в гражданском и арбитражном процессах лицо не решает, в исковом или в приказном 
производстве ему обращаться, это строго урегулировано законом. Если лицо обратится в порядке искового 
производства, а дело подлежит рассмотрению в приказном, исковое заявление возвращается (ст. 135 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 129 Арбитражного процессуального Ко-
декса Российской Федерации). Так, в одном из апелляционных определений правомерно подчеркнуто, что 
Конституция Российской Федерации, гарантируя каждому право на судебную защиту, не предполагает 
возможность для лица по своему усмотрению выбирать способ и процедуру судебного оспаривания, они 

определяются федеральными законами 4. 
Имеются исключения из принципа диспозитивности и состязательности и в вопросе об истечении 

срока исковой давности. В соответствии с данными принципами суд не должен информировать участни-
ков процесса об истечении срока исковой давности. Отметим, что в статье 706 Устава гражданского судо-
производства 1864 г. было закреплено, что суд «не имеет права возбуждать вопроса о давности, если тя-
жущиеся на нее не ссылались». В пункте 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12 ноября 
2001 г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности»  содержалось положение о невозможности судье при подготовке дела к 
судебному разбирательству предлагать стороне представлять доказательства или давать объяснения, свя-
занные с пропуском срока исковой давности. Если же ответчик ссылался на пропуск исковой давности, 
судья был вправе в порядке подготовки в целях обеспечения его своевременного и правильного разреше-

ния предложить сторонам представить доказательства по этому вопросу 13. 
В действующих же постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сен-

тября 2015 г. № 432 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации об исковой давности» и от 24 июня 2008 г. № 113 «О подготовке гражданских дел к 
судебному разбирательству» подобных разъяснений нет. В соответствии с принципом диспозитивности 
по общему правилу суд не вправе по своей инициативе применять нормы закона о сроках исковой давно-
сти. С другой стороны, в силу принципа судейского руководства суд должен разъяснять лицам, участвую-
щим в деле, их права. По мнению Н. А. Бортниковой, в соответствии со ст. 12 Гражданского процессуаль-
ного Кодекса Российской Федерации нет правовых запретов на разъяснение судом лицам, участвующим в 

деле, норм института исковой давности 5. Действительно, суд в соответствии со статьей 12 Гражданского 
процессуального Кодекса Российской Федерации разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и мо-
жет указать ответчику на его право ссылаться на пропуск исковой давности, помимо других его прав. То 
есть разъяснение прав должно носить общий характер, суд не должен указывать ответчику, что именно в 
этом конкретном случае, в этом деле истцом пропущен срок исковой давности и ответчику следует со-
слаться на это. В противном случае, если суд даст такие разъяснения, будет иметь место нарушение прин-
ципов состязательности и диспозитивности.  

В соответствии с частью 3 статьи 57 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федера-
ции должностные лица или граждане, не имеющие возможности представить истребимое судом доказа-
тельство вообще или в установленный срок, должны известить об этом суд с указанием причин. При не 
извещении суда, а также в случае невыполнения требования суда о представлении доказательства по при-
чинам, признанным судом неуважительными, на виновных должностных лиц или на граждан, не являю-
щихся лицами, участвующими в деле, налагается судебный штраф. 

Таким образом, в формулировке части 3 статьи 57 Гражданского процессуального Кодекса Россий-
ской Федерации мы видим, что законодатель четко проводит линию соблюдения принципа диспозитивно-
сти: штраф за непредставление доказательств можно наложить только на лиц, не участвующих в деле. 
Такая формулировка представляется обоснованной, поскольку в соответствии со статьи 35 Гражданского 
процессуального Кодекса Российской Федерации представление доказательств является правом лиц, 
участвующих в деле, а в соответствии с принципом диспозитивности они свободны в реализации своих 
прав. Логично, что их нельзя привлекать к ответственности за то, что они не реализуют свои права.  

Однако подобная норма Арбитражного процессуального Кодекса Российской сформулирована 
иначе и вызывает некоторые вопросы. Так, в соответствии с частью 8, 9 статьи 66 Арбитражного процес-
суального Кодекса Российской Федерации, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется дока-
зательство, не имеет возможности его представить вообще или в установленный судом срок, оно обязано 
известить об этом суд с указанием причин. В случае неисполнения обязанности представить истребуемое 
доказательство по причинам, признанным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозмож-
ности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется 
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доказательство, суд налагает судебный штраф. Таким образом, в арбитражном процессе не исключается 
возможность наложения штрафа за непредставление доказательств на лиц, участвующих в деле.  

Такая норма закона в корне не соответствует принципам диспозитивности и состязательности. Ду-
мается, формулировки Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации в этом плане более 
точны, рекомендуем предусмотреть для арбитражного процесса такие же правила, как для гражданского, 
закрепив возможность наложения штрафа за непредставление доказательств только на субъектов, не явля-
ющихся лицами, участвующими в деле.  

Существенные исключения из принципа диспозитивности имеются и в проверочных стадиях граж-
данского процесса. Это касается, в частности, пределов рассмотрения дел в апелляционном порядке. Как 
указано в ч. 1, 2 ст. 327.1 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с принципом диспозитивности суд апелляционной инстанции по общему правилу рассматривает дело в 
пределах доводов, изложенных в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно них. 
Если обжалуется только часть решения, суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснован-
ность решения только в обжалуемой части. Однако при этом в законе указано, что суд апелляционной 
инстанции в интересах законности вправе проверить решение суда первой инстанции в полном объеме. 
Таким образом, Гражданский процессуальный Кодекс Российской Федерации допускает выход суда за 
пределы жалобы или возражений на нее, что является серьезным исключением из принципа диспозитив-
ности. 

Следующей составляющей принципа диспозитивности является то, что по общему правилу суд при-
нимает решение по заявленным истцом требованиям (ч. 3 ст. 196 ГПК РФ). Схожая норма была закреп-
лена, как упоминалось ранее, в статье 706 Устава гражданского судопроизводства 1864 г.  

Одним из проявлений принципа диспозитивности является также то, что истец сам при обращении 
в суд определяет ответчика по делу. Стоит отметить, отметить, что зачастую в качестве одного из основа-
ний обжалования решений суда первой инстанции в апелляционном и кассационном порядке лица, участ-
вующие в деле, необоснованно указывают то, что суд не привлек определенное лицо в качестве второго 
ответчика. 

Так, в одном из гражданских дел кассационная инстанция обоснованно указала, что доводы о том, 
что суд не привлек к участию в деле в качестве ответчиков М., С. Г., не свидетельствуют о нарушении 
норм процессуального права, являющихся в силу статьи  379.7 Гражданского процессуального Кодекса 
Российской Федерации основанием отмены судебных актов, поскольку с учетом принципа диспозитивно-
сти гражданского процесса только истец определяет, к кому предъявлять иск. Требований к данным лицам 
истцом не заявлено, основания для процессуального соучастия, установленные ч. 3 ст. 40 Гражданского 

процессуального Кодекса Российской Федерации, в данном случае отсутствовали13. В другом деле были 
также заявлены доводы, что суд незаконно не привлек к участию в деле в качестве ответчика ООО «М», 
поскольку денежные средства банком были переведены ему. Суд обоснованно указал, что с учетом прин-
ципа диспозитивности гражданского процесса только истец определяет, к кому предъявлять иск. Требова-
ний к данной организации истцом не заявлено, кредитный договор заключен между банком и П., обяза-
тельства по нему нарушены последней, основания для процессуального соучастия по ч. 3 ст. 40 Граждан-

ского процессуального Кодекса Российской Федерации отсутствовали14. 
Дискуссионным является и вопрос о круге субъектов гражданского процесса, на которых распро-

страняется действие диспозитивности. В научной литературе есть три основные позиции относительно 
этого вопроса. В соответствии с первой, к числу лиц, на которых распространяется действие принципа 

диспозитивности, относятся только стороны8. Вторая группа ученых считает, что к таким субъектам от-

носятся суд, стороны, третьи лица, заявители и заинтересованные лица6. Те, кто придерживаются тре-
тьей позиции, считают, что принцип диспозитивности распространяется на всех лиц, участвующих в 

деле12. 
По мнению А.Г. Плешанова, к субъектам, на которых распространяется принцип диспозитивности, 

относятся стороны и третьи лица 11. Думается, более обоснованной является позиция, в соответствии с 
которой к субъектам, на которых распространяется принцип диспозитивности, от носятся все участники 
гражданского процесса. Это связано с тем, что все участники процесса реализовывают нормы, содержащие 

разные аспекты принципа диспозитивности9. 
К примеру, суд, являясь субъектом диспозитивности, не должен возбуждать гражданские дела по 

своей инициативе, не должен рассматривать требования, не заявленные истцом и тому подобное. Проку-
рор и государственные органы не должны обращаться в суд в интересах лиц в случаях, не предусмотрен-
ных законом. То есть принцип диспозитивности распространяется на всех субъектов гражданского про-
цесса. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, представляется необходимым четко закрепить в Граж-
данском процессуальном кодексе Российской Федерации дефиницию принципа диспозитивности, опреде-
лить его содержание на основе соблюдения баланса частных и публичных интересов, предусмотреть, на 
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каких субъектов он распространяет свое действие. При этом считаем целесообразным единообразно уре-
гулировать принцип диспозитивности и исключения из него в гражданском и арбитражном процессах. В 
частности, одинаково следует сформулировать активные полномочия суда, чтобы при этом положения по-
становлений Пленума Верховного Суда РФ и судебная практика в точности соответствовали процессуаль-
ному закону. 

Диспозитивность является одним из основных принципов, который позволяет сторонам судебного 
процесса самостоятельно определять свои права и обязанности. В этой связи, Конституционный Суд РФ, 
Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ принимают судебные акты, которые содержат поло-
жения о диспозитивности. 

Конституционный Суд РФ в своих судебных актах также устанавливает принципы диспозитивно-
сти, которые применяются во всех судебных процессах. Например, в своем постановлении от 14.02.2013 
года № 4-П Конституционный Суд РФ указал, что принцип диспозитивности должен быть применен в 
случае, если одна из сторон не желает защищать свои права в судебном процессе. 

Таким образом, диспозитивность, не смотря на исключения, указанные выше, играет важную роль 
в процессуальном праве, позволяя сторонам самостоятельно определять свои права и обязанности, а также 
избегать ненужных конфликтов в процессе судебного разбирательства.  
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Ф.Т. Кесаева  

 

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК ДОЛЖ-

НИКА ПРИ БАНКРОТСТВЕ 
 

В статье рассматривается классификация недействительных 

сделок. Автором рассматриваются современные проблемы и особенно-

сти оснований для признания сделок должника недействительными в 

рамках процедур банкротства. 

 

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, оспаривание 

сделок, недействительность сделок, сделки при банкротстве, сделки при 

несостоятельности. 

 

Согласно ФЗ «О банкротстве» «все сделки, которые могут быть признаны недействительными, де-

лятся на два вида: подозрительные и с предпочтительностью» [2]. 

«К подозрительным сделкам относятся: 

- сделки, совершенные в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или 

после принятия указанного заявления, могут быть признаны судом недействительными при неравноцен-

ном встречном исполнении другой стороной сделки. Например, в случае, когда цена существенно отлича-

ется от цены по аналогичным сделкам; 

- сделки, совершенные в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом 

или после принятия указанного заявления, могут быть признаны судом недействительными, если были 

совершены в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов. Цель причинения вреда пред-

полагает, что другая сторона является заинтересованным лицом по сделке, либо сторона знала или должна 

была знать об ущемлении интересов кредиторов или об имеющихся признаках неплатежеспособности 

должника». 

«К сделкам с предпочтительностью относятся: 

- сделки, которые могут повлечь или влекут оказания предпочтения одному кредитору перед осталь-

ными и были совершены в течение одного месяца до принятия заявления или после принятия заявления о 

признании должника банкротом. При этом сделка должна привести или привела к удовлетворению требо-

ваний, срок которых к моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов перед другими креди-

торами, либо одному из кредиторов оказано предпочтение в отношении удовлетворения требований, су-

ществовавших до совершения оспариваемой сделки, по сравнению с очередностью кредиторов по ФЗ «О 

банкротстве»; 

- сделки, совершенные в течение шести месяцев до принятия судом заявления о признании долж-

ника банкротом, могут быть признаны недействительными. При наличии следующих условий: основанием 

признания недействительности является направленность сделки на обеспечение обязательства, возник-

шего до совершения оспариваемой сделки, или сделка привела или может привести к изменению очеред-

ности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой 

сделки; кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена сделка, было известно о признаках 

несостоятельности должника, о наличии задолженности перед другими кредиторами и недостаточности 

имущества должника для удовлетворения требований». 

Судебная практика показала, что суды зачастую не уделяют должного внимания исследованию всех 

существенных обстоятельств дела при оспаривании сделки. В основном мотивами отказа судов при оспа-

ривании сделок должника по основаниям ст. 61.2, 61.3 ФЗ «О банкротстве», как правило, являются: 

1) «отсутствие доказательств осведомленности контрагента о признаках неплатежеспособности 

должника» (п. 2 ст. 61.2, п. 3 ст. 61.3 ФЗ «О банкротстве»). 

2) «признание оспариваемой сделки совершенной в обычной хозяйственной деятельности долж-

ника» (п. 2 ст. 61.4 ФЗ «О банкротстве»). 

                                                           
 © Ф.Т. Кесаева, 2023. 
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Постановления Пленума ВАС № 63 от 23.12.2010 (далее Постановление № 63) и № 59 от 30.07.2013 

(далее Постановление № 59) призваны давать ответы на наиболее важные вопросы, связанные с примене-

нием судами гл. 3.1 ФЗ «О банкротстве» [5].  

Следует рассмотреть указанные выше положения поподробнее. 

1. Отсутствие осведомленности кредитора о признаках неплатежеспособности и недостаточности 

имущества. Исходя из разъяснений Постановления № 63 «неосведомленность о тяжелом финансовом со-

стоянии должника (о признаках неплатежеспособности, недостаточности имущества) указывает на добро-

совестность кредитора». С момента принятие гл. 3.1 ФЗ «О банкротстве» в судебной практике не суще-

ствовало единого подхода к решению вопроса о том, кто должен доказывать осведомленность кредитора, 

с появлением Постановления № 59 данный вопрос решился. «Бремя доказывания осведомленности контр-

агента о тяжелом финансовом состоянии должника (признаках неплатежеспособности, недостаточности 

имущества) возлагается на лицо, которое оспаривает сделку с предпочтением». 

При решении вопроса о том, должен ли был кредитор знать о тяжелом финансовом состоянии долж-

ника (признаках неплатежеспособности, недостаточности имущества), принимаются во внимание сведе-

ния о том, насколько он действовал разумно и проявлял требующуюся от него по условиям оборота осмот-

рительность. К факторам, которые свидетельствуют о знании кредитора о признаках неплатежеспособно-

сти и недостаточности имущества, судебная практика относит: 

«- неоднократное обращение должника к кредитору с просьбой отсрочить или рассрочить долг по 

причине невозможности уплаты его в изначально установленный срок (например, неоднократное направ-

ление в банк заявления о реструктуризации кредита); 

- знание кредитора о том, что должник подал заявление о признании себя кредитором и другие фак-

торы» [8, с.90]. 

Относительно официальной информации, размещенной на сайте ВАС РФ, в Постановлении № 59 

отмечено, что «само по себе размещение на сайте ВАС РФ - картотеке арбитражных дел - информации о 

возбуждении дела о банкротстве должника не означает, что все кредиторы должны знать об этом». Данное 

положение позволяет сделать вывод о том, что размещение каких-либо сведений в официальной картотеке 

арбитражных дел (в том числе, о предъявлении к должнику исков о взыскании задолженности, о вступив-

ших в законную силу решениях о взыскании задолженности с должника) не доказывает факт осведомлен-

ности кредитором о признаках неплатёжеспособности должника. 

Используемый оборот «само по себе» в Постановлении № 59 свидетельствует, что кредитор осве-

домлен, помимо наличия просроченной перед ним задолженности, о других обстоятельствах, свидетель-

ствующих о финансовых затруднениях должника (не исключая широкое распространение сведений в 

СМИ, информацию об иных фактах неисполнения должником в срок своих обязательств перед другими 

кредиторами, публикуемую в открытых источниках), признается добросовестным, поскольку судом 

должны оцениваться все собранные по делу доказательства в совокупности [4]. 

Особым образом законодательство и разъяснения судов защищают налоговые органы и кредитные 

организации. Тот факт, что другая сторона сделки является кредитной организацией или налоговым орга-

ном, не достаточен для вывода о его осведомленности о признаках неплатежеспособности должника. Од-

нако на осведомленность кредитной организации или налогового органа может указывать отчетность 

должника, заметно свидетельствующая о признаках его неплатежеспособности. 

2. Обычная хозяйственная деятельность. Другим эффективным «барьером» при признании недей-

ствительными сделок должника, совершенных с предпочтением, является п. 2 ст. 61.4 ФЗ «О банкротстве», 

который не позволяет оспаривать сделки по передаче имущества и принятию обязательств или обязанно-

стей, совершенные в обычной хозяйственной деятельности должника, если стоимость такой сделки ниже 

стоимости одного процента активов должника (определяется на основании бухгалтерской отчетности). 

В Постановлении № 59 предпринята попытка конкретизации сделок, подпадающих под ограниче-

ние, установленное п. 2 ст. 61.4 ФЗ «О банкротстве», а также приведены некоторые критерии отнесения 

сделок к выходящим за рамки такой деятельности. В частности, п. 6 Постановления № 59 к сделкам, со-

вершенным в обычной хозяйственной деятельности, предлагается относить возврат очередной части кре-

дита в соответствии с графиком, уплату ежемесячной арендной платы, выплату заработной платы, оплату 

коммунальных услуг, платежи за услуги сотовой связи и Интернет, уплату налогов и т. п. 

Применительно к банкротству банков п. 16 Постановления № 59 возлагает на конкурсного управ-

ляющего банка обязанность по доказыванию того, что «такие сделки, как списание кредитной организа-

цией денежных средств со счета клиента в счет погашения задолженности клиента перед кредитной орга-

низацией (как безакцептное, так и на основании распоряжения клиента), перечисление кредитной органи-

зацией денежных средств со счета клиента на счет этого же или другого лица в другой кредитной органи-

зации, выходят за рамки обычной хозяйственной деятельности кредитной организации» [5]. 
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Такими доказательствами могут в том числе являться сведения о наличии на момент совершения 

оспариваемой сделки картотеки неисполненных платежных поручений или совершение сделки в обход 

других, ожидающих исполнения распоряжений клиентов, перевод клиентом средств из вклада досрочно с 

потерей значительной суммы. 

Таким образом, с момента появления гл. 3.1 ФЗ «О банкротстве» сложилась определенная практика, 

которая нашла свое отражение в Постановлениях № 59 и 63. В частности, в п. 3 Постановления № 59 

закреплено положение, согласно которому суду следует применять то правовое основание недействитель-

ности сделки (ст. 61.2 или 61.3 ФЗ «О банкротстве»), которое фактически доказано истцом, а не то, на 

которое он ошибочно может ссылаться. Важным моментом является закрепление в судебной практике 

применяемого подхода по расчету госпошлины: «при оспаривании нескольких платежей по одному и тому 

же обязательству или по одному и тому же исполнительному листу (если требования об их оспаривании 

соединены в одном заявлении или суд объединил эти требования в соответствии со статьей 130 АПК РФ) 

государственная пошлина рассчитывается однократно как по одному требованию» [1]. 

Выше отмечалось, что неосведомленность кредитора о признаке неплатежеспособности или недо-

статочности имущества должника, наравне с признанием оспариваемой сделки совершенной в рамках 

обычной хозяйственной деятельности, по сути, являются единственными реальными механизмами воспре-

пятствования оспариванию сделок с предпочтением. О том, насколько эффективными окажутся предлага-

емые в Постановлениях № 63 и № 59 способы защиты добросовестных контрагентов, можно будет судить 

только после формирования судебной практики их применения. 

Спустя четыре года после появления Постановления № 59 (2013) судебная практика еще до конца 

не сформировалась. Наибольшие сложности возникают с обеспечением доказательной базы для оспарива-

ния сделок при банкротстве. Заинтересованные лица обязаны собрать достаточные доказательства перед 

тем, как обращаться к арбитражному управляющему с инициативой оспорить соответствующую сделку 

несостоятельного должника. 

Арбитражный управляющий должен с необходимой осмотрительностью и заботливостью оценить 

перспективы оспаривания той или иной сделки по инициативе обратившегося к нему заинтересованного 

лица. Заинтересованное лицо, выступающее с такой инициативой, должно обосновать наличие совокуп-

ности обстоятельств, составляющих предусмотренное законом основание недействительности, примени-

тельно к указанной им сделке. В этой связи на арбитражного управляющего возлагается дополнительная 

обязанность по оценке полученного им от заинтересованного лица предложения об оспаривании сделки 

[7, с.80]. 

Проанализировав правоприменительную практику и мнения практикующих юристов, исследовате-

лей, мы пришли к выводу, что нормы ФЗ «О банкротстве» не проработаны детально, и на практике возни-

кают вопросы в применении положений гл. 3.1 ФЗ «О банкротстве». Постановления № 63 и № 59 своими 

разъяснениями дополнили и устранили некоторые пробелы, существующие в законе. Однако на сегодняш-

ний день существуют сложности с обеспечением доказательной базы для оспаривания сделок при банк-

ротстве, и суды зачастую не уделяют должного внимания исследованию всех существенных обстоятельств 

дела при оспаривании сделки. 

Автор также приходит к выводу, что ни одна из приведенных классификаций должным образом не 

охватывает сделки по формированию искусственной кредиторской задолженности. В этой связи автор по-

лагает, что необходимо использовать новую классификацию недействительных сделок: по виду их проти-

воправности. Согласно указанной классификации можно выделить три группы сделок: сделки по выводу 

(уменьшению) активов должника, сделки по созданию искусственной кредиторской задолженности долж-

ника, сделки общей противоправности. Такая классификация позволит более подробно рассмотреть 

сделки по созданию искусственной кредиторской задолженности, которые необоснованно обходят сторо-

ной при рассмотрении вопроса о недействительности сделок должника. 

При анализе основных теорий недействительности сделок должника автор выделяет следующие 

теории: 1) деликтная теория, базирующаяся на том, что основанием для возникновения возможности кре-

дитора опровергать сделки должника является деликт (правонарушение), совершенный непосредственно 

должником и его контрагентом; 2) легальная теория, в соответствии с которой нормативной базой опро-

вержения является не правонарушение, не договор, а закон, представляющий собой обязательственное от-

ношение особого вида; 3) теория исполнительной силы, исходя из которой иск об оспаривании сделки есть 

лишь средство приведения судебного решения в исполнение, а сам процесс оспаривания - одна из стадий 

исполнительного процесса [4, с.20]. 

Рассматривая существование двух подходов в оспаривании сделок на современном этапе развития 

законодательства, автор приходит к выводу о наличии некоего симбиоза двух подходов: объективного и 

субъективного. При этом субъективный подход состоит в том, что недействительной может быть признана 
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любая сделка, в которой действия должника непосредственно направлены на причинение убытков креди-

торам. При объективном подходе, в свою очередь, возможность оспаривания сделок связывается с опре-

деленными объективными факторами, например, с периодом заключения сделки, с видом сделки и т. п. 

Смысл существующего симбиоза сводится к следующему: применение объективной теории распро-

страняется на сделки в рамках периода подозрения, а субъективная теория используется только в отноше-

нии сделок должника, которые были совершены за пределами периода подозрения. 
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Ф.Т. Кесаева  

 

ГЕНЕЗИС ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОСПАРИВАНИИ СДЕЛОК 

ДОЛЖНИКА ПРИ БАНКРОТСТВЕ 
 

В статье на основе сравнительного и историко-правового мето-

дов исследуется развитие института оспаривания сделок должника при 

несостоятельности (банкротстве); анализируются виды оспоримых 

сделок в рамках процедуры банкротства. 

 

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, конкурсное 

оспаривание. 

 

С принятием Федерального закона от 28 апреля 2009 г. «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» № 73-ФЗ5 (далее - Закон о внесении изменений № 73-ФЗ), За-

кон о банкротстве дополнен главой III.1 «Оспаривание сделок должника», и рассматриваемая проблема 

решена применительно к отношениям, складывающимся при банкротстве. Так, в соответствии с п. 3 ст. 

61.1 Закон о банкротстве не признает исполнение обязательства сделкой, но позволяет оспорить данные 

действия в порядке, установленном главой III.1. Также разрешен вопрос о том, могут ли быть оспорены 

действия, возникающие из иных правоотношений, кроме гражданско-правовых[1].  

Статья 61.6 Закона о банкротстве устанавливает, что допускается оспаривание действий, направ-

ленных на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудо-

вым, семейным законодательством, законодательством о налогах и сборах, таможенным законодатель-

ством Российской Федерации, процессуальным законодательством Российской Федерации и другими от-

раслями законодательства Российской Федерации, а также действий, совершенных во исполнение судеб-

ных актов.  

Правовые вопросы торговли правовых актов иных органов государственной власти (п. 3 ст. 61.1 

Закона о банкротстве). Вопрос о возможности оспаривания действий, возникающих из иных правоотно-

шений, кроме гражданско-правовых, обсуждался в литературе еще до принятия этих новых изменений. 

Так, В.А. Химичев считает, что, исходя из юридической техники изложения правовых норм, можно сде-

лать вывод, что Закон о банкротстве использует понятие сделки в широком смысле, подразумевая юриди-

ческие действия, возникающие также из трудовых, налоговых и иных правоотношений [9, с.50].  

А.А. Хачатуров отдает предпочтение такой же точке зрения, аргументируя тем, что сфера право-

вого регулирования несостоятельности (банкротства) затрагивает весь комплекс юридических правоотно-

шений. В связи с этим не следует отождествлять понятие сделки, содержащееся в Гражданском кодексе 

Российской Федерации, с понятием сделки в Законе о банкротстве [8, с.20]. 

Г.П. Царик придерживается иной позиции, высказывая опасения, что расширительное толкование 

может повлечь неверное применение арбитражными судами правовых норм [9, с.87].  

Тем не менее, с принятием новой главы III.1 «Оспаривание сделок должника» для арбитражных 

судов данная проблема решена прямым указанием в законе. При изучении главы III.1 «Оспаривание сде-

лок должника» может сложиться впечатление, что она применяется только к оспариванию сделок, которые 

указаны только в этой главе, т.е. по ст. 61.2, 61.3 Закона о банкротстве. Такой вывод неверен. Пленум 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в п. 17 постановления «О некоторых вопросах, свя-

занных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 23 де-

кабря 2010 г. № 63 (далее – постановление Пленума ВАС России № 63) разъяснил, что в порядке главы 

III.1 «Оспаривание сделок должника» подлежат рассмотрению требования арбитражного управляющего о 

признании недействительными сделок должника как по специальным основаниям, предусмотренным За-

коном о банкротстве (включая как статьи 61.2 и 61.3, так и иные, содержащиеся в этом законе помимо 

главы III.1 основания), так и по общим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

Из этого пункта для настоящей статьи важен тот вывод, что возможно оспаривание не только сделок, но и 

действий, направленных на исполнение обязательств и обязанностей как по основаниям, содержащихся в 
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главе III.1 (ст. 61.2 и 61.3), так и иных содержащихся в Законе о банкротстве (абз. 2 п. 1 ст. 66, абз. 7 п. 4 

ст. 83).  

В соответствии со ст. 166 ГК РФ недействительные сделки могут быть ничтожными или оспори-

мыми. Оспоримая сделка недействительна в силу признания ее таковой судом, а ничтожная - в силу пред-

писания закона, т.е. независимо от судебного признания. Ценность выделения видов недействительных 

сделок связана с неодинаковыми правовыми последствиями, разным определением круга лиц, имеющих 

право предъявлять требования по поводу таких сделок, а также в различных сроках исковой давности, 

установленных для требований, предъявляемых в связи с недействительностью. К какому из видов отнести 

ту или иную недействительную сделку - определяется законом. Так, ГК РФ (ст. 168) установил, что все 

сделки по общему правилу являются ничтожными, а оспоримыми - только в случаях, прямо предусмот-

ренных законом. Специальные основания недействительности определенных категорий сделок, не соот-

ветствующих требованиям законодательства, помимо ГК РФ, содержатся во многих других законах: 

например, ст. 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственно-

стью» № 14-ФЗ [2]., ст. 84 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» № 

208-ФЗ (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») [3].,  в том числе и в Законе о банкротстве.  

Такие виды недействительных сделок, содержащиеся в иных нормативно-правовых актах (по-

мимо ГК РФ), и являются специальными основаниями признания сделок недействительными. Для призна-

ния основания недействительности специальным необходимо прямое указание в специальном законе (т.е. 

входящем в систему гражданского законодательства, но кроме ГК РФ) на то, что сделка может быть при-

знана недействительной по данному основанию и/или определен круг субъектов, по иску которых данная 

сделка может быть признана недействительной.  

Таким образом, все основания признания сделок недействительными в рамках процедуры банк-

ротства могут быть разделены на две группы: общие (содержащиеся в ГК РФ и иных нормативно-правовых 

актах, входящих в систему гражданского законодательства) и специальные (содержащиеся в Законе о 

банкротстве). 

В свою очередь, специальные основания признания сделок недействительными в рамках проце-

дуры банкротства предлагается классифицировать по следующим критериям: 

-в зависимости от возможности признания сделки недействительной в процедуре банкротства, 

иначе говоря, в зависимости от того, в какой из процедур данная сделка может быть признана недействи-

тельной. Можно выделить основания для признания сделки недействительной в процедурах наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства.  

Так, основания признания сделки недействительной, содержащиеся в главе, посвященной проце-

дуре наблюдения, не могут быть применены к процедуре внешнего управления;  

-в зависимости от субъектов, которые могут подавать заявления о признании сделки недействи-

тельной в арбитражный суд, можно выделить две группы: специальные основания, по которым может об-

ращаться только арбитражный управляющий или все лица, участвующие в деле о банкротстве; 

-в зависимости от времени совершения сделки можно выделить специальные основания для при-

знания сделки недействительной, а именно: совершенной в преддверии банкротства. 

Признание недействительными сделок должника... принятия судом заявления о признании долж-

ника банкротом) и сделки, совершенной после принятия такого заявления. Думается, что наиболее полной, 

отражающей систему специальных оснований, следует признавать классификацию, в основе которой ле-

жит более одного критерия. В связи с этим для классификации специальных оснований можно использо-

вать два критерия: время совершения сделки и в какой из процедур эта сделка может быть признана не-

действительной.  

Используя указанные критерии, систему специальных оснований можно представить следующим 

образом:  

1) специальные основания признания сделки недействительной, совершенной до принятия заяв-

ления о банкротстве и которая может быть оспорена в процедурах внешнего и конкурсного производства; 

 2) специальные основания признания сделки недействительной, совершенной в процедуре 

наблюдения и которая может быть оспорена в любой из процедур; 

 3) специальные основания признания сделки недействительной, совершенной в процедуре фи-

нансового оздоровления и которая может быть оспорена в любой из процедур; 

4) специальные основания признания сделки недействительной, совершенной после принятия за-

явления о признании должника банкротом и которая может быть оспорена только в процедурах внешнего 

и конкурсного производства. Представляется, что, являясь атрибутом постоянно развивающейся рыноч-

ной экономики, институт несостоятельности (банкротства) претерпевает изменения и подлежит дальней-

шему совершенствованию. 
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Е.Э. Игнатова 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СО ВЗРЫВЧАТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 
 

Следственный осмотр места происшествия в области срабаты-

вания взрывного устройства является сложнейшим видом осмотра. В 

данной статье рассмотрены три вида ситуации, с которыми могут 

столкнуться правоохранительные органы: получение сообщения об 

угрозе взрыва, обнаружение предмета взрывного устройства, а также 

непосредственно взрыв. Рассматривается порядок действий при каждой 

возникшей ситуации.  

 

Ключевые слова: работа правоохранительных органов, порядок 

работы следственно-оперативной группы, работа правоохранительных 

органов при сообщении о взрывчатом устройстве, угрозе взрыва, а 

также самом взрыве.  

 

На сегодняшний день угрозе террористических актов уделяется особое внимание. В общественных 

местах граждане не редко замечают объявления с порядком действий при обнаружении бесхозных и по-

дозрительных вещей. Кажется, все наизусть выучили, что нельзя предпринимать самодеятельность при 

обнаружении подобных предметов и в случае любого подозрения незамедлительно обратиться в право-

охранительные органы, но не менее важным являются ни только своевременное реагирование общества, 

но и слаженные и отточенные действия сотрудников правоохранительных органов.  

В первую очередь стоит отметить, что уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено 

наказание за заведомо ложное сообщение о бомбе. Статья 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма» предусматривает штраф от двухсот до пятисот тысяч, либо штраф в размере заработной 

платы равной от двенадцати до восемнадцати месяцев, либо лишение свободы до трёх лет, либо принуди-

тельные работы от двух до трёх лет. Если сообщение касается объекта социального назначения, меры 

наказания увеличиваются: штраф от пятисот до семисот тысяч, либо равной заработной платы от года до 

двух, лишение свободы от трех до пяти лет [1]. Важно разграничить, что в случае обнаружение бесхозного 

предмета и сообщения о нем в правоохранительные органы, когда после проведения проверок будет уста-

новлено, что предмет не несёт никакой опасности – звонивший не будет привлечён к уголовной ответ-

ственности. Сегодня, правоохранительные органы призывают граждан проявлять бдительность и при ма-

лейшем подозрении реагировать, а не проходить мимо.  

Существует три категории работы правоохранительных органов, связанных со взрывчатыми веще-

ствами. Рассмотрим порядок действий, а также меры безопасности при каждой из них. Первая возможная 

ситуация, которая возникает чаще всего: получение сообщения об угрозе взрыва. Вне зависимости от того, 

кто получил это сообщение, в какой должности и звании находился получатель, необходимо помнить сле-

дующие правила: важно обеспечить запись разговора на любой носитель, а также стараться как можно 

дольше тянуть время разговора. Обязательно при сообщении заполнение формуляра, который содержит 

следующие реквизиты: дата сообщения, время поступившего сообщения, длительность разговора, место 

приёма сообщения, телефон, по которому было получено сообщение, а также телефон звонившего, в слу-

чае, если его удалось установить. Формуляр должен содержать дословный пересказ разговора. В ходе бе-

седы необходимо постараться задать следующие вопросы: «кто звонит? Место звонка? Место расположе-

ния взрывного устройства? Время взрыва? Тип и предполагаемая мощность взрывного устройства? Внеш-

ний вид взрывного устройства? Кто его установил? С какой целью было установлено взрывное устрой-

ство? Возможны ли условия, при которых можно избежать взрыва?»  Важно обращать внимания на осо-

бенности голоса: принадлежит он мужчине или женщине, пожилому, взрослому или ребёнку; выделить 

особенности в голосе: акцент, диалект, ошибки в произношении; обратить внимание на фоновый шум: 

звуки улиц, железнодорожных путей, офисное оборудование или полное отсутствие звуков. Следующий 

этап – оповещение дежурной части, территориального управления ФСБ, органов местного самоуправле-

ния. Обеспечить вызов на предполагаемое место закладки бомбы экспертов-взрывотехников. Обеспечить 

поиск телефона, с которого поступило сообщение о бомбе, в районе места происшествия обеспечить от-

                                                           
 © Е.Э. Игнатова, 2023. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 9-2 (144) 

__________________________________________________________________________________ 

 

35 

ключение газо-водо-тепло- и электроснабжения. Следственно-оперативная группа выезжает на место пре-

ступления, она обязана обеспечить присутствие лиц, на чьём объекте предполагаемо заложено взрывное 

устройство, обозначить границы опасной зоны. К мерам безопасности относится прежде всего эвакуация 

гражданского населения из потенциально опасной зоны (на открытой местности безопасным считается 

удаленность не менее трёхсот метров, при наличии прочных стен и преград – пятьдесят метров). В про-

цессе проведения мероприятий следственно-оперативной группой может быть принято решение об изме-

нении расстояния. Полицейскими отрабатываются так называемые «зеваки», на момент причастия к дея-

нию, пробиваются номера машин, находящихся в радиусе осмотра. Следующий этап – поиск взрывного 

устройства на месте происшествия. Выделяются три метода: визуальный, одорологический, инструмен-

тальный. Признаки наличия взрывного устройства подразделяются на прямые и косвенные. К прямым от-

носят наличие паров взрывчатых веществ, в то время как косвенным – наличие металлических деталей, 

полупроводниковых приборов. По разным признакам выделяют различные приборы для поиска взрывных 

устройств. Прямые признаки: приборы газового анализа, приборы основанные на ядерно-физических ме-

тодах, детектор паров взрывных веществ «МО-2», газоанализатор взрывчатых веществ «Пилот-М»; кос-

венные признаки: металлоискатели, щупы, досмотровые зеркала и др. [2]. Оперативно-следственной 

группе следует придерживаться принципа работы при поиске взрывчатки – снаружи-внутрь и снизу-вверх. 

Если взрывное устройство не обнаружено, но в сообщение было обозначено точное время взрыва, за де-

сять-пятнадцать минут до назначенного времени абсолютно все покидают объект на безопасное расстоя-

ние. Представителям власти следует обращать внимание не только на бесхозные предметы, но и исходя-

щий от них резкий запах газа, бензина; на звуки, напоминающие работу часового механизма; на наличие 

металлических деталей, проводов, а также наличие у предметов деталей, которые не свойственны данному 

объекту. Если взрывное устройство не обнаружено (либо обнаружена имитация бомбы), составляется акт 

осмотра, принимается решение о дальнейшей эксплуатации объекта, возможно решение о возбуждение 

уголовного дела (в случае, если сообщение о возможном теракте носил преднамеренный характер).  

Действия сотрудников правоохранительных органов, если все же взрывное устройство обнаружено 

– вторая возможная ситуация. Производится обязательное взрывотехническое обследование обнаружен-

ного предмета. Идёт поиск следов преступника, а также анализ полученной информации и принятия ре-

шения об уничтожении взрывного устройства. Производится оценка мер безопасности. Если в ходе иссле-

дования предмета не обнаружены следы взрывчатого вещества, но у специалиста остаются сомнения, про-

исходит страгиваение предмета с места (траление). Строго запрещено оказывать на предмет любые меха-

нические, химические, тепловые и звуковые воздействия. Запрещено подвергать предмет трению, ударе-

нию, встряхивания, царапанию. Запрещено прекращать имеющее воздействие (перерезать веревки, сни-

мать нагрузку с объекта). Вблизи предполагаемого устройства запрещено пользоваться телефонами и ра-

диостанциями. Необходимо пресечь распространение слухов, а также паники среди мирного населения. 

Принять решение об обезвреживание могут специалисты-взрывотехники. Все зависит от того, к какой сте-

пени опасности принадлежит взрывное устройство. Первая степень (боеприпасы и ракеты без следов про-

хождения через ствол оружия или пускового устройства, ручные и противотанковые гранаты без взрыва-

телей, авиабомбы и кассетные бомбы без взрывателей) – обезвреживаются в местах уничтожения в соот-

ветствии со специальными нормами, вторая (боеприпасы и ракеты со следами прохождения через ствол 

оружия или пускового устройства, ручные и противотанковые гранаты со взрывателями, авиабомбы и кас-

сетные боеприпасы со взрывателем, самодельные взрывные устройства) и третья степень (боеприпасы и 

взрывные устройства, установленные в не извлекаемом положении, боеприпасы с неконтактными взрыва-

телями, самодельные взрывные устройства в не извлекаемом положении, все неизвестные взрывные 

устройства автоматически относятся к последней категории) – уничтожаются исключительно на месте  об-

наружения. Если уничтожение взрывного устройства невозможно, обеспечивается круглосуточная охрана 

и принятие мер безопасности в случае взрыва. Способы обезвреживания взрывного устройства: глубокое 

охлаждение, выплавление взрывателя из корпуса боеприпаса, подавление радиовзрывателей, обезврежи-

вание с помощью дистанционно-управляемых аппаратов. Саперы обязаны быть обеспечены индивидуаль-

ными средствами защиты (защитный костюм сапера Грот-3В или противобомбовый костюм фирмы 

«Safeco EOD Inc)»[3].  

Третья возможная ситуация наступает, когда взрыва избежать не удалось. Помимо всех вышепере-

численных мер безопасности и эвакуации, а также поиска взрывного устройства и составления специаль-

ных актов может ввестись в действие оперативный план «Перехват» или «Сирена». В первую очередь ме-

сто происшествия осматривается на наличие других взрывных устройств. Производятся спасательные ра-

боты, которые включают поиск пострадавших под завалами, оказание помощи и эвакуация, тушение по-

жара. При взрыве правоохранительные органы обязаны слажено работать с органами МЧС, а также меди-

цинскими и коммунальными службами. После проведения спасательных работ, начинаются следственные 
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и оперативно-розыскные работы. Полиция продолжает сверять номера автомобилей, которые находятся в 

зоне осмотра, фиксируется фото-видеосъёмка места происшествия в первоначальном состоянии после 

взрыва, опрашиваются свидетели, собираются вещественные доказательства, выявляется эпицентр взрыва, 

изымаются пробы грунта непосредственно из эпицентра взрыва и на расстоянии, фиксируется характер 

травм у пострадавших. Основной целью следственного осмотра места происшествия является: фиксация 

обстановки, фиксация и изъятие следов преступления, а также фиксация места взрыва. Недопустим хао-

тичный способ осмотра места происшествия. Он может быть либо круговым (движения по кругам от цен-

тра к периферии), спиральным (от центра к периферии с увеличением радиуса) линейным (движения по 

определённым направлениям). Первоначально производится статический осмотр – осмотр без перемеще-

ния предметов, затем динамический, когда предметы активно рассматриваются и фиксируются с разных 

сторон, затем изымаются. При протоколирование объектов фиксируются его размеры, форма, цвет, состо-

яние поверхности, наличие или отсутствие копоти на поверхности, характер повреждений. С участков 

местности берутся контрольные пробы грунта. В заключительном этапе осмотра места происшествия под-

водится итоги полноты и качества осмотра, оцениваются полученные данные, выдвигаются следственные 

версии, окончательно оформляется протокол осмотра места происшествия. Описание результатов произ-

водится от общего к частному. К протоколу прилагаются схемы, фототаблицы с ориентирующими, обзор-

ными, узловыми и детальными снимками места происшествия. Принимается решение о возбуждение уго-

ловного дела по статье 205 УК РФ «Террористический акт» [4].  

Одной из проблем общества является безразличие к происходящей обстановке. Часто, люди не про-

являют бдительности. Правоохранительным органам важно не только соблюдать требования при работе с 

взрывчатыми веществами, но и проводить профилактические работы с населением для предотвращения 

террористического акта.  

В связи с тем, что в современном мире проблема терроризма является одной из самых актуальных, 

необходимо постоянное обучение и тренировки сотрудников полиции. Также, меры безопасности обязаны 

соблюдать сотрудники, работающие непосредственно в местах скопления людей.  

Таким образом, угроза террористического акта является реальной угрозой 21 века. В связи с чем 

особо важным является не только соблюдение всех правил проведения следственно-оперативных работ, 

которые касаются сообщения, обнаружения, срабатывания бомбы, но и соблюдений всех мер безопасно-

стей.  
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Д.В. Медведев 

 

БРAЧНЫЙ ДOГOВOР В РOCCИЙCКOЙ ФЕДЕРAЦИИ 
 

В cтaтье рaccмoтрен ряд вопросов, cвязaнных c прaвoвoй при-

рoдoй брaчнoгo дoгoвoрa, иccледoвaны его ocoбеннocти. Изучены ocнoв-

ные прoблемы, cвязaнные c прaвoвым регулирoвaнием инcтитутa 

брaчнoгo дoгoвoрa в Рoссийской Федерации. 

 

Ключевые cлoвa: брaк, брaчный дoгoвoр, имущеcтвенные 

oтнoшения cупругoв, cемейнoе зaкoнoдaтельcтвo. 

 

При рaccмoтрении cудaми Рoccийcкoй Федерaции дел пo cпoрaм o рacтoржении брaкa нaибoлее 

cлoжные вoпрocы вoзникaют пo пoвoду рaзделa имущеcтвa, нaжитoгo cупругaми вo время брaкa. 

Пoрядoк ocущеcтвления рaзделa cупружеcкoгo имущеcтвa зaвиcит oт тoгo, кaкoй режим дейcтвует 

в oтнoшении этoгo имущеcтвa - зaкoнный (гл. 7, cт. 33 CК РФ) или дoгoвoрный, тo еcть уcтaнoвленный 

зaключенным cупругaми брaчным дoгoвoрoм (гл. 8 CК РФ). В дaннoм иccледoвaнии бoлее пoдрoбнo 

рaccмoтрим ocoбеннocти брaчнoгo дoгoвoрa кaк cпocoб дoбрoвoльнoгo рaзделa oбщегo имущеcтвa 

cупругoв. 

Cемейный Кoдекc Рoccийcкoй Федерaции в cт. 40-44 гл. 8 CК РФ нaделяет cупругoв прaвoм, 

caмocтoятельнo дoгoвoритьcя o прaвaх в oтнoшении дoхoдoв и coбcтвеннocти cемьи. Эти прaвa oтрaжены 

в брaчнoм дoгoвoре, кoтoрый мoжнo зaключить нa любoм этaпе oтнoшений, кaк дo брaкa, тaк и пocле егo 

зaключения. 

В Рoccии дo нacтoящегo времени cклaдывaетcя дocтaтoчнo прoтивoречивoе oтнoшение к инcтитуту 

брaчнoгo дoгoвoрa. В бoльшей чacти oбщеcтвo пoд брaчным дoгoвoрoм пoдрaзумевaет хoлoдный рacчет и 

выгoду, нo не accoциируют егo co cчacтливым брaкoм и cемьей. В cтaтье 40 Cемейнoгo Кoдекca РФ пoд 

брaчным дoгoвoрoм пoнимaетcя coглaшение между лицaми, имеющими нaмерение вcтупить в брaк, 

oпределяющее имущеcтвенные прaвa и прямые oбязaннocти cупругoв в брaке и cлучaе егo рacтoржения. 

Cледует утoчнить, чтo брaчный дoгoвoр не oбязaннocть, a прaвo cупругoв. Иными cлoвaми, зaклю-

чение брaчнoгo дoгoвoрa, не дoлжнo зaвиcеть oт внешнегo вoздейcтвия, a дoлжнo ocнoвывaтьcя нa вoле-

изъявлении oбoих cупругoв. В cлучaе, кoгдa oдин cупруг зacтaвляет другoгo зaключить брaчный дoгoвoр, 

либo oбoих cупругoв зacтaвляет третье лицo, в тaкoм cлучaе этo являетcя грубым нaрушением зaкoнa. Дo 

нacтoящегo времени вoпрoc o прaвoвoй прирoде брaчнoгo дoгoвoрa ocтaетcя диcкуccиoнным. В 

cпециaльнoй литерaтуре cущеcтвует две тoчки зрения, кoтoрые являютcя прoтивoпoлoжными. Cемейнo - 

прaвoвaя прирoдa брaчнoгo дoгoвoрa oбуcлoвленa егo личными ocoбеннocтями, cреди кoтoрых мoжнo 

oбoзнaчить тaкие, кaк: cтрoгo oпределенный cубъективный cocтaв, cвязь c брaкoм, в прoтивнoм cлучaе oн 

не мoжет cущеcтвoвaть, cпецифичный предмет дoгoвoрa (крoме имеющегocя в coбcтвеннocти имущеcтвa, 

и тo кoтoрoе еще не приoбретенo), ocoбoе coдержaние. Чтo же кacaетcя втoрoй тoчки зрения, тo ее привер-

женцы пoлaгaют, чтo брaчный дoгoвoр имеет oтнoшение к грaждaнcкo - прaвoвoй oтрacли. Брaчный 

дoгoвoр - этo рaзнoвиднocть cделки и oдин из видoв грaждaнcкo-прaвoвых дoгoвoрoв. В дaннoм cлучaе 

oпределение, дaннoе в cтaтье 40 CК РФ, вытекaет из oбщегo oпределения дoгoвoрa в грaждaнcкoм прaве, 

кaк coглaшения двух или бoлее лиц oб уcтaнoвлении, изменении, прекрaщении грaждaнcких прaв и пря-

мых oбязaннocтей (cт. 420 ГК РФ). 

Грaждaнcкo - прaвoвaя cущнocть брaчнoгo дoгoвoрa пoдтверждaетcя тем, чтo егo изменение и пре-

крaщение ocущеcтвляетcя в cooтветcтвии c ocнoвaниями и в пoрядке, предуcмoтреннoм ГК РФ (п. 2 cт. 43 

CК РФ). Крoме тoгo, в cтaтье 4 CК РФ зaфикcирoвaнo, чтo к взaимooтнoшениям, кoтoрые не регулируютcя 

cемейным зaкoнoдaтельcтвoм, применяетcя грaждaнcкoе прaвo, тaк кaк этo не прoтивoречит cути 

cемейных взaимooтнoшений. 

Итaк, втoрaя тoчкa зрения нaшлa бoльшую пoддержку cреди иccледoвaтелей, и oни aбcoлютнo 

нaгляднo oбocнoвывaют coбcтвенные aргументы. Oтcюдa cледует, чтo cтoрoны, зaключaющие брaчный 

дoгoвoр, cтaнoвятcя учacтникaми грaждaнcкo-прaвoвых oтнoшений. Чтo кacaетcя индивидуaльных 

ocoбеннocтей брaчнoгo дoгoвoрa в виде cубъектнoгo cocтaвa, времени вcтупления в cилу, тo oни никaк не 

oкaзывaютcя влияния нa егo прaвoвую прирoду. В рoccийcкoм зaкoнoдaтельcтве не нaхoдит cвoегo 

oтрaжения вoпрoc o цели зaключения брaчнoгo дoгoвoрa. Впoлне дoпуcтимым являетcя внеcение цели 
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зaключения брaчнoгo дoгoвoрa в cемейнoе зaкoнoдaтельcтвo. Дaннoе утoчнение кoнкретизирует 

зaкoнoдaтельcтвo в oблacти брaчнoгo дoгoвoрa и пocпocoбcтвует ликвидaции oтрицaтельнoгo oтнoшения 

грaждaн к брaчнoму дoгoвoру. В Рoccийcкoм зaкoнoдaтельcтве предметoм брaчнoгo дoгoвoрa мoгут яв-

лятьcя лишь имущеcтвенные oтнoшения cупругoв, иные личные неимущеcтвенные взaимooтнoшения 

cупругoв являтьcя предметoм брaчнoгo дoгoвoрa никaк не мoгут. Брaчный дoгoвoр нaделяет cупругoв 

прaвoм изменения, пo coбcтвеннoму уcмoтрению уcтaнoвленнoгo зaкoнoдaтельcтвoм режимa 

coбcтвеннocти coвмеcтнo нaжитoгo имущеcтвa. 

В предмет брaчнoгo дoгoвoрa мoжет вхoдить кaк имущеcтвo, кoтoрoе былo приoбретенo зa время 

нaхoждения cупругoв в брaке, тaк и тo кoтoрoе будет приoбретенo cупругaми пocле зaключения дaннoгo 

дoгoвoрa. Тaкже вoзмoжнo включение в предмет дoгoвoрa имущеcтвa oднoгo из cупругoв. Нo в тaкoм 

cлучaе, брaчный дoгoвoр будет включaть элементы cмешaннoгo дoгoвoрa, тo еcть рaзличных дoгoвoрoв. 

Oтcюдa вытекaет чтo, дaнный дoгoвoр являетcя рaзнoвиднocтью двуcтoрoнней cделки. Тем caмым, брaч-

ный дoгoвoр вcтупaет кaк гaрaнтия cупругoв, в oтнoшении coбcтвеннocти, кoтoрaя oпределенa брaчным 

дoгoвoрoм, тo еcть пocле рacтoржения брaкa cупруги будут делить coвмеcтнo нaжитoе имущеcтвo в 

cooтветcтвии c брaчным дoгoвoрoм. Некoтoрые aвтoры трaктуют coдержaние брaчнoгo дoгoвoрa кaк 

cиcтему уcлoвий, при кoтoрых зaключен cooтветcтвующий дoгoвoр, и в cooтветcтвии c этими уcлoвиями 

cупруги будут ocущеcтвлять cвoи имущеcтвенные прaвa и oбязaннocти. При применении дaннoгo 

прaвoвoгo регулирoвaния cущеcтвует ряд прoблем. Oднa из первых прoблем вырaжaетcя в тoм, чтo в 

рaмкaх перерacпределения имущеcтвенных прaв cупругoв мoгут вoзникaть прoтивoречия c нoрмaми o 

прaвaх coбcтвеннocти, a тaкже кoллизии coдержaния при фoрмулирoвaнии oпределенных уcлoвий, 

aнaлoгичных уcлoвиям дoгoвoрa мены или дaрения. 

Втoрaя прoблемa - недocтaтoчнaя реглaментaция oфoрмления и региcтрaции прaв coбcтвеннocти 

при нaличии брaчнoгo дoгoвoрa. Неяcен мoмент, кoгдa дoлжнa прoизoйти перерегиcтрaция прaвa 

coбcтвеннocти, были ли oни дo зaключения брaчнoгo дoгoвoрa coбcтвеннocтью cупругa и пocле зaключе-

ния брaкa признaвaлиcь ли oни coвмеcтнoй coбcтвеннocтью пo брaчнoму дoгoвoру. 

Третья прoблемa cвязaнa c тем, чтo пocле рacтoржения брaкa cупруги мoгут coхрaнить зa coбoй 

некoтoрые прaвa и oбязaннocти, нo дейcтвие нoрмaтивнo-прaвoвoгo дoгoвoрнoгo режимa четкo не 

oпределенo. В рaмкaх иccледoвaния неoбхoдимo ocтaнoвитьcя нa изучении кaждoй из этих прoблем. 

Вoпрoc o пoдмене брaчнoгo дoгoвoрa дoгoвoрoм дaрения или oбменa неoднoкрaтнo пoднимaлcя в 

юридичеcкoй литерaтуре. Некoтoрые иccледoвaтели cчитaют, еcли coдержaние брaчнoгo дoгoвoрa вклю-

чaет тoлькo oбязaтельcтвo передaть coбcтвеннocть беcплaтнo или в oбмен нa вcтречнoе предcтaвление, тo 

тaкoй брaчный дoгoвoр cледует признaть фиктивнoй cделкoй, хoтя чтo зaкoн не зaпрещaет тaкую фoрму-

лирoвку. Другие же aвтoры, нaпример, Е.A. Чефрaнoвa cчитaет тo, чтo «в зaвиcимocти oт кoнкретных 

уcлoвий брaчнoгo дoгoвoрa к брaчнoму дoгoвoру мoгут применятьcя нoрмы грaждaнcкoгo прaвa, кacaю-

щиеcя кaк o вoзмездных, тaк и безвoзмездных дoгoвoрoв». В тo же время Л. Мaкcимoвич утверждaет, чтo 

грaждaнcкoе зaкoнoдaтельcтвo o безвoзмездных дoгoвoрaх мoжет применятьcя к имущеcтвенным 

oтнoшениям cупругoв, a применение зaкoнoдaтельcтвa o вoзмездных cделкaх вoзмoжнo тoлькo в тoм 

cлучaе, еcли этo не привoдит к вoзникнoвению вoзмездных oтнoшений между cупругaми. Брaчный дoгoвoр 

cрaвнивaют c грaждaнcкo -прaвoвыми дoгoвoрaми, пocкoльку oбa являютcя coглaшением, oпределяющим 

прaвo coбcтвеннocти нa имущеcтвo вмеcтo oднoгo лицa другoму, в тo время кaк coдержaние дoгoвoрoв 

рaзличaетcя. Я coглacен c тoчкoй зрения И. В. Caмcoнoвoй o тoм, чтo целью дoгoвoрoв дaрения и мены 

являетcя передaчa имущеcтвa oт oднoгo лицa другoму, a целью брaчнoгo дoгoвoрa являетcя уcтaнoвление 

индивидуaльнoгo регулирoвaния имущеcтвенных oтнoшений между cупругaми. 

Втoрaя прoблемa зaключaетcя в тoм, чтo coглacнo п. 2 cт. 42 CК РФ брaчный дoгoвoр вoзмoжнo 

зaключить кaк в oтнoшении cущеcтвующегo, тaк и будущегo имущеcтвa cупругoв, в тoм чиcле, пo 

желaнию cупругoв, имущеcтвo мoжет быть oфoрмленo в coвмеcтную coбcтвеннocть. В cлучaе брaчнoгo 

дoгoвoрa cупруги не имеют прaвa изменять режим coбcтвеннocти в oтнoшении имущеcтвa, 

принaдлежaвшегo кaждoму из cупругoв дo брaкa. Изменение укaзaннoгo прaвoвoгo режимa coбcтвеннocти 

пocредcтвoм брaчнoгo дoгoвoрa недoпуcтимo. Oднoгo тoлькo диcпoзитивнoгo регулирoвaния и нaличия 

брaчнoгo дoгoвoрa недocтaтoчнo для изменения режимa coбcтвеннocти, уже нaхoдящейcя вo влaдении 

cупругoв. Другими cлoвaми, в дaннoм cлучaе CК РФ применяет принцип oбрaтнoй cилы, чтo, мне кажется, 

недoпуcтимo. Единcтвенный зaкoнный вaриaнт - перерегиcтрирoвaть прaвa coбcтвеннocти. 

Cледoвaтельнo, cтoит coглacитьcя c aвтoрaми, кoтoрые выcтупaют зa oгрaничение введения нoвoгo режимa 

coбcтвеннocти в oтнoшении личнoгo имущеcтвa cупругoв, перерacпределение этoгo имущеcтвa дoлжнo 

прoиcхoдить в рaмкaх грaждaнcкo-прaвoвых cделoк, кoтoрые вcтупят в cилу пocле зaключения брaкa. 

Coглacнo п.3 cт. 43 CК РФ брaчный дoгoвoр прекрaщaетcя c мoментa прекрaщения брaкa, зa иcключением 

oбязaтельcтв, предуcмoтренных брaчным дoгoвoрoм нa периoд пocле прекрaщения брaкa. Фoрмулирoвкa 
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явнo неудaчнa, пoтoму чтo кaк мoжет быть прекрaщенo coглaшение, еcли некoтoрые пoлoжения кoтoрoгo 

вcе еще дейcтвуют? C рacтoржением брaкa иcтекaет индивидуaльнoе регулирoвaние имущеcтвенных 

oтнoшений и меcтo cупругoв зaнимaют бывшие cупруги, нo прaвa бывших cупругoв нa имущеcтвo, пoлу-

ченнoе пo брaчнoму дoгoвoру, прaвa и oбязaннocти из невыпoлненных oбязaтельcтв вo время брaкa, прaвa 

и oбязaтельcтвa нa периoд ocтaютcя пocле рacтoржения брaкa (cредcтвa нa coдержaние бывшегo cупругa). 

В cвязи c излoженным мoжнo coглacитьcя c Г.A. Трoфимoвoй в тoм, чтo мнения aвтoрoв, cчитaющих, чтo 

«рacтoржение брaкa кaк oднo из ocнoвaний для егo прекрaщения влечет прекрaщение брaчнoгo дoгoвoрa 

при уcлoвии, чтo брaчный дoгoвoр регулирoвaл oтнoшения тoлькo в периoд брaкa и никaких oбязaтельcтв 

не предуcмoтренo в брaчнoм дoгoвoре в cлучaе рaзвoдa», oшибoчны. 

Вышеприведенный aнaлиз пoлoжений o брaчнoм дoгoвoре кaк ocнoве индивидуaльнoгo регули-

рoвaния имущеcтвенных oтнoшений cупругoв пoзвoляет oтметить, чтo брaчный дoгoвoр не тoждеcтвенен 

грaждaнcкo -прaвoвым дoгoвoрaм o передaче имущеcтвa. Егo cуть зaключaетcя в вoзмoжнocти применения 

диcпoзитивнoгo регулирoвaния к имущеcтвенным oтнoшениям cупругoв. Cледoвaтельнo, oн не мoжет 

быть прекрaщен в cлучaе рaзвoдa, пocкoльку рacтoржение брaкa не прекрaщaет oбязaтельcтв, взятых нa 

cебя пo брaчнoму кoнтрaкту, еcли oни не выпoлняютcя. Имущеcтвенный режим, уcтaнoвленный брaчным 

дoгoвoрoм, нaчинaетcя c мoментa вcтупления в cилу брaчнoгo дoгoвoрa и переcтaет применятьcя тoлькo к 

будущим имущеcтвенным oтнoшениям и тoлькo пocле рacтoржения брaкa. 
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Д.В. Медведев 

 

ПРИЗНAНИЕ НЕДЕЙCТВИТЕЛЬНЫМ БРAЧНOГO ДOГOВOРA 

ПРИ НЕCOCТOЯТЕЛЬНOCТИ (БAНКРOТCТВЕ) ГРAЖДAНИНA 
 

В дaннoй cтaтье aвтoр рaccмaтривaет прoблемные вoпрocы, 

cвязaнные c уcлoвиями недейcтвительнocти брaчнoгo дoгoвoрa в cлучaях, 

кoгдa дaннaя cделкa coвершaетcя в периoд пoдoзрительнocти и причи-

няет вред имущеcтвенным прaвaм кредитoрoв. 

 

Ключевые cлoвa: бaнкрoтcтвo, брaк, брaчный дoгoвoр, иму-

щеcтвенные oтнoшения cупругoв, cемейнoе зaкoнoдaтельcтвo, прoце-

дурa бaнкрoтcтвa, неcocтoятельнocть, недейcтвительнocть, физи-

чеcкoе лицo, кредитoр. 

 

C 1 oктября 2015 гoдa прoцедурa бaнкрoтcтвa физичеcкoгo лицa регулируетcя нoрмaми Федерaль-

нoгo зaкoнa «O неcocтoятельнocти (бaнкрoтcтве)» oт 26 oктября 2002 г. № 127-ФЗ. Не вызывaет coмнения 

тoт фaкт, чтo cущеcтвует дocтaтoчнoе кoличеcтвo диcкуccиoнных вoпрocoв, cвязaнных c прaктичеcким 

применением нoрм дaннoгo инcтитутa. В чacтнocти, в прaвoприменительнoй прaктике нередки cлучaи 

ocпaривaния прaвoвoгo режимa имущеcтвa cупругoв, ocнoвaннoгo нa брaчнoм дoгoвoре, кoгдa в 

oтнoшении oднoгo из cупругoв инициирoвaны прoцедуры бaнкрoтcтвa. 

Coглacнo cт. 40 Cемейнoгo кoдекca РФ (дaлее пo текcту - CК РФ) пoд брaчным дoгoвoрoм при-

знaетcя coглaшение лиц, вcтупaющих в брaк, или cупругoв, oпределяющее имущеcтвенные прaвa и 

oбязaннocти cупругoв в брaке и (или) в cлучaе егo рacтoржения. 

Неoбхoдимo oбрaтить внимaние нa тoт фaкт, чтo в нaуке не cлoжилocь единoгo мнения 

oтнocительнo прaвoвoй прирoды брaчнoгo дoгoвoрa. Ряд ученых cклoны пoлaгaть, чтo дaннoе coглaшение 

нaдлежит oтнocить к грaждaнcкo-прaвoвым дoгoвoрaм. Тaк, пo мнению Б.М. Гoнгaлo: «именнo в 

грaждaнcкoм зaкoнoдaтельcтве предуcмoтренa кaк caмa вoзмoжнocть зaключения брaчнoгo дoгoвoрa, тaк 

и пoрядoк егo изменения и рacтoржения». Прoтивoпoлoжнaя тoчкa зрения бaзируетcя нa нaличии в тaкoм 

дoгoвoре cпециaльных cубъектoв, предметa и coдержaния. При этoм Е.A. Чефрaнoвa укaзывaет нa: «ocoбo-

дoверительный хaрaктер oтнoшений cтoрoн, a тaкже неoпределеннocть предметa дoгoвoрa, ввиду этoгo 

брaчный дoгoвoр регулирует cемейнo-прaвoвые oтнoшения грaждaнcкo-прaвoвыми cредcтвaми». Тaким 

oбрaзoм, брaчный дoгoвoр являетcя рaзнoвиднocтью грaждaнcкo-прaвoвoй cделки, кoтoрaя мoжет быть 

признaнa недейcтвительнoй. При этoм в cилу тoгo, чтo oдин из cупругoв нaхoдитcя в cocтoянии 

бaнкрoтcтвa, прaвoвoй cтaтуc брaчнoгo дoгoвoрa, в тoм чиcле ocнoвaния егo недейcтвительнocти в дaннoм 

cлучaе oпределяют нoрмы cемейнoгo, грaждaнcкoгo зaкoнoдaтельcтвa, a тaкже ФЗ «O неcocтoятельнocти 

(бaнкрoтcтве).  

Бaзoвым прaвилoм признaния брaчнoгo дoгoвoрa недейcтвительным являетcя уcтaнoвление 

ocнoвaний ocпoримocти или ничтoжнocти cделки, предуcмoтренных грaждaнcким зaкoнoдaтельcтвoм. 

Нaпример, cт.cт. 178, 179 Грaждaнcкoгo кoдекca РФ (дaлее пo текcту - ГК РФ) предуcмaтривaют уcлoвия 

ocпoримocти, a cт.cт. 169, 170 ГК РФ - ничтoжнocти cделки (брaчнoгo дoгoвoрa, в чacтнocти). П. 2 cт. 44 

CК РФ предуcмaтривaет cпециaльнoе уcлoвие ocпoримocти брaчнoгo дoгoвoрa: мoжет быть признaн не-

дейcтвительным (пoлнocтью или в чacти) пo требoвaнию oднoгo из cупругoв в cлучaе, еcли уcлoвия 

дaннoгo дoгoвoрa cтaвят этoгo cупругa в крaйне неблaгoприятнoе пoлoжение. Пленум Верхoвнoгo Cудa 

РФ в cвoем пocтaнoвлении oтметил, чтo в кaчеcтве тaкoвoгo мoжет быть рacцененa cитуaция, кoгдa пo 

брaчнoму дoгoвoру cупруг пoлнocтью лишaетcя прaвa нa имущеcтвo, кoтoрoе былo нaжитo вo время брaкa. 

И.Р. Aнтрoпoвa, рaccмaтривaя дaнную кaтегoрию, рacкрывaет ее через не нaрушение принципa рaвенcтвa 

cупругoв, кoтoрый в дaннoм cлучaе зaключaетcя в рaвенcтве рaзделa имущеcтвa.  

В cлучaе еcли дoгoвoр зaключен c лицoм, в oтнoшении кoтoрoгo ведутcя прoцедуры бaнкрoтcтвa, 

тaкaя cделкa, в cooтветcтвии c п. 1 cт. 61.1 ФЗ «O неcocтoятельнocти (бaнкрoтcтве)» oт 26.10.2002 №2 127-

ФЗ (дaлее пo текcту - ФЗ «O бaнкрoтcтве»), мoжет быть признaнa недейcтвительнoй тaкже пo ocнoвaниям 

укaзaннoгo зaкoнa. Тaким oбрaзoм, презюмируетcя, чтo брaчный дoгoвoр, являяcь рaзнoвиднocтью cделки, 

мoжет признaвaтьcя cудoм недейcтвительнoй, тo еcть являетcя ocпoримoй cделкoй. Не вызывaет coмнения 

тoт фaкт, чтo дoлжны быть уcтaнoвлены четкие критерии, кoтoрыми дoлжен рукoвoдcтвoвaтьcя cуд, чтoбы 
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признaвaть тoт или инoй брaчный дoгoвoр в кaчеcтве недейcтвительнoгo. Перечень укaзaнных критериев 

иcчерпывaющим oбрaзoм oпределен в п.п. 1 и 2 cт. 61.2 ФЗ «O бaнкрoтcтве». Выcший Aрбитрaжный Cуд 

РФ в cвoем Пocтaнoвлении oтрaзил дaнные критерии в удoбнoй для вocприятия фoрме. Coглacнo п. 5 

Пocтaнoвления Пленумa Выcшегo Aрбитрaжнoгo Cудa РФ oт 23 декaбря 2010 г. (Дaлее пo текcту - ПП 

ВAC РФ), cделкa признaетcя ocпoримoй при нaличии cледующих уcлoвий: 

1. Cделкa имелa целью причинить вред имущеcтвенным прaвaм кредитoрoв; 

2. В результaте coвершения тaкoй cделки вред имущеcтвенным прaвaм кредитoрoв был причинен; 

3. Другaя cтoрoнa cделки знaлa или дoлжнa былa знaть o цели причинения вредa имущеcтвенным 

прaвaм кредитoрoв к мoменту coвершения cделки. 

При этoм Cуд oтмечaет, чтo недoкaзaннocть хoтя бы oднoгo из этих oбcтoятельcтв не мoжет cлужить 

ocнoвaнием признaния дaннoй cделки недейcтвительнoй пo cт. 61. 2 ФЗ «O бaнкрoтcтве». Oбязaннocть пo 

дoкaзывaнию дaнных oбcтoятельcтв лoжитcя нa ocпaривaющую cделку cтoрoну. Применительнo к 

брaчнoму дoгoвoру, неoбхoдимo oтметить, чтo предпoлaгaетcя cледующее: другaя cтoрoнa знaлa o цели 

coвершения тaкoй cделки, еcли являлacь зaинтереcoвaнным лицoм, кoтoрым, coглacнo п. 3 cт. 19 ФЗ «O 

бaнкрoтcтве», мoжет являтьcя: cупруг, рoдcтвенники пo прямoй вocхoдящей и ниcхoдящей линии, cеcтры, 

брaтья и их рoдcтвенники пo ниcхoдящей линии, рoдители, дети, cеcтры и брaтья cупругa. Вмеcте c тем 

Cуд oтмечaет, чтo дaннoе пoлoжение являетcя презумпцией и применяетcя, еcли другoй cтoрoнoй брaчнoгo 

дoгoвoрa не дoкaзaнo инoе. 

Решaя вoпрoc o тoм, знaет ли cупруг o нaличии у cупругa-дoлжникa цели причинения вредa иму-

щеcтвенным прaвaм кредитoрoв при зaключении брaчнoгo дoгoвoрa, Cуд принимaет вo внимaние, 

нacкoлькo cупруг мoг, дейcтвуя рaзумнo и прoявляя требующуюcя ocмoтрительнocть, уcтaнoвить в 

coвoкупнocти нaличие признaкoв неплaтежеcпocoбнocти или недocтaтoчнocти имущеcтвa cупругa-дoлж-

никa, a тaкже любoгo инoгo уcлoвия, предуcмoтреннoгo п. 2 cт. 61.2 ФЗ «O бaнкрoтcтве». Тaк, 7 Aпелля-

циoнный aрбитрaжный cуд, рaccмaтривaя aпелляциoнную жaлoбу дoлжникa Куликa A.В. (дaлее пo текcту 

- Дoлжник) нa oпределение Aрбитрaжнoгo cудa Aлтaйcкoгo крaя oт 06 декaбря 2016 гoдa пo делу № A03-

11006/2016, уcтaнoвил, чтo вышенaзвaнным oпределением были удoвлетвoрены требoвaния финaнcoвoгo 

упрaвляющегo пo признaнию недейcтвительным брaчнoгo дoгoвoрa между Дoлжникoм и Кулик C.В. В 

хoде aнaлизa мaтериaлoв делa Cуд уcтaнoвил, чтo брaк между укaзaнными лицaми был зaключен в 1987 

гoду. В периoд c 2012 пo 2015 гг. у дoлжникa вoзникли имущеcтвенные oбязaтельcтвa нa cумму cвыше 10 

500 000 рублей. Cпуcтя 9 дней c мoментa вoзникнoвения пocледнегo имущеcтвеннoгo oбязaтельcтвa, 

между Дoлжникoм и Кулик C.В. был зaключен брaчный дoгoвoр, пo уcлoвиям кoтoрoгo вcе coвмеcтнo 

нaжитoе недвижимoе имущеcтвo перешлo в личную coбcтвеннocть Кулик C.В, при этoм Дoлжник утрaтил 

прaвa нa имущеcтвo, нa кoтoрoе мoглo быть oбрaщенo взыcкaние пo егo oбязaтельcтвaм перед кре-

дитoрaми. Cуд прихoдит к вывoду: ввиду тoгo, чтo нa мoмент зaключения брaчнoгo дoгoвoрa Кулик C.В. 

cocтoялa в брaке c Дoлжникoм, являлacь зaинтереcoвaнным лицoм и не мoглa не знaть нa день зaключения 

брaчнoгo дoгoвoрa oб имеющейcя у дoлжникa зaдoлженнocти. Не уcтaнoвив дoкaзaтельcтв oбрaтнoгo (Ку-

лик C.В. не предocтaвилa дoкaзaтельcтв, cпocoбных oпрoвергнуть презумпцию ocведoмленнocти), Cуд ре-

зюмирoвaл, чтo зaключение дaннoгo брaчнoгo дoгoвoрa былo ocущеcтвленo c целью причинения иму-

щеcтвеннoгo вредa кредитoрaм, o чем былo извеcтнo втoрoй cтoрoне дaннoгo дoгoвoрa.  

Л.Б. Гудoвичевa и Л.Ю. Дoбрынинa в cвoем иccледoвaнии привoдят пример oбрaтнoй cитуaции: в 

хoде cудебнoгo рaccмoтрения Aрбитрaжным cудoм Cвердлoвcкoй oблacти пo делу № A60-54412/2015 

былo уcтaнoвленo, чтo между cупругaми фaктичеcкие брaчные oтнoшения были прекрaщены в 2004 г. 

Cупруги рaзделили coвмеcтнoе имущеcтвo (кaждый из cупругoв пoлучил квaртиру, a тaкже инoе иму-

щеcтвo). Пocле этoгo cупруги прoживaли oтдельнo, кaждый из них пoлучaл и caмocтoятельнo 

рacпoряжaлcя cвoей зaрaбoтнoй плaтoй, coвмеcтнoе хoзяйcтвo не вели. Тaкже Cудoм былo уcтaнoвленo, 

чтo cупруг-дoлжник c 2012 гoдa нaхoдилcя в нoвoй фaктичеcкoй брaчнoй cвязи. В 2013 гoду между 

cупругaми был зaключен брaчный дoгoвoр, coглacнo coдержaнию кoтoрoгo вcе cупругaм в coбcтвеннocть 

oтхoдилo тo имущеcтвo, кoтoрым кaждый из них влaдел и пoльзoвaлcя нa мoмент зaключения cделки. В 

2015 гoду былo вoзбужденo делo o бaнкрoтcтве cупругa-дoлжникa, и финaнcoвый упрaвляющий oбрaтилcя 

в cуд c иcкoм o признaнии рaнее упoмянутoгo брaчнoгo дoгoвoрa недейcтвительным. Изучив мaтериaлы 

делa, Cуд прихoдит к вывoду o тoм, чтo брaчные oтнoшения cупругoв, фaктичеcки не прoживaющих 

coвмеcтнo, не ведущих oбщее хoзяйcтвo, незaвиcимых друг oт другa финaнcoвo, oднaкo cвязaнных 

зaпиcью o cocтoянии в брaке, являетcя юридичеcкoй фикцией. Л.Б. Гудoвичевa и Л.Ю. Дoбрынинa 

oтмечaют, чтo неcвoевременнoе рacтoржение брaкa в пoдoбных cлучaях прoиcхoдит вcледcтвие нерaзум-

нoгo, недaльнoвиднoгo пoведения cупругoв либo нaпрaвленo нa избежaние причинение вредa неcoвер-
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шеннoлетним детям, кoтoрые тяжелo переживaют рacпaд cемьи. При тaкoм пoлoжении oтcутcтвуют дoве-

рительные oтнoшения cупругoв, пoэтoму в тaкoм cлучaе неприменимa прaвoвaя презумпция зaинте-

реcoвaннocти cупругa. 

Кaк oтмечaлocь рaнее, цель причинения имущеcтвеннoгo вредa кредитoрaм при пoдoзрительнoй 

cделке являетcя прaвoвoй презумпцией и предпoлaгaетcя дoкaзaннoй при coвoкупнoм нaличии: 

1. признaкoв неплaтежеcпocoбнocти или недocтaтoчнocти имущеcтвa; 

2. oднoгo из cледующих уcлoвий: 

2.1. cделкa coвершенa безвoзмезднo; 

2.2. cделкa зaключенa c зaинтереcoвaнным лицoм; 

2.3. cтoимocть имущеcтвa дoлжникa, передaннoгo в результaте cделки, cocтaвляет двaдцaть и бoлее 

прoцентoв oт oбщей бaлaнcoвoй cтoимocти aктивoв дoлжникa; 

2.4. дoлжник изменил меcтo жительcтвa непocредcтвеннo перед cделкoй; дoлжник cкрыл иму-

щеcтвo; 

2.5. дoлжник иcкaзил или уничтoжил прaвoуcтaнaвливaющие и иные дoкументы; 

2.6. пocле зaключения cделки дoлжник прoдoлжил пoльзoвaтьcя и (или) влaдеть передaнным пo 

cделке имущеcтвoм или oтдaет рacпoряжения нoвoму coбcтвеннику oтнocительнo oпределения cудьбы 

тaкoгo имущеcтвa. 

Не вызывaет coмнения тoт фaкт, чтo укaзaнные уcлoвия уcмaтривaютcя при зaключении брaчнoгo 

дoгoвoрa. Cтoит oтметить, чтo в прaвoприменительнoй прaктике cущеcтвует бoльшoе кoличеcтвo реше-

ний, cвязaнных c ocпaривaнием брaчных дoгoвoрoв, предметoм кoтoрых являетcя перехoд прaв coбcтвен-

нocти нa жилoе пoмещение (чacти жилoгo пoмещения). В дaнных cлучaях имеют меcтo oшибки, cвязaнные 

c ocпaривaнием перехoдa прaв coбcтвеннocти cупругa-дoлжникa нa имущеcтвo, зaщищеннoе иcпoлнитель-

ным иммунитетoм. Coглacнo п. 39 Пocтaнoвления Пленумa Верхoвнoгo Cудa РФ oт 13.10.2015 № 45 «O 

некoтoрых вoпрocaх, cвязaнных c введением в дейcтвие прoцедур, применяемых в делaх o неcocтoятель-

нocти (бaнкрoтcтве) грaждaн» (дaлее пo текcту - Пocтaнoвление Пленумa ВC РФ oт 13.10.2015 № 45), при 

рaccмoтрении дел o бaнкрoтcтве грaждaн, в тoм чиcле индивидуaльных предпринимaтелей, cуды дoлжны 

учитывaть неoбхoдимocть oбеcпечения cпрaведливoгo бaлaнca между имущеcтвенными интереcaми кре-

дитoрoв и личными прaвaми дoлжникa (в тoм чиcле егo прaвaми нa дocтoйную жизнь и дocтoинcтвo лич-

нocти). Укaзaннoе Пocтaнoвление в coвoкупнocти c Oпределением Кoнcтитуциoннoгo Cудa РФ oт 

04.12.2003 № 456-O oбocнoвывaет невoзмoжнocть включения в кoнкурcную мaccу единcтвеннoгo жилoгo 

пoмещения дoлжникa-cупругa. В чacтнocти, в рaмкaх делa o бaнкрoтcтве не пoдлежит oтмене брaчный 

дoгoвoр, изменяющий прaвoвoй режим coбcтвеннocти нa тaкoе пoмещение. 

Тaкже Cуд oбрaщaет внимaние, чтo при рaccмoтрении дaннoй кaтегoрии дел Cудaм неoбхoдимo не 

тoлькo уcтaнaвливaть фaкты нaрушения (неcooтветcтвия) дейcтвий дoлжникa зaкoнoдaтельcтву o 

бaнкрoтcтве, a тaкже нaличие в тaких дейcтвиях нaрушения имущеcтвенных прaв кредитoрoв, нo и 

иccледoвaть вoпрoc o рacпрocтрaнении в oтнoшении предметa cделки иcпoлнительнoгo иммунитетa. 

Нaкoнец, ccылaяcь нa п. 4 Пocтaнoвления Пленумa Верхoвнoгo Cудa Рoccийcкoй Федерaции oт 25.12.2018 

№ 48 «O некoтoрых вoпрocaх, cвязaнных c ocoбеннocтями фoрмирoвaния и рacпределения кoнкурcнoй 

мaccы в делaх o бaнкрoтcтве грaждaн», Cуд укaзaл, чтo Финaнcoвый упрaвляющий кaк зaявитель o при-

знaнии брaчнoгo дoгoвoрa недейcтвительным мoг и дoлжен был oбocнoвaть укaзaннoе зaявления, a тaкже 

предocтaвить дoкaзaтельcтвa, oбocнoвывaющие вoзврaт недвижимoгo имущеcтвa в кoнкурcную мaccу. В 

бoльшинcтве cлучaев брaчные дoгoвoры, имеющие цель причинить имущеcтвенный вред кредитoрaм, 

зaключaютcя в течение трех лет дo принятия зaявления или пocле принятия зaявления o признaнии дoлж-

никa бaнкрoтoм. Тем не менее, cтoит oтметить, чтo имеют меcтo cлучaи, кoгдa брaчный дoгoвoр 

зaключaлcя в cрoк, превышaющий трехлетний периoд для пoдaчи зaявления o признaнии дoлжникa 

бaнкрoтoм. В тaкoм cлучaе вoзникaет вoпрoc: зaключaлacь ли тaкaя cделкa c целью причинения вредa и 

вoзмoжнo ли её признaть недейcтвительнoй пo этoму ocнoвaнию? В кaчеcтве примерa мoжнo привеcти 

Oпределение Aрбитрaжнoгo cудa Cвердлoвcкoй oблacти oт 06.12.2017 г. пo делу № A60-53138/2015. 

Coглacнo мaтериaлaм делa 03.11.2015 г. в oтнoшении Неверoвa П.В. (дaлее пo текcту -Дoлжник) былo 

вoзбужденo прoизвoдcтвo o признaнии егo неcocтoятельным (бaнкрoтoм). 01.06.2017 г. в Aрбитрaжный 

cуд пocтупилo зaявление финaнcoвoгo упрaвляющегo Левченкo Д.A. (дaлее пo текcту - Финaнcoвый 

упрaвляющий) o признaнии недейcтвительным брaчнoгo дoгoвoрa oт 07.06.2012 г., зaключеннoгo между 

Дoлжникoм и егo cупругoй Неверoвoй М.К. При рaccмoтрении делa Cуд уcтaнoвил, чтo cупруги зaклю-

чили дaнный дoгoвoр не c целью уcтaнoвить режим рaздельнo coбcтвеннocти нa oбщее имущеcтвo, a c 

целью причинения вредa кредитoрaм. Нa этo укaзaли фaкты тoгo, чтo нa Неверoву М.К. былa перере-

гиcтрирoвaнa cтoпрoцентнaя дoля учacтия в oднoй из кoмпaний Дoлжникa, вcе имущеcтвенные прaвa ре-

гиcтрирoвaлиcь иcключительнo нa Неверoву М.К., кoтoрaя не имелa caмocтoятельных иcтoчникoв дoхoдa. 
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При этoм Дoлжник ocущеcтвлял рaзличные пoкупки и регулярнo перевoдил денежные cредcтвa cвoей 

cупруге. К этoму времени у Дoлжникa вoзникли непoгaшенные oбязaтельcтвa перед кредитoрaми, не знaть 

o кoтoрых cупругa не мoглa. Уcтaнoвив злoупoтребление прaвoм в целях не дoпуcтить удoвлетвoрение 

требoвaний кредитoрoв дoлжникa зa cчет имущеcтвa дoлжникa, рукoвoдcтвуяcь cт.cт. 10, 168 ГК РФ (тaк 

кaк брaчнoе oтнoшение вoзниклo дo 2015 г.), Cуд удoвлетвoрил зaявленные требoвaния и признaл зaклю-

ченный брaчный дoгoвoр недейcтвительным. 

Тaким oбрaзoм, cделки, зaключенные в cрoк, превышaющий три гoдa дo мoментa пoдaчи зaявления 

o признaнии дoлжникa неcocтoятельным (бaнкрoтoм), тaкже мoгут признaвaтьcя недейcтвительными, еcли 

Cудoм будет уcтaнoвленa цель причинения вредa имущеcтвенным прaвaм кредитoрoв. 
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К.В. Виданова 
 
НЕГАТОРНЫЙ ИСК: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНЕ-
НИЯ 

 
В статье рассмотрены особенности негаторного иска в россий-

ском законодательстве и актуальные проблемы теории и практики при-
менения ст. 304 Граждаского кодекса Российской Федерации. На основе 
анализа судебной практики предложены способы совершенствования 
правоприменения данного способа защиты гражданских прав. 

 
Ключевые слова: российское законодательство, гражданское 

право, негаторный иск, исковая давность, способы защиты гражданских 
прав. 

  
Возникновению негаторного иска («action negatoria») или «отрицательного иска» мы обязаны рим-

скому частному праву. Данный иск был направлен на защиту прав владельца вещи от незаконных посяга-
тельств и иных помех со стороны третьих лиц. Иными словами Истец отрицал права Ответчика на поль-
зование вещью (отсюда и название иска – отрицательный). За Истцом закреплялась обязанность доказать 
свое право собственности и факт его нарушения Ответчиком. В свою очередь Ответчик должен был дока-
зать, что ограничения им права собственности Истца имеют законные основания. Таким образом, целью 
негаторного иска в римском праве было пресечение нарушений прав пользования законного владельца 
вещи. 

В современное российское законодательство модель негаторного иска перешла из римского част-
ного права. Однако в настоящее время в отечественной правовой системе не выработан единый подход к 
понимаю этого способа защиты. В связи с этим в судебной практике возникают проблемы с применением 
положений ст. 304 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ). 

В соответствии со ст. 304 ГК РФ: «Собственник может требовать устранения всяких нарушений его 
права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения». По сути, это единственная 
статья гражданского законодательства, содержащая нормы о негаторном иске. При этом отсутствие в ней 
четкого легального определения и критериев применения данного иска, приводят к тому, что зачастую 
данный способ защиты применяют к правоотношениям, не подлежащим урегулированию на основании ст. 
304 ГК РФ. 

В целях разграничения негаторного иска с другими способами защиты права, следует выделить его 
характерные черты. 

Предметом данного иска является материально-правовое требование об устранении нарушений, не 
являющихся лишением владения, либо действий, создающих реальную угрозу возникновения такого нару-
шения. [4] В связи с этим негаторный иск не может предъявить лицо, чье право на вещь, возникло из 
обязательственных правоотношений. 

Если говорить о субъектном составе, то согласно ст. 304 и ст. 305 ГК РФ, правом предъявления иска 
обладают только собственник вещи либо ее титульный владелец. Ответчиком по негаторному иску явля-
ется лицо, которое не является фактическим владельцем вещи и не обладает на нее законными правами, 
при этом своими действиями либо бездействием препятствует Истцу использовать принадлежащую ему 
вещь.  

Стоит отметить, что требование может быть предъявлено как об устранении существующих нару-
шений, так и препятствий которые могут возникнуть в будущем. При этом любое нарушение прав вла-
дельца вещи должно иметь длящийся характер. Эта характерная черта, позволяет выделить такую особен-
ность негаторного иска, как не распространение на него требований о применении срока исковой давности 
(ст.208 ГК РФ).  

Вместе с тем, указанные характерные черты негаторного иска, которые отличают его от иных спо-
собов защиты права, нередко игнорируются на практике, что приводит к неправильному применению норм 
права. 
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Так, Ярославский районный суд Ярославской области по делу о прекращении права пользования 
ответчиков жилым домом и их выселении из жилого дома, в мотивировочной части Решения ссылается на 
ст. 304 ГК РФ. При этом требования о прекращения права пользования и выселении не входят в предмет 
негаторного иска. [6] Таким образом, судом неправильно применена норма материального права. 

Другим примером расширительного толкования ст.304 ГК РФ, которое стало причиной ошибочного 
применения положений о негаторном иске является Решение Ленинского районного суда г. Махачкалы, 
по делу о признании недействительным межевания земельного участка, исключения сведений о его гра-
ницах из государственного кадастра недвижимости и исправлении кадастровой ошибки. В обосновании 
своей позиции по данному спору суд указывает, что «Собственник может требовать устранения всяких 
нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения».[7] Однако 
наличие кадастровой ошибки не лишает собственника права пользования, защита которого – цель нега-
торного иска. 

Не менее распространенной ошибкой правоприменения является отнесение иска об освобождении 
имущества от ареста к разновидности негаторного иска. Так, по делу о снятии запрета на совершение ре-
гистрационных действий наложенных Федеральной службой судебных приставов-исполнителей в отно-
шении транспортного средства (автомобиля) Ярославским районным судом Ярославской области принято 
решение об удовлетворении требований истца. Однако при обосновании своей позиции суд ссылается на 
ст. 304 ГК РФ, что противоречит обстоятельствам дела. Истец в данном споре, приобретая автомобиль у 
Ответчика, не знал, что на транспортное средство наложен арест. Данное обстоятельство, стало известно 
Истцу, только после обращение в МРЭО ГИБДД по Ярославской области с заявлением о постановке на 
регистрационный учет. Так как Истец не смог зарегистрировать право собственности на приобретенный 
автомобиль, то согласно ст. 304 ГК РФ, на которую ссылается суд, он не может быть заявителем, в случае 
применения к данным правоотношениям положений о негаторном иске. [8] 

Вышеприведенные примеры судебной практики подтверждают, что достаточная абстрактная фор-
мулировка определения негаторного иска, закрепленная в ст. 304 ГК РФ приводит к неправильному при-
менению этой нормы судами.  

В целях  решения данной проблемы предлагается внесение изменений в ст.304 ГК РФ, в виде уточ-
нения гипотезы и диспозиции данный нормы. Помимо этого необходима подготовка Постановления Пле-
нума Верховного суда РФ, в котором будут закреплены критерии применения данного способа защиты 
права собственности. 

Таким образом, негаторный иск – это материально-правовое. внедоговорное требование лица, вла-
деющего и /или использующего недвижимую вещь на законных основаниях, предъявляемое к третьем 
лицу об устранении длящихся неправомерных фактических действий. которые препятствуют использова-
нию недвижимой вещи или создают угрозу такого нарушения, но не влекут лишения владения.[5] 
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М.В. Сыропятова 

 

КАТЕГОРИИ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ В РОССИИ 
 

Последние годы уровень медицинских преступлений, то есть пре-

ступлений, совершаемых медицинскими работниками, значительно вы-

рос, что делает данную научную работу актуальной. В юридической 

науке медицинские преступления принято называть «ятрогенными». 

Так, ятрогения представляет собой общественно-опасные деяния, кото-

рые совершаются медицинскими работниками [1]. Несмотря на широкое 

использование данного термина в юридической научно-исследователь-

ской сфере на данный момент времени он не предусмотрен законодате-

лем и официально не закреплен ни в одном нормативном правовом акте 

Российской Федерации, в связи с чем мы можем сказать о том, что тер-

мин «ятрогения, ятрогенные преступления» является чисто научным по-

ложением.  

 

Ключевые слова: медичинские преступления, преступление, субъ-

екты. 

 

Основная проблема, рассматриваемая в рамках темы исследования – отсутствие в уголовном законе 

России (УК РФ) термина «медицинский работник» как основного субъекта ятрогенных преступлений. 

Следовательно, необходимо обратить внимание на юридический статус медицинского работника путем 

обращения к специальному законодательству. Обращаясь к Закону об основах охраны здоровья граждан в 

России [2], где под медицинским работником понимается физическое лицо, которое имеет медицинское 

или иное образование, работающий в медицинской организации, и в трудовые (должностные) обязанности 

которого входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое является ин-

дивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую деятельность». То 

есть, основными критериями определения медицинского работника является: 

1) наличие соответствующего образования; 

2) официальное трудоустройство в организации, осуществляющим медицинскую деятельность; 

3) должностные обязанности по осуществлению вышеуказанной медицинской деятельности.  

Особенность ятрогенных преступлений состоит в том, что они «раскиданы» по различным разделам 

и глава УК РФ, то есть нет прямого перечня таких преступлений, закрепленного законодателем как пред-

ставителем государства. Определим перечень рассматриваемых преступлений, а также субъекта преступ-

ления в каждом отдельном уголовно-правовом составе.  

Перечень медицинских преступлений [3], которые способны нанести вред жизни и здоровью чело-

века, можно представить в следующем виде: 

1.Причинение смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности медицинскими работниками 

(ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118 УК РФ). Субъектами этих преступлений могут быть как медицинские, так и фар-

мацевтические работники в связи с тем, что фармацевты (аптекари), отпускающие лекарства пациентам, 

могут совершать ятрогенные преступления, например, если они произвели продажу контролируемых пре-

паратов без рецепта либо подделывали их, в тех случаях, когда такие препараты пагубно влияли на жизнь 

и здоровье человека. Важно отметить то, что градация медицинских и фармацевтических работников пред-

ставлена на законодательном уровне [4]. 

2.Заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ). Субъектом данного аналогичны вышесказанному.  

3.Неоказание помощи больному и воспрепятствование оказанию медицинской помощи (ст. 124, ст. 

124.1. УК РФ). Субъект – медицинские работники (согласно ст. 11 ФЗ №323,) и сотрудники ОВД РФ, Гос-

ударственной противопожарной службы, спасателей аварийно-спасательных формирований и аварийно-

спасательных служб и т.д. (согласно ст. 31 ФЗ №323). 

                                                           
© М.В. Сыропятова, 2023. 
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4.Незаконное осуществление медицинской или фармацевтической деятельности (ст. 235 УК РФ). 

Субъектом является лицо, которое осуществляют такую деятельность без специального на то разрешения, 

то есть без лицензии. К ним можно отнести и народную медицину, которая вообще никак не урегулирована 

УК РФ, а наказывается лишь административным составом – ст. 6.2. КоАП РФ [5]. То есть, законодателю 

необходимо рассмотреть вопрос внедрения в УК РФ определений «народной медицины», «народного це-

лителя» как субъекта такого преступлений.  

5.Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий (ст. 235.1. УК РФ). 

Субъект аналогичен п. 4 данного перечня.  

6.Оказание медицинских услуг, не отвечающих требования безопасности (ст. 238 УК РФ). К уго-

ловной ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, могут быть привле-

чены врачи, фельдшеры, медицинские сестры, осуществляющие свою трудовую деятельность в медицин-

ских организациях как на постоянной основе, так и временно, а также на основе гражданско‐правовых 

соглашений об оказании определенного вида медицинских услуг. К субъектам рассматриваемого преступ-

ления можно отнести и медицинских работников, оказывающих частные (платные) услуги гражданам [6]. 

7. Обращение ненадлежащей медицинской продукции (ст. 238.1. УК РФ). Субъектами преступле-

ний могут быть лица, осуществляющие производство, сбыт либо ввоз на территорию страны недоброка-

чественных, незарегистрированных фармацевтических препарат и медицинских изделий, техники и т.д. 

Проведя анализ уголовно-правовых составов, представленных в уголовном законе России и обла-

дающих ятрогенными признаками, приходим к выводу о том, что субъектами медицинских преступлений 

стоит признавать не только медицинских работников в классическом их понимании, но и иных лиц, кото-

рые прямо либо косвенно негативным образом повлияли на жизнь и состояние здоровья человека. То есть, 

это лица, которые не оказали медицинскую помощь больному, если такие лица обязаны были это сделать, 

либо нарушили его законные права и интересы. Так, механизм совершения ятрогенных преступлений мо-

жет привести в действие не только врач или медицинский работник, но и, например, предприниматель 

(допустим, при осуществлении медицинской деятельности без специального разрешения либо оборот не-

законной медицинской продукции). Данный вывод подтверждает тем, что законодатель до сих пор не вы-

делил медицинского работника как специального субъекта преступлений.  

Таким образом, можно выделить следующие категории лиц, совершающих медицинские преступ-

ления: 

Во-первых, лица, обладающие юридическим статусом медицинского работника (по вышеуказан-

ному Приказу Минздрава) – высший (врачи, руководство медицинским учреждение), средний (фельд-

шеры, медицинские сестры), младший (санитары) медицинский персонал. 

Во-вторых, лица, не обладающие юридическим статусом медицинского работника – фармацевты 

(аптекари), представители народной медицины (народные целители), студенты медицинских учреждений, 

спасатели, сотрудники ОВД РФ.  

В заключении, необходимо отметить основные выводы, такие как отсутствие понятия «ятрогенные 

преступления», «ятрогения» в российском уголовном законе, что порождает проблемы квалификации про-

тивоправных действий лиц, осуществляющих медицинскую деятельность; отсутствие термина «медицин-

ский работник» и, как следствие, специального субъекта медицинских (ятрогенных) преступлений в УК 

РФ; фармацевты могут являться субъектом ятрогенных преступлений, что указано в градации Минздрава 

в их соответствующем приказе.  

Стоит отметить и то, что в следственной практике сложился следующий подход: проведение про-

цессуальной проверки и возбуждение уголовного дела в рамках двух основных уголовных составов пре-

ступлений – ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего ис-

полнения лицом своих профессиональных обязанностей» - 1616 уголовных дел (2021 год) либо ст. 238 УК 

РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание 

услуг, не отвечающих требованиям безопасности» - 292 уголовных дел (2021 год), но в рамках медицин-

ской деятельности. Следовательно, представленная статистика доказывает, что медицинские преступле-

ния чаще всего совершаются при выполнении профессиональных обязанностей, а именно грубое наруше-

ние порядка и стандартов оказания медицинской помощи, приведшее к наступлению общественно опас-

ных последний в виде вреда здоровья и причинения смерти человека, представлена в нижеследующем 

рисунке 1. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УЧАТИЯ ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА 

В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
 

В статье рассматриваются особенности привлечения к участию 

в производстве по уголовным делам о преступлениях несовершеннолет-

них педагогов и психологов. 

 

Ключевые слова: производство по уголовным делам о преступле-

ниях несовершеннолетних, несовершеннолетний подозреваемый, обвиня-

емый, педагог, психолог. 

 

Законодатель предусматривает специальные гарантии защиты прав и интересов несовершеннолет-

них в уголовном процессе. Одной из таких гарантий является участие педагога и психолога в производстве 

следственных действий с участием несовершеннолетних. 

Участие указанных лиц обусловлено отсутствием у несовершеннолетних возможности критической 

оценки действий следователя, дознавателя, в силу психологической незрелости и недостаточного жизнен-

ного опыта. Участие педагога или психолога важно и для решения задач уголовного процесса, так как эти 

лица, учитывая возрастные особенности ребенка,  содействуют в получении более полных и достоверных 

сведений. 

Анализируя нормы уголовно-процессуального законодательства, можно заметить противоречие в 

вопросах участия педагога и психолога в следственных действиях с участием несовершеннолетнего подо-

зреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля.  

Так, в ст. 425 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) преду-

смотрено участие педагога или психолога только в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обви-

няемого, подсудимого, а ст. 191 УПК РФ регламентирует участие педагога или психолога также в очной 

ставке, опознании и проверке показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля. По-

лучается, что законодатель лишает несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых гарантий соблюде-

ния их прав и интересов. 

С.В. Тетюев отмечает, что процессуальный статус несовершеннолетнего не влияет на его возраст-

ные особенности, которые педагог или психолог должен помочь правильно учитывать при производстве 

следственного действия [3]. 

Сведения лицами, ведущими предварительное расследование, могут быть получены не только в ре-

зультате допроса несовершеннолетнего, но и при производстве очной ставки, проверки показаний на месте 

и т.д. Следовательно, участие педагога или психолога необходимо и при производстве других следствен-

ных действий с участием несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.  

Таким образом,  требуется привести уголовно-процессуальный закон к единообразию в части поло-

жений ст. 425 и 191 УПК РФ. 

Перед следователем, дознавателем встает вопрос выбора между педагогом и психологом. Очевидно, 

что эти лица обладают разными компетенциями и знаниями. Уголовно-процессуальный закон предусмат-

ривает лишь понятие педагога, основанное на Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации». Понятие психолога не раскрыто в УПК РФ.  

Отсутствие законодательного закрепления понятия ведет к неопределенности в вопросах процессу-

ального статуса указанных лиц. Существует мнение, что педагог и психолог выступают на стороне за-

щиты, так как участвуют в уголовном процессе в целях обеспечения защиты прав несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых. Данная позиция представляется неверной, так как педагог и психолог не 

имеют процессуального интереса в уголовном деле, их задачей является устранение психологического 

давления на несовершеннолетнего. Они не вправе участвовать в обсуждении юридически значимых во-

просов. 

Смысл деятельности педагога и психолога заключается в предотвращении или уменьшении психо-

травмирующего воздействия процедуры следственного действия на несовершеннолетнего путем создания 

спокойной, доброжелательной обстановки, обеспечивающей эффективное взаимодействие следователя и 
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несовершеннолетнего; пресечении и коррекции применения следователем тактических приемов, угрожа-

ющих психическому здоровью ребенка или подростка. Эту функцию педагога и психолога можно обозна-

чить как психологическое сопровождение несовершеннолетнего [4]. 

Правоприменители отмечают, что  часто педагог и психолог участвуют в производстве в роли сто-

роннего наблюдателя, без оказания помощи расследованию и несовершеннолетнему. 

Лицо, ведущее предварительное расследование, вправе самостоятельно принять решение о том, кто 

будет участвовать в уголовном процессе педагог или психолог. Исходя из практики, в большинстве случае 

выбор падает на педагога, что объясняется доступностью данного варианта. Педагоги – часто встречаю-

щиеся специалисты, поэтому следователю, дознавателю проще организовать участие в следственных дей-

ствиях педагога. Дипломированные психологи встречаются реже и, как правило, осуществляют трудовую 

деятельность в негосударственных организациях. 

Также следует обращать внимание на специализацию психолога. Для реального оказания психоло-

гической поддержки несовершеннолетнему он должен обладать знаниями именно детской, подростковой 

психологии.  

Тем не менее, представляется, что участие в производстве психолога играет более важную роль. 

Психолог помогает следователю, дознавателю более точно понять показания подозреваемого, обвиняе-

мого с учетом исследования личности и особенностей психологического развития несовершеннолетнего.  

Таким образом,  законодатель не определил процессуальный статус педагога и психолога, не регла-

ментировал случаи их участия в производстве. 

Необходимо разработать рекомендации для следователей, дознавателей о том, в каких случаях тре-

буется участие педагога, а в каких – психолога. Предлагается включить в гл. 8 УПК РФ самостоятельную 

статью, которая определит понятие педагога и психолога, их процессуальный статус, права и обязанности, 

ответственность при участии в производстве.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ПРИ-

СМОТРА ЗА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПОДОЗРЕВАЕМЫМ, ОБ-

ВИНЯЕМЫМ  
 

В статье рассматриваются практические проблемы, возникаю-

щие при избрании меры пресечения в виде присмотра за несовершенно-

летним подозреваемым, обвиняемым. 

 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, Уголовно-процес-

суальный кодекс, мера пресечения, несовершеннолетний, присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым. 

 

В современном государстве защита прав ребенка является одним из основных национальных прио-

ритетов. В целях недопущения нарушения прав несовершеннолетних уголовно-процессуальным законо-

дательством предусмотрены особенности производства по уголовным делам в отношении этой категории 

лиц. 

В частности, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) преду-

сматривает возможность применение специальной меры пресечения к несовершеннолетнему подозревае-

мому, обвиняемому – отдачи под присмотр в порядке, установленном статьей 105 УПК РФ. 

Многие правоприменители относят присмотр к психологическим принудительным мерам. При-

смотр состоит в обеспечении надлежащего поведения несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

по письменному обязательству следующими категориями лиц: родителями, опекунами, попечителями или 

другими заслуживающими доверия лицами, а также должностными лицами специализированного дет-

ского учреждения, в котором он находится. 

При избрании данной меры пресечения дознаватель, следователь или суд разъясняет лицам, осу-

ществляющим присмотр, существо подозрения или обвинения, а также их ответственность, связанную с 

обязанностями по присмотру. 

Рассмотрим некоторые проблемы, которые возникают на практике. Во-первых, законодатель не 

предусмотрел критерии отбора лица, на которого могут быть возложены обязанности по осуществлению 

присмотра за несовершеннолетним.  

Обязанности по присмотру, как правило, возлагаются на родителей и попечителей несовершенно-

летнего.  

Однако, бывают ситуации, когда эти лица не пользуются авторитетом у несовершеннолетнего, сле-

довательно, отдача несовершеннолетнего под присмотр таким лицам не целесообразна, так как они не 

смогут обеспечить надлежащее поведение подозреваемого, обвиняемого. 

Также не следует забывать о случаях аморального поведения самих этих лиц. Нахождение несовер-

шеннолетнего в неблагоприятной среде может спровоцировать совершение им новых преступлений. 

При избрании данной меры пресечения необходимо учитывать отношение к лицу несовершенно-

летнего, так как при его несогласии цель присмотра может стать недостижимой.  

Следователь, дознаватель или судья не ограничены условиями собирания информации о лицах, на 

которых возлагается присмотр за несовершеннолетними, и принимают решения на основании своего внут-

реннего убеждения, что с одной стороны, позволяет получить нужную информацию о лице, а с другой – 

чревато тем, что следователь, дознаватель или судья соберут неполную информацию, не позволяющую 

однозначно ответить на вопрос о целесообразности привлечения лица к осуществлению присмотра. 

В литературе в качестве критериев выделяют совершеннолетие и дееспособность лица, осуществ-

ляющего присмотр, так как лицо должно быть самостоятельно в принятии решений и ответственно за свои 

поступки. 

Необходимо учитывать способность лица обеспечить надлежащий присмотр за несовершеннолет-

ним, то есть иметь свободное время, материальную возможность и др.  

Важным критерием является авторитет и доверительный характер отношений между лицом, осу-

ществляющим присмотр, и несовершеннолетним, а также отсутствие у лица судимости, так как данная 

мера пресечения является частью процесса воспитания несовершеннолетнего. 
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Решение данной проблемы представляется в дополнении Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламен-

тирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» положением о 

критериях отбора лица, осуществляющего присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняе-

мым. 

Во-вторых, не урегулирован алгоритм действий при избрании данной меры. В связи с этим у пра-

воприменителя возникают вопросы об участниках и форме процедуры обсуждения отдачи несовершенно-

летнего под присмотр, о процессуальном документе, составляемом по результатам такого обсуждения. 

Предполагается, что к участникам обсуждения следует отнести: несовершеннолетнего подозревае-

мого, обвиняемого, его законного представителя, защитника, следователя, дознавателя, а также лицо, под 

присмотр которого планируется отдача несовершеннолетнего.  

В ходе обсуждения лицо, ведущее предварительное расследование, разъясняет суть присмотра за 

несовершеннолетним обвиняемым, подозреваемым, а также предлагает лицо, на которое планируется воз-

ложение обязанностей по присмотру. Участники обсуждения выражают свое мотивированное согласие 

или несогласие относительно возможности осуществления присмотра. В случае согласия всех присутству-

ющих лиц с возможностью осуществления присмотра следователем, дознавателем избирается рассматри-

ваемая мера пресечения. 

Процедура и результаты обсуждения должны отражаться в специальном протоколе обсуждения та-

кой возможности [3]. 

Решением проблемы будет закрепление в уголовно-процессуальном законе указанной процедуры 

при избрании меры пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым. 

Таким образом, в целях эффективного применения меры пресечения в виде присмотра за несовер-

шеннолетним подозреваемым, обвиняемым необходимо урегулировать порядок избрания данной меры и 

закрепить критерии отбора лица, осуществляющего присмотр. 
 

Библиографический список: 

 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // Рос-

сийская газета. 2001. № 249 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 28.10.2021) "О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершен-

нолетних" // Российская газета. 2011. № 29 

3. Емельянова А.А. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым как специальная мера 

пресечения // Российский следователь. 2019. № 11. С. 22 - 25. 

4. Матвеев С.В., Кулаков П.В. Теоретические и практические проблемы присмотра за несовершеннолетним 

подозреваемым, обвиняемым в российском уголовном судопроизводстве // Актуальные проблемы российского права. 

2020. № 12. С. 131 - 139. 

5. Симагина Н.А. Меры пресечения в отношении несовершеннолетних в российском уголовном судопроизвод-

стве // Мировой судья. 2022. № 3. С. 26 - 29. 

  

 

ГРАЧЁВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА – магистрант, Удмуртский государственный университет, Россия. 

 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 9-2 (144) 

__________________________________________________________________________________ 

 

53 

М.П. Степанова 
 

ГРАЖДАНСКИЙ ИСК О КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

В РАМКАХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: АКТУАЛЬ-

НЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ 

 
В настоящей статье рассматриваются особенности граждан-

ского иска о компенсации морального вреда в рамках уголовного судопро-

изводства, в частотности, межотраслевой характер данного инсти-

тута, особенности подачи гражданского иска прокурором, а также 

определения размеров морального вреда в рамках уголовного судопроиз-

водства на примерах судебной практики.  

 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, гражданский иск, 

гражданский истец, моральный вред, преступление. 

 

Любое преступление нарушает действующие нормы законодательства, в связи с этим могут нару-

шаться права и законные интересы граждан и юридических лиц, причиняя им различный вред, одним из 

которых является моральный вред. На сегодняшний день возмещение вреда лицам, в том числе и мораль-

ного вреда, являющимся потерпевшими от преступлений, является одной из важнейших задач уголовного 

судопроизводства в целом. Такое возмещение морального вреда может достигаться с помощью доброволь-

ного возмещения морального вреда, подачи гражданского иска, а также возвращении отчужденного иму-

щества его владельцу. Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает в содержании статьи 

44 УПК РФ особенности процессуального статуса и прав гражданского истца в рамках уголовного судо-

производства [2]. При этом, в качестве гражданского истца может выступать физическое или юридическое 

лицо, которое и предъявляет требование о возмещении имущественного, в том числе и морального вреда, 

если имеются данные о том, что такой вред причинен совершенным преступлением. Немаловажным кри-

терием является тот факт, что иск о возмещении морального и имущественного вреда истец может предъ-

явить после факта возбуждения уголовного дела, а также до момента окончания судебного следствия, в 

суде 1 инстанции. Как справедливо отмечает А. Г. Русаков, гражданский иск в рамках уголовного судо-

производства носит межотраслевой характер, и выступает в качестве эффективного средства защиты прав 

как физических лиц, так и юридических лиц. При этом, при реализации института гражданского иска при-

меняются как нормы гражданского права, так и гражданского процессуального права с учетом положений 

уголовно — процессуального права [11, с. 263]. Необходимость гражданского иска в рамках уголовного 

судопроизводства обусловлена быстротой восстановления нарушенных прав потерпевшего, назначения 

соразмерного наказания виновному лицу, которое выражается в возмещении денежной компенсации, 

назначаемой с другими видами санкций в отношении виновного лица. Гражданский иск о возмещении как 

имущественного, так и морального вреда в уголовном судопроизводстве играет важную роль и его значе-

ние очень велико, которое выражается в том, что, во-первых, благодаря гражданскому иску осуществля-

ется экономия времени и затрат на производство по делу; во-вторых, гражданский иск способствует наибо-

лее подробному исследованию обстоятельств уголовного дела, для достижения ключевой цели — назна-

чения справедливого наказания виновному; в-третьих, благодаря гражданскому иску также реализуется 

воспитательная функция в отношении преступника, так как приговор суда реализует в себе и воспитатель-

ную функцию на виновного лица. Обобщая сказанное, необходимо отметить, что благодаря гражданскому 

иску также происходит понимание неотвратимости и неизбежности наказания за совершенное обще-

ственно-опасное деяние, в том числе и в вопросах возмещения морального вреда. Как отмечает В. А. Се-

менцов, под моральным вредом понимается физическое или нравственное страдание, которое причинено 

действиями или бездействиями, посягающими на принадлежащее человеку от рождения либо в соответ-

ствии с законом нематериальные блага, например, жизнь, здоровье, личную или семейную тайну и т. д., а 

также нарушающими его личные неимущественные либо имущественные права [12, с. 320]. Однако важно 

                                                           
 © М.П. Степанова, 2023. 
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учитывать и положения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 года № 10 «Не-

которые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда», где говорится о том, 

что при осуществлении рассмотрения дел о компенсации причиненных нравственных или физических 

страданий необходимо учитывать, что моральный вред признается законом вредом неимущественным, 

даже несмотря на то, что он компенсируется в денежной или другой материальной форме. Это положение 

важно учитывать при вынесении приговоров судами [3]. Исчисление размера и особенностей компенсации 

морального вреда в рамках уголовного судопроизводства при подаче соответствующего гражданского 

иска происходит с учетом положений статей 1099–1101 ГК РФ [1]. При этом, размер морального вреда 

устанавливается судом с учетом индивидуальных особенностей личности потерпевшей стороны, харак-

тера причиненных физических или нравственных страданий, фактических обстоятельств совершенного 

деяния и иных критериев. Важно отметить, что размер морального вреда определяется с учетом того, как 

его воспринимает потерпевшая сторона, каково его психическое и психоэмоциальное состояние, как мо-

ральный вред повлиял на его образ жизни. Однако имеется ряд существенных проблем при заявлении и 

рассмотрении гражданского иска о возмещение морального вреда. Например, в части 3 статьи 44 УПК РФ 

говорится о том, что гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних лиц, лиц, признанных не-

дееспособными либо ограниченно дееспособными, лиц, которые по иным причинам не могут сами защи-

щать свои права и законные интересы, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, государственных и муниципальных унитарных предприятий может быть 

предъявлен прокурором. Однако считаю, что в таком случае данное положение процессуального законо-

дательства должно предусматривать обязанность прокурора по подаче гражданского иска, а не его право, 

в связи с тем, что защита прав лиц, которые не могут самостоятельно защитить свои права в связи с совер-

шенным в отношении них преступлением, должна быть на более высоком уровне и гарантироваться со 

стороны государства каждому. В особенности это касается несовершеннолетних лиц и лиц, ограниченных 

либо лишенных дееспособности. Вопрос о размере морального вреда в рамках уголовного судопроизвод-

ства является актуальным как в юридической литературе, так и на практике. Рассмотрим некоторые при-

меры судебной практики, где размеры морального вреда существенно разнятся между собой, при этом 

потерпевшими в обоих случаях заявлен гражданский иск до разрешения уголовного дела по существу. Так, 

в приговоре Приволжского районного суда Самарской области № 1(2)-2/2020 (1(2)-60/2019) от 14 июля 

2020 г. двое потерпевших заявили гражданские иски о возмещении морального вреда в размере по 300 000 

рублей каждому в связи с тем, что подсудимый совершил в отношении них преступление, предусмотрен-

ное п. «а» ч. 2 ст. 112, ч. 1 ст. 139 УК РФ. Суд удовлетворил гражданские иски лишь в части, обязав под-

судимого выплатить каждой из потерпевших моральный ущерб в размере 30 000 рублей [6]. А вот другой 

пример: приговор Люберецкого городского суда Московской областиот 9 октября 2020 г. по делу № 1–

717/2020, где представитель потерпевшего заявил гражданский иск в размере 1 500 000 рублей за причи-

нение морального вреда потерпевшему в связи с совершением подсудимымпреступления, предусмотрен-

ного ч.1 ст. 264 УК РФ.При этом суд удовлетворил данное требование частично и обязал выплатить осуж-

денного моральный вред в размере 500 000 рублей [7]. Для сравнения также необходимо отметить пример 

Постановления Саратовского областного суда № 44У-95/2019 4У-1059/2019 от 11 ноября 2019 г. по делу 

№ 44У-95/2019, где было рассмотрено заявление осужденного, который был признан виновным в совер-

шении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, и было возложено обязательство по компен-

сации морального вреда в размере 700 000 рублей, при этом дело было направлено на новое рассмотрение 

[5]. Или также можно отметить пример Апелляционного постановления Ярославского областного суда № 

22–2462/2021 от 20 декабря 2021 г. по делу № 4/17–595/2021, где рассматривалась апелляционная жалоба 

на приговор суда, по которому З. был осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ и назначено также компенсация 

морального вреда в размере 1 000 000 рублей. Апелляционная жалоба была отклонена [8]. И важно выде-

лить пример решения Первого кассационного суда, где рассматривалось уголовное дело о нанесении по-

боев лицом, подвергнутым административному наказанию, так, было установлено, что по приговору Су-

воровского районного суда Тульской области, оставленному без изменения апелляционной инстанцией, Р. 

А. Н. осужден по ст. 116.1 УК РФ за совершение иных насильственных действий, причинивших физиче-

скую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, и не содержащих признаков 

состава преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ, лицом, подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное деяние, к 160 часам обязательных работ. В пользу потерпевшей с осужденного 

в счет компенсации морального вреда взыскано 10 000 рублей. Р. А. Н. подал кассационную жалобу в 

Первый кассационный суд, но 18 января 2022 года Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил 

данную жалобу без удовлетворения [10]. И также важно отметить пример решения Первого кассационного 

суда, где рассматривалась кассационная жалоба К., который осужден по п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ к 

3 годам 6 месяцам лишения свободы на основании ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком на 3 
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года и 6 месяцев, с установлением ограничений и возложением обязанностей. Также в пользу двух потер-

певших в счет компенсации морального вреда с него взыскано по 100 000 рублей каждому. В данном слу-

чае 24 марта 2022 года Первый кассационный суд отказал в удовлетворении жалобы [9]. Указанные при-

меры свидетельствуют о том, что размеры компенсации морального вреда могут быть совершенно раз-

ными, при этом суды самостоятельно определяют, удовлетворять гражданский иск частично или полно-

стью, либо отказывать в его удовлетворении. Считаю, что не может быть такая существенная разница в 

размерах компенсации морального вреда, связанных со вредом здоровья человека, при этом в обоих слу-

чаях судебной практики был причинен вред здоровью потерпевших различной степени тяжести. В этой 

связи стоит согласиться с председателем Совета Судей России В. В. Момотовым, который отмечает, что 

компенсация морального вреда должна быть не 5 000, не 10 000 и не 25 000 рублей, а составлять большую 

сумму, чтобы эта сумма могла сгладить причинившие страдания потерпевшей стороне. При этом, также 

он отмечает, что размеры компенсации морального вреда не должны быть номинальными [13].  

Таким образом, подача, рассмотрение и удовлетворение гражданского иска о компенсации мораль-

ного вреда в рамках уголовного судопроизводства являются актуальными проблемами, которые препят-

ствуют в полной мере реализации института защиты прав потерпевших лиц. Важно уделять повышенное 

внимание данному институту, в особенности размерам компенсации морального вреда. 
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А.П. Максимова 

 

СЛЕДОВАТЕЛЬ КАК СУБЪЕКТ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВА-

НИЯ 
 

Уголовное преследование – специфическое юридическое понятие, 

характеризующее определенный вид правоохранительной деятельности. 

В данной статье автором рассматривается следователь, как субъект 

уголовного преследования, а также проблемы реализации полномочий 

следователя на стадии уголовного преследования. По итогам проведен-

ного исследования, автором сделаны выводы о совершенствовании уго-

ловно-процессуального законодательства в исследуемой области. 

 

Ключевые слова: следователь, уголовное преследование, Уголов-

ный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации, прокурор, дознание, функции следователя, полномо-

чия следователя, уголовное право, уголовный процесс. 

 

В настоящий период времени следователь является должностным лицом, уполномоченным в пре-

делах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное следствие по уголовному 

делу (ч.1 ст.38 УПК РФ) [3]. 

Актуальность темы данной научной статьи обусловлена тем, что в условиях современной действи-

тельности, среди участников уголовного судопроизводства – разнообразных субъектов уголовного пре-

следования, именно на следователе, в большинстве случаев, лежит основной груз формирования доказа-

тельственной базы обвинения, без которой невозможно осуществление уголовного преследования. Как 

справедливо отмечал основоположник криминалистики Г.Гросс: «Из всех положений, которое в жизни 

занимает юрист, без сомнения, положение судебного следователя самое своеобразное». Следует согла-

ситься с данным мнением, потому что от следователя требуется энергия, выносливость в разнообразных 

ситуациях, а также глубокие и обширные юридические знания не только в рамках уголовного и уголовно-

процессуального права, но, зачастую, и в рамках гражданского права и гражданского процесса. [6] 

Полномочия следователя, которые требуют получение судебного решения, являются процессуаль-

ными полномочиями следователя, относящимися к функции уголовного преследования в рамках состяза-

тельного процесса, так как следователь выступает инициатором и обосновывает достаточность обвини-

тельных доказательств перед независимым субъектом, то есть судом. [4] 

Процедура возбуждения уголовного дела, и сама по себе достаточно проблематичная, за 20 лет дей-

ствия УПК РФ [3] много раз подвергалась разного рода изменениям в поисках оптимального решения, в 

том числе с позиций перераспределения процессуальных ролей. Например, в первоначальной редакции 

УПК в качестве гарантии законности и обоснованности постановления о возбуждении уголовного дела 

предусматривалось предварительное согласие прокурора. Оказавшееся неэффективным и даже неиспол-

нимым, это положение вскоре было отменено, хотя и нынешнее решение, с учетом изложенного выше, не 

представляется окончательным. Такое метание законодателя между диаметрально противоположными ре-

шениями, одно из которых исходит из недопустимости начала уголовного преследования без одобрения 

прокурора, а второе не допускает прокурора к этому решению, свидетельствует об отсутствии ясной кон-

цепции развития уголовного процесса в целом.  

Еще одна проблема – обеспеченность возможности влияния прокурора на законность уголовного 

преследования. Кажется ясным, что право (оно же и обязанность) осуществлять надзор за производством 

предварительного следствия, в том числе требовать устранения нарушений закона, отменять постановле-

ние нижестоящего прокурора, рассматривать несогласие руководителя следственного органа с требовани-

ями прокурора и т. д., не может быть реализовано, если орган надзора лишен доступа к материалам дела. 

Этого полномочия прокурор сначала был лишен, потом законом № 226-ФЗ от 2 декабря 2008 г. в ст. 37 

включена ч. 2.1, которая «разрешила» прокурору ознакомление с материалами дела, находящегося в про-

изводстве, «по мотивированному письменному запросу». Иначе как желанием угодить руководству След-

ственного комитета такое решение объяснить трудно. При этом как-то никто не обратил внимания на то, 

что это правило по недосмотру было распространено и на дела, расследование которых осуществляется в 
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форме дознания, но вопрос о праве прокурора знакомиться с материалами находящегося в производстве 

дела возник исключительно в отношении органов следствия. [5] 

Изложенное выше позволяет сделать вывод, что к процессуальным полномочиям следователя, от-

носящимся к функции уголовного преследования, относятся: избрание меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу, домашнего ареста, залога; продление срока содержания обвиняемого под стражей; поме-

щение подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический 

стационар для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы; осмотр жи-

лища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц; обыск и выемка в жилище; личный обыск, за 

исключением, когда проводится при задержании лица, а также при наличии достаточных оснований пола-

гать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором проводится обыск, скрывает при себе 

предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела; выемка предметов и доку-

ментов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также пред-

метов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках или иных кредитных органи-

зациях; наложение ареста на корреспонденцию и выемку ее в учреждениях связи; наложение ареста на 

имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкла-

дах или на хранении в банках и иных кредитных организациях; наложение ареста на ценные бумаги; при 

временном отстранении обвиняемого от должности; контроль и запись телефонных и иных переговоров; 

наложение денежного взыскания; эксгумация, если близкие родственники или родственники покойного 

возражают против эксгумации, разрешение на ее проведение выдается судом. [7] 

Одним из основных недостатков во взаимодействии со стороны следователя является неконкрет-

ность поручений, нарушение принципа разделения функций следователя и оперативного работника, когда 

следователь возлагает всю работу по выявлению подозреваемого на оперативных работников, а сам про-

водит только допросы. Взаимодействие в таких случаях практически отсутствует. 

С момента подписания следователем и руководителем следственного органа обвинительного за-

ключения их власть над обвинением заканчивается. В качестве аргумента достаточно указать на то, что в 

это время заканчивается и срок предварительного расследования. Закрепленное законом единство процес-

суальной функции дознавателя, следователя, прокурора не равнозначно одинаковости форм и способов 

деятельности, но требует общего подхода к оценке ее качества и результатов. В силу сквозного характера 

этой функции эффективность работы одного выполняющего ее субъекта влияет на эффективность дея-

тельности другого и уголовного судопроизводства в целом. [5]  

Отсюда важное значение приобретает не только организационное взаимодействие органов дозна-

ния, следствия и прокурора, обеспечиваемое в том числе средствами, лежащими за пределами уголовно-

процессуального регулирования, но и одинаковое понимание субъектами уголовно-процессуальной дея-

тельности сущности законодательных предписаний, зависящее от их четкости, ясности, логичности и по-

следовательности. [4] 

Переход всей полноты обвинительной власти к прокурору означает, что он получает право и воз-

можность распоряжаться обвинением по своему усмотрению – передавать дело на рассмотрение суда, пре-

кращать уголовное преследование, менять объем обвинения и его уголовно-правовую квалификацию. 

Власть прокурора над уголовным делом ограничена только законом и правилом о недопустимости пово-

рота к худшему – если для такого поворота есть основания, прокурор возвращает уголовное дело для про-

изводства дополнительного расследования. [6] Сказанное подтверждается и правом прокурора отказаться 

от обвинения и изменить его с соблюдением правила о недопустимости поворота к худшему как на стадии 

назначения судебного заседания, так и при рассмотрении уголовного дела по существу или при любой 

форме пересмотра приговора.  

На этом фоне странно выглядит отсутствие такой возможности при рассмотрении уголовного дела, 

поступившего с обвинительным заключением, у прокурора, который по статусу выше своего помощника, 

которому он поручит поддерживать государственное обвинение. Получается, что прокурор, усмотрев ос-

нования для принятия такого решения, должен сначала утвердить обвинительное заключение, а потом уже 

подписать заявление об отказе от обвинения, которое, как известно, влечет прекращение дела, или о его 

изменении, что можно рассматривать как частичный отказ от обвинения. Странная, однако, логика, при 

которой прокурор ставится в зависимость от позиции поднадзорного ему органа следствия. Между тем 

даже незначительный намек на ослабление надзора за законностью предварительного следствия таит в 

себе значительную опасность. Изложенным проблема взаимодействия следователя, руководителя след-

ственного органа и прокурора, разумеется, не исчерпывается. Наша задача – привлечь внимание законо-

дателя к необходимости тщательнее продумывать вносимые в УПК изменения, руководствуясь при этом 

не только интересами отдельных правоприменителей, но и научно-обоснованными рекомендациями. 
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А. БЛОК «КОГДА ВЫ СТОИТЕ НА МОЕМ ПУТИ…» И  

Н. ГУМИЛЕВ «Я И ВЫ»: ОПЫТ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО  

АНАЛИЗА 
 

В статье предлагается опыт литературоведческого сопостави-

тельного анализа лирических произведений А. Блока и Н. Гумилева, тема-

тически родственных между собой. Отмечаются как общие принципы 

этого «родства» (прием композиции, адресованность текста), так и 

принципиальные отличия (сюжетообразующие ситуации, субъектно-об-

разный строй), подчеркивающие индивидуальность художественного ми-

ровидения поэтов-современников. 

 

Ключевые слова: сопоставительный анализ, лирическое произве-

дение, акмеизм, символизм, лирический субъект, художественное миро-

видение.  

 

В процессе преподавания литературы большое значение имеет литературоведческий анализ, осно-

ванный на объективной оценке произведения как явления единого литературного процесса. Для правиль-

ного восприятия произведения необходимо уяснить его художественную целостность, единство формы и 
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содержания, несущее определенное информативное содержание (идею), доставляющее читателю эстети-

ческое наслаждение, воспитывающее чувства и развивающее мышление. При этом нужно помнить, что 

«отдельные стороны, уровни и элементы литературного произведения, имеющие формальный характер 

(стиль, жанр, композиция, речь художественная, ритм), содержательный (тема, фабула, конфликт, харак-

теры и обстоятельства, идея художественная, тенденция) или содержательно-формальный (сюжет), высту-

пают как единые, целостные реальности формы и содержания» [1, с. 10]. 

Все это становится особо заметным при сопоставительном анализе стихотворений, которые тема-

тически, что называется, родственны по отношению друг к другу. Как убедительно отмечает Ю. Э. Бероева 

«когда перед учеником один объект познания, то ему часто не хватает знаний, чтобы оценить и истолко-

вать прочитанное. Но при наличии второго объекта появляется первая информация, которую он получает 

сам эмпирическим путём. <…> В результате сравнения устанавливается то общее, что присуще двум или 

нескольким произведением, а выявление общего, повторяющегося – есть ступень на пути к пониманию 

закономерностей искусства [2, с. 10]. 

В продолжение этой мысли дадим развернутую сравнительную характеристику лирических произ-

ведений А. Блока «Когда вы стоите на моем пути…» (1908 г.) [3, с. 288–289] и Н. Гумилева «Я и Вы» (1918 

г.) [4, с. 10]. 

Творчество, любовь, свой особый путь в поэзии – вот основные лирические темы, отраженные в 

содержании стихотворений Блока и Гумилева и являющиеся общими для данных произведений. Нельзя не 

заметить, что в них используется один и тот же композиционный прием – противопоставление. Оппозиция 

«я» – «вы» и у Блока, и у Гумилева является тем действенным художественным средством, который поз-

воляет четче, полнее в небольшом лирическом стихотворении передать осязаемые контуры авторского 

поэтического мира, немыслимого в русской литературе без женского образа. В силу чего произведения 

обретают интимно-исповедальную тональность. 

В этом плане кажется совсем не случайным то, что лирические герои Блока и Гумилева обращаются 

к женщинам «на Вы». Вряд ли подобное можно объяснить только элементарной вежливостью и джентль-

менским тактом, хотя ни одному из поэтов в этом отказать просто невозможно. На память невольно при-

ходит хорошо известное пушкинское стихотворение «Ты и вы»: «Пустое вы сердечным ты // Она, обмол-

вясь, заменила // И все счастливые мечты // В душе влюбленной возбудила» [5, с. 103]. 

Обращение «на Вы» делает слишком очевидной, нарочито подчеркнутой ту, образно говоря, ди-

станцию, что «держат» лирические герои анализируемых произведений с женщинами, к которым и обра-

щены их исповедальные монологи. Тем самым еще ярче и отчетливей проступают контуры совершенно 

разных миров, а значит и жизненных идеалов, с которыми, можно сказать, кровно связаны лирические 

герои-мужчины и адресаты стихотворений – женщины у Блока и Гумилева. 

В то же время нельзя не заметить, что если субъект речи в произведении Николая Гумилева до-

вольно резко и жестко, хотя и со вздохом сожаления, с самого начала заявляет: «…я Вам не пара, // Я 

пришел из иной страны», то лирический герой Александра Блока несколько туманно, элегически мягко 

высказывает принципиально другую мысль, которую можно выразить следующим образом: «Вы мне не 

пара». И если у Гумилева: «Я пришел (разумеется, только к Вам!) из иной страны», то у Блока: «Вы стоите 

на моем пути». 

Сюжетообразующие ситуации, нужно признать, в анализируемых произведениях все-таки разные, 

но, в конечном итоге, они служат одной цели: выражению жизненно-творческих позиций лирических ге-

роев и рокового несовпадения этих позиций со взглядами, мироощущением женщин – адресатов данных 

стихотворений. 

У Николая Гумилева за счет яркой живописной образности, овеществленности и опредмеченности 

изображенного мира стихотворения и контрастность двух поэтических сфер (лирического героя и жен-

ского образа), и жизненно-творческая позиция художественного «я» предстают в словесной ткани произ-

ведения более отчетливо, нежели чем у Блока. 

Причиной тому во многом является то, что эти поэты принадлежали к двум различным по своей 

сути литературным течениям. Акмеизм, ключевую роль в становлении которого сыграл Гумилев, деклари-

ровал предельную ясность и точность художественного изображения в противовес зыбкости и неопреде-

ленности лирического движения в поэзии символистов. И в этом отношении, наверное, можно считать, 

что стихотворение А. Блока «Когда вы стоите на моем пути…» – это образец поэтики символизма, тогда 

как гумилевское «Я и Вы» «соответствует» всем художественным принципам акмеистической поэзии. 

У Гумилева, еще раз повторимся, и контраст двух миров, и, самое главное, их словесно-образное 

выражение в тексте стихотворения создаются едва ли не в духе реалистического изобразительного искус-

ства. 
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Итак, мир лирического героя («иная страна») у Гумилева наполнен звуками «дикарского напева 

зурны». Его стихи обращены «драконам, водопадам и облакам». Он одухотворен будто бы простой и обы-

денной картиной, «как араб в пустыне // Припадает к воде и пьет». Его настигает смерть во время опасного, 

требующего отнюдь не книжного мужества путешествия, в «дикой щели, // Утонувшей в густом плюще». 

Его жизнь после смерти видится продолжением бесконечной евангельской истории, где он будет постав-

лен в один ряд с теми, кто в муках и сомнениях обретал веру в Высшую силу Вселенной.  

Мир адресата гумилевского произведения – это беззвучная, ставшая пустым атрибутом «цивилизо-

ванного общества», гитара. Это «залы и салоны», где вместо человеческих лиц и фигур – «темные платья 

и пиджаки». Это книжно-романтический восторг перед безвольным, не способным на героический посту-

пок, рыцарем. Это скучное ожидание смерти «на постели // При нотариусе и враче», чтобы затем войти в 

по-домашнему «прибранный рай», от которого веет мертвенным холодом все той же скуки. Несмотря на 

некоторую экзотичность «иной страны», из которой «пришел» лирический герой Гумилева, ведающий 

подлинный дух романтики, значимым здесь является то, что эта «иная страна» по природе своей так же 

естественна, как естественны ее облака и водопады, араб, утоляющий жажду в пустыне, и Судный день 

для всех смертных. В этой естественности и соприродности всему тому, что изначально дано человеку 

Богом – главный принцип поэтического творчества, который и утверждается лирическим «я» Гумилева. 

Мир адресата лирического произведения «Я и Вы» фальшив и пуст, что с оттенком едва уловимой 

иронии, создаваемой, преимущественно, через контраст естественного и искусственного в образной си-

стеме текста, и передает субъект речи. Здесь стоит особо обратить внимание на метонимию «темным пла-

тьям и пиджакам», поскольку данный образ словно позаимствован из сцены, описывающей губернских 

чиновников в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя. Такая соотнесенность усиливает эффект метонимического 

переноса у Гумилева, выражая атмосферу искусственности и косности, ставшую фактически нормой в 

мире женщины – адресата стихотворения. 

Начало стихотворения – «Да, я знаю, я Вам не пара…», – где интонационно и ритмически выделено 

слово «да», свидетельствует о том, что в душе лирического героя, видимо, был мучительный выбор, остав-

шийся, скажем так, за рамками текста произведения. Выбор между любовью и своим жизненным идеалом, 

своей творческой позицией. Принеся в жертву свою любовь («Я Вам не пара»), лирический герой Гуми-

лева не предает своей души; остается верен самому себе – романтически одухотворенному, честному, му-

жественному. 

Трехударный дольник, которым написано стихотворение «Я и Вы», позволяет поэту спокойно и 

размеренно вести свой лирический монолог-исповедь, где четко определены основные ценностные коор-

динаты мироощущения художественного «я» Гумилева. 

Композиция стихотворения А. Блока «Когда вы стоите на моем пути…», при очевидной структури-

рующей текст оппозиции «я» – «вы», значительно сложнее, чем в произведении Н. Гумилева. Дело в том, 

что лирический герой Блока не столько говорит о разности своего мира с миром адресата стихотворения, 

сколько с художественной изысканностью и поэтическим тактом указывает на двойственность сознания 

женского образа и, соответственно, двойственность его мира. С одной стороны, она (женский образ) «такая 

живая, такая красивая», а с другой стороны – «такая измученная», думающая о смерти и презирающая 

свою красоту. Местоимение «такая», усиливающее в данном случае семантику эпитетов, характеризую-

щих адресата стихотворения, придает этой двойственности трагический оттенок, поскольку в женском об-

разе, что и указывает субъект речи, соседствуют две полярных категории – жизнь и смерть. Причем, все, 

что связано (прямо или косвенно) с мотивами смерти, подается лирическим героем как нечто вымышлен-

ное, ненастоящее. В то время как поэтическое представление жизни обладает в стихотворении исключи-

тельной силой естественности и органичности. Подобно тому, как у Н. Гумилева в произведении «Я и Вы» 

присутствует конфликтность понятий «естественность» – «искусственность», это же свойство изображен-

ного мира мы видим и у Блока. Но только в лирическом монологе «Когда вы стоите на моем пути…» 

подобного рода оппозиция является характерной чертой одного образа – адресата стихотворения. 

Думается, что такой тип мироощущения сложился у нее под влиянием внешнего эффекта, который 

производит лирический герой – поэт. Ведь достаточно вспомнить, что для символизма размышления о 

смерти, о тщете земного бытия были своеобразным «общим местом». Кроме того, нередко и в жизни своей, 

за пределами поэтического творчества, символисты вели себя подобно тому, как выражали собственное 

«я» в своих стихах. Так, символист Добролюбов, буквально «мечтавший» (страшно подумать!) о добро-

вольном уходе из жизни, ходил в глухой, черной одежде, а свою комнату задрапировал черным бархатом. 

Но мысли о смерти у поэтов-символистов во многом были своего рода ширмой, за которой всегда жила 

мечта о светлой Софийной мудрости, об инобытии, закрытом для человека. Но именно в нем, в инобытии, 

куда были устремлены поэтические взоры символистов, и существовала, по их мнению, истинная, напол-

ненная счастьем и гармонией жизнь… 
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Поэтому становится понятным желание лирического героя Блока освободить сознание влюбленной 

в него женщины от этого ложного внешнего эффекта, научить мудрой простоте жизни с ее обычной для 

человека любовью к земле и небу. И в этом отношении совсем не случайно то, как называет себя лириче-

ский герой в стихотворении: 

а) «не насильник, // Не обманщик и не гордец»; 

б) «сочинитель, // Человек, называющий все по имени, // Отнимающий аромат у живого цветка»; 

в) человек, сочиняющий «рифмованные и нерифмованные // Речи о земле и небе». 

За исключением, пожалуй, только одного образного самоименования (б) лирическое «я» Блока стре-

миться дать некое обыденное, рядовое представление о себе, как о поэте, при этом, не называя себя поэтом, 

но – сочинителем. Получается, что лирический герой как бы занимается самоуничижением, тем самым, 

уводя женский образ за пределы своего поэтического мира (к тому же и понимаемого ложно), к миру ре-

альному, где живут «простые люди», для которых возраст – значимая величина («вам только пятнадцать 

лет»), а высшее блаженство человека – быть влюбленным. Как справедливо отмечает И. Н. Иванова, «ги-

потетический “простой человек” любит мир больше, чем “рифмованные и нерифмованные речи” о нем. 

Более того, он способен дать девушке любовь, чего усталый “поэт”, по-видимому, не может, почему и 

отсылает пришедшую к нему за любовью девушку к тому, “простому”» [6, с. 126]. 

И в этом случае, хотя и в скрытой форме, определяется духовно-жизненная сущность лирического 

героя Блока – непростой человек, а значит – не просто сочинитель с рифмованными и нерифмованными 

строками о земле и небе. А та маска, которую, образно говоря, надевает на себя лирический герой, обу-

словлена стремлением не обидеть, не ранить неосторожным словом влюбленную в него женщину. Что и 

заключает в себе риторический вопрос: «Разве я обижу вас?». 

В определенной степени стихотворение Блока «Когда вы стоите на моем пути…» перекликается с 

пушкинским «Я вас любил…». Думается, что духовное родство строк, где актуализируется мужское бла-

городство по отношению к женщине, более чем очевидно. Ср.: 

А. Блок: «…я хотел бы, // Чтобы вы влюбились в простого человека…». 

А. С. Пушкин: «Как дай вам Бог любимой быть другим!». 

О творческой позиции лирического героя Блока в анализируемом стихотворении ярче всего свиде-

тельствует следующий фрагмент текста: «…слишком занят собой // Ведь я – сочинитель, // Человек, назы-

вающий все по имени, // Отнимающий аромат у живого цветка». 

Читая эти строки, несложно впасть в соблазн увидеть в них реминисценцию из размышлений лер-

монтовского Печорина. 

«А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как 

цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту 

и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет!» [7, с. 294]. 

Но у Печорина с цветком сравнивается женщина, у Блока же цветок является живым символом кра-

соты природного мира. И здесь, скорее, нужно говорить о внутреннем родстве творческих позиций Блока 

и Гумилева, поскольку и поэтом-символистом, в конечном итоге, утверждается соприродность его поэти-

ческого мировидения с тем, что изначально дано человеку Богом. Но если герой Гумилева изображает эту 

высшую силу как данность, то блоковский герой размышляет о тех превратностях, которые уготованы 

человеку, стремящемуся постигнуть внутреннюю, словно скрытую от людских глаз, суть Божьего мира. 

Поэтому стихотворение А. Блока вполне можно отнести к медитативной лирике, поскольку нам 

предстает здесь, в отличие от гумилевского «Я и Вы», непосредственно сам процесс размышления. Начав-

шийся с тонко обозначенного конфликта любовного свойства, это размышление постепенно как бы втяги-

вает в себя насущные и значимые проблемы человеческого бытия, где особо выделяется вопрос о творче-

ском призвании и предназначении человека. 

Наверное, именно поэтому стихотворение Блока написано верлибром, дающим едва ли не абсолют-

ную свободу субъекту речи в художественном самовыражении, сохраняя при этом интимность и испове-

дальность содержания. 

Таким образом, подводя итог сравнительной характеристике стихотворений А. Блока и Н. Гуми-

лева, можно с большой долей уверенности утверждать, что в кажущемся содержательном и композицион-

ном родстве этих произведений истинная близость заключена в поэтической декларации естества своего 

художественного «я» в мире, требующем от поэта жертвенного служения по отношению к себе. Попытка 

же вторжения в этот мир влюбленной женщины (сюжетообразующая ситуация у Блока) или попытка при-

близить свой мир к любимой женщине (сюжетообразующая ситуация у Гумилева) всегда заканчивается 

драматически. Вместе с тем, подлинность и органичность этого мира воссоздается каждым из поэтов по-

разному, по большей части, в силу разности их духовно-творческого восприятия бытия и, как следствие, 

разности литературных направлений, к которым принадлежали Блок и Гумилев. 
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МОТИВ СУДНОГО ДНЯ В КНИГЕ Н. С. ГУМИЛЕВА «ОГНЕННЫЙ 

СТОЛП» 
 

В статье представлен опыт изучения мотива Судного дня в по-

следней поэтической книге Н. С. Гумилева «Огненный столп» (1921). От-

мечается, что этот мотив у поэта имеет многомерное художественно-

эстетическое и религиозно-философское решение, отражая разноплано-

вые авторские интенции. 

 

Ключевые слова: религиозное мироощущение, лирический герой, 

исповедальный дискурс, эсхатология, апокалиптические мотивы. 

 

Тема Страшного суда проходит через все образное пространство сборника Гумилева «Огненный 

столп», а также автономным лейтмотивом через все пространство его творчества, что не раз подчеркива-

лось в научных исследованиях, посвященных последней книге поэта (см. подроб: [1, с. 92–101], [2], [3, с. 

312–349], [4, с. 114–122], [5, с. 5–8; 182–196]. 

Эсхатологические мотивы возникают у Гумилева еще в самом первом сборнике «Романтические 

цветы» в стихотворении «Баллада» («Пять коней подарил мне мой друг Люцифер…»):  

Пять коней подарил мне мой друг Люцифер 

И одно золотое с рубином кольцо, 

Чтобы мог я спускаться в глубины пещер 

И увидел небес молодое лицо [6, т. 1, с. 46]. 

Заключительная строфа стихотворения содержит в себе профетический смысл, апеллирующий к 

теме Страшного суда:  

И, смеясь надо мной, презирая меня, 

Люцифер распахнул мне ворота во тьму, 

Люцифер подарил мне шестого коня –  

И Отчаянье было названье ему [6, т. 1, с. 47]. 

Приведенный фрагмент обнаруживает параллель с текстом Евангелия от Матфея: «Тогда [Царь] 

скажет и тем, которые по левую сторону: “идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный 

диаволу и ангелам его”» (Матф. 25: 41).  

Отчаяние подобно унынию является одним из смертных грехов. В тексте баллады оно является ло-

гическим завершением нисхождения героя в адскую бездну.  

Мотив Страшного суда связан с исповедальным лейтмотивом, который также берет свое начало уже 

в самых ранних стихотворениях Гумилева. Исповедальный дискурс репрезентируется в лирике поэта все-

гда по-разному. Один из вариантов его воплощения – это эсхатологические переживания лирического ге-

роя. Они вариативны в своем художественно-эстетическом решении, причем как в ранних произведениях, 

так и в текстах последней книги поэта. В своей поэтической биографии лирический герой Гумилева пре-

терпевает различные метаморфозы и преобразования, сохраняя при этом ключевые ипостаси: герой-испы-

татель, завоеватель, герой-богоборец [7, с. 8–10]. В такой типологии героя отразились многие жизненные 

установки самого Николая Гумилева. Лирический герой поэта, на наш взгляд, прототипически связан с 

патриархом Иаковом (из Книги Бытия), прозванным Израилем (Богоборцем) за свою борьбу с Богом. «И 

сказал: как имя твоё? Он сказал: Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты 

боролся с Богом, и человеков одолевать будешь» (Быт. 32: 27, 28).  

Символические коннотации последнего сборника отчетливо сказываются в художественном миро-

видении лирического «я», что весомо и полно раскрывается в «сильных текстах» «Огненного столпа», 

пронизанных религиозно-мистическим пафосом и актуализирующих эсхатологическую семантику.  
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Само название книги Николая Гумилева также восходит к библейской символике и прямо связано 

с ключевыми образами Апокалипсиса. Так, Вячеслав Иванов в вступительной статье к избранному тому 

сочинений поэта проницательно отмечает: «В пользу версии о том, что Гумилёву была интересна апока-

липсическая тематика в 1921 году, говорит строчка из плана книги стихов, над которым Николай Степа-

нович работал после окончания сборника “Огненный столп”: “Наказ художнику, иллюстрирующему Апо-

калипсис”» [8, с. 50]. Вместе с тем, «огненный столп» как символический образ явлен в качестве мистиче-

ского знака, указующего путь лирическому герою и имеющего исключительное значение в религиозном 

мироощущении поэта. Лирический герой у Гумилева зачастую является «огненным столпом» для окружа-

ющих и страждущих помощи. В такой роли лирический субъект книги появляется уже в первом стихотво-

рении «Память»: 

Я – угрюмый и упрямый зодчий 

Храма, восстающего во мгле [6, т. 2, с. 36]. 

В этом же стихотворении присутствует указание на сверхчеловеческую природу главного героя, 

наделенного чертами своего автора.  

Самый первый: некрасив и тонок, 

Полюбивший только сумрак рощ, 

Лист опавший, колдовской ребенок, 

Словом останавливавший дождь [6, т. 2, с. 35]. 

Богоизбранность автопсихологического героя, его нечеловеческие возможности неразрывно свя-

заны у Гумилева с общим пониманием поэта и творческого мастерства. Для Гумилева поэт – наместник 

Бога на земле, его посредник в этом мире. Больше того, автор считал поэтов самыми совершенными 

людьми на земле.  

Исповедальный дискурс, синкретичный эсхатологическому вектору художественной мысли автора, 

непосредственно связан с мотивом памяти, ностальгии и одушевлению прошедших лет и былых пережи-

ваний.  

Симптоматично, что первое стихотворение сборника, по сути, начинается с манифестации мотива 

памяти: 

Память, ты рукою великанши 

Жизнь ведешь, как под уздцы коня, 

Ты расскажешь мне о тех, что раньше 

В этом теле жили до меня [6, т. 2, с. 35]. 

Одновременно здесь звучит мысль об отстранении лирического героя от своей первозданной сущ-

ности, а затем – попытки уклонения от Божьей воли и высшего воздаяния.  

Память, Память, ты не сыщешь знака, 

Не уверишь мир, что то был я [6, т. 2, с. 35]. 

Подобного рода мотив определяет основное содержание венчающей творческий путь Н. Гумилёва 

поэмы «Звездный ужас»: все человечество через призму сознания первобытных персонажей поэмы не вы-

держивает противостояния с небесным миром и его обитателями.  

«Огненный столп» как знак, указующий вектор развития, в заключительных произведениях приво-

дит и готовит читателя к важному жизненному итогу, где память о Боге связана с памятью о Страшном 

Суде. «Когда придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда Он, как Царь, 

сядет на престоле славы Своей. И соберутся пред Ним все народы, и Он отделит одних людей от других 

(верных и добрых от безбожных и злых), подобно тому, как пастырь отделяет овец от козлов; и поста-

вит овец (праведников) по правую Свою сторону, а козлов (грешников) по левую» (Матф. 25: 31–46). 

Мотив Божьего воздаяния человеку за его грехи присутствует и в других стихотворениях сборника. 

Примером может служить «Молитва мастеров»: 

Лишь небу ведомы пределы наших сил,  

Потомство взвесится, кто сколько утаил [6, т. 2, с. 56]. 

Героическое призвание лирического «я», ощущение им вины перед собой, миром и Богом, порож-

дающее покаянную рефлексию, неразрывно и почти одномоментно существуют в авторском сознании по-

следней книги Гумилева. Может быть, именно отсюда частотное употребление поэтом эпитета «угрюмый» 

как образного и многомысленного определения своего душевного состояния. 

В «сильных текстах» сборника «Огненный столп» разрешение эсхатологического конфликта про-

исходит в двух художественных планах. Во-первых, это религиозно-мистическое ожидание второго при-

шествия, которое в мудрой простоте предстает в стихотворении «Мои читатели»: 

А когда придет их последний час, 

Ровный, красный туман застелит взоры, 
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Я научу их сразу припомнить 

Всю жестокую, милую жизнь, 

Всю родную, странную землю, 

И, представ перед ликом Бога 

С простыми и мудрыми словами, 

Ждать спокойно Его суда [6, т. 2, с. 62]. 

В этих строках актуализируется мотив личного суда перед Богом, который по христианскому веро-

учению уготован каждому смертному. В христианской эсхатологической картине мира за личным судом 

последует всеобщий, для всех людей, когда-либо живших на земле. «Ибо кто постыдится Меня и Моих 

слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе 

Отца Своего со святыми Ангелами» (Мк. 8: 38).  

Во-вторых, переживание мысли о Судном дне, как это демонстрирует поэт, может порождать в че-

ловеке неподдельный страх и трепет. Примером тому является упомянутая нами поэма «Звездный ужас». 

Ее персонажи испытывают на себе влияние всесильных небожителей, что приводит мир людей, словно бы 

закрытый от высших реалий и неоспоримых истин, в состояние паники и крайнего отчаяния.  

– Горе! Горе! Страх, петля и яма 

Для того, кто на земле родился, 

Потому что столькими очами 

На него взирает с неба черный, 

И его высматривает тайны. 

<…> 

– Выстрелим, – они сказали – в небо, 

Итого, кто бродит там, подстрелим… 

Что нам это за напасть такая? –  

Но вдова умершего вскричала: 

– Мне отмщения, а не вам отмщенья! 

Я хочу лицо его увидеть, 

Горло перервать ему зубами 

И когтями выцарапать очи [6, т. 2, с. 63–64]. 

Картина Страшного суда у Гумилева манифестируется несколькими ключевыми символами. Суд-

ный день символизирует свет, который противопоставлен темноте, «мгле» земного мира. Образ света в 

книге Гумилева, на наш взгляд, имеет евангельскую природу. «Суд же состоит в том, что свет пришел 

в мир» (Ин. 3: 19). Картина мира разделяется в сознании лирического героя на две временные и простран-

ственные противоположности: все, что было когда-то и есть сейчас, и то, что будет после Божьего суда. 

Свет несет в себе характерологическую нагрузку, отчетливо явленную в стихотворении «Заблудившийся 

трамвай»:  

Понял теперь я: наша свобода 

Только оттуда бьющий свет, 

Люди и тени стоят у входа 

В зоологический сад планет [6, т. 2, с. 49]. 

Свет и чистота связывают воедино в сакральном хронотопе текста мир горний и образ Машеньки, 

имплицируя евангельскую идею «Вы – свет мира» (Мф. 5: 14). 

Приближение Судного Дня и его лирическое осознание также наполнено символикой света: 

И тогда повеет ветер странный –  

И прольется с неба страшный свет: 

Это Млечный Путь расцвел нежданно 

Садом ослепительных планет [6, т. 2, с. 36]. 

Семантика образа света реализуется у поэта нередко посредством значений слов «пламя» и «яс-

ность»: 

Сердце будет пламенем палимо 

Вплоть до дня, когда взойдут, ясны, 

Стены нового Иерусалима 

На полях моей родной страны [6, т. 2, с. 36]. 

Картины Страшного суда в книге «Огненный столп», отсылающие к «Откровению Иоанна Бого-

слова», представлены полярно. В одном случае поэт не видит в Страшном суде конца мироздания и чело-

веческой истории. Эта мысль отчетливо прочитывается проводится в триптихе «Душа и тело»: 

Весь срок от первого земного дня 
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До огненного светопреставленья? [6, т. 2, с. 42]. 

Светопреставление есть переход человечества на новый уровень бытия, а не разрушительный финал 

вселенной, что отражается на мотивном уровне стихотворений «Мои читатели», «Душа и тело», «Память».  

Но в то же время мотив Страшного суда, в большинстве своем преисполненного страхом и ужасом 

перед «Божьим отмщением», созвучен с авторскими интенциями, связанными с апокалиптическими мо-

тивами в позднем творчестве Николая Гумилева, где исключительное значение принадлежит идее богоот-

ступничества. В этом отношении примечательна черновая версия финала стихотворения «Слово»: 

Прежний ад нам показался раем, 

Дьяволу мы в слуги нанялись 

Оттого, что мы не отличаем 

Зла от блага и от бездны высь [6, т. 2, с. 293]. 

В апокалиптическом ключе следует рассматривать и образ света в сборнике поэта. Являясь харак-

терологической деталью поэтики, он, как и сам образ «огненного столпа», берет свои истоки в «Открове-

нии»: «И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облечённого облаком; над головою его была 

радуга, и лице его как солнце, и ноги его как столпы огненные» (Откр. 10: 1).  

Мотив воздаяния решается с опорой на страшное евангельское пророчество: «Идите от Меня про-

клятые в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его». Так скажет Иисус Христос в день последнего 

суда. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф. 25: 41–46). 

Но оба художественных решения мотива Страшного суда в последнем поэтическом сборнике Ни-

колая Гумилева непосредственно связаны с исповедальным дискурсом, жизнеутверждающим по своей са-

кральной сути, наполняющим духовным светом идейно-художественное пространство книги. 
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РОЛЬ НАТЮРМОРТА В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНО-

СТЕЙ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОФИЛЮ «ИЗОБРА-

ЗИТЕЛЬНЫЕ ИСКУССТВА» 
 

Натюрморт позволяет выполнить множество задач по разви-

тию творческих способностей студентов, предоставляя неограниченное 

количество тем для творческих работ. В процессе выполнения заданий 

по постановке и изображению натюрморта с натуры учащиеся имеют 

возможность не только совершенствовать свои живописные навыки, но 

и приобретать и развивать способности к креативному осмыслению 

привычных вещей. 

 

Ключевые слова: изобразительное искусство, натюрморт, твор-

чество, образование, эстетическое развитие, творческие способности. 

 

Современное образование ставит своей целью формирование и развитие разносторонней творче-

ской личности, высококвалифицированного специалиста. Изобразительная деятельность становится од-

ним из лучших средств активизации внимания к окружающему миру, развитию усидчивости и аккуратно-

сти, свободы мышления, эмпатии и сопереживания, способности выражать свои мысли и чувства. Творче-

ское мышление помогает включению человека в коммуникацию, развитию художественно-эстетического 

и духовно-нравственного аспектов его личности. 
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Существует множество способов развития творческих способностей в процессе художественной де-

ятельности. Среди всего многообразия видов творческой деятельности студентов на профиле «Изобрази-

тельные искусства» особую роль занимает натюрморт. Натюрморт является неотъемлемой частью образо-

вательного процесса, так как обширный выбор его видов позволяет комбинировать в одной постановке и 

учебные, и творческие задачи. 

Среди видов натюрморта Петрова У. А. выделяет учебный, сюжетно-тематический, учебно-творче-

ский и творческий. Каждый из них, и даже в какой-то мере учебный, несет в своих целях приоритетную 

направленность на развитие творческих способностей учащихся. Через работу над созданием образа, по-

иск композиционного и колористического решения учащиеся решают также задачи формирования соб-

ственного видения. Разработка личной манеры и приемов письма, поиск неповторимого стиля – это и есть 

развитие творческих способностей. [2] 

Помимо непосредственного выполнения поставленного преподавателем натюрморта, отдельным 

методом развития творческих способностей может стать задание на постановку тематического натюр-

морта. Такое задание будет соответствовать идее преемственности ступеней образования, составляя логи-

ческое продолжение тематическому рисованию в школьной учебной программе. Отсутствие непреложных 

законов постановки, и в то же время ограниченность рамками выбранной тематики создают условия для 

увлекательной и полезной работы. 

Первым делом учащиеся должны определиться с темой, ведь в зависимости от нее и будут в даль-

нейшем подбираться предметы для постановки. В зависимости от темы может потребоваться дополни-

тельная исследовательская работа, например, уточнение исторического контекста для проработки деталей 

натюрморта.[4] 

Особенностью тематического натюрморта является способ подбора предметов и создания художе-

ственного образа в соответствии с конкретной тематикой. Так, постановка может быть построена вокруг 

одного конкретного предмета, составляющего основную идею. Можно напротив идти от общей концеп-

ции. Определив для себя желание составить натюрморт, посвящённый историческому событию, отдельной 

личности, профессии и т.д., учащийся ищет подходящие предметы. В ходе работы учитываются также цвет 

и форма предметов, их общая сочетаемость, возможно их символизм. На этапе постановки также может 

быть выделен центральный главный предмет натюрморта, составляющий композиционный центр буду-

щей работы. [5] 

Большую роль в передаче замысла имеет размещение натюрморта в пространстве. От того, будет 

ли он расположен на окне, на письменном столе, в траве или на книжной полке будет зависеть настроение 

и смысл будущей композиции. [1] 

На это влияет также постановка освещения. Контрастный драматический свет или равномерное 

освещение пасмурного осеннего неба станут ярким дополнением к художественному образу. 

Среди творческих задач для студентов в процессе постановки натюрморта и дальнейшей работы 

над ним можно также отметить такой немаловажный аспект как выбор ракурса. Учащиеся могут акценти-

ровать внимание на динамике или статике в композиции натюрморта, определить его масштаб в формате, 

долю участия интерьера или другого окружения в рисунке.[3] 

Таким образом, при выполнении заданий по постановке и изображению тематического натюрморта 

перед студентами появляется поле для совершенствования их живописных умений и навыков, мотивиру-

емое неограниченным набором тем, из которых каждый способен выбрать для себя что-то интересное. 
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Е.Л. Петрова  

 

МУЗЫКАЛЬНО- РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ, КАК ОДНО ИЗ 

СРЕДСТВ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Рассматривая вопросы развития музыкально-творческих способ-

ностей детей дошкольного возраста через музыкально-ритмические дви-

жения автор представляет практический материал для педагогов. 

 

Ключевые слова: музыкально – ритмическая деятельность, заня-

тия ритмикой, ритмо-пластические упражнения и игры, развитие твор-

ческих способностей. 

 

Сегодня особенно остро ощущается необходимость решения проблемы развития индивидуальных 

способностей детей. И начало должно быть связано с периодом дошкольного детства. Развитие музыкаль-

ных способностей детей – одна из главных задач музыкального воспитания.  Наиболее удачной  для раз-

вития музыкальных способностей детей является музыкально – ритмическая деятельность. Она помогает 

привить детям устойчивый интерес к танцу, совершенствует артистические навыки детей, побуждает их к 

созданию новых образов. 

Известно, что дети очень любят танцевать. Танцуя, они удовлетворяют свою потребность в движе-

нии. Танцы- хорошее средство развития эмоциональной отзывчивости, реакции на музыку. 

Танцы приобщают детей к миру прекрасного, учат разбираться в искусстве, прививают детям хоро-

ший вкус. 

В условиях занятия движение носит развивающий характер и ориентировано на овладение детьми 

двигательными и интеллектуальными умениями, сенсорными способностями. 

Можно выделить три аспекта воздействия музыкального сопровождения движения на организм ре-

бёнка. 

Первый аспект- физиологический.  Взаимосвязь музыки и ритмического движения повышает жиз-

ненный тонус, регулирует деятельность сердечно- сосудистой, дыхательной и опорно- двигательной си-

стем. 

Второй аспект- психологический. Музыка воздействует на эмоционально- личностную сферу ре-

бёнка. 

Третий аспект- педагогический. У ребёнка воспитывается способность эстетически воспринимать 

действительность и приобретать опыт для творческой деятельности. 

Под влиянием музыкально-ритмической деятельности развивается и познавательный интерес. Каж-

дое музыкально- ритмическое задание ребёнку надо понять, осмыслить, запомнить, быть внимательным и 

собранным. Следовательно, эта деятельность развивает память, вырабатывает устойчивость произволь-

ного внимания, совершенствует творческую активность и стремление самостоятельно вносить элементы 

движений в музыкально- ритмическую деятельность. Ритмические движения помогают детям освоить 

средства художественной выразительности, характерные для музыки и речи, - ритм, динамику, темп, вы-

соту. 

Различные музыкальные произведения вызывают у детей эмоциональные переживания, рождают 

определённые настроения, под влиянием которых движения приобретают соответствующий характер. 

Например, торжественное звучание радует, бодрит. Это выражается в подтянутой осанке, точных 

движениях рук и ног. Работа над отражением в ходьбе бодрого характера музыки способствует выработке 

хорошей осанки, ритмичности, координации движений рук и ног, лёгкости шага. Напротив спокойный, 

плавный характер музыки позволяет сделать осанку свободнее, движения неторопливыми, более мягкими. 

Движение помогает полнее воспринимать музыкальное произведение, которое, в свою очередь, придаёт 

движению особую выразительность. 

Во время занятий педагог должен показывать и объяснять детям движения. Речь является связую-

щим звеном между движением и музыкой. Словесное разъяснение особенно важно для работы над новыми 

упражнениями на занятии. Комментарии педагога должны быть образными, конкретными и точными. 

                                                           
 © Е.Л. Петрова, 2023. 
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Можно использовать загадки и стихотворения. Так, задание на отработку крадущегося, осторожного шага  

можно описать загадкой про лису: 

Что за хитрая плутовка? Рыжая головка. 

Хвост пушистый – краса! Кто же это? (Лиса) 

А разминочные прыжки можно сопроводить загадкой про зайца: 

       *    Серый пушистый, лесной побегайка, 

             Прыгает, резвится наш весёлый…  (Зайка) 

Кроме того наглядность на занятиях может осуществляться через: 

Картинки 

Фотографии  известных танцоров в образах 

Схемы (показ ребятам схематичного исполнения танцевальных движений) 

Очень нравятся детям игротанцы. Это одна из разновидностей игр, где движения выполняются под 

рифмовки, пальчиковые игры, развивающие подвижность, ловкость. Обычно игротанцы проводятся до 

или после интенсивной интеллектуальной нагрузки, а также организуют родителей и детей на утренниках. 

Например: 

«Тепло – холодно» 

Педагог говорит: «Тепло, - дети с родителями танцуют. 

Педагог говорит: «Холодно, - дети с родителями обнимаются. 

К основным видам музыкально – ритмической деятельности относятся танцы, игры, упражнения, 

драматизации. Игры в ритмике имеют не только правила, но и сюжет, могут выполняться под музыку или 

пение. Игры под пение представляют собой вождение хороводов, или инсценирование песен. Во время 

таких игр происходят различные перестроения (парами, шеренгами, в колонну, в круг), смена направления 

движения. 

Танец в ритмике может включать элементы не только народных, но и классических движений. 

Можно выделить следующие виды танцев: 

 с фиксированными движениями 

 комбинированные – из фиксированных и импровизированных движений 

 свободные – позволяющие детям создать собственный танец 

 хороводы с инсценировкой сюжета 

 характерные танцы – исполняют определённые персонажи (снежинки, куклы и т. д.) 

 бальные танцы (вальс, танго и т. д.) 

 Музыкальные произведения, под которые проводятся занятия, нужно довольно часто менять. а зна-

комые, полюбившиеся детям, желательно периодически повторять. Порой танцы, выученные в детском 

саду, так нравятся детям, что они исполняют их и дома. 

В ходе работы над музыкально- ритмическими движениями у детей обычно отмечается положи-

тельная динамика: 

1 Улучшается осанка 

2 Дети становятся подвижнее 

3 Движения становятся изящнее 

4 Пластика становится более выразительной 

Занятия ритмикой формирует у детей своеобразное «мышечное чувство», которое желательно раз-

вивать с первых лет жизни ребёнка. Дети 3 – 4 лет уже могут научиться двигаться в такт музыки, ходить 

паровозиком, выполнять несложные танцевальные движения в парах. Чем старше становятся дети, тем 

более сложный музыкальный и танцевальный материал используется на занятиях. Детям старшего воз-

раста подходят сложные по пластике и композиции произведения, требующие быстрой смены движений 

различной амплитуды. 

Помочь ребёнку раскрепоститься и ощутить возможности своего тела можно с помощью разнооб-

разных ритмопластических упражнений и игр. Они развивают прежде всего гибкость и умение владеть 

своим телом и представляют собой задания, несущие «художественно- смысловой образ», затрагивающий 

эмоциональный мир ребёнка. 

Мокрые котята 

 Цель: Умение снимать напряжение поочерёдно с мышц рук, ног, шеи, корпуса; двигаться врассып-

ную мягким шагом. 

Ход игры: Дети двигаются по залу врассыпную мягким шагом, как котята. По команде «дождь» 

дети садятся на корточки и сжимаются в комочек, напрягая все мышцы. По команде «солнышко» медленно 

встают и стряхивают «капельки дождя» по очереди с каждой из четырёх «лапок», с «головы» и «хвостика», 

снимая соответствующие зажимы с мышц рук, ног, шеи и корпуса. 
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Марионетки 
Цель: Развивать умение владеть своим телом, ощущать импульс. 

Ход игры: Дети стоят врассыпную в основной стойке. По хлопку педагога они должны импуль-

сивно, очень резко принять какую- либо позу. По второму хлопку- быстро принять новую позу и т. д. В 

упражнении должны участвовать все части тела, менять положение в пространстве (лёжа, сидя, стоя) 

В стране цветов 

В стране цветов праздничный бал. Каждый цветок импровизирует свои движения, выражая общее 

радостное настроение. 

Музыкальное сопровождение: «Подснежник» («Времена года»); «Вальс цветов» из балета «Щел-

кунчик»; муз. П.И. Чайковского. 

Выполняя движения под музыку дети мысленно представляют тот или иной образ. Следует отме-

тить, что каждый ребёнок воспроизводит музыкально- игровой образ по-своему и так передаёт своё отно-

шение к нему. 

Большую роль на занятиях ритмикой играет музыкальное сопровождение. Музыкальные произве-

дения должны быть доступны пониманию детей. Кроме того рекомендуется использование не только «жи-

вого» аккомпанемента, но и фонограмм. Всё это формирует у детей наиболее полное представление о раз-

нообразии музыкальных произведений, помогает в воспитании музыкального вкуса. 

Для детей дошкольного возраста целесообразно проводить сюжетные занятия. Они позволяют со-

здать у детей более полное представление о той или иной стороне действительности, разнообразить слу-

ховые и двигательные впечатления, а также систематизировать знания детей на заданную тему. 

В качестве примера вашему вниманию предлагается план – конспект сюжетного занятия по рит-

мике. 

Тема «Путешествие в подводное царство» (для детей 6-7 лет) 

Задачи: 

 развивать чувство ритма. 

 учить различать динамические оттенки в музыке (громко – тихо) 

 учить различать части в музыке (3х частное произведение) 

 учить передавать в движении характер музыки. 

Ход занятия: 

Вводная часть 

 поклон 

 ходьба (с носка, на носочках, на пятках, хороводный шаг) 

 подскоки, галоп 

 бег 

Основная часть: 

 разминка: (подъём на полупальцы, полуприседания, приседания, выставление ноги вперёд и в сто-

рону, выставление ноги на носок и на пятку, прыжки) 

 танцевальная композиция (знакомая детям) 

 игра «Найди свой кружок» 

Для сопровождения выбирается любая ритмичная 3х частная мелодия. Дети делятся на несколько 

подгрупп по 4-5 человек. В каждой подгруппе выбирается ведущий. 

На первую часть музыки ведущий исполняет одно танцевальное движение (каждый своё), осталь-

ные дети, стоя в кружках вокруг ведущих, хлопают в такт музыке. 

На вторую часть дети исполняют заранее заданное педагогом движение, в это время ведущие ме-

няют своё местоположение в зале. 

Далее небольшая пауза, во время которой дети находят своего ведущего и выстраиваются вокруг 

него. 

На третью часть музыки каждая группа вместе с ведущим исполняет то движение, которое было 

исполнено ведущим во время первой части. 

 разучивание новых танцевальных движений 

 упражнение «Громко- тихо» Дети стоят в колоннах. Под громкую музыку идут топающим шагом, 

под тихую музыку идут шагом с носка. 

Заключительная часть 

 упражнение «Быстро – медленно» Под быструю музыку дети танцуют, медленную музыку слу-

шают, сидя на полу или на стульях. 

 поклон 
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Включение разных видов музыкально- ритмической деятельности в занятия, позволяют сделать их 

интересными, увлекательными, повысить настроение детей, сконцентрировать их внимание. 

Занятия ритмикой приносят детям массу положительных эмоций, способствуют разностороннему 

развитию дошкольников. Чем же полезна ритмика? 

 развитие музыкального восприятия (чувство ритма, темпа, характера музыки) 

 эстетическое развитие 

 развитие творческих способностей и артистизма 

 снятие эмоционального напряжения 

 развитие коммуникативных способностей 

 развитие навыков самоконтроля 

 формирование осанки, укрепление мышц 

 улучшение координации движения 

 развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, память, мышление, воображение) 

Таким образом ритмика способствует развитию творческой активности, воображения и фантазии у 

детей, их умению самостоятельно отражать свои впечатления от музыки в выразительных эмоциональных 

музыкально- двигательных образах. 
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Д.С. Лашкова 

 

ДИАГНОСТИКА ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

В статье рассматриваются методики диагностики сформиро-

ванности основ гражданской идентичности у обучающихся начальной 

школы. Автор описывает актуальность данной проблемы в связи с внед-

рением нового ФГОС начального общего образования. 

 

Ключевые слова: ФГОС, патриотизм, гражданская идентич-

ность, гражданин. 

 

В настоящее время школа является наиболее устойчивым институтом социализации личности, в 

котором учащиеся приобретают необходимую для полноценной гражданской жизни систему знаний, спо-

собов деятельности, ценностных ориентаций, образцов поведения. А.Г. Асмолов считает, что одной из 

основных задач социокультурной модернизации образования является целенаправленное формирование 

гражданской идентичности как предпосылки становления гражданского общества и солидарности в рос-

сийском обществе [2]. Один из основных элементов модернизации системы образования – Федеральный 

государственный образовательный стандарт, который ориентирует школу не только на сообщение уча-

щимся определенной суммы знаний, но и на духовно-нравственное развитие личности. В связи с этим 

воспитание гражданственности у младших школьников является одной из задач современной системы об-

разования, которая нашла отражение во ФГОС начального общего образования [1]. 

В условиях внедрения образовательных стандартов нового поколения гражданское воспитание 

младших школьников направлено на формирование у них идентичности гражданина России, основ соци-

ально ответственного поведения в обществе и в семье, духовно-нравственное развитие и воспитание. 

Во ФГОС начального общего образования понятие «гражданская идентичность» рассматривается 

как «осознание своего «Я» как гражданина России, чувство сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этниче-

ской принадлежности, патриотизм» [1]. 

Формирование гражданственности у младших школьников осуществляется в процессе всей их жиз-

недеятельности. Главными показателями воспитания человека как гражданина является уровень сформи-

рованности качеств личности и уровень проявления гражданской воспитанности. Для выявления этих по-

казателей у младших школьников проводят диагностические исследования. 

Методики диагностики изучения уровня сформированности гражданской идентичности: 

1. Методика «Незаконченный тезис» [4]. 

Цель: выявление уровня сформированности гражданской идентичности. Определение отношение 

детей к основным ценностям, связанным с гражданской идентичностью.  

Ход проведения: обучающимся предлагают дописать предложения в течение 1-2 минут. По резуль-

татам определяется позитивное или негативное отношение детей к интересующим педагогов нравствен-

ным позициям. Обработка результатов производится путѐм составления педагогом общего вывода на ос-

нове анализа ответов детей. Шкала оценивания. Позитивное «+» Негативное «-» Нейтральное «0». 

2. Методика «Кто Я?» [3]. 

Цель: осознание своей гражданской идентичности, принадлежности к различным социальным груп-

пам.  

Ход проведения: Учитель просит каждого подумать и 10 раз письменно ответить на вопрос «Кто 

Я?». При этом важно, чтобы обучающиеся отвечали именно на вопрос «Кто Я?» (например, человек, учи-

тель), а не «Какой Я?» (умный, красивый, веселый). Затем доброволец называет первые пять позиций. 

После называния каждой из позиций учитель просит поднять руки тех обучающихся, у которых эта пози-

ция также присутствует в перечне. Предложенные слова записываются на доске со своим рейтингом 

(число участников, написавших это слово в своем перечне, например, человек – 5, ученик – 3). После этого 

учитель предлагает следующему обучающемуся назвать те определения, которые не были названы первым 

участником и т.д. В результате получается обобщенный групповой портрет. В ходе этого процессии на 

доске дописываются новые определения и уточняется рейтинг уже существующих. 
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3. Методика «Откуда Я родом» [4]. 

Цель: понимание многообразия генетических, этнических и исторических связей каждого отдель-

ного человека; развитие чувства солидарности с «малой родиной». 

Ход проведения: Учитель просит обучающихся вспомнить, откуда родом их родители, бабушки, 

дедушки. Затем каждый школьник по очереди подходит к карте, называет и при помощи булавки или 

флажка отмечает место, откуда он сам родом, а также те регионы (города, области, республики или даже 

страны), где родились отец, мать, бабушки, дедушки.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

ПЕДАГОГОВ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  
 

В статье рассматриваются вопросы организации работы педаго-

гов с одарёнными детьми в системе образования. Предложены организа-

ционно-управленческие условия работы педагогов с одарёнными детьми, 

которые, позволят раскрыть таланты и одарённость учащихся. 

 

Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, образовательная 

среда, педагог, педагогическая деятельность, организационно-управленче-

ские условия. 

 

В настоящее время государство ставит перед педагогическими работниками такие задачи, как раз-

витие творческих и лидерских качеств личности обучающихся, поскольку качественный скачок в развитии 

новых технологий повлек за собой потребность общества в людях, способных нестандартно мыслить, ре-

шать задачи и принимать вызовы времени и общества, вносить новое содержание во все сферы жизнедея-

тельности.  

На социальном уровне актуальность исследования обусловлена тем, что для современного образо-

вания одной из задач является сохранение и развитие творческого потенциала молодых талантов, совер-

шенствование организации работы с одаренными и высокомотивированными детьми, непрерывное их со-

провождение в условиях массовой школы.  

В России существует различные программы и меры поддержки одаренных детей. Это включает спе-

циальные образовательные проекты, конкурсы, стипендии, исследовательские центры и олимпиады. Тем 

не менее, эффективность и охват этих мер могут требовать усовершенствования и увеличения финансиро-

вания. 

Обучение одаренных детей требует индивидуального подхода и специальных программ, разрабо-

танных для развития их умственных способностей. Это может включать разнообразные задачи, проекты и 

возможности для творчества. Важно учесть интересы и потребности каждого ребенка, чтобы обеспечить 

наиболее эффективное обучение. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) в России предусматривают учет 

потребностей одаренных детей. Однако, некоторые критики указывают на то, что ФГОС не всегда доста-

точно учитывают индивидуальные особенности и потребности этой группы учащихся, что может затруд-

нить их полноценное развитие и обучение. 

Одаренность — это своеобразный набор индивидуальных способностей и талантов, которые выхо-

дят за рамки средних возможностей человека в определенной области, такой как интеллект, творчество, 

спортивные навыки или музыкальный талант. Данные способности могут проявиться естественно или раз-

виваться через усиленное обучение и практику. 

Одаренные дети — это термин, используемый для обозначения детей с выдающимися способно-

стями или талантами в определенных областях. Эти дети имеют потенциал для достижения высоких успе-

хов в учебе, искусстве, спорте или других сферах. Одаренные дети могут иметь разнообразные способно-

сти, включая высокий интеллект, творческий потенциал, лидерские качества и другие специфические та-

ланты. Важно обеспечить им поддержку, стимулирование и адекватное образование, учитывая их особен-

ности и потребности. Особое внимание в системе образования придается сегодня развитию детской ода-

ренности, так как ориентир ставится не знания, а на личность и ее особенности.  

В этих условиях актуальным представляется изучение организационно-управленческие условия ра-

боты педагогов с одарёнными детьми в образовательной организации. 
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Целями данного вопроса исследования является анализ организационно-управленческих условий 

работы педагогов с одарёнными детьми в образовательной организации. Развитие личности ребенка, его 

способностей и таланта происходит, только в организованном образовательном процессе.  

Эффективность и результативность будет достигаться тогда, когда осуществляется правильная си-

стемная, поэтапная и целенаправленная подготовка школьников к олимпиадам.  

Работа с одаренными детьми в школе требует индивидуального подхода и поддержки, включая: 

- идентификацию одаренных учеников: определение их специфических талантов, способностей и 

потребностей; 

- индивидуальные образовательные программы: разработка учебных планов, учитывающих потреб-

ности каждого одаренного ребенка; 

- расширенная учебная программа: предложение более сложных и интересных задач, расширяющих 

знания и навыки; 

- стимулирование интересов: поддержка увлечений и развитие учебного интереса через проекты, 

исследования и дополнительные занятия; 

- создание групп для обмена опытом: содействие в формировании групп для обсуждения проектов, 

анализа задач и совместного творчества; 

- психологическая поддержка: работа с психологами для развития социальных навыков, управления 

стрессом и эмоциональной поддержки; 

- сотрудничество с семьями: регулярное информирование родителей о прогрессе и потребностях их 

ребенка, вовлечение их в образовательный процесс; 

- поддержка менторства: предоставление возможности для взаимодействия с опытными наставни-

ками или учеными; 

-  обучение саморегуляции и метапознания: помощь в развитии навыков управления своими учеб-

ными процессами и целями; 

- развитие критического мышления и творческих способностей: поддержка в развитии критического 

мышления, креативности и самовыражения. 

Важно создать благоприятное образовательное окружение, где одаренные дети будут чувствовать 

себя важными и поддержанными в своих учебных усилиях. 

Для эффективного обучения одаренных детей важно принимать во внимание их специфические по-

требности, предоставлять дополнительные образовательные возможности, стимулировать творческий по-

тенциал и индивидуальные таланты. Это может потребовать адаптации учебных программ и методик, а 

также обучение педагогов для работы с одаренными детьми. 

Принято считать, что основными методами при работе с высокомотивированными обучающимися 

являются: метод педагогического наблюдения, анкетирование, формы педагогической диагностики, анализ 

качества знании и освоение предметных результатов, мониторинг качества результатов участия в олимпи-

адах и конкурсах [2, с.186].  

По итогам анализа обучающиеся, которые добьются определенных успехов в обучении, могут пре-

тендовать попасть в банк высокомотивированных обучающихся, а также будут получать особую поддержку 

в подготовке к интеллектуальным состязаниям.  

Вторым этапом является сам процесс системной подготовки школьников, который осуществляется 

в рамках: предметного обучения, внеурочной деятельности, дистанционная работа с использованием ЦОР 

и платформ, самоподготовка школьника с учетом ИОМ и ИОТ. 

Необходимость условий развития успешной и эффективной организации одаренных детей диктует 

нам использовать более эффективные формы организации подготовки к олимпиадам и предметному обу-

чению, например, индивидуализация и дифференциация обучения, а также задания творческого и поиско-

вого характера, которые будут нацелены на нестандартные подходы в решении.  

Анализ опыта организации подготовки в российских общеобразовательных школах показал, что 

чаще всего используются групповые формы организации работы с одаренными детьми, а также создание 

профильных классов для углубленного изучения отдельных предметов, организация межклассных секций 

для обучения межвозрастных групп, объеденных одним общим предметом или тематикой, также исполь-

зуются формы организации подготовки к олимпиадам по виду способностей детей, обучение осуществля-

ется по ИОМ и ИОП, также возможно создание «школы выходного дня». 

Во многих общеобразовательных создаются специализированные структурные подразделения: ре-

сурсные центры, исследовательские центры, творческие лаборатории и мастерские, профильные лагеря ( 

смены), научные школы и сообщества.  

Таким образом, при подготовке одаренных детей педагогам стоит учитывать следующие условия:  
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Во - первых, важно использовать интересные и разнообразные задания, они должны быть ориенти-

рованы на содержание общеобразовательной программы и специфику деятельности общеобразовательной 

организации.  

Во - вторых, схема обучения одаренных детей должна быть четко обозначена с учетом технических 

и иных особенностей.  

Работа с одаренными детьми требует индивидуального подхода, разностороннего развития, стиму-

лирования творчества и поддержки их уникальных способностей. Это включает задания, развивающие 

критическое мышление и предоставление возможностей для самовыражения. 
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Т.С. Кирсанова 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ КАК ПОКА-

ЗАТЕЛЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ БРАКОМ 
 

В данной статье рассматриваются основные характеристики 

удовлетворённости браком супругов.  

 

Ключевые слова: семья, брак, совместимость, мотивы вступле-

ния в брак, факторы удовлетворенности браком. 

 

Удовлетворенность браком не является величиной постоянной. Степень удовлетворенности браком 

супругов меняется в зависимости от факторов воздействующих на супружеские отношения.  

Основополагающими критериями удовлетворенности браком по мнению Ю.А. Алешиной высту-

пает непосредственно стаж брака, который является точкой отсчета основного характера изменений в су-

пружеской паре. женщин [1; 24].  Пол супругов также влияет на степень удовлетворенности браком, у 

мужчин субъективная удовлетворенность браком выше, чем у женщин.  

Социально-демографические характеристики семьи, такие, как наличие в семье детей и их половая 

принадлежность, планирование беременности и легкость ее протекания, уровень благосостояния семьи 

оказывают влияние на степень удовлетворенности браком [Спирева Е. Н., Лидер А. Г., 2003]. Гроздова 

Е.В., Лидерс А. Г.  

                                                           
 © Т.С. Кирсанова, 2023. 
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В качестве фактора удовлетворенности браком также отмечают комплементарность супругов. Так, 

максимальная удовлетворенность браком наблюдается в комплементарных и частично комплементарных 

браках.  

Мотивы вступления в брак супругов также оказывают влияние на их степень удовлетворенность 

браком. Основными мотивами вступления в брак супругов, которые считают свое супружество удовлетво-

рительным, являются общность интересов, взглядов и любовь. Неудовлетворенные браком супруги назы-

вают в первую очередь следующие мотивы: материальный расчет, случайность, желание улучшить жи-

лищные условия, легкомыслие [47; 67].  

С.И. Голодом выделены факторы удовлетворенности браком специфичные для каждого пола в пре-

делах первого десятилетия совместной супружеской жизни. Для женщин – это бытовая и духовная адап-

тация, совместимость мужа с ее родственниками и самоутверждение, для мужчин – сексуальная экспрес-

сивность жены [22].  

Важнейшей характеристикой ролевой структуры семьи является распределение ролей между супру-

гами. С точки зрения Ю.Е. Алешиной, роль может рассматриваться как нормативно одобряемая модель 

поведения, ожидаемая от человека, занимающего определенную социальную позицию и позицию в меж-

личностных отношениях. Содержание роли и ее выполнение регулируется нормами и принятыми прави-

лами [3].  

С точки зрения О.А. Карабановой межличностное общение в семье является ключевым моментом 

жизнедеятельности семьи, определяя эффективность ее функционирования и ресурсы роста и развития. 

Супружеское общение выполняет не только функцию обмена информацией, оно также направлено на удо-

влетворение ряда потребностей, таких как потребность в сочувствии, сопереживании, понимании и дру-

гие.  

Удовлетворенность супружескими взаимоотношениями во многом зависит от того, в какой мере у 

каждого из супругов удовлетворяются базовые потребности, одними из которых являются эмоционально-

психологические потребности. Они включают в себя потребность любить и быть любимым, потребность 

в чувстве собственного достоинства, осознании ценности и значимости своей личности, потребность в 

интимно-доверительном общении, потребность в психической поддержке и понимании.  

Эмоционально-психотерапевтическая функция семьи в свою очередь позволяет ее членам удовле-

творять вышеназванные потребности. Удовлетворенность и субъективное благополучие супругов в браке 

определяется в зависимости от реализации в супружестве эмоционально-психотерапевтической функции, 

таким образом, супружеское благополучие в значительной степени зависит от стабильности близких эмо-

циональных отношений.  

Таким образом, удовлетворенность супружескими взаимоотношениями во многом зависит от того, 

в какой мере у каждого из супругов удовлетворяются базовые потребности. Особенности распределения 

ролей и их согласованность в некотором смысле представляют собой механику удовлетворения потребно-

стей членов семьи. Особенности супружеского общения, являются отражением гармонии супружеского 

взаимодействия. Опираясь на отечественные и зарубежные исследования, такие характеристики супруже-

ского взаимодействия как особенности распределения и согласованности ролей в супружестве, а также 

супружеское общение являются показателями субъективной удовлетворенности браком. 
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V.P. Askaryans, E.A. Larin  
 

HORMONES AND THEIR FUNCTIONAL FEATURES IN THE ASPECT 

OF PHYSIOLOGY 
 

The anterior lobe of the pituitary gland contains five types of cells that 

synthesize and secrete hormones (growth hormone [GH], prolactin, follicle-

stimulating hormone, luteinizing hormone, thyroid-stimulating hormone 

[TSH], adrenocorticotropic hormone [ACTH]) that are involved in hypotha-

lamic-pituitary regulation.- regulation of target organs. 

 

Key words: hormones, functional features, physiology. 

 

The posterior lobe of the pituitary gland contains nerve endings that release vasopressin (an antidiuretic 

hormone) and oxytocin. Pituitary hormones secreted by the anterior pituitary gland, disturbances in the production 

of prolactin, GH and ACTH may be associated with heart disease. Prolactin is synthesized and secreted by lacto-

trophic cells of the anterior pituitary gland and stimulates lactation in the postpartum period. Prolactin is tonically 

inhibited by hypothalamic dopamine. 

Prolactin levels are physiologically elevated during pregnancy, the postpartum period, and under stress. 

Pathological hyperprolactinemia can be caused by decreased dopaminergic inhibition, for example, due to dys-

function of the pituitary stalk, or by the secretion of prolactin by prolactinomas (benign pituitary adenomas). The 

prevalence of hyperprolactinemia ranges from 0.4% in the general adult population to 9% in women with repro-

ductive disorders. Although hyperprolactinemia itself has no apparent effect on the cardiovascular system, there 

is a possible association between long-term dopamine agonist treatment and heart valve abnormalities. 

Dopamine agonists, including cabergoline, bromocriptime, and quinagolide, are the mainstay of treatment 

for prolactinoma. Cabergoline is most commonly used due to its clinical efficacy, tolerability, and favorable phar-

macokinetic profile. High doses and long durations of dopamine agonist therapy have been associated in Parkin-

son's disease with an increased risk of valve regurgitation. 
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Although the doses used to treat prolactinoma are much lower than those used for Parkinson's disease, 

patients with prolactinoma can take decades to treat. This duration of treatment is of concern due to the increased 

risk of valvulopathy, including tricuspid regurgitation, mitral regurgitation, and aortic regurgitation. Although 

most reports do not show an association between dopamine agonist use and valvular heart disease, clinicians rec-

ommend using dopamine agonists as low as possible. 

Peripartum cardiomyopathy is a rare clinical presentation. It has been suggested that the 16 kDa prolactin 

fragment may play a role in its pathophysiology. Eight case reports described the use of bromocriptine in addition 

to standard therapy for heart failure in peripartum cardiomyopathy. 

Growth hormone (GH) is synthesized and secreted by somatotropic cells of the anterior pituitary gland. It 

acts directly on peripheral tissues through interaction with the GH receptor and indirectly through stimulation of 

the synthesis of insulin-like growth factor type 1 (IGF-1). 

In virtually all cell types, IGF-1 promotes glucose uptake and cellular protein synthesis. GH and IGF-1 

regulate somatic growth, including cardiac development and function. The prevalence of GH deficiency in adults 

is approximately 1-2 per 10,000.11 The prevalence of acromegaly, or excess GH secretion, is approximately 40-

70 per million, with an estimated incidence of 3-4 per million annually. 

Adults with GH deficiency can be divided into three categories: those who developed the deficiency in 

childhood, those who developed acquired GH deficiency secondary to structural damage or trauma, and those 

whose adult-onset GH deficiency was idiopathic. The diagnosis is confirmed by low serum IGF-1 levels and pro-

vocative testing using insulin-induced hypoglycemia, as well as a combination of arginine and GH-releasing hor-

mone (GHRH), which are potent stimulators of GH secretion. 

Subnormal increases in serum GH concentrations following insulin or GHRH-arginine tolerance tests con-

firm the diagnosis of GH deficiency. The cardiovascular risk of GHD is associated with increased body fat and 

central obesity, dyslipidemia (low high-density lipoprotein (HDL) cholesterol, high total cholesterol, and high 

low-density lipoprotein (LDL) cholesterol), endothelial dysfunction, and insulin resistance. 

An increased carotid intima-media complex (IMC), a marker of early development of atherosclerosis, has 

also been described in GH deficiency. GH replacement therapy can lead to an increase in lean body mass and a 

decrease in visceral adipose tissue and may reduce total cholesterol and LDL-C, although the effect on HDL-C 

has been controversial. Endothelial dysfunction improves with GH replacement therapy, with increased flow-me-

diated dilatation and decreased arterial stiffness due to improved nitric oxide (NO) availability. 

Although GH replacement therapy has been shown to reduce BMI, the effect on cardiovascular outcomes 

remains uncertain. Echocardiography of cardiac structure and function in patients with GH deficiency in childhood 

or adolescence has revealed a significant decrease in the thickness of the posterior wall of the left ventricle (LV) 

and the thickness of the interventricular septum, which leads to a decrease in LV mass index and LV internal 

diameter. Several studies have shown that GH replacement therapy improves cardiac function and increases left 

ventricular mass, left ventricular end-diastolic volume, and stroke volume. 

According to well-known data, adrenocorticotropic hormone is synthesized and secreted by corticotropic 

cells of the anterior pituitary gland. The main role of ACTH is to regulate the secretion of cortisol by the adrenal 

glands. Excess ACTH may be produced by a corticotropic pituitary adenoma or, less commonly, by an extrapitu-

itary tumor (ectopic ACTH syndrome) such as small cell lung cancer, carcinoid tumor, or medullary thyroid can-

cer. This excess secretion of ACTH leads to hypercortisolism, or Cushing's syndrome. 

Endogenous Cushing's syndrome is caused by excess ACTH secretion (ACTH-dependent cases) in approx-

imately 80% of cases and ACTH-independent causes in approximately 20% of cases, which include cortisol se-

cretion by unilateral adrenal adenomas or bilateral adrenal hyperplasia or dysplasia. A diagnosis of Cushing's 

syndrome requires confirmation of elevated cortisol levels by at least two confirmatory tests, including a 24-hour 

urinary cortisol test, a late night salivary cortisol test, or an overnight dexamethasone suppression test. 

The influence of thyroid hormones on the activity of the heart is widely known to the scientific world. 

However, their hypo- or hyperfunction can lead to serious abnormalities in the cardiovascular system. Genomic 

and nongenomic actions of thyroid hormones lead to changes in cardiovascular hemodynamics in overt hyperthy-

roidism, which include a decrease in systemic vascular resistance (SVR). increased heart rate, increased cardiac 

preload, and increased cardiac output. 

A decrease in CVS activates the renin-angiotensin-aldosterone system, which leads to an increase in plasma 

volume and an increase in preload on the heart. Thyroid hormone also helps increase blood volume by upregulating 

erythropoietin secretion, which further increases preload on the heart. 

The influence of endocrine function of the adrenal glands on the cardiovascular system. Aldosterone is a 

mineralocorticoid hormone produced by the adrenal glands. Aldosterone secretion is regulated primarily by the 

renin-angiotensin system, although other regulatory factors include serum sodium and potassium levels and 
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ACTH. Mineralocorticoid hormones work to maintain normal sodium and potassium concentrations and to main-

tain normal blood volume. Primary aldosteronism (PA), or primary hyperaldosteronism, is a group of conditions 

in which aldosterone production is excessively high, resulting in suppression of the renin-angiotensin system. 

Thus, at the end of the literature review, we can say about the advisability of studying this problem in 

general in medicine. 
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