




Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Алтайский филиал 

 

 

 

 
Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции 
«ИНСТИТУТ СЕМЬИ:  

ЗАЩИТА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА», 
посвященной Году семьи в России, 

10-11 декабря 2024 г. 
 

 

 

 

 

 

 
Барнаул 2025 г.  



ББК 95.43 
П16 
 
 

Редакционная коллегия: 
 

Панарин И.А. – главный редактор 
 

Арсенова Н.В. 
Атабаева Т.Ш. 
Гончарова Н.П. 
Лапшина А.В.  
Леонтьева Д.С. 

Лукина Е.В. 
Минкина Н.И.  
Склемин К.Ю.  
Соболева Т.Г. 
Сорокина А.Г. 
Шлегель С.В. 
Шмаков А.А. 

 
 
П16 Институт семьи: защита и государственная поддержка: сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции 
посвященной Году семьи в России (10-11 декабря 2024 г.); Алтайский 
филиал РАНХиГС. – Барнаул: ООО «Печатник», 2025. – 188 с. 
 

 
ISBN 9785605136644 

 

 

 

 

 

 

 

© Алтайский филиал РАНХиГС, 2025  



СЕКЦИЯ 1.  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРИОРИТЕТЫ,  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
И ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
 

УДК 347.61 
 

Развитие отечественной законодательной  
инициативы по вопросам семьи в 2024 году 

 
Блинова Юлия Викторовна  

 
Аннотация. В настоящей статье автор рассматривает законопроекты, 

внесенные в Государственную Думу Российской Федерации в 2024 г. Установ-
лено, что за указанный период в Государственную Думу были поданы семь 
законопроектов, из которых три отклонены, один снят с рассмотрения в связи 
с отзывом субъектом права законодательной инициативы, один будет, скорее, 
отклонен в ближайшее время, два находятся на рассмотрении. Резюмируя, сле-
дует отметить, что российский законодатель в Год семьи исследовал важней-
шие вопросы, некоторые из которых, несомненно, получат в ближайшем бу-
дущем форму закона. 

Ключевые слова: законодательная инициатива, семья, законопроект, 
Государственная Дума Российской Федерации, семейное законодательство. 

 
Президентом Российской Федерации 2024 год был объяв-

лен Годом семьи (Указ Президента Российской Федерации от 
22.11.2023 № 875 «О проведении в Российской Федерации Года 
семьи»). И хотя в Указе задачи планирования основных меропри-
ятий на Год семьи и определение источников их финансирования 
возлагаются на Правительство Российской Федерации, тем не ме-
нее было ясно, что и российский законодатель не останется в этой 
связи в стороне. На основе озвученного представляется важным 
рассмотреть законодательные инициативы, которые состоялись в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Фе-
дерации в период с 1 января по 30 ноября 2024 г. и опубликованы 
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в Системе обеспечения законодательной деятельности (тематиче-
ский фильтр «Семья»). Обратимся за деталями к законопроектам. 

22 января 2024 г. депутаты Государственной Думы 
Д.В. Кузнецов, О.А. Матвейчев и др. в рамках законопроекта 
№ 534677-8 предложили изложить статью 57 Семейного кодекса 
Российской Федерации (далее – СК РФ) в новой редакции, заме-
нив право ребенка на выражение своего мнения на право ребенка 
на учет его интересов и мнения родителей, классифицировав и 
детализировав эти интересы (наивысшие, важнейшие) [1]. При 
этом трудно не согласиться с официальной позицией Правитель-
ства РФ, указавшем на очевидную избыточность законопроекта: 
«положения о приоритете семейного воспитания, правах ребенка 
на жизнь и охрану здоровья закреплены Конституцией РФ, право 
ребенка на общение с родителями и другими родственниками 
установлено Семейным кодексом, а воспитание и обучение ре-
бенка на основании традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей предусмотрены Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» [2]. В итоге законо-
проект № 534677-8 отклонен в первом чтении.  

21 мая 2024 г. депутаты Государственной Думы Л.Э. Слуц-
кий, С.Д. Леонов и др. в рамках законопроекта № 630282-8 пред-
ложили внести в СК РФ статью 120,1, обязав к исполнению али-
ментных обязательств органы опеки и попечительства, в случае 
если исполнительное производство в отношении требований по 
алиментным обязательствам не было окончено или прекращено в 
течение 6 месяцев со дня включения сведений о должнике в банк 
данных [3]. Правительство РФ заявило о концептуальных разно-
гласиях, а профильный комитет указал на неправомерность пере-
ложения на государство обязанности родителей по содержанию 
своих несовершеннолетних детей, а также на недоработанность 
законопроекта в части установления минимального размера али-
ментов с учетом прожиточного минимума для детей в субъекте 
Российской Федерации [4]. В связи с наличием существенных де-
фектов законопроект № 630282-8 отклонен в первом чтении. 
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23 мая 2024 г. депутаты Государственной Думы Л.Э. Слуц-
кий, С.Д. Леонов и др. в рамках законопроекта № 631481-8 пред-
ложили внести в Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из-
менения в части установления права на единовременное пособие 
женщинам, родившим ребенка до 25 лет, в размере 200 тыс. руб-
лей [11]. По мнению Правительства РФ, законопроект, хотя и 
направлен на решение приоритетных задач государственной со-
циальной и демографической политики в РФ, но нарушает прин-
цип адресности мер государственной социальной поддержки, а 
потому нуждается в доработке [12]. В результате рассмотрения в 
первом чтении 22 января 2025 г. законопроект № 631481-8 был 
отклонен.  

20 февраля 2024 г. депутаты Государственной Думы 
С.В. Авксентьева, В.В. Плякин и др. в рамках законопроекта 
№ 557616-8 предложили на случай заключения одним из супру-
гов сделки по распоряжению транспортными средствами (авто-
мобилями, мотоциклами, снегоболотоходами, мотовездеходами, 
снегоходами) обязать к получению письменного согласия дру-
гого супруга, расширив тем самым круг сделок в пункте 3 ста-
тьи 35 СК РФ, поскольку стоимость этих объектов сопоставима, 
а иногда и превышает стоимость объектов недвижимости [5]. Как 
отмечено в официальном отзыве на законопроект Правительства 
РФ, настоящие правоотношения уже урегулированы законодате-
лем, а суд может при разделе общего имущества супругов и опре-
делении долей в этом имуществе отступить от начала равенства 
долей супругов в их общем имуществе в случае недобросовест-
ных действий одного из супругов [6]. Правовое управление пред-
лагает авторам законопроекта уточнить наименование источника 
(«Семейный Кодекс Российской Федерации»), а также согласо-
вать понятие «транспортное средство» с законодательными ак-
тами РФ [7]. В результате законопроект № 557616-8 в первом 
чтении снят с рассмотрения субъектом законодательной инициа-
тивы. 

30 января 2024 г. депутат Государственной Думы П.В. Кра-
шенинников и сенаторы Российской Федерации А.А. Турчак, 
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А.А. Клишас в рамках законопроекта № 539969-8 предложили 
дополнить Федеральный закон «О введении в действие части тре-
тьей Гражданского кодекса Российской Федерации» статьей 14, 
дающей право стороне фактических отношений установить факт 
состояния в брачных отношениях в суде в порядке особого про-
изводства, если одно из лиц, фактически состоявших в брачных 
отношениях, погибло, признано безвестно отсутствующим или 
объявлено умершим в связи с участием в специальной военной 
операции либо в связи с проживанием или временным пребыва-
нием на территориях осуществления специальной военной опе-
рации [8]. Названный законопроект представляет собой компро-
мисс приоритетов, поскольку по общему правилу фактические 
брачные отношения не санкционированы действующим семей-
ным законодательством. В настоящий момент законопроект 
№ 539969-8 находится на рассмотрении в первом чтении. 

14 марта 2024 г. депутаты Государственной Думы С.М. Ми-
ронов, Г.Ю. Семигин и др. в рамках законопроекта № 575626-8 
предложили принять новый федеральный закон «О мерах по со-
циальной поддержке многодетных семей», в котором закрепить 
статус многодетной семьи, различные меры социальной под-
держки многодетной семьи: например, бесплатное пользование 
местами для парковки одного транспортного средства, принадле-
жащего многодетной семье, бесплатную выдачу лекарств, приоб-
ретаемых по рецептам врачей согласно перечню, утвержденному 
Правительством РФ, для детей в возрасте до 6 лет и др. [9]. Вме-
сте с тем согласно представленной позиции Правительства РФ на 
документ предлагаемые законопроектом изменения избы-
точны [10]. Как следствие, Комитет Государственной Думы по 
защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства пред-
лагает отклонить законопроект № 575626-8, но данный вопрос в 
первой половине января 2025 г. пока не рассматривался.  

8 июля 2024 г. депутат Государственной Думы Е.Е. Мар-
ченко в рамках законопроекта № 666316-8 предложил ограни-
чить норму статьи 17 СК РФ указанием на общего ребенка: «ко-
гда ребенок не является общим для супругов, возникает неспра-
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ведливое ограничение прав мужа на расторжение брака. Это мо-
жет приводить к злоупотреблениям со стороны недобросовест-
ных супругов и нарушению принципа равенства прав в семейных 
отношениях»; кроме того, спустя год возможен несправедливый 
раздел имущества при последующем расторжении брака [13]. 
В то время как Правовое управление не усматривает в законопро-
екте концептуальных дефектов [14], Правительство РФ отмечает 
следующее: «Предлагаемое законопроектом изменение не соот-
ветствует подходу к правовому регулированию признания и 
оспаривания отцовства, сформированному с учетом презумпции 
добросовестности поведения субъектов семейных отношений 
при осуществлении семейных прав, вытекающей из основных 
начал семейного законодательства и принципов гражданского 
права» [15]. Действительно, законопроект не противоречит букве 
российского закона, но очень противоречит его духу, поскольку 
в основе законопроекта лежит начало (хотя и не из семейного 
права), но презюмирующее недобросовестное поведение членов 
семьи (в Год семьи!). На текущий момент законопроект 
№ 666316-8 находится на рассмотрении в первом чтении. 

Таким образом, за указанный период в Государственную 
Думу Российской Федерации были поданы семь законопроектов, 
из которых три отклонены (№ 534677-8, № 630282-8, № 631481-
8), один снят с рассмотрения в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы (№ 557616-8), один будет, скорее, 
отклонен в ближайшее время (№ 575626-8), два находятся на рас-
смотрении (№ 539969-8, № 666316-8). Проанализированные за-
конопроекты позволяют сделать вывод о том, что российский за-
конодатель в Год семьи исследовал важнейшие вопросы, некото-
рые из них, очевидно, получат в ближайшем будущем форму за-
кона.  
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УДК 314.15 

 
Трансформация семейно-демографической политики  

в современной России: по результатам  
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Систематически на базе отдела семьи и семейно-демогра-
фической политики ИДИ ФНИЦ РАН, под руководством профес-
сора Т.К. Ростовской, ведутся исследования специфики форми-
рования и реализации брачного и репродуктивного поведения 
мужчин и женщин в разрезе разных возрастных групп, система-
тизируются статистические данные и данные выборочных 
наблюдений Росстата, обсуждаются модели семейно-демографи-
ческой политики. Данная работа направлена на решение актуаль-
ных проблем демографии в современной России. 

По результатам исследований (опроса населения в 2020 г. и 
опроса студенческой молодежи в 2022 г.) было выявлено, что 
главный мотив заключения брака – желание иметь рядом близ-
кого по духу человека, а важное условие для того, чтобы семья 
была счастливой – доверие между супругами (рис. 1-2) [1, 2]. 

Возникает важный вопрос – какие меры могут помочь мо-
лодой семье или супругам со стажем сохранить отношения в пе-
риод кризиса или непонимания? На основе систематизации эмпи-
рических данных указанных исследований, были сформулиро-
ваны следующие рекомендации: во-первых, необходима доступ-
ная психологическая помощь; во-вторых, внедрение в образова-
тельные программы курсов по формированию навыков выхода из 
конфликтных ситуаций, знаний о развитии семьи, о семейных 
кризисах, стратегий работы над отношениями с целью их сохра-
нения. По данным статистики около 80% детей в России рожда-
ется в браке, поэтому реализация брачных планов и сохранение 
брачных отношений – основа реализации репродуктивного пове-
дения [3]. 

В процессе изучения репродуктивных установок принято 
задавать респондентам два вопроса: «Сколько всего детей (вклю-
чая имеющихся) Вы хотели бы иметь. если бы у Вас были все не-
обходимые для этого условия? (отметьте один вариант ответа)» и 
«Сколько всего детей включая имеющихся) Вы собираетесь 
иметь? (отметьте один вариант ответа)»? 

В результате анализа ответов на эти вопросы можно конста-
тировать, что потребность в детях (желаемое число детей) у насе-
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ления выше, чем планируемое число детей. По данным исследо-
вания, проведенного в 2020 г., среднее желаемое число детей 
среди мужчин и женщин 2,4, а наиболее высокое – 2,6 у мужчин 
40-50 лет, но планируемое число детей ниже (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 1. Результаты исследования по проекту  
«Демографическое самочувствие регионов России», 2020 г. (n=5 616). 

 
Но проблема еще серьезнее, планируемое число детей 

выше (в среднем – 2), чем реализованное, то есть рожденное 
число детей. Важно, что у мужчин 40-50 лет наиболее высокое 
число планируемых к рождению детей. Среднее желаемое коли-
чество детей у молодежи также около двух, планируемое, в ос-
новном менее двух, но репродуктивные установки молодежи 
только формируются, выявлено в рамках исследования «Студен-
ческая семья России», 2022 г. (n=1 388) [2]. 
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Рисунок 2. Результаты исследования по проекту  

«Студенческая семья России» (2022 г.), n=1 388, респондентами названы 
наиболее значимые условия для того, чтобы семья считалась счастливой. 

 
В итоге, т.к. не все репродуктивные планы акторов реали-

зуются, средний суммарный коэффициент рождаемости по Рос-
сии колеблется в среднем на уровне 1,4 [3], что обусловлено, во-
первых, репродуктивным здоровьем мужчин и женщин; во-вто-
рых, высокой разводимостью, т.к. развод не позволяет полностью 
реализовать репродуктивные планы, если рождение ребенка от-
кладывается; в-третьих, неуверенностью мужчин, что их доход 
достаточен для содержания второго ребенка. Это объясняет тот 
факт, что у мужчин наиболее высокие репродуктивные планы 
в 40-50 лет, в то время, когда они получают стабильный доход. 

Данные переписей населения за 50 лет зафиксировали как 
негативные тенденции – сокращение числа семей с несовершен-
нолетними детьми, так и позитивные тенденции – во-первых, 
число семей без несовершеннолетних детей растет, в том числе и 
потому, что растет продолжительность жизни; во-вторых, растет 
число многодетных семей. В 1979 г. было 92 семьи с 3 и более 
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детей на 1 000 домохозяйств, в 2002 г. – 66 семей, а в 2020 г. у 
таких семей стало 117 [4].  

 

 
 

Рисунок 3. Среднее ожидаемое (планируемое) число детей, ед.  
по результатам исследования по проекту «Демографическое самочувствие 

регионов России», 2020 г. (n=5 616). 
 

Многодетные семьи, это семьи, которые преимущественно 
реализовали потребность в детях, планируемое число детей стало 
ближе к желаемому. Можно утверждать, что многодетные семьи, 
это семьи, в которых мечты сбываются. Кроме многодетных се-
мей, особое внимание уделяется молодой семье, и в отдельную 
группу сегодня выделены студенческие семьи, т.к. работа с дан-
ными категориями семей позволит приблизить показатели жела-
емого числа детей, к планируемым показателям и реализованным 
практикам.  

Обобщая, можно выделить следующие тенденции развития 
семейно-демографической политики: 

– меры, направленные на формирование и поддержку ре-
продуктивного здоровья мужчин и женщин; 

– сохранение семейных ценностей, как основы регулирова-
ния брачных кризисов, предупреждения разводов; 

– помощь молодой, в том числе студенческой семье, в ре-
зультате которой мужчина и женщина будут уверены, что доход 
стабилен, реализация планов мужчины по рождению детей ранее, 
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чем в 40-50 лет, позволит сохранить материальное благополучие 
семьи; 

– поддержка многодетных семей. 
Сегодня внедрены комплексные меры поддержки семьи, 

ведется работа СМИ по сбалансированному освещению позитив-
ных, нейтральных и негативных явлений семейной жизни, т.к. 
СМИ остается значимым агентом политической коммуникации, 
их работа включена в стратегии семейно-демографической поли-
тики. Союз органов исполнительной власти, специалистов соци-
ально-ориентированных некоммерческих организаций, религиоз-
ных организаций, СМИ, вузов и научного сообщества является 
основой внедрения новых практик и формирования дискурсов, 
направленных на поддержку российских семей. 

 
Библиографический список 

1. Ростовская Т.К. Демографическое развитие России в контексте наци-
ональной безопасности. – М: Проспект, 2022. – 264 с. 

2.  Ростовская Т.К. Студенческая семья в России: барьеры и возможно-
сти благополучия: монография / ИДИ ФНИСЦ РАН. – Иваново: Иван. гос. ун-
т, 2024. – 472 с. 

3. Федеральная служба государственной статистики. Демография 
[Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781. 

4. Rostovskaya T.K., Kuchmaeva O.V., Vasilieva E.N. Institutional factors 
in reproductive decision-making among large families in Russia // Changing Socie-
ties & Personalities. – 2024. – Vol. 8. – № 2. – P. 267-290. 
 
 
УДК 364.07 
 

Государственная социальная политика в сфере поддержки 
семьи, материнства и детства в Алтайском крае 

 
Гооге Ольга Анатольевна 

 
Аннотация. В статье приведены статистические данные по количеству 

многодетных семей и детей в них; рассмотрены основные направления госу-
дарственной социальной политики в сфере поддержки семьи, материнства и 
детства; выявлены сложности в реализации государственной социальной по-
литики в сфере поддержки семьи, материнства и детства. 

14



Ключевые слова: государственная политика, социальная политика, со-
циальная защита, поддержка семьи государством, многодетные семьи, мате-
ринство, детство. 

 
После подъема уровня рождаемости в 2000-е гг. в России с 

2016 г. начался демографический спад, так как в репродуктивный 
возраст вступило малочисленное поколение 90-х [1]. Социализи-
рованное в однодетных семьях, оно само было ориентировано на 
такую же модель семьи.  

Современный уровень рождаемости в России обусловлен 
доминированием в семейной структуре населения малодетных 
семей. Данная ситуация привела к тому, что в последнее время на 
высшем политико-административном уровне все активнее стал 
подниматься вопрос о необходимости повышения эффективно-
сти политики в области стимулирования рождаемости.  

Вследствие осознания данного фактора как приоритетного 
в определении рождаемости Правительство Российской Федера-
ции и Минтруд Российской Федерации придерживаются пози-
ции, что меры по увеличению рождаемости должны быть направ-
лены прежде всего на экономическое стимулирование. В данной 
модели выглядит вполне оправданным и понятным выраженный 
акцент на инструментах финансово-материального стимулирова-
ния рождаемости и поддержки семей с детьми в комплексе раз-
нообразных мер семейной политики, реализуемых современным 
российским государством. По данным опросов ВЦИОМ, боль-
шинство семей отказываются от рождения детей из-за низкого 
материального положения и отсутствия финансовой стабильно-
сти в целом [2]. 

Меры поддержки семей с детьми в Российской Федерации 
весьма разнообразны: от материнского капитала и ежемесячных 
выплат, до различных льгот и преференций многодетным семьям. 
Вместе с тем, если в первые годы введения материнского 
семейного капитала рост рождаемости, действительно, возрос, то 
сегодня и эта весьма востребованная мера поддержки не 
приносит желаемого результата. Это говорит, с одной стороны, 
о необходимости поиска новых современных решений 
поддержки материнства и детства, с другой – о необходимости 
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переосмысления существующего опыта реализации 
государственной социальной политики в сфере поддержки семьи, 
материнства, детства. 

Целями государственной политики в сфере поддержки се-
мьи, материнства и детства являются поддержка, укрепление и 
защита семьи и ценностей семейной жизни, создание необходи-
мых условий для выполнения семьей ее функций, повышение ка-
чества жизни семей и обеспечение прав членов семьи в процессе 
ее общественного развития. Меры, предусмотренные государ-
ственной семейной политикой, определены во взаимосвязи с об-
щественно значимыми функциями семьи – рождением, воспита-
нием, содержанием и социализацией детей, участием в экономи-
ческой деятельности государства, сохранением физического, 
психологического и эмоционального здоровья ее членов, а также 
духовным развитием членов семьи и всего общества, сохране-
нием и укреплением традиционных семейных ценностей. Эти 
меры распространяются на все семьи независимо от их состава, 
социально-экономического положения и социального статуса [3]. 

Государственная поддержка семьи, материнства, отцовства 
и детства закреплена в Конституции Российской Федерации и от-
носится к вопросам совместного ведения Российской Федерации 
и ее субъектов.  

К мерам государственной поддержки семьи, материнства и 
детства, реализуемых в ходе деятельности государства, отно-
сятся: пособия, субсидии, льготы, компенсации, а также социаль-
ные услуги и социальная помощь. Поддержка семьи, материнства 
и детства – это созданные государством условия, которые направ-
лены на обеспечение обязательных условий для рождения, выжи-
вания и защиты детей, их полноценного развития, а также для 
осуществления семьей всех ее функций в жизни общества. 

По оперативным данным Росстата в 2023 г. в Алтайском 
крае зарегистрировано родившихся почти на 13% меньше, чем в 
2021 г. (рис. 1).  
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Рисунок 1. Число родившихся в Алтайском крае в 2021-2023 гг., чел. [4]. 

 
При этом соответственно снизился и коэффициент рождае-

мости в регионе. В 2021-2022 гг. он составлял 8,2-8,3%, а в 2023 г. 
снизился до 7,8% [4]. 

В целом же это является общероссийской тенденцией и с 
точки зрения демографической политики крайне негативной, а 
потому требуются дополнительные меры поддержки и стимули-
рования рождаемости в регионе. 

Рассматривая же вопросы количества детей в семьях, хо-
чется отметить что в Алтайском крае наблюдается рост числен-
ности многодетных семей (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Численность многодетных семей Алтайского края  

в 2021-2023 гг, семей [4]. 
 

За три года рост многодетных семей составил 5,4%, что го-
ворит о благоприятной динамике рождаемости третьих и после-
дующих детей в семьях в Алтайском крае при общей неблагопри-
ятной демографической ситуации в регионе.  

Рост многодетных семей автоматически приводит к росту 
количества детей, воспитываемых в многодетных семьях (рис. 3). 
Всего число детей за 3 года увеличилось на 1,2%. 
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Рисунок 3. Количество детей, воспитывающихся в многодетных семьях  

Алтайского края в 2021-2023 гг., чел. [5]. 
 

В результате анализа структуры очередности рождений в 
2023 г. было выявлено 2 очевидных тренда, которые повлияли на 
рост многодетных семей при естественной убыли населения:  

– повышение доли первых, четвертых, пятых и последую-
щих рождений; 

– снижение доли вторых, и третьих рождений.  
Социальная политика в сфере поддержки семьи, материн-

ства, детства в Алтайском крае гражданами не признается эффек-
тивной и действенной.  

Стоит отметить, что меры государственной поддержки хоть 
и должны быть направлены на решение проблем материнства и 
детства, в реальности они во многом зависит от экономических и 
материальных возможностей государства. Ведь весь перечень 
мер по социально-правовой защите семьи материнства и детства 
практически полностью финансируется и предоставляются госу-
дарством, и лишь в незначительной мере общественными органи-
зациями и частными предприятиями. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые аспекты законода-

тельства Российской Федерации, касающиеся регулирования использования 
средств индивидуальной мобильности. Особое внимание уделено изменениям, 
внесенным в законодательство в 2023 г., включая новые правила и нормы, ре-
гулирующие использование средств индивидуальной мобильности несовер-
шеннолетними. В контексте этих изменений обсуждаются существующие про-
блемы административной ответственности, возникающие при управлении 
средствами индивидуальной мобильности подростками, и предлагаются воз-
можные пути их решения. 

Ключевые слова: административная ответственность несовершенно-
летних, средства индивидуальной мобильности, правила дорожного движе-
ния, административная ответственность в сфере дорожного движения. 

 
Развитие технологий и увеличение популярности средств 

индивидуальной мобильности (далее – СИМ) повлекли за собой 
значительное изменение в транспортной среде городов. СИМ ста-
новятся доступными не только для взрослых, но и для детей, что 
создает новые вызовы в области безопасности дорожного движе-
ния. Нарушения правил дорожного движения несовершеннолет-
ними пользователями СИМ представляют собой актуальную про-
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блему, требующую комплексного анализа и разработки эффек-
тивных мер профилактики. Несмотря на то, что законодательство 
Российской Федерации устанавливает определенные ограниче-
ния для управления СИМ лицами младше 18 лет, практика пока-
зывает, что многие молодые люди игнорируют эти нормы. Уве-
личение числа дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних пользователей СИМ вызывает озабочен-
ность, в связи с чем встает вопрос об административно-правовых 
мерах обеспечения безопасности дорожного движения в части со-
вершенствования регулирования использования СИМ. 

Согласно п. 1.2 Постановления Правительства «О правилах 
дорожного движения» [1] средство индивидуальной мобильно-
сти – транспортное средство, имеющее одно или несколько колес 
(роликов), предназначенное для индивидуального передвижения 
человека посредством использования двигателя (двигателей) 
(электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, мо-
ноколеса и иные аналогичные средства). Ключевым в данном 
определении является то, что СИМ не признано механическим 
транспортным средством, в силу этого лицу, которое его исполь-
зует не нужно проходить специальное обучение, сдавать экзамен 
для получения водительского удостоверения, а также регистри-
ровать его в государственных органах [2].  

С 1 февраля 2023 г. был введён ГОСТ Р 70514-2022 «Наци-
ональный стандарт Российской Федерации. Электрические сред-
ства индивидуальной мобильности. Технические требования и 
методы испытаний» [3], однако данный документ имеет исклю-
чительно рекомендательный характер, не содержит обязательных 
требований к СИМ, соответственно никаким образом не может 
влиять на ситуацию с безопасностью дорожного движения. В вве-
дение данного стандарта отмечено, что основной целью разра-
ботки являлось повышение уровня безопасности эксплуатации 
электрических средств индивидуальной мобильности, а также то, 
что стандарт по основным положениям гармонизирован с поло-
жениями европейского стандарта. Так как СИМ – это сложное 
техническое устройство, в данном документе подробно распи-
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саны все требования к составляющим, а также описаны испыта-
ния, которые должны проводится, и их результат. Представляется 
обоснованным, в силу важности и распространенности СИМ сде-
лать данный стандарт обязательным. 

В связи с вышеперечисленными факторами возникает про-
блема относительно выявления, пресечения и профилактики пра-
вонарушений в области правил дорожного движения.  В Барнауле 
по данным на апрель 2024 г. в прокате находилось около 1 600 
средств индивидуальной мобильности. При этом в период с ян-
варя по сентябрь 2024 г. произошло 53 ДТП с участием СИМ, по-
гибших нет, ранения получили 55 человек, в том числе 17 из них 
не достигли совершеннолетия. 

Изменения 2023 г. в правилах дорожного движения устано-
вили ограничения для передвижения граждан на средствах инди-
видуальной мобильности в зависимости от их возраста. Дети 
младше 7 лет могут передвигаться на СИМ только в сопровожде-
нии взрослых, и лишь по тротуарам, пешеходным и велопешеход-
ным дорожкам, а также в пешеходных зонах. Для подростков от 
7 до 14 лет в аналогичных зонах, однако уже без сопровождения. 
Взрослые и подростки старше 14 лет могут использовать велоси-
педные и велопешеходные дорожки, а также проезжую часть ве-
лосипедной зоны или полосу для велосипедистов. В некоторых 
случаях им также разрешается движение по тротуарам, пешеход-
ным дорожкам и обочинам.  

Ещё одним нововведением 2023 г. было установлено огра-
ничение скорости, составляющее 25 км/ч, однако в реализации 
контролирования ограничения есть некоторые трудности. Во-
первых, ни одна камера на сегодняшний день не может зафикси-
ровать нарушение скоростного режима лицом, управляющим 
СИМ ввиду того, что они не имеют государственных номеров, а 
также в большинстве случаев передвигаются вне проезжей части. 
Депутаты Государственной Думы С.М. Миронов, М.Г. Делягин, 
Я.В. Лантратова, Н.В. Новичков, Д.Г. Гусев вносили законопро-
ект, предлагающий обязательную регистрацию СИМ ввиду того, 
что за последние годы значительно увеличилась статистика ДТП 
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с участием СИМ, однако в ряде случаев водители оперативно по-
кидают место ДТП, соответственно установить их личность в 
большинстве случаев не представляется возможным. Регистра-
цию предлагалось осуществлять через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг. Однако законопроект был от-
клонён после первого чтения [4]. Во-вторых, не все СИМ обору-
дованы спидометром, и если на арендуемых устройствах дей-
ствует ограничение по скорости, то на собственных оно может 
отсутствовать, вследствие чего самостоятельный контроль скоро-
сти затруднителен. В стандарте это решается путем того, что при 
достижении СИМ максимальной скорости, установленной для 
его класса, мощность тягового привода должна быть ограничена, 
чтобы не превышать это значение скорости.  

Административная ответственность в области безопасности 
дорожного движения выполняет не только функцию наказания 
лица, совершившего правонарушение, но и профилактику от со-
вершения правонарушений в будущем [5]. Однако в области при-
менения данного института относительно средств индивидуаль-
ной мобильности существует ряд проблем. Несмотря на тот факт, 
что СИМ признано транспортным средством (хоть и не механи-
ческим), административная ответственность может наступать 
только по ч. 2 ст. 12.29 «Нарушение Правил дорожного движения 
лицом, управляющим велосипедом, либо возчиком или другим 
лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного 
движения» и по ст. 12.30 «Нарушение Правил дорожного движе-
ния пешеходом или иным участником дорожного движения, по-
влекшее создание помех в движении транспортных средств либо 
причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потер-
певшего». Следует отметить, что нарушение ПДД, совершенное 
в состоянии опьянения, предусмотренное ч. 3 ст. 12.29 КоАП РФ 
влечет наложение штрафа в размере от 1 000 до 1 500 рублей. 
Представляется обоснованным ввести отдельный состав за 
управление СИМ в состоянии опьянения, то есть сделать состав 
не материальным (нарушение ПДД), а формальным. Причиной 
такого предложения является в первую очередь то, что данный 
вид транспорта становится всё более распространенным, средняя 
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же скорость при движении в городе составляет 18 км\ч, в то время 
как на велосипеде 12-15 км\ч, в силу чего лицо, передвигающееся 
на СИМ в состоянии опьянения потенциально опаснее, санкция 
же установлена одинаковая. Так уже сложилась судебная прак-
тика привлечения по ст. 12.8 КоАП РФ, если мощность двигателя 
электросамоката превышает 0,25 кВт [6]. Верховный суд отме-
тил, что так как мощность электродвигателя составляет от 0,25 до 
4кВт, то данный самокат приравнивается к мопеду, вследствие 
чего назначенный штраф в размере 30 000 руб. с лишением права 
управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 меся-
цев является соразмерным. 

Ещё одной проблемой для правоприменителя становится 
то, что мы можем наблюдать разный подход законодателя в по-
нимании транспортного средства в КоАП РФ и в Постановлении 
Правительства «О правилах дорожного движения». Так, напри-
мер, создает существенную угрозу безопасности невозможность 
привлечения к ответственности по ст. 12.5 КоАП РФ, а именно 
управление при наличии неисправностей [7]. Как уже отмечалось 
выше к СИМ в принципе не установлены технические требова-
ния, однако неисправности могут увеличить риск падений и 
травм как для «водителя», так и для окружающих, а также потере 
управления, что может привести к ДТП с другими участниками 
дорожного движения. Несмотря на то, что водители СИМ стано-
вятся участниками ДТП для них всё ещё не установлена админи-
стративная ответственность за невыполнение обязанностей в 
связи с дорожно-транспортным происшествием. Аналогичная си-
туация со ст. 12.36.1 «Нарушение правил пользования телефоном 
водителем транспортного средства». ПДД установлено, что од-
ним из запретов для водителей является использование во время 
движения телефона, не оборудованного техническим устрой-
ством, позволяющим вести переговоры без использования рук. 
Однако данный запрет действует только в отношении водителей 
механических транспортных средств, несмотря на то, что лицо, 
управляющее СИМ и пользующееся мобильным устройством од-
новременно может причинить вред как себе, так и окружающим. 
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В связи с этим предлагается дополнить ст. 12.5 КоАП РФ ча-
стью 8 в следующем виде «Управление средством индивидуаль-
ной мобильности, не соответствующим техническим характери-
стикам, а также при наличии неисправностей или условий, при 
которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Доба-
вить ч. 4 в ст. 12.27 «Невыполнение лицом, управляющим сред-
ством индивидуальной мобильности обязанностей, предусмот-
ренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-
транспортным происшествием, участником которого он является, 
а также оставление в нарушение Правил дорожного движения ме-
ста дорожно-транспортного происшествия участником которого 
он являлся» и соответствующее уточнение в п. 2.5, 2.6, 2.6.1 По-
становления Правительства «О Правилах дорожного движения». 
А также дополнить ст. 12.36.1 «Пользование лицом, управляю-
щим средством индивидуальной мобильности во время движения 
транспортного средства телефоном, не оборудованным техниче-
ским устройством, позволяющим вести переговоры без использо-
вания рук». При этом хочется отметить, что санкция за данные 
правонарушения должна быть установлена меньше, чем за дея-
ния, совершенные водителями механических транспортных 
средств. 

Однако самой существенной проблемой на сегодняшний 
день является привлечение к административной ответственности 
несовершеннолетних, управляющих СИМ [8]. По общему пра-
вилу возраст наступления ответственности составляет 16 лет, по-
лучается, что все водители механических транспортных средств 
могут самостоятельно нести ответственность за свои правонару-
шения. При этом стоит отметить, что согласно ч. 2 
ст. 2.3 КоАП РФ с учетом конкретных обстоятельств дела и дан-
ных о лице в возрасте от 16 до 18 лет, совершившем администра-
тивное правонарушение, комиссией по делам несовершеннолет-
них и защите их прав указанное лицо может быть освобождено от 
административной ответственности с применением к нему меры 
воздействия, предусмотренной федеральным законодательством 
о защите прав несовершеннолетних. А также согласно ч. 2 
ст. 23.2 КоАП РФ дела об административных правонарушениях в 
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области дорожного движения рассматриваются комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в случаях, если ор-
ган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком ад-
министративном правонарушении, передает его на рассмотрение 
указанной комиссии. 

Что же касается СИМ, то право управления ими возможно 
фактически с рождения и ограничено лишь зоной, где можно осу-
ществлять это управление. Однако к ответственности лиц, не до-
стигших 16 лет привлечь нельзя. В случае совершения таким ли-
цом ДТП или же просто нарушения ПДД к административной от-
ветственности возможно привлечь только его родителей, причем 
по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными за-
конными представителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Однако 
применение этой статьи вызывает целый ряд проблем. В первую 
очередь, формулировки, касающиеся «содержания» и «воспита-
ния», могут быть неопределенными, что затрудняет определение 
границ ответственности. Это приводит к субъективности оценок, 
так как качество воспитания и содержания может зависеть от 
мнения инспекторов, что создает риск злоупотреблений. Кроме 
того, для привлечения к ответственности необходимы доказа-
тельства неисполнения обязанностей, и собрать их в некоторых 
случаях может быть сложно. На сегодняшний день в Алтайском 
крае нет ни одного случая привлечения комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав родителей за нарушение 
детьми, управляющими СИМ, правил дорожного движения. 
В первую очередь это связано с тем, что почти невозможно дока-
зать, что именно действия родителя привели к тому, что ребёнок 
совершил правонарушение. Так в судебной практике [9] обстоя-
тельствами для привлечения к ответственности является то, что 
родитель самостоятельно приобрел несовершеннолетнему, не 
имеющему права управления, мотоцикл, ключи от гаража, где 
хранилось транспортное средство, находились в открытом до-
ступе, родитель знал о намерении несовершеннолетнего управ-
лять данным транспортным средством, не приняла мер по предот-
вращению им нарушений Правил дорожного движения. 
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Однако с СИМ дела обстоят куда сложнее. Во-первых, 
управление им не имеет ограничений в возрасте, соответственно 
ссылаться на то, что родители приобрели СИМ несовершеннолет-
нему в нарушении правил, не получится. Во-вторых, данные 
транспортные средства находятся в открытом доступе и арендо-
вать его может каждый, кто имеет банковскую карточку, т.е. фак-
тически ребёнок с 6 лет. Тут уже есть почва для маневра, так как 
все операции по детским картам, могут отслеживаться родите-
лями, однако дети от 7 лет уже имеют право кататься без сопро-
вождения взрослых и, если родитель будет утверждать, что не раз 
объяснял ребёнку ПДД привлечь его к ответственности не пред-
ставляется возможным [10]. 

В связи с этим введение административной ответственно-
сти для родителей за нарушения ПДД их детьми, управляющими 
средствами индивидуальной мобильности (СИМ), может стать 
важным шагом к повышению безопасности на дорогах. Это свя-
зано с тем, что многие дети, особенно подростки, начинают ис-
пользовать такие средства передвижения, как электросамокаты, 
гироскутеры, моноколеса и другие СИМ, без должного понима-
ния правил дорожного движения и возможных последствий нару-
шений. Данные меры необходимо ввести в силу того, что, во-пер-
вых, родители являются основными лицами, ответственными за 
воспитание детей и контроль над ними. Введение такой меры бу-
дет стимулировать родителей уделять больше внимания обуче-
нию своих детей правилам безопасного поведения на дороге. Во-
вторых, дети могут не осознавать всех рисков, связанных с ис-
пользованием средств индивидуальной мобильности, поэтому 
наличие административной ответственности родителей может 
снизить количество аварийных ситуаций. В-третьих, если роди-
тели будут знать о возможности получения штрафа за правонару-
шения своих детей, они будут более внимательно следить за со-
блюдением ими правил дорожного движения. 

Статью предлагается ввести в следующем виде: 
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«Административная ответственность родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних за нарушение правил до-
рожного движения при управлении средствами индивидуальной 
мобильности». 

1. Нарушение несовершеннолетним лицом до 16 лет правил 
дорожного движения, установленных для управления средствами 
индивидуальной мобильности (электросамокаты, элек-
троскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные анало-
гичные средства), вследствие ненадлежащего контроля со сто-
роны родителей (или законных представителей) данного лица  

влечет наложение административного штрафа в размере от 
____ до _____ руб. 

2. Повторное совершение указанного правонарушения в те-
чение одного года после первого привлечения к ответственности  

влечет наложение административного штрафа в размере 
____ руб. 

Таким образом, настоящая работа была посвящена исследо-
ванию проблем правового регулирования административной от-
ветственности несовершеннолетних, управляющих средствами 
индивидуальной мобильности (СИМ), в свете последних измене-
ний российского законодательства. В ходе исследования были 
рассмотрены основные положения действующего законодатель-
ства, регламентирующего использование СИМ, а также проана-
лизированы изменения, вступившие в силу в 2023 г. 

На основе проведенного анализа выявлены ключевые про-
блемы, связанные с административной ответственностью несо-
вершеннолетних за нарушение правил управления СИМ. К ним 
относятся недостаточная правовая регламентация использования 
СИМ детьми и подростками, а также пробелы в механизме при-
влечения к ответственности родителей или законных представи-
телей. Для преодоления выявленных трудностей предлагается 
ряд мер, направленных на совершенствование правовой базы и 
повышение эффективности контроля за соблюдением правил до-
рожного движения при использовании СИМ несовершеннолет-
ними.  
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В заключение, необходимо подчеркнуть, что введение обя-
зательных технических требований к средствам индивидуальной 
мобильности (СИМ) является важным шагом к обеспечению без-
опасности на дорогах. Кроме того, расширение составов 
КоАП РФ в ст. 12.5, 12.27, 12.36.1, а также разработка новой ста-
тьи КоАП РФ, регулирующей ответственность родителей или за-
конных представителей за нарушения правил дорожного движе-
ния несовершеннолетними, управляющими СИМ, является 
крайне актуальной. Такая инициатива позволит установить чет-
кие рамки ответственности и повысить уровень осознания роди-
телями своих обязанностей по контролю за поведением детей на 
дороге.  
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Концепция демографического развития Алтайского края  
до 2025 года: ожидания и реальность 

 
Еремин Алексей Алексеевич 

 
Аннотация. Статья исследует эволюцию демографической политики в 

Алтайском крае в XXI в., описывая ключевые программы улучшения воспро-
изводства населения и результаты их реализации с основным фокусом на Кон-
цепцию демографического развития региона до 2025 г. Проводится сопостав-
ление плановых целевых показателей с фактическими данными по численно-
сти населения и демографическим процессам. Установлено, что, несмотря на 
предпринимаемые усилия, большинство целевых ориентиров, особенно в ча-
сти стабилизации численности населения и обеспечения миграционного при-
роста, не достигнуты. Выявлены тревожные тренды в смертности и продолжи-
тельности жизни в последние годы, зафиксировано существенное снижение 
рождаемости на протяжении десятилетия. Делается вывод о необходимости 
качественного пересмотра подходов к демографической политике в регионе и 
в российском обществе в целом с учетом сохраняющихся негативных тенден-
ций. Демография, по мнению автора, должна стать главным государственным 
приоритетом не на словах, а на деле. 

Ключевые слова: демографическая политика, результаты, целевые ин-
дикаторы, показатели эффективности, Концепция демографического разви-
тия, Алтайский край.  

 
Проблема демографического воспроизводства населения 

Алтайского края была впервые озвучена в качестве задачи орга-
нов власти в 2001 г., тогда же в соответствии срешением краевого 
законодательного органа началась разработка мер по улучшению 
демографической ситуации. В 2001 г. начала действовать регио-
нальная программа «Семья. Женщины. Дети». С 2002 г. она была 
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включена в качестве подпрограммы в краевую целевую про-
грамму (КЦП) «Улучшение демографической ситуации в Алтай-
ском крае на 2002-2006 гг.». После 2002 г. программа не финан-
сировалась, мероприятия в ее рамках не осуществлялись. 
В 2002 г. был принят план первоочередных мероприятий на 2002-
2003 гг. по реализации в Алтайском крае Концепции демографи-
ческого развития РФ на период до 2015 г. В 2003 г. была утвер-
ждена КЦП «Формирование и пропаганда здорового образа 
жизни среди населения Алтайского края на 2003-2007 гг.». Зна-
чительная часть предусмотренных этими программами меропри-
ятий не была выполнена. С 2006 г. в регионе проводились меро-
приятия в рамках приоритетного национального проекта «Здоро-
вье» [1]. 

Принятие в октябре 2007 г. Концепции демографической 
политики РФ на период до 2025 г. актуализировало необходи-
мость разработки комплексных региональных демографических 
программ в субъектах РФ с целью усиления эффективности об-
щегосударственной демографической политики за счет учета их 
территориальных особенностей.  

Таким образом, новый этап развития региональной демо-
графической политики в Алтайском крае можно отсчитывать от 
принятия в октябре 2008 г. КЦП «Демографическое развитие Ал-
тайского края» на 2008-2015 гг. Эта программа была призвана 
«организовать деятельность органов государственной власти Ал-
тайского края, направленную на перелом негативных тенденций 
в демографических процессах и на достижение прироста населе-
ния» [2]. Однако уже в 2010 г. этот документ был пересмотрен, 
в результате чего постановлением Администрации края №404 от 
15.09.2010 г. была утверждена обновленная целевая программа 
«Демографическое развитие Алтайского края» на 2010-2015 гг. 
Целью этой программы названа стабилизация численности насе-
ления Алтайского края и создание условий для ее роста, повыше-
ние качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности 
жизни к 2015 г. до 69,5 лет [3]. В качестве ожидаемых результа-
тов реализации программы были заявлены 17 пунктов, из кото-
рых непосредственно демографических примерно половина:  
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− стабилизация показателя продолжительности жизни на 
уровне не ниже 69,5 лет; 

− достижение уровня рождаемости не ниже 13 человек на 
1 тыс. населения; 

− снижение общей смертности до уровня не более 13 чело-
век на 1 тыс. населения; 

− снижение смертности в трудоспособном возрасте до 
уровня не более 6,2 человек на 1 тыс. населения; 

− снижение уровня младенческой смертности до 8,6 на 
1 000 детей, родившихся живыми; 

− снижение уровня материнской смертности до 20 на 
100 тыс. детей, родившихся живыми; 

− прекращение потерь населения от процессов естествен-
ного движения (показатель естественного прироста = 0); 

− увеличение в 1,4 раза числа семей, прибывших в край для 
работы и проживания. 

К моменту завершения срока действия программы реальные 
значения соответствующих демографических показателей выгля-
дели следующим образом (табл. 1). 

 
Таблица 1. Некоторые ожидаемые результаты реализации про-

граммы «Демографическое развитие Алтайского края» на 2010-2015 гг. и ре-
альные значения показателей (составлено автором по [3, 4]). 

Показатель 

Базовое значе-
ние за 2009 г. 

(до начала реа-
лизации про-

граммы) 

Ожидаемый ре-
зультат реализа-
ции программы 

к 2015 г. 

Реальное значение за 
2014 г. (к концу 

срока действия про-
граммы) 

Дости-
жение 

целевого 
значения 

Численность насе-
ления (тыс. чел.) 

2 430,8  
(на 01.01.2010) 

стабилизация 2 384,8  
(на 01.01.2015) 

нет 

Продолжитель-
ность жизни (лет) 

68,4 ≥ 69,5  70,0  да 

Общая рождае-
мость (‰) 

12,7  ≥ 13,0 13,2 да 

Общая смертность 
(‰) 

14,7 ≤ 13,0 14,2 нет 

Смертность в тру-
доспособном воз-
расте (‰) 

6,3 ≤ 6,2 6,1 да 

Младенческая 
смертность (‰) 

9,0 ≤ 8,6 8,7 нет 

Естественный при-
рост (‰) 

–2,0 0,0 –1,0 нет 

31



 
Анализ представленной таблицы позволяет сделать вывод о 

том, что целевые индикаторы были достигнуты лишь частично: 
если рассматривать только демографические показатели про-
граммы и строго формально, то примерно в половине случаев. 
В общем можно констатировать, что фундаментальный показа-
тель численности населения стабилизировать не удалось и выров-
нять рождаемость со смертностью – выйти на нулевой уровень 
естественного прироста – тоже. Вместе с тем стоит заметить, что 
естественная убыль к середине 2010-х гг. приблизилась к своим 
минимальным значениям, а успехи в снижении младенческой 
смертности и увеличении продолжительности жизни были 
налицо. При этом заметную роль в улучшении ряда показателей 
сыграла возрастная структура населения, которая тогда благо-
приятствовала оздоровлению демографической обстановки. 

Распоряжением Губернатора Алтайского края № 54-рг от 
31.07.2015 утверждена Концепция демографического развития 
Алтайского края на период до 2025 г., явившаяся продолжением 
и развитием всех предшествующих региональных документов де-
мографического планирования. Целями концепции стали стаби-
лизация численности населения региона и увеличение ожидае-
мой продолжительности жизни при рождении до 73 лет [5]. 
То есть в основном формулировка цели сохранилась такой же, 
как и в предыдущей программе, но исчезло упоминание о росте 
населения и качестве жизни. Согласно данной Концепции, реали-
зацию демографической политики Алтайского края до 2025 г. 
планировалось осуществлять в два пятилетних этапа: 2016-
2020 гг. и 2021-2025 гг., для каждого из которых были намечены 
свои количественные целевые ориентиры и пороговые значения. 
К настоящему моменту можно подвести уже окончательные 
итоги по первому этапу и предварительные (впрочем, вполне 
надежные) – по второму (табл. 2). 
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Таблица 2. Ожидаемые результаты реализации Концепции демогра-
фического развития Алтайского края на период до 2025 г. и реальные значе-

ния показателей (составлено автором по [5-14]). 

 
Численность 

населения  
(тыс. чел.) 

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 

жизни (лет) 

Суммарный 
коэффициент 
рождаемости  
(детей на 1 
женщину) 

Общий 
уровень 
смертно-
сти (‰) 

Миграци-
онный 

прирост 
(человек) 

Базовое значе-
ние за 2015 г. 
(до начала реа-
лизации про-
граммы) 

2 325,0 
(на 01.01.2016, 
с учетом ито-

гов ВПН-
2020) 

70,13 1,83 14,4 

– 4 457 
(– 14 782 
с учетом 
итогов 

ВПН-2020) 
Первый этап: 2016-2020 гг. 

Ожидаемый ре-
зультат реализа-
ции  

≥ 2 300,0 71,5 1,85 13,1 0 

Реальное значе-
ние за 2020 г.  2 193,0 

(на 01.01.2021) 69,45 1,43 17,2 

– 2 416 
(– 12 931 
с учетом 
итогов 

ВПН-2020) 
Достижение це-
левого значения нет нет нет нет нет 

Второй этап: 2021-2025 гг. 
Ожидаемый ре-
зультат реализа-
ции  

≥ 2 300,0 73,0 1,85 14 ≥ 2 000 

Реальное значе-
ние (последние 
доступные дан-
ные)  

2 101,6 
(на 01.10.2024) 

69,57  
(за 11.2024) 

1,26 
(предвари-

тельные дан-
ные за 2024) 

15,5 
(за 10 

месяцев 
2024) 

– 4334 
(ср. значе-

ние 
за 2021-

2023) 
Достижение це-
левого значения нет нет нет нет нет 

 
На первом этапе (2016-2020 гг.) предполагалось реализо-

вать «меры, направленные на стабилизацию и закрепление сло-
жившихся позитивных тенденций демографического развития», 
а также «в целях повышения эффективности реализации Концеп-
ции в муниципальных районах и городских округах Алтайского 
края» планировалось разработать планы реализации Концепции, 
учитывающие специфику каждой территории. В результате осу-
ществления мероприятий первого этапа предполагалось «суще-
ственное сокращение естественной убыли населения и миграци-
онных потерь». 
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По итогам реализации первого этапа предполагалось к 
2020 г. достичь следующих показателей: 

− обеспечить стабилизацию численности населения края 
не ниже 2 300,0 тыс. человек; 

− увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 71,5 
лет; 

− обеспечить достижение суммарного коэффициента рож-
даемости на уровне 1,85; 

− снизить уровень общей смертности до 13,1 на 1 000 насе-
ления; 

− добиться прекращения миграционной убыли населения. 
Сравним теперь эти ожидания с реальностью (табл. 2). 

За 2016-2020 гг. общая численность населения Алтайского края, 
с учетом пересчета на основании итогов последней Всероссий-
ской переписи населения России (ВПН-2020), сократилась на 
132 тыс. человек (на 5,7%). В 2019 г. ожидаемая продолжитель-
ность жизни (ОПЖ) составила 70,9 лет, однако в результате при-
шедшей в 2020 г. пандемии новой коронавирусной инфекции она 
сократилась почти на полтора года, таким образом, разошлась с 
целевым значением на 2 года. Соответственно и общий коэффи-
циент смертности (ОКС) существенно вырос и превысил ожида-
ние на 4 п.п. Суммарный коэффициент рождаемости в течение 
всего этапа неуклонно падал, расхождение с целевым показате-
лем превысило 0,4 ребенка на женщину. Данные текущего мигра-
ционного учета показывали отрицательное сальдо в 2,4 тыс. че-
ловек, в то время как миграционная убыль с учетом итогов ВПН-
2020 немного не дотянула до 13 тыс. человек. Таким образом, ни 
один из ожидаемых результатов не был достигнут, по всем пока-
зателям наблюдаемая картина оказалось значительно хуже запла-
нированной. 

На втором этапе (2021-2025 гг.) предполагалось продол-
жить «осуществление мероприятий по стабилизации демографи-
ческой ситуации». Согласно Концепции, к 2025 г. предусматри-
валось «существенно улучшить здоровье населения, создать 
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условия для комфортной жизнедеятельности семей, воспитываю-
щих детей». К концу этого этапа планировалось достичь следую-
щих значений индикативных показателей: 

− обеспечить стабилизацию численности населения края 
не ниже 2 300,0 тыс. человек; 

− увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 73 
лет; 

− стабилизировать суммарный коэффициент рождаемости 
на уровне 1,85; 

− стабилизировать уровень общей смертности – 14 на 1 000 
населения; 

− обеспечить миграционный прирост населения на уровне, 
восполняющем естественную убыль (не менее 2 тыс. человек). 

Несмотря на то, что реализация Концепции еще не завер-
шена, предварительное подведение итогов позволяет сформиро-
вать ожидания относительно возможности достичь значения це-
левых показателей с достаточно высокой вероятностью. С 2021 г. 
и до настоящего времени общая численность населения Алтай-
ского края продолжила уменьшаться, потеряв за прошедшее 
время более чем 90 тыс. человек. В октябре-ноябре 2024 г. число 
жителей региона опустилось ниже символической отметки в 
2 100 тыс. человек и устремилось к следующей круглой цифре – 
2 млн. Рассматривая ОПЖ, нельзя не упомянуть о весьма тревож-
ном симптоме: после завершения пандемии коронавирусной ин-
фекции естественным трендом динамики показателя стало бы 
восстановление на доковидную траекторию, и, действительно, 
результаты 2022 г. показывали быстрый рост, однако в 2023 г. 
восстановление сильно замедлилось и приобрело явную половую 
дифференциацию, а помесячная динамика показателя в 2024 г. 
вселяет уже совсем серьезные опасения разворота положитель-
ного тренда, поскольку ОПЖ неуклонно сокращается с декабря 
2023 г. (с 70,85 до 69,57 лет почти за год), следовательно, годовой 
показатель уже наверняка продемонстрирует падение. Есть неко-
торые основания предположить, что снижение ОПЖ для обоих 
полов происходит преимущественно или вообще исключительно 
за счет увеличения смертности именно мужского населения. Эта 
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гипотеза, безусловно, требует проверки, и, если она верна, то это 
станет ясным после публикации годовых значений показателя с 
дифференциацией по полу. Как бы то ни было, в подобных обсто-
ятельствах цель в 73 года оказывается совершенно недостижи-
мой. ОКС также указывает на рост смертности, а целевой ориен-
тир явно превышен. Рождаемость – и в терминах СКР, и в абсо-
лютном числе новорожденных – на этом этапе продолжила 
непрерывно падать. Предварительные данные за 2024 г. демон-
стрируют уровень рождаемости (1,26 детей на 1 женщину), 
наблюдавшийся в регионе, например, в 1995 г. и 2000-2001 гг., 
что, в свою очередь, означает обеспечение естественного воспро-
изводства населения лишь на 60%. Усредненное годовое мигра-
ционное сальдо за 2021-2023 гг., по которым уже имеется опуб-
ликованная текущая (как мы понимаем из предыдущего опыта, 
неполная) статистика миграции, составило величину – 4,3 тыс., в 
то время как целевой показатель должен был быть положитель-
ным, да к тому же планировалось, что он будет перекрывать есте-
ственную убыль населения. Для понимания порядка соответству-
ющих значений упомянем, что число смертей превышало число 
рождений в регионе в 2022 г. на 16,2 тыс. и в 2023 г. на 13,9 тыс. 
Имеющиеся оперативные данные за 2024 г. позволяют предполо-
жить, что естественная убыль превысит эти значения и составит 
около 17 тыс. человек. 

В завершении упомянем свежую публикацию А.Л. Си-
ницы [15, с. 9], в которой ученый, исследуя основные проблемы 
концептуальных документов демографической политики в реги-
онах России, в частности, в качестве примера программ, ставя-
щих заведомо недостижимые ожидаемые результаты, приводит 
анализируемую нами Концепцию Алтайского края. Здесь автор 
ссылается на декларируемые планы добиться за первую пяти-
летку прекращения миграционной убыли, а за вторую – обеспе-
чить миграционный прирост населения на уровне, восполняю-
щем естественную убыль. В данном случае с приведенным экс-
пертным мнением невозможно не согласиться, поскольку на фоне 
наблюдающейся с 2001 г. непрерывной, масштабной (по меркам 
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российских регионов и в абсолютном, и в относительном выра-
жении) и уже ставшей хронической миграционной убыли подоб-
ные ожидания выглядели совершенно фантастически уже на 
этапе разработки документа, и таковыми же остаются и теперь – 
спустя почти десятилетие. Суммарная рождаемость падает в ре-
гионе весь период действия Концепции: достигнув пика в 2014 г. 
на уровне 1,86, показатель снизился к 2024 г. на 0,5 ребенка на 
женщину, что очень много. Смертность уверенно сокращалась 
лишь в начале реализации Концепции, продолжая позитивный 
тренд, стартовавший с середины 2000-х гг. С 2020 г. начался пе-
риод крайне неустойчивой динамики продолжительности жизни, 
что указывает на сохранение значительного неблагополучия в 
сфере смертности населения. Такие параметры двух главных со-
ставляющих естественного воспроизводства населения (рождае-
мости и смертности) создают ситуацию долгосрочной и укоре-
ненной депопуляции. Как результат, в условиях подобного разви-
тия двух фундаментальных компонентов демографической дина-
мики – естественного и миграционного движения населения – 
надежда на стабилизацию неуклонно снижающейся численности 
населения в регионе является совершенно лишенной оснований. 

Разумеется, Алтайский край – далеко не единственный ре-
гион России, испытывающий множественные трудности в своем 
демографическом развитии. Большинство территорий страны 
находятся в проблемном или кризисном состоянии воспроизвод-
ства своего населения, что иногда даже открыто признается ря-
дом государственных чиновников [16-17]. На наш взгляд, демо-
графия должна стать первым и главным приоритетом в сфере гос-
ударственной политики в России, причем не на словах, а на деле. 
Только в таком случае могут появиться шансы на серьезное оздо-
ровление демографической обстановки и укрепление комплекс-
ного демографического потенциала страны. 
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К вопросу о понятии «семьи» и его влиянии  
на государственную семейную политику России 

 
Кабанова Юлия Сергеевна 

 
Аннотация. В 2024 г. в России прошел год семьи, направленный на со-

хранение семьи как ячейки российского общества, влияющей на многие ас-
пекты жизни в стране. Стоит сказать, что на данный момент понятие семьи в 
российском законодательстве присутствует в разных актах, при этом единого 
понимания этого термина в российской правовой действительности до сих пор 
не сложилось. Такая ситуация оказывает влияние на государственную семей-
ную политику. В статье планомерно анализируется как понятие семьи, так и 
понятие государственной семейной политики, через призму законодательства 
и мер, направленных на развитие семейных ценностей в России.  

Ключевые слова: семья, молодая семья, студенческая семья, семейные 
ценности, государственная политика, государственная семейная политика. 
 

На протяжении истории самым главным ресурсом государ-
ства выступали люди. Население страны является главным капи-
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талом любого государства, так как выступает двигателем эконо-
мики. Гражданского общества и остальных сфер жизнедеятель-
ности страны. На современном этапе развития России очень 
важно увеличить число жителей, так как государство столкну-
лось с демографическим кризисом, который по прогнозам иссле-
дователей может сохранятся еще на протяжении четверти 
века [4].  

Так, по статистическим данным Росстата на начало 2024 г. 
в стране проживало 146 150 789 чел., то есть 146,2 млн чел. По 
сравнению с 2023 г. население страны сократилось, так как в 
2023 г. в стране насчитывалось 14 447 424 чел. или 146,4 млн чел. 
При этом в части регионов страны рождаемость не превышает 
смертность, что приводит к отрицательным показателям [4]. 
С каждым годом рождаемость сокращается, несмотря на то, что 
государство принимает ряд мер в данной сфере. 

Отметим, что на увеличение и уменьшение населения 
страны также большую роль оказывает миграция. Статистика по 
миграции в отдельно взятой стране отличается по разным причи-
нам. Так в России на статистические данные влияют такие про-
блемы как нелегальная миграция, внесение в базу данных инфор-
мации о мигрантах лишь после окончания временной регистра-
ции, в связи, с чем данные из органов МВД не на 100% отражают 
реальную картину и др.  

Для повышения демографии государство проводит государ-
ственную политику под которой понимается система методов и 
инструментов правового, экономического, организационного, 
информационного и иного характера, которая реализуется долж-
ностными лицами и органами публичного управления на феде-
ральном, региональном и местном уровнях для достижения по-
ставленных целей социально-экономического развития, обеспе-
чения благосостояния населения и прав личности. То есть госу-
дарственная политика направлена на все сферы жизнедеятельно-
сти российского общества, при этом предусматривается широкий 
спектр мер. Наиболее эффективными и основополагающими ме-
рами в государственной политики выступают именно правовые, 
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так как на их базе базируются все остальные меры, такие как эко-
номические, информационные, организационные и др. 

Демография в первую очередь связана с семьей и поддержа-
нием государством традиционных российских ценностей. Од-
нако институт семьи и традиционные ценности после распада 
СССР и внедрения западных идеалов на территории России под-
верглись серьезным угрозам, начиная с 2000-х гг., одной из глав-
ных составляющих государственной политики стала – государ-
ственная семейная политика. На данный момент в России дей-
ствует распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2014 г. 
№ 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семей-
ной политики в РФ на период до 2025 г.» в котором государствен-
ная семейная политика определяется как целостная система прин-
ципов, задач и приоритетных мер, направленных на поддержку, 
укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы россий-
ского общества, сохранение традиционных семейных ценностей, 
повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета 
родительства в семье и обществе, профилактику и преодоление 
семейного неблагополучия, улучшение условий и повышение ка-
чества жизни семей [10]. 

Анализируя упомянутую концепцию необходимо отметить, 
что в ней содержатся в основном цели, задачи и принципы по по-
вышению роли семьи в обществе и поддержанию семейных цен-
ностей. При этом в концепции нет определений семьи, семейных 
ценностей, традиционных ценностей. Просмотр нормативных 
правовых актов, официальных сайтов государственных органов 
России можно выявить, что в последние годы в России более рас-
пространены экономические меры для поддержания семейных 
ценностей и участников семейных правоотношений. Так в каче-
стве примера можно привести такие меры как материнский капи-
тал, семейная ипотека, различного рода федеральные и регио-
нальные выплаты многодетным семьям, социальные выплаты ма-
лообеспеченным гражданам. Отдельно стоит сказать о ряде ини-
циатив, предлагающих ввести такие меры как налог на бездет-
ность, усложнение жизни одиноким гражданам, борьба с фиктив-
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ными браками [2, 6]. Немаловажным в этом вопросе является ак-
тивная пропаганда семей с детьми и традиционных ценностей, 
которая планомерно проводится в рамках государственной се-
мейной политики через закрепление на уровне законодательства 
различного рода запретов, таких как запрет на пропаганду ЛГБТ, 
движения чайлдфри и др. 

Определив основные направления государственной семей-
ной политики необходимо определиться с терминологией в дан-
ной сфере и ответить на вопрос как понятие «семьи» влияет на 
политику государства в данной сфере. Рассмотрим сперва Указ 
Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Ос-
нов государственной политики по сохранению и укреплению тра-
диционных российских духовно-нравственных ценностей» со-
гласно которому к традиционным ценностям относятся жизнь, 
достоинство, права и свободы человека, высокие нравственные 
идеалы, крепкая семья и др. Необходимо отметить, что в России 
под традиционными ценностями понимаются нравственные ори-
ентиры, формирующие мировоззрение граждан России, переда-
ваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общерос-
сийской гражданской идентичности и единого культурного про-
странства страны, укрепляющие гражданское единство, нашед-
шие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, исто-
рическом и культурном развитии многонационального народа 
России [9]. При этом в данном акте не приводится определений 
традиционных ценностей.  

С точки зрения юриспруденции для правильного примене-
ния норм права необходим понятийный аппарат, которого в Рос-
сии в рамках семейного права и семейных ценностей практически 
нет на уровне законодательства. Рассмотренные выше меры гос-
ударства по повышению демографии России через поддержание 
семей сводятся исключительно к семьям с детьми, носят эконо-
мический характер, а также предусматривают меры ответствен-
ности за пропаганду нетрадиционных ценностей. При этом нет 
никаких мер поддержки лиц, решивших вступить в брак или пы-
тающихся сохранить свой брак при отсутствии детей. Таким об-
разом, в России государственная поддержка в рамках семейной 
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политики оказывается лишь при условии наличия детей. Необхо-
димо сказать, что данный подход является неправильным, так как 
законодательство России не предусматривает обязанности ро-
жать детей, а политика государства по навязыванию такого рода 
ценностей приводит к нежеланию людей создавать семью, всту-
пать в брак, рожать детей.  

Стоит обратить внимание на понятие семьи и мнения уче-
ных о необходимости его закрепления на законодательном 
уровне. Существует две диаметрально противоположные точки 
зрения по данному вопросу. Во-первых, ряд авторов отмечает 
необходимость такого закрепления, так как это позволит более 
эффективно применять нормы права на практике. C.A. Муратова 
и Н.Ю. Тарсамаева отмечают, что понятие «семья» обладает пра-
вовым компонентом, несмотря на ярко выраженный социологи-
ческий характер, поэтому должно получить правовое закрепле-
ние, с включением социальных и правовых черт. А.А. Аникина 
считает, что назрела практическая необходимость закрепления 
рассматриваемого термина для обеспечения стабильности и 
устойчивости российского общества и государства. Во-вторых, 
ряд авторов придерживается мнения об отсутствии необходимо-
сти закрепления термина «семья» в законодательстве. Так 
А.П. Сергеев говорит, что семья является многообразным соци-
альным явлением, которое не может быть определено законным 
определением. О.Ю. Ильина утверждает, что семья и брак – это 
институты, которые являются предметом изучения различных 
наук, поэтому семья определяется, как разные по содержанию по-
нятия, в рамках социальных и правовых категорий [1, с. 122]. 

Обращаясь к корню проблемы можно увидеть, что на дан-
ный момент в России в правовых актах существует множество 
понятий: «член семьи», «семейные ценности», «семейные право-
отношения», «семья», «молодая семья», «крепкая семья», но от-
сутствие определения семьи в целом приводит к закреплению 
различных понятий на уровне разных отраслей права. На данный 
момент в законодательстве России понятие брака закреплено как 
союза мужчины и женщины, зарегистрированного в органах 
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ЗАГС, молодой семьи как лиц, состоящих в заключенном в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке 
браке, в том числе воспитывающих ребенка (детей), либо лиц, яв-
ляющихся единственным родителем (усыновителем) ребенка (де-
тей), в возрасте до 35 лет включительно. С точки зрения анализа 
Семейного кодекса РФ семья рассматривается через призму чле-
нов семьи и семейных правоотношений, данный аспект подроб-
нее проанализирован в статье «К вопросу о понятии семьи в со-
временном российском законодательстве» [3]. 

Также в России существует понятие традиционной семьи, 
при этом нигде не раскрывается понятие нетрадиционной семьи. 
Если рассмотреть ряд мер, принятых в рамках государственной 
семейной политики, то становится ясно, что нетрадиционная се-
мья это все то, что не поддерживается государством, либо напря-
мую запрещается, например, распространенные в других странах 
полигамные семьи, однополые семьи и т.д. 

Отметим, что по данному вопросу существует позиция 
суда, так согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)» к близким родственникам, наряду 
с кровными родственниками, относятся лица, состоящие в свой-
стве с потерпевшим (родственники супруга), а также лица, жизнь, 
здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему в силу 
личных отношений. 

Таким образом, семья рассматривается через круг лиц, при 
этом сама, не обладая семейными обязанностями и правами, на 
нее не может быть возложена юридическая ответственность, од-
нако семья с точки зрения государственной семейной политики 
является объектом правовой охраны. Доктринальные разработки 
позволяют определить семью как малую общественную группу, 
связанную браком, родством и другими формами, обладающими 
семейными обязанностями и правам, которая находится под за-
щитой государства. Семья, как социальная и правовая категория, 
является важнейшей ценностью в обществе и государстве и по-
этому должна быть определена законодательно, отражая основа-
ния ее возникновения, содержание и основные характеристики. 
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Раз законодательно предусмотрен целый перечень мер социаль-
ной поддержки семей, то необходимо иметь общее юридически 
закрепленное определение, позволяющее развивать семейные 
правоотношения, поддерживать семьи как с детьми, так и без них. 
Такое закрепление позволит снизить социальное расслоение в об-
ществе, так как на данный момент семьи находятся в разных 
условиях по получению мер государственной поддержки, что вы-
зывает недовольство политикой государства. 

 
Библиографический список 

1. Аникина А.А. Определения понятия «семья»: проблемы норматив-
ного толковая. // Наука через призму времени. – 2020. – № 5. –  С. 122. 

2. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила бороться с фиктив-
ными разводами и усложнить жизнь одиноким // Самарское областное обще-
ственное агентство [сайт]. – URL: https://sovainfo.ru/news/deputat-gosdumy-
tatyana-butskaya-predlozhila-borotsya-s-fiktivnymi-razvodami. 

3. Кабанова Ю.С. К вопросу о понятии семьи в современном россий-
ском законодательстве // Алтайский юридический вестник. – 2020. – № 2 (30). 
– С. 124-128. 

4. Как изменилось количество россиян к 2024 году: данные Рос-
стата [сайт]. – URL: https://journal.sovcombank.ru/zhizn/naseleniye-rossii-
dannie-rosstata?ysclid=m63elzbwcm103277974. 

5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-
ванием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 
к Конституции РФ от 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой 
информации [сайт]. – URL: http://www.pravo.gov.ru. 

6. Налог на бездетность в России: могут ли ввести и для чего он нужен 
// Lenta.RU [сайт]. – URL: https://lenta.ru/articles/2024/10/25/nalog-na-
bezdetnost-v-rossii/?ysclid=m63nfh9iyy286384542. 

7. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей: Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации [сайт]. – URL: http://www.pravo.gov.ru. 

8. О молодежной политике в Российской Федерации: Федеральный за-
кон от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой ин-
формации [сайт]. – URL: http://www.pravo.gov.ru. 

9. Об утверждении Концепции государственной семейной политики в 
РФ на период до 2025 г.: Распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2014 г. 
№ 1618-р // Официальный интернет-портал правовой информации [сайт]. – 
URL: http://www.pravo.gov.ru.  

10. Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей: 

45



Указа президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 // Официальный интернет-пор-
тал правовой информации [сайт]. – URL: http://www.pravo.gov.ru. 

11. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 
29.12.1995 № 223-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации 
[сайт]. – URL: http://www.pravo.gov.ru. 
 
 
УДК 347.61 

 
Запрет публичных высказываний как  

средство защиты института семьи 
 

Казанцева Олеся Леонидовна,  
Еремейкина Лада Львовна 

 
Аннотация. Перед лицом современных глобальных вызовов Россий-

ской Федерации необходимо совершенствовать и сохранять свои традицион-
ные нравственные ценности, которые являются опорой государственности 
и обеспечивают преемственность поколений. Именно в современных право-
вых реалиях важно отстаивать свою гражданскую идентичность. С помощью 
введения целесообразных запретов на публичные высказывания, содержание 
которых противоречит духовным устоям общества, возможно достичь нрав-
ственного единства. Однако следует помнить о том, что запрет является эф-
фективным только в случае использования остальных правовых средств 
наряду с ним, например, таких, как повышение уровня правовой культуры. 

Ключевые слова: семья, традиционные ценности, запрет, публичные 
высказывания, правовая культура, правосознание. 

 
В современном российском государстве является крайне ак-

туальным вопрос о возрождении и отстаивании духовных ценно-
стей и ориентиров. Институт семьи по своей природе представ-
ляет собой одну из основополагающих ценностей российского 
общества и способствует развитию государственного потенци-
ала. Именно поэтому по Указу Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина 2024 г. был назван Годом семьи. Ввиду важно-
сти данного института ему соответствует набор определенных за-
претов публичных высказываний, непосредственно с ним связан-
ных. 
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Запреты публичных высказываний призваны оградить от 
посягательства наиболее важнейшие направления государствен-
ной политики и служат цели сохранения культурных ценностей с 
помощью правовых механизмов. Однако ими не желательно зло-
употреблять в правовой сфере, поскольку по своей специфике 
они эффективно функционируют при поддержке правильно 
сформированного правосознания российских граждан.  

Появление широкого массива законодательства, регулиру-
ющего общественные отношения в сфере запретов публичных 
высказываний, ознаменовало формирование нового правового 
института. Этот комплексный институт включает нормы публич-
ного права: конституционного, административного и уголовного, 
что свидетельствует о повышенной государственной защите се-
мейных ценностей. 

Нормативно перечень традиционных ценностей закреплен 
в Указе Президента Российской Федерации от 09.11.2022 
№809 «Об утверждении Основ государственной политики по со-
хранению и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей» [1], а до принятия этого Указа – 
в Указе Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации» [2]. Среди сем-
надцати важнейших традиционно-нравственных ценностей нахо-
дится крепкая семья, а также коллективизм, взаимоуважение, гу-
манизм и преемственность поколений, что так или иначе харак-
теризует семейственность в Российской Федерации. Более того, 
традиционные ценности базируются на Конституции Российской 
Федерации, что связано с конституционными поправками 2020 г. 
и конституционализацией данных ценностей. Например, в статье 
67,1 напрямую закрепляется, что дети – приоритет государствен-
ной политики [3].  

В связи с важностью защиты традиционных ценностей, од-
ной из которых является семья, были разработаны запреты, коли-
чество которых неуклонно растет, из-за чего специалисты отме-
чают тенденцию к криминализации отдельных деяний в уго-
ловно-правовом аспекте и к увеличению составов правонаруше-
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ний в административно-правовом. Например, Кодекс РФ об ад-
министративных правонарушениях [4] и Уголовный кодекс 
РФ [5] уже содержат около 30 таких составов каждый, что демон-
стрирует тенденцию роста их общего количества. Однако такой 
подход, разумеется, можно считать оправданным, если админи-
стративно-правовая и уголовно-правовая охрана традиционных 
ценностей предполагает реализацию общих конституционных 
принципов (для уголовного права это – использование уголов-
ного закона в качестве крайнего средства, соразмерности, право-
вой определенности, справедливости, дифференциации ответ-
ственности, гуманизма и др.) [6].  

Однако необдуманное расширение круга запретов публич-
ных высказываний не является оправданным. Именно поэтому 
необходимо определить объективные критерии применимости и 
эффективности запрета того или иного публичного высказыва-
ния. По нашему мнению, можно выделить следующие критерии 
применительно к особенностям института семьи:  

1. Посягательство высказывания на основные семейные 
ценности, традиционные сексуальные отношения. Как раз этому 
критерию соответствует запрет пропаганды нетрадиционных сек-
суальных отношений, смены пола, пропаганды идеологии бездет-
ности. Последний был введен относительно недавно Федераль-
ным законом от 23.11.2024 № 401-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 6,21 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях». Это особенно актуально, поскольку 
насчитывается более 400 групп в социальных сетях, распростра-
няющих антисемейную идеологию и призывающих к отказу от 
деторождения.  

2. Недейственность иных способов противодействия нега-
тивным высказываниям. Запрет как крайняя мера должен приме-
няться только после того, как испробованы остальные методы, 
среди которых повышение уровня правовой культуры и правосо-
знания, распространение и привитие правовых знаний. Следует 
отметить, что в условиях нормального правового регулирования 
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запреты предполагают лишь декларацию основных идей и ориен-
тиров, в то время как граждане соблюдают их не из страха перед 
наказанием, а по своим внутренним убеждениям. 

3. Соответствие запрета семейно-правовой политике госу-
дарства и средствам правового регулирования, а также важней-
шим правовым принципам: милосердия, справедливости, целесо-
образности, гуманизма и т.д. Любой запрет является правилом 
поведения, а, следовательно, нормой права, поэтому в иерархии 
принципов и норм стоит ниже любого, в том числе и отраслевого 
принципа. 

4. Приспособление запрета для публичных высказываний, 
которые широко распространены в обществе. Необходимо отсле-
живать любые изменения массового правового сознания, вклю-
чая положительную динамику для своевременного введения и от-
мены запрета, и в соответствии с меняющимися условиями регу-
лировать его эффективность. 

5. Возможность реализации данного запрета и контроля за 
его исполнением. Чтобы запрет в полной мере был эффективным, 
важно продумать систему механизмов, обеспечивающих его со-
блюдение и позволяющих органам государственной власти 
и местного самоуправления отслеживать проблемы, возникаю-
щие в связи с его введением. 

Для доктрины любого правового государства задачи за-
щиты безопасности населения являются определенным вызо-
вом [8]. Одним из главных направлений этой защиты для россий-
ского государства на современном этапе является ориентация на 
семью как важнейшую традиционную ценность. Запрет публич-
ных высказываний наряду с качественным правовым образова-
нием способен сохранить эту ценность и таким образом обеспе-
чить стабильность государства в целом. 

В заключение, важно подвести итог, что с целью более эф-
фективного восприятия запретов в сфере защиты института се-
мьи субъектам права важно понимать значение запретов и роль, 
которую они играют в процессе передачи правовых знаний и под-
держании работы всего государственного аппарата. Тем не менее 
законодателю необходимо помнить о том, что первостепенное 
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значение в сохранении нравственных ценностей имеет совершен-
ствование системы правового образования и воспитания, а также 
последовательное и непрерывное повышение уровня правовой 
культуры с помощью различных мер: проведения круглых сто-
лов, образовательных семинаров, конференций с представите-
лями студенческого и научного обществ, организации курсов по-
вышения квалификации и бесплатных просветительских проек-
тов. Таким образом будет сформировано адекватное уяснение и 
принятие этих запретов гражданами, а также повышена легитим-
ность принятия властных решений, что позволит не только защи-
тить институт семьи и государственную политику, но и воспитать 
в духе единства будущее поколение.  
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УДК 314.152 
 

Опыт реализации государственной семейной политики 
Главным управлением Федеральной службы 
 судебных приставов по Алтайскому краю:  

анализ и перспективы развития 
 

Лабутин Дмитрий Николаевич 
 

Аннотация. В статье рассматривается успешный опыт внедрения соци-
альных проектов ГУФССП России по Алтайскому краю по защите прав детей, 
направленный на гармонизацию детско-родительских взаимоотношений. От-
мечается ряд положительных результатов, включая повышение эффективно-
сти взыскания алиментных платежей, формирование у родителей понимания 
обязательности выплаты алиментов детям на добровольных началах, обеспе-
чение безработных граждан Алтайского края профессиональным обучением 
и дополнительным профессиональным образованием, с учетом их жизненной 
ситуации. В качестве символа мирного урегулирования конфликтов и взаим-
ного уважения между супругами ГУФССП России по Алтайскому краю были 
установлены «Скамьи примирения» в парке «Изумрудный» в г. Барнауле и у 
ЗАГСа в г. Белокурихе.  

Ключевые слова: государственная служба, социальные проекты, взыс-
кание алиментов, исполнение судебных решений, мирное урегулирование 
конфликтов, обеспечение прав несовершеннолетних детей, перспективы раз-
вития. 

 
Забота о детях – важная и ответственная государственная 

программа. Защита прав детей является приоритетным направле-
нием в деятельности Федеральной службы судебных приставов, 
поскольку напрямую затрагивает интересы ребенка и его семьи. 

Федеральная служба судебных приставов, являясь органом 
исполнительной власти, напрямую не формирует семейную поли-
тику, но тем не менее вносит заметное влияние на реализацию 
государственной семейной политики через исполнение широкого 
спектра судебных актов, связанных с семейными отношениями.  

Основная задача органа принудительного исполнения со-
стоит не только в организации принудительного исполнения су-
дебных актов и актов других органов, предусмотренных законо-
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дательством Российской Федерации об исполнительном произ-
водстве, но в создании благоприятной среды для укрепления се-
мейных институтов и гармонизации детско-родительских взаимо-
отношений.  

В контексте объявленного Года семьи, роль Федеральной 
службы судебных приставов в защите семейных ценностей и раз-
витии детско-родительских отношений приобретает особую зна-
чимость.  

Так, служба судебных приставов Алтайского края осу-
ществляет деятельность по взысканию алиментных платежей 
в рамках программы «Десятилетие детства» (2018-2027 гг.), пуб-
личной декларации ФССП России [2], а также согласно ежегодно 
утверждаемому плану основных мероприятий.  

В докладах о результатах деятельности ФССП России в 
2021-2024 гг. отмечается, что «особое внимание по-прежнему 
уделялось исполнению исполнительных документов социально 
значимых категорий, прежде всего связанных с обеспечением 
прав детей на получение алиментов, а также иных, затрагиваю-
щих права и интересы граждан» [1]. 

Данная категория вопросов является важнейшей из соци-
ально-значимых, и при этом одной из самых трудноисполнимых 
в рамках исполнительных производств. 

Взыскание алиментных платежей – это наиболее часто при-
меняемая категория исполнительных документов. Порядок взыс-
кания алиментных платежей различается в зависимости от того, 
будет ли это добровольное соглашение родителей, либо интересы 
ребенка придется отстаивать в судебном порядке. Наличие судеб-
ного решения не всегда гарантирует его безусловное исполнение 
лицом, на которое оно возложено. Следовательно, взыскатель вы-
нужден обращаться в Федеральную службу судебных приставов. 

Последствиями взыскания алиментных платежей являются 
получение судебных решений и предъявления исполнительных 
документов об отобрании ребенка, определении места прожива-
ния ребенка и определении порядка общения с ребенком. 

В результате принимаемых мер по сохранению детско-роди-
тельских отношений Главное управление Федеральной службы 
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судебных приставов по Алтайскому краю смогло добиться сниже-
ния суммы задолженности по алиментным платежам и увеличе-
ние суммы взысканной.  

Системные меры, предпринятые Главным управлением, 
позволили обеспечить снижение остатка исполнительных произ-
водств с 17,9 тыс. исполнительных производств в 2022 г. до 15,3 
тыс. – в 2024 г., снижение суммы задолженности с 3,4 млрд руб. 
– в 2022 г. до 2,8 млрд руб. – по итогам работы в 2024 г. с одно-
временным увеличением суммы, взысканной на содержание де-
тей до 1,3 млрд руб.  

По итогам работы за 2024 г., Служба приблизились к сумме 
взысканной задолженности по алиментным платежам в 1 млрд 
398 млн руб. Доля исполнительных производств, в рамках кото-
рых реализуются права на получение алиментов, составила 
90,9%. 

Необходимо отметить, что меры принудительного исполне-
ния – привлечения должника к административной ответственно-
сти, вынесение исполнительского сбора, накладывают отпечатки, 
на материальное состояние сторон исполнительного производ-
ства, в том числе и на несовершеннолетних детей. 

На протяжении последних лет Главное управление ищет 
альтернативные способы решения вопроса при исполнении соци-
ально-значимых категорий исполнительных производств. 

Сегодня это стало возможным в рамках проекта «С детьми 
не разводятся», реализованного на средства президентского 
гранта. В реализации данного проекта также приняли участие 
Правительство региона совместно с Уполномоченным по правам 
ребенка при Губернаторе Алтайского края.  

Проект был задуман с целью обеспечение прав детей на по-
лучение алиментов от своих родителей, многие из которых не 
осознают ответственность за своих детей после распада семьи. 
Необходимость просветительской работы, направленной на фор-
мирование осознанного родительства даже после расторжения 
брака, обусловила появление данного проекта.  
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Реализация проекта «С детьми не разводятся» способствует 
формированию и укреплению партнерских отношений между су-
пругами, принявшими решение не жить вместе, что позволяет 
гармонизировать отношения между всеми членами семьи, а глав-
ное, избежать психологической травмы у ребенка. 

ГУФССП России по Алтайскому краю проведена исследо-
вательская работа с целью выявления истинных причин отказа 
родителей от уплаты алиментов собственным детям. Среди них 
выявлены следующие: 

– сложные отношения бывших супругов; 
– отсутствие постоянной работы со стабильной заработной 

платой, 
– личные качества и образ жизни должника. 
Понимание данной информации позволяет сотрудникам 

службы судебных приставов решать проблемы должников по 
алиментам адресно, т.е. с учетом их жизненных обстоятельств.  

В результате исследования причин отказа граждан от 
уплаты алиментов своим несовершенным детям сотрудниками 
ГУФССП России по Алтайскому краю был составлен социаль-
ный портрет гражданина, уклоняющегося от алиментов:  

– мужчина (88%); средний возраст – 46 лет; официально не 
трудоустроены (31%); 

– женщина (12%); средний возраст – 39 лет; официально не 
трудоустроены (63%). 

Типичный должник по алиментам имеет высшее образова-
ние (12%), среднее общее образование (80%), среднее образова-
ние (5%), не имеет образования (3%), состоит на учете в ЦНЗ 
(5%). 

Взяв на вооружение проведенную работу, было принято ре-
шение о заключении соглашения и реализации пилотного про-
екта «Содействие в трудоустройстве граждан, имеющих алимент-
ные обязательства» (в рамках реформирования законодательства 
по трудоустройству) совместно с Управлением Алтайского края 
по труду и занятости населения, Министерством социальной за-
щиты Алтайского края, отделением Общероссийского народного 
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фронта в Алтайском крае, Уполномоченного по правам ребенка в 
Алтайском крае.  

Как показывает практика, некоторые должники отказыва-
ются от уплаты алиментов по причине отсутствия постоянного 
дохода. Поиск работы для них – это серьезная проблема, с кото-
рой они сталкиваются из-за отсутствия профильного образова-
ния. Разработка совместного межведомственного проекта позво-
лила службе судебных приставов частично решить данную про-
блему. Так, граждане, нуждающиеся в получении новой рабочей 
специальности, могли пройти профильное обучение и быть тру-
доустроены в организации края по приобретенной специально-
сти. 

Реализация проекта осуществлялась с привлечением ре-
сурса «Работа России» на базе отделения судебных приставов по 
исполнению исполнительных документов о взыскании алимент-
ных платежей по г. Барнаулу при консультационной поддержке 
специалиста кадрового центра. 

В результате данного сотрудничества на сегодняшний день 
сотрудники ГУФССП России по Алтайскому краю направили в 
Центр занятости более 4 тыс. граждан; более 3 тыс. граждан об-
ратились в Центр занятости самостоятельно. Помощь в трудо-
устройстве была оказана 327 гражданам, 16 человек получили но-
вую профессию. Такая работа не осталась незамеченной, и в 
2023 г. ГУФССП России по Алтайскому краю занял второе место 
с проектом «С детьми не разводятся» среди лучших клиентоори-
ентированных практик на I-м Международном кадровом форуме 
в Самарской области  

Изучив причины отказа от уплаты алиментов и выяснив, 
что одна из них – это конфликты между бывшими супругами, со-
трудники служб судебных приставов Алтайского края решили, 
что необходимы психологические рычаги воздействия, которые 
позволят смягчить углы. Такими рычагами стала медиация, а про-
ект, в рамках которого она применялась – «Родители навсегда» 
(2023 г.). 
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Проект «Родители навсегда» был реализован на средства 
президентского гранта при поддержке Управления печати и мас-
совых коммуникаций Алтайского края, Управления Минюста 
России по Алтайскому краю, Уполномоченного по правам ре-
бенка в Алтайском крае, Ассоциации профессиональных медиа-
торов Алтайского края. Проект был призван научить бывших су-
пругов находить компромиссные решения в переговорном про-
цессе относительно алиментов, а также порядке общения с ребен-
ком, минуя травмирующие психику эпизоды. 

Основная задача – не только помочь разведенным родите-
лям быстро и экологично выйти из конфликта и найти взаимовы-
годное решение о порядке общения с ребенком и взыскании али-
ментов, но и обеспечить главное – бережное отношение к защите 
интересов ребенка и его психологическому здоровью. 

С целью оказания психологической поддержки родителям, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации, весной 2023 г. на 
базе ГУФССП России по Алтайскому краю (г. Барнаул) была ор-
ганизована комната медиации, где в комфортных условиях роди-
тели, один из которых должен выполнять обязанность по выплате 
алиментных платежей, могли конструктивно обсудить проблемы, 
затрагивающие права их несовершеннолетних детей. 

ГУФССП России по Алтайскому краю придерживается 
идеи о том, что добровольное исполнение обязательств позволяет 
сохранить партнерские отношения между бывшими супругами, 
не нанося вред психике ребенку, который не станет невольным 
свидетелем конфликтных ситуаций между родителями. В свою 
очередь принудительное исполнение исполнительных докумен-
тов сопровождается преимущественно негативными эмоциями, 
которые имеют разрушительный эффект в жизни ребенка. С этой 
целью служба судебных приставов как собственными силами, так 
и с привлечением медиаторов пытается донести до родителей, 
что вопросы алиментов, определение места жительства ребенка и 
регламент общения с ним лучше всего решать мирным путем. 

Несомненно положительными моментами в реализации 
проекта с Ассоциацией профессиональных медиаторов Алтай-
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ского края для ГУФССП России по Алтайскому краю стало – по-
вышение уровня добровольного исполнения решений суда, в 
связи с чем, ряд производств был успешно прекращен; увеличи-
лась сумма взысканная в пользу детей по решениям суда о взыс-
кании алиментов, что несомненно сказалось на уровне жизни де-
тей; снизилось количество штрафов, назначаемых родителям за 
неисполнение решений суда, ввиду увеличения уровня добро-
вольного исполнения вторым родителем обязательств по уплате 
алиментов.  

Таким образом, более 1 500 чел., пришедших на прием к су-
дебным приставам-исполнителям, были ознакомлены с возмож-
ностью мирно урегулировать спор путём медиации. Достижени-
ями проекта можно назвать следующие результаты: 

– К медиаторам в «Комнату медиации» обратились 335 чел. 
за подробной консультацией по переговорам между конфликту-
ющими сторонами; 

– Прекращено 1 исполнительное производство о порядке 
общения с ребенком; 

– 17 пар определили порядок общения с ребенком без обра-
щения в судебную инстанцию и добровольно исполняют решения 
суда; 

– 10 исполнительных документов алиментного характера 
отозвано с исполнения. Родитель оказывает помощь ребенку доб-
ровольно; 

– 8 пар договорились о добровольной оплате алиментов до 
обращения к судебным приставам-исполнителям; 

– 6 родителей закрыли примирением сторон вопрос о при-
влечении к уголовной ответственности; 

– 1 иск о месте жительства ребенка был отозван родителем; 
– 35 детей получили возможность общения с родителем, ко-

торый совместно не проживает. Уровень финансовой поддержки 
второго родителя (выплаты алиментов) увеличился для 34 детей 
из 27 семей; 

– За время реализации проекта в рамках 9 исполнительных 
производств увеличилась сумма выплат алиментов на сумму 
1 649 294 руб. 
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Как результат, по инициативе Главного управления в парке 
«Изумрудный», который находится поблизости отделения судеб-
ных приставов по исполнению исполнительных документов о 
взыскании алиментных платежей по г. Барнаулу установлена 
«Скамья примирения». Новый арт-объект гармонично вписался в 
архитектуру парка и символизирует мирную миссию Службы су-
дебных приставов, как место переговоров, урегулирования спор-
ных ситуаций и решения конфликтов. Новый символ напоминает 
жителям о ценностях человеческих отношений, о гуманности, 
доброте и взаимном уважении между супругами.  

Также, в мае 2024 г. в рамках проведения Молодежного об-
разовательного форума «Алтай. Территория развития» в г. Бело-
курихе состоялось открытие «Скамьи Примирения», которая рас-
положена у городского ЗАГСа. В настоящее время ведется работа 
по распространению положительного опыта проекта «Родители 
навсегда» по всему Алтайскому краю. 
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В Алтайском крае проживает более 450,0 тыс. детей в 304,0 

тыс. семей. Растет число многодетных семей – за последние 5 лет 
оно увеличилось почти в 1,5 раза и составило 37,0 тыс. семей. 
В них воспитывается 123,0 тыс. детей. 

Главная функция семьи репродуктивная – продолжение 
рода, рождение детей. Ключевой задачей является обеспечение 
устойчивого роста рождаемости, повышение суммарного коэф-
фициента рождаемости до 1,57 к 2030 г. и 1,8 к 2036 г.  

Демографическая ситуация в Алтайском крае повторяет об-
щероссийскую картину. Спады рождаемости (1990-х, 2000-х) 
привели к дефициту женщин детородного возраста.  

Репродуктивным возрастом женщины считается возраст 15-
49 лет. Возрастные группы 15-19 и 40-49 вносят наименьший 
вклад в рождение детей – порядка 10% (5,4% в первой возрастной 
группе и 4,7% в последней). Сегодня средний возраст рождения 
первого ребенка составляет 28,5 лет. В группе женщин 20-29 рож-
даются преимущественно первые дети – 65% от общего количе-
ства, оставшаяся часть – это рождение и вторых (30%) и последу-
ющих детей (5%). 

В текущий момент наибольшее количество женщин – это 
женщины в возрасте 30-39 лет. Но их количество к 2030 году зна-
чительно уменьшится, и ведущей группой станет когорта жен-
щин 20-29 лет, вплоть до 2036 г. Девушки 15-19 лет станут основ-
ным демографическим потенциалом в перспективе до 2046 г.  

В Алтайском крае принят широкий пакет мер поддержки, 
который начинается с системы социального страхования, демо-
графических мер, материнского капитала, существенного пакета 
мер, направленных на снижение бедности в семьях. Социаль-
ными выплатами охвачено порядка 270 тыс. детей, финансирова-
ние за счет средств регионального и федерального бюджета со-
ставляет порядка 31 млрд руб. Это бюджет Министерства соци-
альной защиты Алтайского края и Социального Фонда. В насто-
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ящее время чтобы получить выплату, достаточно подать заявле-
ние через единый портал Госуслуг без предоставления каких-
либо документов. 

Наша еще одна цель – это дальнейшее снижение уровня 
бедности. В качестве одной из мер поддержки семей является за-
ключение социальных контрактов. В 2024 г. было заключено бо-
лее 6,0 тыс. социальных контрактов. Из них 69% – с семьями, 
имеющими детей. Семьям, которые стремятся улучшить свое фи-
нансовое положение, предоставляется возможность обучаться 
компьютерной и финансовой грамотности, бизнес-планирова-
нию, навыкам ведения домашнего хозяйства.  

Значимой мерой поддержки семей с детьми является мате-
ринский капитал. Значительная часть средств направляется на ре-
шение жилищного вопроса, что улучшает качество жизни семьи. 
Сегодня материнский капитал можно получить при рождении 
первого ребенка, второго (при условии, что вы не получали на 
первого), а также за счет средств краевого бюджета – при рожде-
нии третьего. Программа продлена до 2030 г.  

Важно в вопросах стимулирования рождаемости все усилия 
направить на повышение интенсивности рождений – подходом 
должен стать «Плюс один ребенок в каждой семье». Это означает 
повышение рождаемости как первых, вторых, так и третьих де-
тей. Целевой ориентир – многодетность. Она должна стать не 
просто общественной нормой, но и тем образом счастливой се-
мьи, к которому будут стремиться молодые люди. Во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 23.01.2024 № 63 
«О мерах социальной поддержки многодетных семей» принят за-
кон Алтайского края от 29.03.2024. № 16-ЗС «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей в Алтайском крае» (далее – 
закон), устанавливающий статус многодетной семьи и меры со-
циальной поддержки многодетным семьям в Алтайском крае.  

В законе установлено, что многодетная семья – семья, име-
ющая трех и более детей, статус которой устанавливается бес-
срочно. Предоставление мер социальной поддержки осуществля-
ется многодетным семьям, имеющим в своем составе трех и более 
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детей, недостигших возраста 18 лет или возраста 23 лет при усло-
вии их обучения в организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, по очной форме обучения. Важно именно сей-
час создавать все условия и стимулы для того, чтобы многодетная 
семья чувствовала себя, в хорошем смысле, привилегированно, 
особенно с точки зрения общественного отношения. Оно порой 
бывает важнее даже прямых мер поддержки. 

С 2023 г. в регионе действует программа по повышению 
рождаемости. Программа включает в себя 63 мероприятия, кото-
рые реализуют 10 ведомств. 5 дополнительных мероприятий бу-
дут финансироваться из федерального бюджета. В 2025 г. субси-
дия составит 398,1 млн руб. На три года предусмотрено 
1,2 млрд руб.  

Важно активно вовлекать работодателей в процесс под-
держки рождаемости внутри своих организаций, предприятий, 
независимо от формы собственности. В настоящее время работо-
датели формируют «семейный корпоративный пакет» для своих 
работников. Он включает: гибкий график, отпуск в удобное 
время, компенсация услуг по присмотру за ребенком, корпора-
тивные ясли, выплаты многодетным семьям и т.д.  

С 2025 г. запускается реализация национального проекта 
«Семья» в который входит пять проектов: «Поддержка семьи», 
«Многодетная семья», «Охрана материнства и детства», «Стар-
шее поколение», «Культура для семьи».  

В рамках проектов продолжится финансовая поддержка се-
мей, развитие инфраструктуры, чтобы улучшить жизнь всех: от 
будущих мам и малышей (модельные женские консультации, но-
вые поликлиники, детские сады) до старшего поколения (система 
долговременного ухода, программа активного долголетия, цен-
тры общения). В планах – модернизация школ, детских садов, 
а также культурных учреждений. 
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Семья является многогранным социальным явлением, соче-

тающим в себе свойства разных социальных образований, таких 
как социальный институт, социальная структура и малая группа, 
поэтому семью рассматривают на разных уровнях: макро и мик-
роуровне. На макроуровне семья понимается как социальный ин-
ститут, выполняющий определенные общественные функции, то-
гда как на микроуровне делается акцент на взаимодействии ин-
дивидов внутри семьи как малой группы [2, с. 1088-1096]. 

Также семья выступает одной из наиболее значимых соци-
альных единиц, способствующих формированию и развитию ин-
дивидов и общества в целом. Как социальное явление, семья 
охватывает множество аспектов: от биологических основ и соци-
альных функций до культурных норм и исторических изменений. 
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Однако, с появлением новых медиа, представления о семье 
стали меняться. Современные медиа представляют собой слож-
ную и многогранную систему информационных каналов, вклю-
чающих как традиционные формы (телевидение, радио, печатные 
издания), так и новые цифровые платформы (Интернет, социаль-
ные сети, мобильные приложения). Появление и развитие техно-
логий привело к революционным изменениям в медийной среде, 
которые оказывают значительное влияние на общество, культуру 
и политическую жизнь. 

Иными словами, современные медиа формируют обще-
ственное мнение, предоставляют платформу для обмена идеями 
и служат инструментом для социальной активности. 

Новые технологии предоставляют платформы, где можно 
делиться семейными моментами, получать поддержку и обмени-
ваться опытом. В настоящее время в отечественной науке появи-
лось множество исследований на предмет изучения степени вли-
яния средств массовых коммуникаций на формирование ценност-
ных установок семьи. Данные исследования практически едино-
душно приходят к выводу о крайне негативном воздействии СМИ 
на устоявшиеся стереотипы и нормы поведения в семье.  

Одной из ключевых особенностей новых медиа является 
возможность «конструировать» образ семьи. Социальные сети 
позволяют пользователям демонстрировать идеализированные 
изображения своей жизни и семьи. Это приводит к формирова-
нию определенных стандартов и ожиданий относительно «нор-
мальной» семьи, что может порождать давление на настоящие се-
мейные отношения. 

Результаты исследований показывают, что многие пользо-
ватели социальных сетей склонны публиковать только позитив-
ные моменты из своей жизни, что создает иллюзии о безупречных 
семейных отношениях. Это может привести к тому, что традици-
онные представления о счастье и благополучии внутри семьи ста-
новятся недостижимыми для некоторых людей. 

Во многих социальных сетях активно транслируется жизнь 
знаменитостей и знаковых персон из мира шоу-бизнеса, извест-
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ных моделей, со всеми атрибутами их насыщенного яркого вре-
мяпровождения, что сопровождается фотографиями и видеофай-
лами, которые чаще всего не соответствуют обыденной действи-
тельности других пользователей социальных сетей. Постоянные 
просмотры подобных аккаунтов ведут к необоснованным и завы-
шенным требованиям к своей внешности, что негативно может 
отразиться на психическом состоянии человека [3, с. 110-111].  

Иными словами, молодое поколение, активно использую-
щая новые медиа, подвергается влиянию этого идеализирован-
ного образа семьи. Подростки сравнивают свои жизни с выстав-
ленными в Интернете образами, что может приводить к чувству 
невостребованности и неполноценности, если их собственные се-
мейные отношения не соответствуют представленным стандар-
там. 

Вместе с тем, следует отметить, что новые медиа преобра-
зили способы взаимодействия внутри семей и дают возможность 
поддерживать связи на расстоянии, а также делиться пережива-
ниями и поддерживать друг друга. Семьи могут оставаться на 
связи, используя мессенджеры и видеозвонки, что особенно акту-
ально для тех, кто находится далеко друг от друга. Это меняет 
традиционные формы общения и укрепляет связи между членами 
семьи, особенно в условиях глобализации и миграции. 

Также платформы, такие как блоги и форумы, позволяют 
людям обсуждать свои личные проблемы и переживания, связан-
ные с семейными отношениями, что ведет к формированию сооб-
ществ поддержки, где участники могут обмениваться опытом 
и находить решения. 

Тем не менее, с новым способом коммуникации приходят 
новые нормы, касающиеся семейной жизни. Наблюдается взаи-
мовлияние между представлениями о семье в новых медиа и из-
менением общественных ожиданий. 

Современные медиа, в частности цифровые платформы и 
социальные сети, оказывают значительное влияние на все ас-
пекты жизни общества, включая структуру и динамику семейной 
жизни. Изменения в коммуникации, доступ к информации и из-
менение социальных взаимодействий формируют новые нормы, 
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привычки и подходы в семейных отношениях. Рассмотрим основ-
ные тенденции, возникающие под воздействием новых медиа. 

1. Изменение способов общения. Одной из самых заметных 
перемен стало изменение способов общения внутри семьи. Тех-
нологии, такие как мессенджеры и видеозвонки, позволяют чле-
нам семьи оставаться на связи в любое время и в любом месте. 
Это особенно актуально для семей, имеющих членов, работаю-
щих в разных городах или странах. Однако такой подход также 
может способствовать уменьшению личных встреч, что может 
повлиять на их качество. 

2. Роль социальных сетей. Социальные сети стали важной 
частью семейной жизни, позволяя делиться моментами, получать 
поддержку и взаимодействовать с другими семьями. Однако та-
кая открытость также может создавать давление, когда семьи пы-
таются соответствовать идеализированным образам «счастливой 
семьи», представленным в Интернете. Негативные эффекты этого 
феномена могут проявляться в сравнении своей жизни с чужой, 
что может привести к чувству неудовлетворенности и стрессу. 

3. Семейное время и досуг. Новые медиа изменили формы 
досуга и развлечений в семье. Вместо традиционных семейных 
мероприятий, таких как пикники или настольные игры, все чаще 
популярны совместные просмотры фильмов или игр в видеоигры. 
Это может создать возможность для укрепления связи, однако 
также существует риск чрезмерной зависимости от экранов, что 
может негативно сказаться на эмоциональном взаимодействии 
между членами семьи. 

4. Образование и воспитание. Доступ к информации через 
новые медиа также меняет подходы к воспитанию и образованию 
детей. Родители имеют возможность находить ресурсы и советы 
по различным вопросам, связанным с воспитанием, что позволяет 
им чувствовать себя более уверенно в своей роли. Однако это 
также ставит перед ними новые вызовы, такие как необходимость 
фильтровать информацию и управлять временем, проводимым 
детьми в интернете. 
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Новые медиа оказывают значительное влияние на формиро-
вание образа семьи, создавая новые стандарты, одновременно от-
крывая пространство для обсуждения семейных вопросов и изме-
нений в традиционных ролях. Они могут как поддерживать, так и 
подрывать семейные ценности, в зависимости от контекста и спо-
соба их использования. Важно учитывать, что влияние новых ме-
диа на семьи будет продолжать развиваться, требуя, как от иссле-
дователей, так и от общества более глубокого понимания их роль 
в современном мире. 

Таким образом, новые медиа играют ключевую роль в фор-
мировании современных норм семейной жизни, влияя на обще-
ние, досуг, воспитание и социальные роли. Эти изменения со-
здают как новые возможности, так и даже вызовы, требующие от 
семей гибкости и адаптивности. Важно понимать, что такие 
трансформации являются частью более широкой социокультур-
ной динамики, и осознание этих процессов поможет семьям со-
здавать здоровую и сбалансированную семейную жизнь, учиты-
вая влияние новых медиа. 
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Аннотация. В процессе беспрерывной эволюции человека и общества 
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занности для членов семьи, но, тем не менее, смог сохранить свою первона-
чальную цель, а именно продолжение рода. В данной работе будет рассматри-
ваться семья в том значении и в том виде, который создало медиапространство 
современной России. 
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Перед разбором понятия современной семьи необходимо 

ознакомиться с данным термином, а также указать его основные 
цели и принципы. Проанализировав Семейный Кодекс Россий-
ской Федерации, можно сделать вывод, что семья – это малая со-
циальная группа, которая основана на кровном родстве или 
браке, члены которой объединены моральной и правовой ответ-
ственностью, взаимопомощью, а также выполняют общие хозяй-
ственные функции.  

С юридической точки зрения, под понятием «семья» сле-
дует понимать круг лиц, объединенный личными имуществен-
ными и неимущественными правами и обязанностями, которые 
возникают из кровного родства, заключения брака, а также усы-
новления или удочерения. 

Если понятия кровное родство и усыновление/удочерение 
не вызывают вопросов в современном мире, то насчет понятия 
брака следует дать точное определение, которое соответствует 
российской доктрине. Официальный брак – юридически оформ-
ленный свободный и добровольный союз мужчины и женщины, 
направленный на создание семьи и порождающий для них взаим-
ные личные имущественные права и обязанности. 
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Следующим важным аспектом в понятии семья являются 
права и обязанности членов семьи. На заре создания института 
семейного права существовал строго патриархальный строй, ко-
торый точно обозначал роль каждого члена семьи, а именно отец 
был добытчиком, мать – хранительницей очага, а дети должны 
были слушать и уважать своих родителей. 

Данные особенности сохранились и в современном мире. 
Однако необходимо отметить возрастающую роль СМИ в ны-
нешнем понимании семьи. Так, среди наиболее частых тенденций 
в медиапространстве можно выделить: 

1. Сосредоточенность на работе и карьере. Данный аспект 
в предложенном списке является наиболее негативным, так как 
он напрямую влияет не только на жизнь каждого человека, кото-
рый стремится к данной цели, но и на демографию страны в це-
лом. Полная отдача человека в трудовой сфере, как правило, вле-
чет отсутствие успеха в личных отношениях. Такие люди реже 
или никогда не вступают в отношения, а также не создают семьи, 
потому что уверены, что на данном этапе это будет препятство-
вать карьерному росту. Однако в реальности людям редко уда-
ется достичь успеха в их сфере и к пенсионному возрасту они ока-
зываются на стартовой позиции и без поддержки семьи, так как 
из-за ложных надежд не смогли её создать. Несомненно, можно 
достичь успеха в обоих этих сферах, но, как правило, люди де-
лают выбор в пользу чего-то одного; 

2. Повышение рождаемости. Необходимо отметить, что 
данная тенденция в СМИ появилась в связи с запросом государ-
ства, по причине низкой рождаемости. Стоит отметить, что в со-
временной России данный вопрос, действительно, актуален. 
Многие люди в развивающемся цифровом мире стали отдавать 
больше сил на построение карьеры, как было указано в первом 
пункте. Однако немногие задумываются о том, чтобы передать 
свои знания будущим поколениям и тем самым поспособствовать 
укреплению страны в будущем. Каждый трудоголик уверен, что 
именно его вклад сможет построить мировую корпорацию или 
просто внести вклад в развитие страны, но при этом люди забы-
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вают, что многие великие вещи совершались при поддержке се-
мей. Так, в СССР существовали целые трудовые династии, кото-
рые ценились в обществе. Было гордостью работать на месте сво-
его деда, отца и представлять, как это место займут свои дети. В 
продолжение стоит сказать, что сейчас государство создало 
наиболее выгодные условия для создания семьи, а именно высо-
кие материнские выплаты за рождение ребенка, которые пойдут 
на его развитие, молодым парам предоставляются кредиты и ипо-
теки на выгодных процентах, чтобы семья могла иметь свое соб-
ственное жилье и при этом не испытывала финансовых трудно-
стей. Таким образом, данный пункт, в отличие от первого, явля-
ется правдой и действительно может сделать человека счастли-
вым; 

3. Связь поколений. Семья – это не только отец, мать и их 
дети, это также бабушки и дедушки. Стоит отметить, что зача-
стую у них связь с внуками оказывается крепче, чем у родителей 
с их детьми и в этом нет ничего плохого. Дедушки и бабушки 
прожили долгую жизнь, были участниками многих событий, ко-
торые научили их принимать правильные решения. Несомненно, 
в развитом современном мире многие события могут и не про-
изойти, однако следует быть готовым ко всему. Именно такую 
готовность и может передать данное поколение совсем моло-
дому. Кроме того, нельзя не отметить их помощь в воспитании, в 
то время как родители находятся на работе. Известны миллионы 
случаев, когда готовить девочек научили именно бабушки, а 
мальчика впервые посадил за руль машины именно дедушка. 
Связь поколений, как и демография, активно поддерживается 
и пропагандируется СМИ. 

Таким образом, при анализе образа семьи, который пред-
лагают средства массовой информации, можно создать пример-
ный макет идеальной современной российской семьи: родители 
активно работают, улучшают свои карьерные навыки и стремятся 
к профессиональному росту, однако при этом имеют баланс 
между карьерой и семьей; в семье 2-3 ребенка, необязательно од-
ного возраста, но при этом каждый имеет хорошие школьные ре-
зультаты, а также участвуют в разных внеурочных занятиях, в 
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том числе спортивных секциях, художественных кружках или 
научных проектах, где благодаря поддержке родителей дости-
гают высоких результатов; все члены семьи состоят в близких и 
теплых отношениях с бабушками и дедушками, которые прини-
мают участие в обучении и воспитании, а также передают ценно-
сти из поколения в поколение. Именно такое сочетание факторов 
создает гармоничную и счастливую семейную атмосферу, в кото-
рой каждый член семьи чувствует себя нужным и важным. 
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Аннотация. В современном мире, где информационные потоки порой 

затмевают традиционные устои, социальная реклама становится не просто ме-
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тические примеры успешных кампаний. 
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Современное медиапространство стало зеркалом культур-

ных, социальных и ценностных изменений. В России, где тради-
ционные семейные ценности являются важной частью нацио-
нальной идентичности, социальная реклама играет ключевую 
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роль в поддержке и продвижении этих идеалов. Чтобы лучше по-
нять роль социальной рекламы, вообразите медиапространство 
как живую реку. Вода – это информация, которая течет к потре-
бителю. Социальная реклама, в свою очередь, выступает в роли 
фильтра, очищая поток от «засоряющих» общество идей и напо-
миная о важности семьи. В отличие от коммерческой рекламы, 
которая продвигает товары и услуги, социальная реклама стре-
мится изменить мировоззрение, поведение и установки людей в 
пользу общих благ. Представьте, что вы идете по улице и видите 
плакат с изображением улыбающейся семьи на фоне заката. Под 
ним надпись: «Семья – это не просто слово. Это то, что делает нас 
сильнее». Такие изображения знакомы каждому, но задумыва-
лись ли вы, почему они так сильны? Социальная реклама давно 
стала не только способом влияния на общественное мнение, но и 
важным инструментом продвижения ключевых ценностей. 
И среди них – семейные ценности, как фундамент общества. 

Семейные ценности представляют собой совокупность мо-
ральных, культурных и поведенческих принципов, которые регу-
лируют взаимоотношения внутри семьи и формируют ее роль в 
обществе. Они словно корни дерева, питающие все его ветви. 
Если эти корни слабы, дерево не сможет устоять перед бурей. 
В современном мире, где информационные потоки зачастую вы-
тесняют традиционные ценности, социальная реклама становится 
своеобразным «садовником», который заботится о семейных кор-
нях, напоминая обществу об их важности. Автор предлагает рас-
смотреть лучшие примеры социальной рекламы, чтобы их про-
анализировать. 

Одним из ярчайших примеров социальной рекламы, про-
двигающей семейные ценности, стала российская кампания «Не 
забывай позвонить родителям». Она была реализована в несколь-
ких странах, включая Россию, и затронула сердца миллионов лю-
дей. широкий общественный резонанс, привлекла внимание ме-
диа и получила множество положительных отзывов. Ключевым 
элементом кампании стал видеоролик, в котором показаны сцены 
из жизни пожилых людей. Они проводили свои дни в одиноче-
стве: сидели у окна, смотрели старые фотографии, накрывали 
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стол для двух человек, хотя гостей не было. В это время звучал 
закадровый голос: «Иногда всё, что нужно, – это услышать твоё 
«Привет, мам». Позвони родителям, пока они ждут». 

Кампания строилась на простом, но сильном эмоциональ-
ном посыле: она напоминала о том, как важны даже самые корот-
кие моменты общения с родителями. 

Эмоции – это универсальный язык. Все люди, независимо 
от возраста и культуры, понимают чувство одиночества и потреб-
ность в тепле. Вместо сложных социальных посланий реклама 
напоминала о простом, но фундаментальном аспекте человече-
ских отношений – заботе о близких [2]. Её посыл был честным, 
лишенным пафоса, что делало его доступным и понятным каж-
дому. Образы пожилых родителей, которые скучают по своим де-
тям, пробуждали в зрителях сочувствие и желание действовать. 
Использование визуальных образов, связанных с одиночеством и 
заботой, усилило эмоциональное восприятие. Кадры, на которых 
пожилые родители смотрят в телефон или ждут звонка, создавали 
сильный контраст с идеей радости от общения. 

Примером того, что реклама «откликнулась» в сердцах зри-
телей, может быть следующее: 

– Многие писали в комментариях к ролику: «После про-
смотра я сразу позвонил маме и спросил, как у неё дела».  

– Реклама также активно распространилась в социальных 
сетях, где к кампании были привязаны интерактивные элементы. 
Например, пользователям предлагалось: отметить родителей в 
комментариях с подписью: «Люблю вас, скоро позвоню», опуб-
ликовать свои фотографии с родителями под хэштегом #Позво-
ниМаме. 

Социальные сети стали катализатором для популяризации 
кампании, особенно среди молодёжи, которая часто забывает о 
важности звонков из-за высокой загруженности. 

Посыл «Позвони родителям» был понятным, конкретным и 
легко реализуемым. В отличие от других социальных реклам, ко-
торые требуют долгосрочных действий (например, изменить об-
раз жизни или сделать пожертвование), эта кампания мотивиро-
вала к мгновенному поступку, который занимает всего несколько 
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минут. Чем проще действие, тем выше вероятность, что аудито-
рия его выполнит. В данном случае звонок стал идеальным при-
мером быстрого, но значимого жеста. Кампания говорила о цен-
ности общения между поколениями, что близко практически 
каждому. Независимо от возраста, социального статуса или места 
жительства, каждый может вспомнить моменты, когда ему зво-
нили родители или, когда он сам забывал ответить на их звонок. 
Интерактивные элементы и простота слогана делали кампанию 
живой. Каждый зритель становился её частью, просто набирая 
номер своих родителей. 

Кампания «Не забудь позвонить родителям» – это пример 
того, как простое, но эмоциональное сообщение может изменить 
поведение миллионов людей. Она напомнила нам о ценности об-
щения с теми, кто дал нам жизнь, и подчеркнула, что даже корот-
кий звонок может принести радость и тепло в чью-то жизнь. 

Эта реклама не только о звонке. Она о связи между поколе-
ниями, о любви, о том, что иногда самое важное – это просто 
услышать голос родного человека. 

Ещё одна кампания «Скажи спасибо родителям» была ини-
циирована в России с целью укрепления семейных связей через 
благодарность старшему поколению. Основная идея заключалась 
в побуждении молодёжи и взрослых выразить признательность 
своим родителям за их труд и заботу. 

Центральным элементом рекламных материалов стали 
изображения пожилых людей и семейных сцен, сопровождаемые 
лаконичными, но трогательными фразами, такими как: «Спасибо 
за каждый прожитый день, подаренный мне!», «Скажи спасибо 
тем, кто всегда рядом». 

Реклама построена на архетипах заботливого родителя и 
благодарного ребёнка. Эти образы вызывают глубокую эмоцио-
нальную связь, а также чувство долга, что усиливает вовлечен-
ность аудитории. Использование фотографий реальных семей-
ных ситуаций создаёт эффект близости и искренности. Это сти-
мулирует аудиторию задуматься о своих родителях и испытать 
желание выразить благодарность. В российской культуре уваже-
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ние к старшему поколению считается одной из ключевых тради-
ционных ценностей. Кампания умело резонирует с этим пред-
ставлением, актуализируя его в современном контексте. Удачное 
сочетание фотографий пожилых людей с элементами семейного 
уюта усиливает эмоциональный отклик, а лаконичные слоганы 
дают мощный импульс к размышлениям. Кампания выполняет 
образовательную функцию, напоминая людям о важности семей-
ных уз. Она также может быть рассмотрена как инструмент про-
филактики конфликтов между поколениями, поскольку обращает 
внимание на необходимость взаимопонимания и уважения. 

Кампания «Скажи спасибо родителям» стала успешной бла-
годаря гармоничной комбинации универсального послания, эмо-
ционального воздействия и культурной релевантности. Она слу-
жит примером того, как социальная реклама может эффективно 
продвигать семейные ценности, создавая положительное обще-
ственное мнение и вдохновляя людей на реальные действия. 

Рассмотрев эти примеры, мы можем сделать вывод о том, 
что для того, чтобы социальная реклама действительно достигала 
своей цели, важно применять комплексный подход к её разра-
ботке и продвижению. В данных кампаниях использовали следу-
ющие методы:  

Эмоциональная вовлеченность.  
1. Семейные сцены: изображения родителей с детьми, тёп-

лые семейные вечера за ужином, моменты радости и поддержки. 
2. Контрастные образы: противопоставление счастливой 

семьи и одиночества, чтобы подчеркнуть ценность семейных уз. 
3. Музыка и голос: в видеороликах часто используются 

трогательные мелодии и успокаивающий голос диктора, создаю-
щие атмосферу тепла и близости. 

Социальный резонанс.  
Социальная реклама успешно резонирует с аудиторией, 

если она затрагивает актуальные проблемы. Например, в совре-
менном обществе часто обсуждаются вопросы нехватки времени 
на близких из-за работы и цифровизации. Кампании наподобие 
«Не забудь позвонить родителям» находят отклик у широкой 
аудитории благодаря универсальности их темы. 
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Интерактивность [3]. 
1. Хэштеги и челленджи в социальных сетях, например, 

публикации с фотографиями семьи под общим слоганом. 
2. Создание фильтров для VK, YouTube или TikTok, где 

пользователи могут добавлять кадры с тёплыми семейными сце-
нами. 

3. Онлайн-опросы, тесты или акции, мотивирующие де-
литься историями о семье. 

Помимо вышеперечисленных методов, необходимо делать 
коллаборации с лидерами мнений. Так как инфлюенсеры играют 
важную роль в популяризации чего-либо. Когда известные лич-
ности делятся своим личным опытом в рамках социальной ре-
кламы, это вызывает доверие и усиливает воздействие. Напри-
мер, пост в социальных сетях актера или музыканта с благодар-
ностью своим родителям может вдохновить подписчиков на ана-
логичные действия [1]. Однако социальная реклама сталкивается 
с определёнными вызовами, которые предстоит решить: 

– Информационный шум. Из-за большого объёма кон-
тента в медиа сложнее привлечь внимание к посланиям социаль-
ной рекламы. 

– Стереотипизация. Чрезмерное использование стандарт-
ных образов (например, счастливой семьи из четырёх человек) 
может показаться неактуальным для более разнообразной ауди-
тории. 

– Ограниченность ресурсов. Социальная реклама часто 
уступает коммерческой по финансированию, что ограничивает её 
охват и качество. 

Социальная реклама является мощным инструментом фор-
мирования и укрепления семейных ценностей в обществе. При-
меры успешных кампаний, демонстрируют, что простые, но эмо-
ционально насыщенные послания способны менять поведение 
людей и формировать положительное общественное мнение. Для 
достижения максимального эффекта важно сочетать креативные 
подходы с использованием современных технологий и учитывать 
культурные особенности целевой аудитории. 
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Таким образом, социальная реклама не только напоминает 
о фундаментальных ценностях, но и становится катализатором 
позитивных изменений в обществе, укрепляя основу, на которой 
строится благополучие нации – семью. 
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Аннотация. В статье представлен обзор докладов участников секции 

«Образ семьи в медиапространстве современной России», заседание которой 
состоялось 10 декабря 2024 г. в рамках всероссийской научной конференции 
«Институт семьи: защита и государственная поддержка», посвященной году 
семьи в России. В рамках секции состоялось обсуждение степени ответствен-
ности современных СМИ за создание того или иного образа семьи в медиапро-
странстве, было акцентировано внимание на необходимости создания пози-
тивного контента для укрепления семейных ценностей. Отдельную дискуссию 
вызвал феномен влияния новых медиа на формирование образа семьи в Алтай-
ском крае, а также роли блогеров в продвижении позитивных моделей семей-
ного поведения. 

Ключевые слова: образ семьи, медиапространство современной России, 
новые медиа, семейные ценности, год семьи в России. 
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2024 год в России был объявлен годом семьи, в связи с чем 
внимание к семье как объекту изображения в традиционных сред-
ствах массовой информации, а также в новых медиа существенно 
выросло. Развитие цифровых технологий и изменения в социаль-
ной структуре общества являются теми каталитическими факто-
рами, которые ускоряют и эксплицируют процессы, происходя-
щие в современных российских семьях. Нельзя отрицать, что ме-
диапространство играет ключевую роль в формировании пред-
ставлений о семье среди населения, особенно через телевидение, 
интернет и социальные сети.  

В статье подводятся итоги заседания секции «Образ семьи 
в медиапространстве современной России», заседание которой 
состоялось 10 декабря 2024 г. в рамках всероссийской научной 
конференции «Институт семьи: защита и государственная под-
держка», посвященной году семьи в России. 

В рамках заседания секции состоялись выступления девяти 
спикеров, которые в своих докладах подсветили различные ас-
пекты рассматриваемой проблемы – создания позитивного образа 
семьи в медиапространстве современной России. Кроме этого, 
в дискуссии приняли участие эксперты в области медиа: руково-
дители региональных медиахолдингов, благотворительных фон-
дов, некоммерческих организаций, представители государствен-
ных структур, профессорско-преподавательский состав, маги-
странты и бакалавры Алтайского филиала РАНХиГС и других 
вузов. 

Вячеслав Анатольевич Киричук, начальник Управления пе-
чати и массовых коммуникаций Алтайского края, выступил с до-
кладом на тему «Представления о семье и семейных ценностях в 
СМИ Алтайского края», в котором отметил, что краевые власти 
в 2024 г. уделили существенное внимание вопросам формирова-
ния позитивной новостной повестки, связанной с освещением со-
бытий, происходящих вокруг тех или иных категорий семей. 
В.А. Киричук подчеркнул, что специально в рамках года семьи в 
положении о конкурсе на соискание Премии губернатора Алтай-
ского края была внесена рубрика «За лучшие журналистские ра-
боты по теме «Год Семьи»». 
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Кроме этого, была разработана и размещена социальная 
наружная реклама на улицах г. Барнаула (баннеры, электронные 
экраны), а также размещены баннеры на краевых информацион-
ных сайтах и официальных страницах в социальных сетях. Также 
ряд краевых и муниципальных СМИ запустили специальные про-
екты, приуроченные к году семьи. Например, телеканал «Ка-
тунь 24» реализовал проект «Семейные ценности», в рамках ко-
торого была подготовлена серия видеосюжетов, посвященная 
различным аспектам семейной жизни: от семейных реликвий до 
разрешения конфликтов в семье. 

Татьяна Александровна Кулакова, доцент кафедры ино-
странных языков Алтайского филиала РАНХиГС, к.фил.н., пред-
ставила доклад по теме «Репрезентация семьи как ценности в 
произведениях современных российских авторов», в рамках ко-
торого были рассмотрены произведения современных авторов, 
посвященные вопросам семейных отношений. Художественная 
литература всегда была важным источником формирования куль-
турных норм и ценностей, включая семейные. Современные ав-
торы продолжают исследовать темы семейных отношений, 
любви, воспитания детей и других аспектов семейной жизни. Ли-
тературные произведения могут служить примером для подража-
ния, предлагая читателям модели поведения и решения жизнен-
ных проблем. 

Докладчик отмечает, что практически все современные рус-
скоязычные авторы признают важность семейных ценностей как 
деонтологической категории и необходимость сохранения семей-
ных традиций и их передачи будущим поколениям. В своем ав-
торском исследовании Т.А. Кулакова использует методы кон-
тент-анализа, а также филологического анализа художественного 
текста, чтобы показать, каким образом на уровне текста и поэ-
тики произведений находят свое отражение авторские представ-
ления о тех или иных ценностях: любви, верности, уважении и 
т.д. 

Мария Леонидовна Филина, председатель Ассоциации ор-
ганизаций по защите семьи, первый заместитель председателя 
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Комиссии ГС ВПП «Единая Россия» по защите материнства, дет-
ства и поддержке семьи, соавтор проекта «Семья – основа мира» 
(г. Волгоград), предложила выступление на тему «Семья – основа 
мира: продвижение позитивного просемейного контента», в рам-
ках которого представила проморолик «Семья – основа мира» как 
образец «просемейного» контента, т.е. такого, который призван 
создавать позитивный образ семьи в медиапространстве. Доклад-
чик отметил, что при создании аудиовизуальных продуктов по-
добного типа необходимо использовать самые передовые и эф-
фективные PR-технологии, чтобы данные ролики были конку-
рентными и востребованными среди молодежи. Это нужно, 
чтобы целевая аудитория самостоятельно распространяла данные 
медиапродукты в сети Интернет, создавая тем самым позитивную 
повестку. 

Создание позитивного контента о семье является одной из 
ключевых задач современного медиапространства. Такой кон-
тент помогает укреплять семейные ценности, способствует раз-
витию взаимопонимания и уважения между членами семьи, а 
также формирует положительное отношение к семейным отно-
шениям. Важно отметить, что позитивный контент может быть 
представлен в самых разных форматах – от телевизионных про-
грамм до блогов и видеороликов в интернете. 

Марина Александровна Малионова, журналист, телеведу-
щая ГТРК «Алтай», представила доклад на тему «Влияние новых 
медиа на формирование образа семьи в Алтайском крае». Экс-
перт отмечает, что в настоящее время очень популярен формат 
«реалити-шоу», т.к. он отвечает требованиям правдивости и «но-
вой искренности» [1], являющимися залогом популярности кон-
тента. По наблюдениям М.А. Малионовой, самые популярные 
блогеры в настоящее время – семейные.  

При этом в новых медиа транслируется контент противоре-
чивого характера, так как кто-то из лидеров мнений демонстри-
рует здоровую и полноценную семью, а кто-то говорит о том, что 
«развод – это легко», что «легко можно расстаться, если что-то не 
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нравится в семейных отношениях». В год семьи в России, со-
гласно статистическим данным, достигнут рекорд по разво-
дам [2].  

М.А. Малионова отмечает, что в настоящее время влияние 
медиа на формирование образа семьи преувеличено, поскольку 
образ семьи рождается у человека в его собственной семье. Ме-
диа не воспитывают, так как изначально воспитание проходит в 
семье, медиа лишь отражают то, что уже есть в обществе, СМИ – 
это только зеркало общества, и начинать заниматься проблемой 
формирования семейных ценностей нужно на уровне семьи, раз-
говаривая с детьми о том, как девочкам общаться с мальчиками, 
а мальчикам – с девочками, как выбирать партнера, как прожи-
вать кризисы и ссоры, как разговаривать и договариваться.  

Яковенко Ирина Вячеславовна, директор краевого центра 
реабилитации для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями «Журавлики», представитель Алтайского края в составе 
Общественной палаты Российской Федерации посвятила свое 
выступление теме «Образ семьи в медиа пространстве», рассмот-
рев ее на примере своей собственной семьи. 

Эксперт отмечает, что медиапространство оказывает суще-
ственное влияние на восприятие семейных ценностей. Семейные 
образы, представленные в Интернете, могут восприниматься как 
идеальные или как примеры для избегания. Семья Яковенко ак-
тивно делится моментами жизни в социальных сетях, создавая 
образ семьи, доступный для широкой аудитории. На своих лич-
ных страницах Ирина и ее муж публикуют фотографии, рассказы 
о жизни, событиях, семейных традициях, воспитании детей и по-
вседневных трудностях. Они транслируют такие семейные цен-
ности, как уважение, взаимопомощь, любовь и забота.  

И.В. Яковенко отмечает, что образ ее семьи в социальных 
сетях создает доверие и искренность у подписчиков, идеализиро-
ванные картины заменяются реальностью и доступностью, в ре-
зультате чего подписчики воспринимают семью Яковенко как ре-
альных людей, что создает близость и понимание. Итак, образ се-
мьи Яковенко воспринимается как реальный и приближённый к 
обычной жизни. Открытость и доступность в медиапространстве 
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формируют позитивное восприятие семьи как гармоничного со-
четания традиционных ценностей и повседневной реальности. 

Наталья Андреевна Югонсон, президент Алтайской крае-
вой общественной организации усыновителей «День аиста», вы-
ступила на секции с докладом «Формирование ценности откры-
того усыновления в СМИ Алтайского края». По мысли выступа-
ющего, ключевой проблемой, с которой сталкивается движение 
усыновления, – это недостаток информации в обществе о проце-
дуре усыновления. Докладчик продемонстрировал и прокоммен-
тировал единичные публикации в краевых и муниципальных 
СМИ, посвященные случаям усыновления детей, с 2009 по 
2024 гг. Также была отмечена незаинтересованность СМИ в бес-
платной публикации сюжетов подобного рода, что создает допол-
нительные трудности в распространении общественно полезной 
информации. 

Тему взаимодействия СМИ и общественных организаций 
продолжила в своем выступлении Юлия Сергеевна Бузиновская, 
журналист благотворительного фонда «Облака», которая расска-
зала о теме «Образ семьи в медиапространстве глазами Благотво-
рительного фонда «Облака»: ожидание и реальность», сделав ак-
цент на освещении историй подопечных семей фонда в социаль-
ных сетях. Ю.С. Бузиновская отметила, что в течение календар-
ного года в паблике «Вконтакте» благотворительного фонда пуб-
ликуется около 40 историй семей, которые курирует фонд, при 
этом информация о подобных семьях мало интересна для СМИ 
региона, соответственно, возникают сложности с публикацией 
материалов о них. 

Завершающая часть заседания секции была посвящена рас-
смотрению национальной специфики семейных отношений. Олег 
Геннадьевич Купчинский, шеф-редактор газеты «Алтайская 
правда», посвятил свое выступление теме «Национальные сте-
реотипы и семейные отношения: отражение в СМИ региона и 
страны», рассказав об образовательном проекте «Школа межэт-
нической журналистики», которая позволяет студентам-журна-
листам и медийщикам в определенной мере снять неопределен-
ность и провести некий поиск истины. Эксперт привел в качестве 

82



примера несколько статей, подготовленных выпускниками 
школы: «Табор уходит в сети, или как я искала хороших цыган», 
«Чай вдвоем» и др. 

В качестве основных проблем, существующих в современ-
ном обществе, О.Г. Купчинский отмечает мигрантофобию и оби-
лие негативной информации в СМИ. Для снижения воздействия 
данных негативных факторов СМИ регионов России реализуют 
ряд этнокультурных проектов: «Все к столу» – проект телеканала 
«Толк» в Алтайском крае; проект «Мелодии небесной росы» ин-
формационного агентства «Удмутрия» и иные. О.Г. Купчинский 
считает, что медиапроекты помогут повысить уровень информи-
рованности этносов друг о друге, что позволит формировать ува-
жительное отношение друг к другу. 

Артём Константинович Зинатуллин, руководитель обще-
ства любителей истории «Алтын мирас», заместитель председа-
теля АКОО «Дулкын» («Волна») в докладе «Образ семьи через 
призму национальных и общественных стереотипов» обратил 
внимание участников конференции на исторический аспект фор-
мирования стереотипов на примере отношений русских и татар, 
проживающих в г. Барнауле, осветив период с конца XIX века до 
настоящего времени. 

Проводя краткий анализ выступлений всех спикеров секции 
«Образ семьи в медиапространстве современной России», отме-
тим, что семья является одним из основополагающих институтов 
общества, формирующим базовые ценности и нормы поведения 
у подрастающего поколения. Образ семьи, транслируемый через 
различные средства массовой информации, оказывает значитель-
ное влияние на восприятие семейных отношений и ролей среди 
широкой аудитории. Учитывая, что 2024 год объявлен Годом се-
мьи в России, становится актуальным исследование того, каким 
образом современные российские медиа формируют образ семьи 
и какие тенденции наблюдаются в этом процессе. 

Образ семьи в медиасфере имеет огромное значение для 
формирования общественного мнения и социальных установок. 
Он влияет на представления людей о том, какой должна быть иде-
альная семья, какими должны быть отношения между супругами, 
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родителями и детьми, а также на ожидания от семейной жизни. 
В условиях глобализации и развития информационных техноло-
гий этот процесс стал еще более интенсивным и многогранным. 

Традиционные медиа, такие как телевидение и печатные из-
дания, продолжают играть важную роль в формировании образа 
семьи. Телевизионные программы, фильмы и сериалы часто де-
монстрируют семейные отношения, моделируя поведение героев 
и создавая определенные стереотипы. Однако в последние годы 
наблюдается рост влияния новых медиа, таких как интернет и со-
циальные сети, которые предоставляют пользователям возмож-
ность создавать и распространять собственный контент. 

Алтайский край представляет собой интересный пример ре-
гиона, где традиционные семейные ценности сочетаются с совре-
менными тенденциями в области медиа. Новые медиа оказывают 
значительное влияние на восприятие семьи среди молодежи и 
взрослых жителей края. Например, социальные сети стали пло-
щадкой для обсуждения вопросов семьи, воспитания детей и вза-
имоотношений между поколениями. Блогеры, проживающие в 
Алтайском крае, активно участвуют в создании и распростране-
нии контента, посвященного семейным темам. 

Лидеры мнений (в т.ч. блогеры) играют важную роль в фор-
мировании общественного мнения и популяризации определен-
ных идей и ценностей. Они могут оказывать значительное влия-
ние на аудиторию, особенно молодое поколение, которое активно 
использует социальные сети. Блогеры, занимающиеся темой се-
мьи, могут способствовать созданию положительного образа се-
мьи, делиться опытом успешного воспитания детей, рассказывать 
о своих достижениях и трудностях в семейной жизни. 

Таким образом, образ семьи в медиапространстве современ-
ной России формируется под воздействием множества факторов, 
включая традиционные и новые медиа, художественную литера-
туру и активность блогеров. Создание позитивного контента о се-
мье является важной задачей, которая поможет укрепить семей-
ные ценности и улучшить качество семейных отношений. Необ-
ходимо продолжать исследования в этой области, чтобы лучше 
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понимать механизмы воздействия медиа на общественное мне-
ние и разрабатывать эффективные стратегии продвижения пози-
тивного образа семьи. Однако важно помнить, что кроме медиа 
на сознание разных групп населения России оказывают влияние 
и другие социальные институты, в частности, семья, и важно об-
ратить внимание на то, каким образом семейные ценности фор-
мируются именно в рамках самого института семьи. 
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Аннотация. Статья рассматривает опыт и потенциал некоммерческих 
организаций (НКО) в решении социальных проблем, связанных с поддержкой 
института семьи. Авторы анализируют роль НКО в укреплении семейных цен-
ностей, повышении качества жизни семей и развитии семейных инициатив. 
Особое внимание уделяется успешным практикам НКО, осуществляющих 
свою деятельность на территории Смоленской области, направленным на под-
держку семей в различных сферах: образование, здравоохранение, культура, 
спорт и др. 

Ключевые слова: семья, некоммерческая организация, автономные не-
коммерческие организации, благотворительный фонд, социальная поддержка, 
материальная помощь, социальный институт. 

 

Современным российским семьям со стороны государства 
уже давно отдается самое пристальное внимание в связи с чем 
2024 год объявлен годом семьи. Основной целью данного меро-
приятия была определена защита интересов семьи. На сегодняш-
ний день многие семьи соприкасаются с рядом социальных про-
блем, которые возможно решить только на уровне государствен-
ной поддержки. Однако, государственные учреждения в силу 
ограниченных ресурсов далеко не всегда имеют возможность в 
разрешении всех возникающих проблем и назревает потребность 
в помощи со стороны некоммерческих организаций (далее – 
НКО). Здесь надо учитывать, что они не замещают деятельность 
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государственных учреждений, а дополняют. Это позволяет реа-
гировать на проблему семей, попавших в трудную жизненную си-
туацию быстро и эффективно. Из этого можно сделать вывод, что 
некоммерческие организации несут в себе весомую роль по ре-
шению социальных проблем при поддержке института семьи. 
Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» определена деятельность НКО и их 
направления в поддержке семей. К ним можно отнести: оказание 
финансовой, юридической, психологической помощи, образова-
тельные и медицинские услуги, помощь семьям мигрантов и мно-
гое другое.  

Некоммерческой является организация, не имеющая извле-
чение прибыли в качестве основной цели деятельности и не рас-
пределяющая полученную прибыль между участниками. К фор-
мам некоммерческих организаций относятся: общественные и ре-
лигиозные организации, общины коренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации, казачьи общества, фонды, государ-
ственные корпорации, государственные компании, некоммерче-
ские партнёрства, учреждения, автономные некоммерческие ор-
ганизации, ассоциации (союзы) [1].  

Однако некоммерческие организации организуются с раз-
личными целями и задачами. Одной из таких разновидностей 
НКО являются социально ориентированные некоммерческие ор-
ганизации (далее – СО НКО), которые более всего направлены на 
решение социальных проблем общества.  

Надо отметить, что объектом деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций является прежде 
всего семья. К разновидностям семей можно отнести: молодые 
семьи, многодетные семьи, семьи с низким уровнем дохода, се-
мьи, имеющие ребенка (детей) инвалида и другие семьи, нужда-
ющиеся в социальной государственной поддержки. Социально 
ориентированные некоммерческие организации разрабатывают 
проекты и внедряют программы для необходимой социальной 
помощи семьям, детям, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию. Помимо финансовой, материальной помощи НКО также 
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осуществляют деятельность по профилактике социально опас-
ных форм поведения граждан, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Немаловажным вопросом является финансирование НКО, 
так как реализация проектов и программ требует оплату сотруд-
никам. Ассигнованием в соответствии с ФЗ от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» являются вклады 
представителей, пожертвования, членские взносы, доходы от 
собственности, господдержка. Однако на бюджетные ассигнова-
ния могут рассчитывать только социально ориентированные 
НКО. Помимо вышеперечисленных выплат они могут рассчиты-
вать на налоговые льготы и государственные контракты. Денеж-
ные средства выделяются на основании установленных законом 
для реализации определенного проекта или контракта. 

Число НКО за последние годы растет. По данным Мини-
стерства юстиции РФ на октябрь 2024 г. зарегистрировано 
215 тыс. НКО, из них 62 тысячи – это социально ориентирован-
ные некоммерческие организации. 

Смоленская область вошла в число лидеров заняв 3-е место 
по развитию и росту некоммерческого сектора. На ноябрь 2024 г. 
в Смоленской области зарегистрированы и действуют 1 300 НКО, 
из них 280 социально ориентированных. Эти достижения подчер-
кивают динамичное развитие и укрепление некоммерческих ор-
ганизаций на территории области. 

НКО Центр помощи многодетным семьям «МногоМама» 
существует 10 лет, Смоленское отделение создано в 2021 г. Ини-
циатива создания центра исходила от многодетных родителей, 
которые столкнулись с нехваткой социальной поддержки. Центр 
осуществляет комплексную поддержку многодетных семей.  

Данная организация работает в 54 городах России в том 
числе и в Смоленском регионе. В Центр помощи обращаются се-
мьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Сотрудники, 
волонтеры оказывают многодетных семьям материальную и пси-
хологическую помощь, организовывают культурный досуг и от-
дых, содействуют обеспечению права на образование, медицин-
ские услуги, работают с программой «Доступное жилье». 
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Проанализировав данные годового отчета за 2023 г. 
(табл. 1), можно отметить, что целевая помощь была предостав-
лена 337 людям из 110 семей по всей стране. Центр предоставил 
нуждающимся помощь в виде около 4 320 000 рублей. [3]. 

 
Таблица 1. Поступления и расходы Центра помощи многодетным 

семьям «МногоМама» за 2023 г., руб. 
 

Поступления 
Грант Мэра Москвы 2 605 000 руб. 
Благотворители и партнеры  
Юридические лица 3 997 286 руб. 
Физические лица 939 863 руб. 
Итого: 7 542 149 руб. 

Расходы 
Мероприятия и культурный досуг 3 837 016 руб. 
Продукты питания 49 826 руб. 
Социальная помощь 429 623 руб. 
Аренда помещения 37 111 руб. 
Коммунальные платежи 14 377 руб. 
Транспортные и курьерские расходы 87 220 руб. 
Оплата специалистов  623 892 руб. 
Оплата труда 229 057 руб. 
Налоги и взносы 112 481 руб. 
Комиссия банка 35 170 руб. 
Итого: 5 455 776 руб. 

 
С 2016 г. в г. Смоленске начал действовать Центр социаль-

ной и правовой помощи детям «Расправь крылья». Это некоммер-
ческая организация оказывает профилактическую и практиче-
скую помощь в области социального сиротства. Среди основных 
целей организации можно выделить оказание необходимой ком-
плексной помощи в адаптации к самостоятельной жизни выпуск-
никам и воспитанникам детских сиротских учреждений (детских 
домов, школ–интернатов, приютов), детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, находящимся на других 
формах устройства. Внутри Смоленского региона данный Центр 
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является ресурсным, а именно проводит консультации по право-
вым вопросам, возникающих у детей-сирот, а также у сотрудни-
ков различных учреждений, связанных с социальным сирот-
ством. 

Благотворительный фонд «Шанс», был основан 4 мая 
2022 г. Эта организация действует на некоммерческой основе, 
предоставляя поддержку детям, многодетным и малоимущим се-
мьям, а также тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. 
Главная задача фонда – это реализация благотворительных про-
ектов, направленных на сбор и бесплатную передачу имущества 
и финансов гражданам или организациям. Деятельность фонда 
сосредоточена на социальном обеспечении и защите граждан, 
включая улучшение материального состояния малообеспечен-
ных семей, социальную адаптацию безработных, людей с инва-
лидностью, а также на оказании помощи в лечении и реабилита-
ции тяжело больных детей. 

На протяжении десяти лет благотворительная организация 
«Наше дело» активно поддерживает детей, страдающих детским 
церебральным параличом, в Смоленске и Смоленской области. 
Этот фонд оказывает всестороннюю помощь детским домам, ре-
абилитационным центрам, а также семьям, воспитывающим де-
тей с особыми потребностями. «Наше дело» предоставляет доро-
гостоящие медикаменты, инвалидные коляски, ноутбуки для ди-
станционного обучения, способствует оплате транспортных рас-
ходов до места лечения или санаторного отдыха и обеспечивает 
средствами реабилитации. Организация стремится оказать разно-
образную посильную помощь семьям, воспитывающим детей-ин-
валидов. В течение своей деятельности, фонд оказал поддержку 
многим детям и их родным в решении проблем, которые самосто-
ятельно они не смогли бы преодолеть. Для реализации своей мис-
сии фонд «Наше дело» привлекает спонсоров и частные лица из 
разных регионов Российской Федерации, чтобы оказывать благо-
творительную помощь нуждающимся детям из детских домов. 

Потенциал развития СО НКО по поддержке института се-
мьи в России достаточно велик. Они играют важную роль в раз-
витии гражданского общества, решении социальных проблем, 
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формировании ценностей и норм поведения общества. Однако 
для этого необходимо создать благоприятные условия для их де-
ятельности: правовую базу, финансовую поддержку, организаци-
онные ресурсы. Государство может поддерживать НКО, выделяя 
гранты и субсидии, создавая условия для их развития. Бизнес мо-
жет сотрудничать с НКО, финансируя их проекты и предоставляя 
ресурсы. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о 
том, что на данный момент в нашей стране действуют различные 
социально ориентированные некоммерческие организации, объ-
ектом деятельности которых являются разные категории семей, 
которым организации предоставляют необходимую социальную 
помощь и поддержку, тем самым способствуя преодолению их 
трудных жизненных ситуаций. 
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Применение процедуры медиации для мирного разрешения  
семейных конфликтов в Алтайском крае 

 
Ионина Елизавета Ивановна 

 
Аннотация. В данной статье автором рассмотрено применение медиа-

ции в Алтайском крае как эффективного способа разрешения семейных споров 
на разных стадиях развития конфликта. Описаны негативные последствия дли-
тельных межличностных конфликтов между разведенными родителями. При-
ведена информация об опыте реализации Ассоциацией профессиональных ме-
диаторов Алтайского края социального проекта, направленного на урегулиро-
вание семейных конфликтов на стадии исполнительного производства. 
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Семейные конфликты – это одни из самых сложных и эмо-
ционально напряжённых ситуаций, с которыми работают медиа-
торы. Сам по себе развод для многих является травмирующим со-
бытием, отдельные исследования [3] показывают, что по уровню 
стресса он занимает второе место после смерти близкого чело-
века. То, как супруги прошли через этот этап, смогли ли они об-
судить все вопросы и услышать друг друга, оказывает значитель-
ное влияние на их дальнейшие отношения. 

Конфликты между родителями сказываются на детях. Они 
становятся свидетелями родительских ссор, оказываются вовле-
ченными в судебные тяжбы, что негативно влияет на их психоло-
гическое и физическое состояние. К сожалению, часто в такие си-
туации вовлечено и близкое социальное окружение: родствен-
ники, друзья супругов. Это усиливает общий негативный эмоци-
ональный фон и способствует возникновению желания ото-
мстить, причинить боль другому. В результате участники кон-
фликта теряют способность разумно выбирать пути его разреше-
ния. 

Процедура медиации – это способ урегулирования споров 
при содействии нейтрального посредника (медиатора) на основе 
добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимо-
приемлемого решения. Фактически медиация представляет собой 
переговоры, которые медиатор ведет по особой процедуре с при-
менением специальных техник. 

Роль медиатора включает в себя, но не ограничивается сле-
дующим: 

– Помочь участникам спора отделить их эмоции от сути 
конфликта. 

– Определить истинные интересы каждого из них. 
– С помощью вопросных техник помочь расширить видение 

вариантов разрешения конфликта. 
– Помочь сформулировать предложения для обсуждения, 

ведущие к решению проблемы. 
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– Провести переговоры за общим столом, чтобы обсудить 
эти предложения. 

– Если стороны достигнут договоренностей, зафиксировать 
их в тексте соглашения. 

Решать семейные конфликты можно на разных этапах. От 
того, на какой стадии участники обратились за помощью, во мно-
гом зависит диапазон вариантов для благополучного разрешения 
ситуации. Давайте подробнее рассмотрим возможные стадии. 

1. Семья цела, но периодически возникают ситуации, когда 
становится сложно найти общий язык и принять совместное ре-
шение. В таких случаях медиатор может стать незаменимым по-
мощником, который поможет мужу и жене установить новые 
правила взаимодействия, обсудить сложные темы и наладить 
комфортное общение.  

2. Если один из супругов решает подать на развод, или бра-
коразводный процесс уже начался, у пары есть возможность пе-
ресмотреть свои прошлые отношения и попытаться сохранить се-
мью. Медиатор не стремится всеми силами «примирить» супру-
гов. Его задача – помочь понять, что для них важно. Действи-
тельно ли они хотят разорвать отношения, или же необходимо ре-
шить общие проблемы, изменить то что их сейчас не устраивает.  

Когда стороны осознают, что их связь по-прежнему зна-
чима для них, они сами принимают решение работать над улуч-
шением ситуации в семье.  

Если решение о разводе принято осознанно, медиация мо-
жет стать отличным инструментом, чтобы пройти этот непростой 
этап с минимальными потерями. С помощью процедуры можно 
урегулировать все спорные вопросы, касающиеся имущества, по-
рядка общения с детьми и уплаты алиментов. Кроме того, медиа-
ция предоставляет возможность обсудить старые обиды и недо-
понимания, а также принести извинения. Это позволяет сохра-
нить взаимное уважение и доверие, что способствует более мир-
ному завершению процесса развода и комфортному взаимодей-
ствию по вопросам о воспитании детей в дальнейшем. 

1. Решение конфликтов в первые месяцы после развода.  
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Варианты действий могут быть те же, что и в предыдущем 
пункте. Однако если в процессе развода супруги нанесли друг 
другу глубокие обиды, наладить отношения между ними стано-
вится гораздо сложнее.  

Чаще рассматриваются вопросы, которые необходимо было 
разрешить при расторжении брака: детали о порядке общения с 
ребенком, его месте жительства, вопросы воспитания и содержа-
ния ребенка, его образования и здоровья. Во многих случаях во-
просы о детях смешиваются родителями с имущественными спо-
рами и специалисту необходимо проделать большую работу, 
чтобы отделить их в глазах участников друг от друга. 

На данной стадии также бывают случаи восстановления от-
ношений и воссоединения семьи, но происходят они реже, ввиду 
накопленного за время конфликта негативного опыта. Процесс 
более длительный, т.к. чтобы залечить нанесенные раны, восста-
новить уважение и доверие друг к другу, требуется время. 

2. Затяжные конфликты спустя годы после расторжения 
брака. Исходя из опыта работы, это наиболее сложная категория 
случаев, которые тем не менее встречаются достаточно часто. 

Сюда входят ситуации, в которых во время развода супру-
гами не решались сопутствующие вопросы и в дальнейшем в 
связи с этим возникли разногласия. В отдельных ситуациях уст-
ные договоренности, работавшие в первые месяцы, по мере 
взросления ребенка перестали удовлетворять потребности семьи, 
а новые решения родители не смогли достичь. Особого внимания 
заслуживают случаи, где острые разногласия между родителями 
привели их к обращению в судебные инстанции и получению ре-
шения суда. Но при этом межличностные конфликты между ними 
не нашли своего выхода, что приводит к препятствиям в испол-
нении судебного акта одним или обоими родителями. В резуль-
тате страдают не только родители, но в первую очередь дети: не 
получая общения или финансовой поддержки одного из родите-
лей.  

Решение таких ситуаций в медиации тоже возможно. Но 
сколько члены семьи потеряли в череде «войн», судебных тяжб и 
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жалоб в контролирующие инстанции, настраивания ребенка друг 
против друга.  

Чтобы привести участников к договоренностям, необхо-
димо гораздо больше предварительной индивидуальной работы с 
каждым из них, отработки негативных эмоций и возвращения к 
теме встречи. Доверие к бывшему супругу чаще всего совер-
шенно подорвано. В какой-то момент для одного из участников 
даже видеться с другим становится непосильной задачей. По-
этому чем дальше в развитии заходит спор – тем меньше стано-
вится диапазон возможностей. 

В 2019 г. Уполномоченным по правам ребенка в Алтайском 
крае совместно с ГУФССП России по Алтайскому краю в регионе 
было проведено изучение социально-психологических факторов 
уклонения от уплаты алиментов на содержание детей [2]. В ре-
зультате выделено 3 фактора, вторым из которых является кон-
фликтная ситуация между родителями ребенка, а третьим полная 
утрата связи между ребенком и отцом ребенка, которая возникает 
в том числе вследствие конфликтов родителей. 

В исследовании отмечено, что современным способом ре-
шения споров является создание постразводных служб медиации. 
«Важно чтобы родители детей обладали информацией о подоб-
ных службах, а семейная медиация была включена в работу су-
дов» [2, с. 41]. 

Ассоциация профессиональных медиаторов Алтайского 
края ведет свою работу с 2021 г. и объединяет практикующих ме-
диаторов, специализирующихся на разных категориях споров. 
Работа с семейными конфликтами на разных стадиях – одно из 
ведущих направлений деятельности нашей организации. 

Чтобы информация о возможностях мирного урегулирова-
ния споров была максимально доступной жителям нашего реги-
она, мы:  

– предоставляем бесплатные консультации по процедуре 
медиации; 

– рассказываем о медиации и конструктивном общении на 
вебинарах, городских и краевых мероприятиях; 
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– публикуем полезные материалы на сайте и в социальных 
сетях, а также выступаем в средствах массовой информации. 

Для выстраивания межведомственного взаимодействия, по-
вышения знаний о медиации как методе разрешения конфликтов 
среди специалистов других профессий, мы:  

– выступаем на мероприятиях с участием психологов, юри-
стов, педагогов, органов опеки, социальных служб, а также сту-
дентов помогающих профессий; 

– делимся опытом нашей работы на профессиональных кон-
ференциях, симпозиумах, круглых столах; 

– организуем площадку для студенческой практики и про-
ведения исследований; 

– выстраиваем взаимодействие с представителями других 
профессий, государственными учреждениями, некоммерческими 
организациями и учебными заведениями для эффективного ока-
зания помощи гражданам. 

С 1 февраля 2023 г. по 31 марта 2024 г. Ассоциация профес-
сиональных медиаторов Алтайского края при поддержке Фонда 
президентских грантов успешно реализовала социальный проект 
«Родители навсегда» [1]. В рамках проекта мы занимались урегу-
лированием конфликтов, которые перешли в запущенную ста-
дию.  

Партнерами проекта выступили Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Алтайском крае, ГУ ФССП России по Алтайскому 
краю, Управление Минюста России по Алтайскому краю, Управ-
ление печати и массовых коммуникаций Алтайского края, Мини-
стерство социальной защиты Алтайского края, Алтайский фи-
лиал РАНХиГС. 

Цель заключалась в том, чтобы помочь разведенным роди-
телям разрешить разногласия на стадии исполнительного произ-
водства. Участники проекта уже прошли через судебные проце-
дуры и получили решение суда о взыскании алиментов или 
об установлении порядка общения с ребёнком, но так и не смогли 
выйти из межличностных конфликтов. 
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Не разрешенные своевременно, эти ситуации продолжают 
долгие годы негативно сказываться на всех ее участниках, и в 
первую очередь на детях. 

Специфика ситуаций, с которыми проводилась работа: 
– Затяжной характер спора: некоторые участники 5-7 и бо-

лее лет не общались, либо находились в постоянных конфликтах; 
– Высокий уровень недоверия друг к другу, страх договари-

ваться, идти на встречу;  
– Большие суммы задолженности, риск привлечения к уго-

ловной ответственности; 
– Разница во взглядах на воспитание детей, взаимная непри-

язнь родителей; 
– Разрыв родственных связей у отдельно проживающего ро-

дителя с ребенком; 
– Немедиабельные случаи: алкогольная или наркотическая 

зависимость, физическое насилие в прошлом, приводящее к пси-
хологической травме и отсутствию желания договариваться с 
бывшим супругом; 

– Влияние родственников, включая новых супругов, на от-
каз от переговоров; 

– Сложности с правовым оформлением, т.к. часть вопросов 
урегулирована решением суда, нужно вносить изменения в су-
дебном порядке. 

Много времени медиаторы посвящали проработке эмоций, 
обид, снятию «образа врага» с бывшего супруга. Важно было вос-
становить возможность дальнейшего общения между участни-
ками, т.к. им предстоит контактировать друг с другом до совер-
шеннолетия ребенка. Часто проводили несколько индивидуаль-
ных подготовительных встреч. Как следствие, процедуры растя-
гивались во времени, согласование договоренностей могло идти 
на протяжении 2-3 месяцев (особенно в челночной медиации). 

Наиболее частые вопросы: 
– Уважительные взаимоотношения между родителями; 
– Место жительства детей, порядок общения с ребенком; 
– вопросы воспитания, образования, здоровья детей; 

– Размер алиментов; 
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– Погашение долга по алиментам; 
– Раздел имущества; 
– Разъезд из общего жилья; 
– Вопрос по уголовной ответственности (неуплата алимен-

тов); 
– Дела, где один из родителей пытался лишить/ограничить 

другого в родительских правах из-за постоянных межличностных 
конфликтов (к приставам дело поступало для принудительной пе-
редачи ребенка от одного родителя к другому); 

– Дела, где один из родителей подал иск о месте жительства 
ребенка из-за конфликтов о порядке общения, об уплате алимен-
тов. 

Более 1 552 чел. за время работы проекта узнали о возмож-
ности мирно решить свой спор в медиации во время приёма у су-
дебных приставов. 

Консультации медиатора в проекте получили 355 чел. Для 
урегулирования конфликта проведена 41 процедура медиации. 
26 родителей, бывший супруг которых отказался от участия в 
процедуре, прошли конфликтологическое консультирование. 

По результатам проведенной работы полностью или по ча-
сти вопросов были разрешены конфликты в 35 парах участников.  

Благодаря разрешению конфликтов: 
– 1 исполнительное производство о порядке общения с ре-

бенком прекращено; 
– 17 пар определили порядок общения с ребенком без обра-

щения в суд, исполняют его добровольно; 
– 10 исполнительных листов по алиментам забрали с испол-

нения. Теперь родитель оказывает помощь ребенку добровольно. 
– 8 пар договорились по уплате алиментов до возбуждения 

исполнительного производства, платят добровольно; 
– В рамках 9 исполнительных производств увеличилась 

сумма уплаты алиментов за время проекта на сумму 1 649 294 
рублей; 

– 1 иск о месте жительства ребенка был отозван родителем; 
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– 6 родителей не были привлечены к уголовной ответствен-
ности в связи с решением конфликта и вопроса по уплате алимен-
тов. 

35 детей получили возможность общения с родителем, ко-
торый с ними совместно не проживает. Уровень финансовой под-
держки второго родителя (выплаты алиментов) увеличился для 
34 детей из 27 семей. 

Проект стал первым в Российской федерации, когда работа 
с семейными конфликтами выстраивалась на стадии исполни-
тельного производства. Его результаты были высоко оценены в 
рамках Федерального мониторинга Аппарата Уполномоченного 
при Президенте РФ по правам ребенка «Практическое примене-
ние процедуры медиации при разрешении семейных споров в 
субъектах Российской Федерации», вошли в доклад Уполномо-
ченного Президенту РФ и рекомендованы к распространению на 
другие территории нашей страны.  

После завершения проекта мы не останавливаемся на до-
стигнутом, продолжаем активно заниматься разрешением семей-
ных конфликтов в регионе и популяризацией идеи мирного уре-
гулирования споров. 

В планах нашей Ассоциации – создание в Алтайском крае 
эффективной системы помощи разведенным родителям в мирном 
разрешении конфликтов о воспитании и содержании детей с по-
мощью процедуры медиации. Кроме того, мы постепенно плани-
руем выстраивать работу на более ранних стадиях, в целях про-
филактики разводов и сохранения целостности семей благодаря 
поиску мирных решений. 
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УДК 304.444 
 

Роль некоммерческих организаций Алтайского края  
в поддержке семей с детьми 

 
Соболева Татьяна Геннадьевна 

 
Аннотация. В данной статье представлен анализ деятельности неком-

мерческих организаций Алтайского края, оказывающих социальную под-
держку семьям с детьми, приведен перечень целевых групп, виды и формы по-
мощи. В публикации представлена краткая характеристика деятельности от-
дельных организаций, направленных на сохранение традиционных семейных 
ценностей, обозначены проблемы и перспективы развития просемейного не-
коммерческого сектора.  

Ключевые слова: некоммерческие организации, социальная помощь, 
социальная поддержка, инвалиды, семьи, дети. 

 
Некоммерческие организации играют важную роль в вопро-

сах поддержки семей с детьми и защите семейных ценностей. В 
Алтайском крае функционирует около 60 некоммерческих орга-
низаций, оказывающих непосредственно помощь семьям с 
детьми и поддержку ценностям материнства, отцовства и детства. 
В целом организации можно классифицировать на просемейные 
некоммерческие организации-реципиенты, принимающие по-
мощь и в то же время организующие поддержку для своей целе-
вой группы, и организации-доноры, которые осуществляют по-
иск ресурсов и оказывают поддержку разным целевым катего-
риям. 
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Анализируя проектную деятельность просемейных НКО 
Алтайского края можно выделить целевые группы, которым ока-
зывается социальная поддержка:  

– беременные женщины; 
– дети, молодежь с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья (с нарушением слуха, расстройством аути-
стического спектра, ДЦП, синдромом Дауна); 

– дети от 0 до 18 лет; 
– дети, перенесшие онкологическое заболевание, находя-

щиеся на лечении в клинических больницах; 
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
– семьи военнослужащих, отправленных в зону боевых дей-

ствий; 
– мамы детей больных онкологическими заболеваниями; 
– мамы, потерявшие своих детей из-за онкологии; 
– многодетные матери и многодетные отцы; 
– многодетные семьи; 
– неполные семьи, в которых детей воспитывают одинокие 

отцы; 
– приёмные родители; 
– родители, воспитывающие детей от 0 до 18 лет; 
– семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуа-

ции; 
– семьи, имеющие детей инвалидов; 
– молодые люди, родители. 
Выбор форм и видов поддержки целевых групп зависит от 

внешних и внутренних факторов некоммерческих организаций: 
характер функционирования организации и ее направления дея-
тельности; финансирование (государственная субсидия, в том 
числе в рамках национальных проектов, добровольные пожерт-
вования, грантовая поддержка); актуальные проблемы демогра-
фической политики; изменения в сфере государственной соци-
альной политики; внешние вызовы и угрозы (например, специ-
альная военная операция). 
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Анализ деятельности просемейных некоммерческих орга-
низаций Алтайского края позволил выделить меры поддержки се-
мей и детей, оказывающих им на безвозмездной основе:  

– комплексные реабилитационные мероприятия для детей и 
молодежи с инвалидностью и ОВЗ, болеющих онкологией: арт-
терапия, аквареабилитация, танцевально-двигательная терапия и 
массаж, канистерапия, музыкотерапия, ЛФК; 

– психологическое просвещение и консультирование роди-
телей по вопросам обучения, воспитания и развития детей; 

– психолого-педагогическая помощь в обучении и развитии 
детей; 

– психологическая помощь родителям и детям, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации; 

– социально-психологическое сопровождение; 
– адресная материальная помощь; 
– временный присмотр и уход за тяжело больным ребен-

ком-инвалидом на дому; 
– оздоровительные программы по профилактике предде-

прессивных и стрессовых состояний; 
– творчество семей с детьми; 
– поддержка и продвижение традиционных семейных ду-

ховно-нравственных ценностей; 
– культурно-познавательные мероприятия; 
– организация семейного досуга;  
– прокат средств реабилитации и развивающего игрового 

материала для семей; 
– добровольные пожертвования семьям с детьми на приоб-

ретение товаров первой необходимости, лечение и иную необхо-
димую помощь; 

– правовая и информационная помощь, оказание бесплат-
ных юридических услуг; 

– оказание помощи семьям в одежде, игрушках, продуктах 
питания, посещении культурных учреждений (театры, зоопарки); 

– помощь семьям-погорельцам. 
АКОО по оказанию помощи людям, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации «Белые вершины» оказывают большую 

102



помощь детям с ОВЗ при поддержке Фонда президентских гран-
тов. Так, в 2020-2022 гг. организацией была оказана социальная, 
консультативная, психологическая, коррекционная и реабилита-
ционная помощи семьям, воспитывающим детей с нарушениями 
развития в двигательной, сенсорной, эмоциональной, коммуни-
кативных сферах в возрасте от 3 до 18 лет. В предоставлении этой 
услуги участвуют специалисты, среди которых логопеды, психо-
логи, дефектологи, специалисты по сенсорной интеграции, арт-
терапевты и администраторы, имеющие опыт работы с семьями 
данной категории. АКОО «Белые вершины» было закуплено 
спортивное оборудование для физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. 

Лидером некоммерческого сектора по поддержки многодет-
ных семей в Алтайском крае является АКОО «Сообщество мно-
годетных и приемных семей Алтая «Много деток – хорошо!». В 
настоящее время на учете организации состоит более 5 000 мно-
годетных семей с общим количеством более 2 000 детей. В Ал-
тайском крае действуют филиалы организации в 12 муниципаль-
ных образованиях Алтайского края. С 2019 года по настоящее 
время реализуется проект «Ярмарка-обмен» (обмен вещами, яр-
марка изделий многодетных мам). За 2020-2024 гг. проведено бо-
лее 150 ярмарок-обменов с посещением около 20 000 многодет-
ных семей, которые приносят свои вещи и берут новые. На посто-
янной основе многодетным родителям оказываются юридиче-
ские консультации. Установлены отношения с благотворителями 
организации, которые помогли в период пандемии и пожертво-
вали 2 тонны огурцов (получили 395 семей), передали 563 еди-
ницы новой одежды, 3 000 семей в рамках проекта организации 
«ВзаимодействиеВоБлаго» получили продуктовые наборы, более 
200 семей по бесплатным билетам посетили Барнаульский зоо-
парк, 365 семей посетили новогодний праздник в театре 
«Сказка». В период с 2020 г. по настоящее время действуют по-
стоянные проекты «Добрый Новый год» (2 400 детей получили 
новогодние подарки), «Первый раз в первый класс!» (праздник 
для первоклашек из многодетных семей посетили 1 242 чел., в 
том числе 325 первоклассников с родителями). В 2020 г. в период 
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пандемии силами многодетных мам сшито 1 000 масок и пере-
даны в 14 поликлиник г. Барнаула. С октября 2022 г. по ноябрь 
2023 г. был реализован проект «Поможем маме» на средства 
Фонда президентских грантов на развитие гражданского обще-
ства по оказанию вещевой, правовой и психологической помощи 
850 многодетным мамам, воспитывающих детей от 0 до 3 лет. 
В ноябре 2022 г. АКОО СМПСА «Много деток – хорошо!» от-
крыли «Семейный центр», отремонтированных силами многодет-
ных мам-волонтеров. Большую популярность приобрели игры 
Никитиных, которые получили больше 150 многодетных семей. 

В 2021-2022 гг. АКОО СМПСА «Много деток – хорошо!», 
АКОО «Белые вершины» и АРО ООО «Национальная родитель-
ская ассоциация» являлись представителем в Алтайском крае 
ВКЦ «Новая линия родительского роста» в рамках федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образо-
вание». За этот период командой представительства было оказано 
родителям 10 000 психолого-педагогических консультаций по 
вопросам развития, воспитания и обучения детей. 

Просемейные НКО Алтайского края активно участвуют в 
конкурсе проектов Фонда президентских грантов на развитие 
гражданского общества в направлении поддержки семьи, мате-
ринства, отцовства и детства (2020 г. – победили 4 проекта, 
2021 г. – 6, 2022 г. – 5, 2023 г. – 7, 2024 г. – 10). В период с 2020 г. 
по 2024 г. Фондом президентских грантов поддержано 28 гранто-
вых проектов, направленных на поддержку семей и детей, из них: 

– 17 проектов ориентированы на поддержку детей с инва-
лидностью и ОВЗ; 

– 6 проектов – поддержка традиционных семейных ценно-
стей («Рецепты семейного счастья», «Корнями дерево сильно», 
«Путешествуй вместе с папой», «Семейный интеллектуальный 
турнир «Фамильные игры», «Мастерская «Семейный лад»);  

– 2 проекта – поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей («Детям улиц – дорогу домой», «При-
ёмный – равно родной», «Наставник»); 
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– 2 проекта – поддержка семей военнослужащих, детей из 
Луганской области («Проект по психолого-оздоровительному со-
провождению жён военнослужащих «Z_O. Здоровое Общение», 
«Мобильный клуб настольных игр #ИгроДень22»); 

– 1 проект – поддержка многодетных матерей («Поможем 
маме»).  

Победителями конкурсов стали 24 организации Алтайского 
края с многолетним опытом работы с семьей, в их числе АКОО 
СМПСА «Много деток – хорошо!», АКОО в поддержку роди-
тельства, детства и раннего развития детей «Здоровей-ка», АКОО 
опекунов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей «Доброе сердце», АКОО по оказанию помощи людям, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации «Белые вершины», 
АКОО родителей детей с расстройствами аутистического спектра 
«Апрель», АКОО усыновителей «День аиста», ОО родителей де-
тей-инвалидов, имеющих диагноз детский церебральный паралич 
«Дети – Ангелы» г. Бийска Алтайского края и другие.  

АКОО «Центр социального развития семьи», взаимодей-
ствуя с органами ЗАГС, активно продвигает семейную медиа-
цию, тем самым снижая количество разводов в регионе, укрепляя 
институт семьи. Также центр сотрудничает с Ассоциацией орга-
низаций по защите семьи и выступает представительством в Ал-
тайском крае Семейного ресурсного центра.  

Особое место занимают просемейные организации неком-
мерческого сектора, оказывающие поддержку и продвижение 
традиционных семейных духовно-нравственных ценностей, ко-
торая выражается в проведении творческих мастерских, творче-
ских семейных конкурсов, семейных форумов просветительских 
мероприятий, направленных на повышение родительских компе-
тенций, формирование в молодежной среде традиционных семей-
ных ценностей. В последнее время возросла роль родителя в пат-
риотическом воспитании детей и формировании гражданской 
идентичности ребенка. Так, Алтайское региональное отделение 
Национальной родительской ассоциации реализует проект «Вме-
сте за семью!», в рамках которого проведены всероссийские и ре-
гиональные семейные творческие конкурсы «Мой любимый 
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папа!», «Мы рисуем счастье», «Мои бабушка и дедушка», всерос-
сийские конкурсы «ЯМояРодина», «Родина уникальных», «Моя 
родословная». Для студентов 5 алтайских вузов организованы 
мобильные выставки «Традиционные семейные ценности – опора 
крепкой семьи», проведены круглые столы на темы «Роль отца в 
семье», «Кто в семье главный». Развивается информационный 
проект «Семья-Барнаул» с целью продвижения семейных ценно-
стей в общественном пространстве. Всего в мероприятиях Алтай-
ского регионального отделения Национальной родительской ас-
социации приняли участие более 2 700 родителей и детей. АКОО 
«Доброе сердце» проводит для отцов, матерей и детей просвети-
тельские встречи, на которых обсуждаются вопросы на тему се-
мейных ценностей и поддержки детей-сирот. В 2024-2025 гг. 
АНО «Институт развития социальных технологий по защите се-
мьи «Семейный курс» реализует совместно с АОЗС проект «Се-
мейная сессия». 

Большую помощь семьям и детям оказывает Алтайское кра-
евое отделение Российского детского фонда, особенно семьям из 
Донецкой и Луганской областей – новогодние подарки, канцеляр-
ские наборы, лекарства, продукты питания, билеты в театр. В ав-
густе 2022 г. традиционно прошла акция «Здравствуй, школа!», в 
рамках которой отделение вручило подарки детям, находящимся 
к началу учебного года в Центре охраны материнства и детства. 
За последние три года с помощью привлечения партнеров и за 
счет марафона «Поддержим ребенка» АКО РДФ приобрели 42 
инсулиновые помпы, еще 50 детей получили финансовую по-
мощь для поездки в Москву на установку помпы по федеральной 
квоте. Общая сумма этой помощи составила более 5 миллионов 
600 тысяч рублей.  

В 2020-2024 гг. некоммерческие организации в сфере семьи 
и детства создавали волонтерские отряды, привлекали к добро-
вольческой деятельности молодое и старшее поколение, тем са-
мым увеличив количество мероприятий и оказанных услуг. Так, 
например, в АКОО СМПСА «Много деток – хорошо!» создан мо-
лодежный волонтерский отряд в количестве 15 человек, в целом 
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в организации трудится более 100 добровольцев из числа много-
детных мам. Анализ просемейных некоммерческих организаций 
Алтайского края показал, что на одну организацию в среднем 
приходится 12 волонтеров. Сформированы перспективы разви-
тия семейного волонтерства. Алтайский центр развития добро-
вольчества оказал значительную поддержку в развитии и обуче-
нии волонтерских корпусов НКО.  

Значительную поддержку в функционировании и развитии 
просемейного некоммерческого сектора оказывает Ресурсный 
центр развития гражданских инициатив и поддержки СО НКО 
Алтайского края, предоставляя для проведения мероприятий ко-
воркинг-центр и консультативную помощь, обучающие семи-
нары. Среди значимых мероприятий следует отметить проведе-
ние в 2020 г. Форума «Семья22.рф», III Всероссийской научно-
практической конференции «Семья в 21 веке: проблемы и пер-
спективы», ежегодный Краевой форум социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций «СО-действие».  

Анализ деятельности некоммерческих организаций в сфере 
поддержки семьи и детства позволил сформулировать следую-
щие выводы: 

– сотрудничество просемейных организаций, как с орга-
нами власти и организациями социальной сферы, так и между со-
бой; 

– развитие психологического просвещения и консультиро-
вания родителей; 

– развитие волонтерских корпусов в НКО; 
– повышение компетенций представителей некоммерче-

ских организаций по качественной разработке проектов, продви-
жению проектов организации в целом, информационной откры-
тости; 

– повышение участия бизнеса в оказании спонсорской под-
держки социально-ориентированных мероприятий НКО; 

– участие просемейных НКО в офлайн и онлайн формате 
международных, всероссийских, региональных форумах, дискус-
сионных площадках, проектах. 
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Вместе с тем, следует отметить проблемы некоммерческого 
сектора в развитии поддержки семей с детьми: аренда помещений 
для проведения детско-родительских мероприятий, круглых сто-
лов, привлечение дополнительных ресурсов (финансовых, техни-
ческих, организационных) на проведение мероприятий. 

Перспективами развития некоммерческих организаций в 
сфере поддержке семьи и детей могут стать: 

– формирование волонтерских отрядов в некоммерческих 
организациях в рамках программы «Обучение служением»; 

– объединение ресурсов просемейного некоммерческого 
сектора по целевым группам и видам поддержки семье и детям; 

– создание ассоциации организаций по поддержке семьи и 
детства Алтайского края; 

– расширение видов помощи семьям и детям в зависимости 
от запросов целевой аудитории; 

– развитие взаимодействия между просемейными неком-
мерческими организациями; 

– развитие взаимодействия НКО с органами власти и орга-
низациями социальной сферы; 

– вовлечение и стимулирование предпринимательского сек-
тора в проекты и программы просемейных НКО; 

– развитие конкурсов и наград общественного признания 
для родительского сообщества за развитие компетенций и воспи-
тание детей с целью популяризации родительского труда и зна-
чимости семейного воспитания;  

– вовлечение НКО в работу с молодежью, в частности фор-
мирование традиционных семейных ценностей; 

– развитие системы семейной медиации; 
– увеличение проектов и программ с подростками; 
– развитие родительского просвещения, экспертизы и твор-

чества. 
Таким образом, некоммерческие организации играют важ-

ную роль в деле поддержки семьи, выступая в роли помогающих 
сервисов, проводников актуальных запросов и проблем, а также 
защиты семьи и детства. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу правовых рисков, связанных 
с ведением семейного бизнеса в России. Автор акцентируют внимание на 
недооценке предпринимателями угроз, исходящих от семейных правоотноше-
ний, в частности, от бракоразводного процесса. На основе анализа действую-
щего законодательства и судебной практики выявляются проблемы в право-
вом регулировании семейного бизнеса и оцениваются масштабы рисков для 
предпринимателей, связанных с расторжением брака. Статья поднимает акту-
альную проблему правовой неопределенности в сфере семейного бизнеса и 
призывает к более внимательному изучению и совершенствованию законода-
тельства в этой области. 

Ключевые слова: семейный бизнес, предпринимательский риск, брако-
разводный процесс, совместная собственность супругов, личное имущество 
супругов, доходы от предпринимательской деятельности. 

 
Гражданский кодекс Российской Федерации понимает под 

предпринимательской деятельностью самостоятельную, осу-
ществляемую на свой риск деятельность, направленную на систе-
матическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг [1]. 

Риск является неотъемлемым и фундаментальным призна-
ком предпринимательской деятельности. Предприниматель вкла-
дывает ресурсы (финансовые, временные, человеческие) в дело, 
успех которого не гарантирован. Он сталкивается с вероятностью 
как прибыли, так и убытков. Именно эта неопределенность и ве-
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роятность понести убытки составляют суть предприниматель-
ского риска. Он пронизывает все аспекты – от выбора идеи и ин-
вестирования до производства и сбыта продукции или услуг. 

Однако, когда речь заходит о рисках, мало кто из предпри-
нимателей задумывается о рисках, исходящих от семейных пра-
воотношений, в частности, связанных с их прекращением, кото-
рые могут оказать на бизнес такое влияние, которое будет несо-
поставимо с последствиями геополитических и экономических 
рисков. 

Об уровне рисков, исходящих от прекращения семейных от-
ношений, может говорить статистика разводов в Российской Фе-
дерации и Алтайском крае (таблица 1), количество которых по 
всей России достигает сотни тысяч за год. 

Таблица 1. Число браков и разводов в Российской Федерации и Ал-
тайском крае за 2023 и 2024 гг. [11]. 

 

Всего 
Браки Разводы 

2024 г.  
(по состоянию 

на июнь) 
2023 г. 

2024 г.  
(по состоянию  

на июнь) 
2023 г. 

Российская 
Федерация 359 590 945 994 317 932 683 638 

Алтайский 
край 5 534 13 905 5 112 10 843 

 
При этом стоит учитывать, что риски, связанные с растор-

жением брака, угрожают как предпринимательской деятельно-
сти, осуществляемой посредством создания юридического лица, 
так и без образования такового. 

Данный вывод был сформулирован Судебной коллегией по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в 
Определении от 26.03.2019 № 81-КГ19-2 [7]. В частности, колле-
гия указала, что сам бизнес самостоятельным объектом права, 
предусмотренным гражданским законодательством, не является, 
а представляет собой деятельность, ведение которой происходит 
в одной из организационно-правовых форм коммерческих орга-
низаций, а также индивидуальными предпринимателями. Таким 

111



образом, предметом раздела между супругами могут быть до-
ходы от предпринимательской деятельности и имущество, при-
обретенное предпринимателем в период брака. 

Говоря о проблемных правовых вопросах при ведении се-
мейного бизнеса, стоит обратить внимание на такой вопрос: 
можно ли считать доходы от предпринимательской деятельности 
совместной собственностью супругов, если имущество, исполь-
зуемое для осуществления такой деятельности, является личной 
собственностью супруга-бизнесмена? 

В перечне личного имущества каждого из супругов, кото-
рый установлен ст. 36 и п. 4 ст. 38 Семейного кодекса Российской 
Федерации (далее – СК РФ), отсутствует какое-либо упоминание 
о доходах, полученных от использования супругом своего лич-
ного имущества в предпринимательских целях. При этом законо-
датель также не дает ясности в вопросе о том, является ли указан-
ный перечень имущества закрытым или открытым [2]. 

Однозначный ответ также невозможно получить из положе-
ний ст. 34 СК РФ, согласно которым к имуществу, нажитому су-
пругами во время брака, относятся доходы каждого из супругов 
от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и 
результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими 
пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие 
специального целевого назначения. Общим имуществом супру-
гов являются также приобретенные за счет общих доходов супру-
гов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, 
доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные 
коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в 
период брака имущество независимо от того, на имя кого из су-
пругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов 
внесены денежные средства [2]. 

В данном случае, с учетом положений ст. 4 СК РФ, стоит 
обратить внимание на норму ст. 136 ГК РФ, которая закрепляет 
правила о том, что плоды и доходы принадлежат собственнику 
имущества, при этом имея важную оговорку «если иное не выте-
кает из существа отношений».  
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Семейные отношения безусловно имеют свою специфику в 
отличие от других частно-правовых отношений, в частности, вза-
имодействие их субъектов осуществляется в атмосфере особого 
лично-доверительного характера. Именно исходя из специфики 
данных отношений, законодатель в контексте полученного в пе-
риод брака имущества использует понятие «нажитого имуще-
ства», который по своему сущностному наполнению шире поня-
тия «приобретенное имущество», и рассматривается через 
призму особенностей взаимодействия супругов, в том числе, как 
субъектов экономического оборота.  

Отвечая на поставленный вопрос, мы считаем возможным 
согласиться с позицией тех авторов, которые указывают, что по-
ложения норм п. 1 и п. 2 ст. 34 СК РФ имеют своей целью созда-
ние такого правового регулирования, согласно которому с мо-
мента заключения брака супруги создают общее имущество, объ-
единяя получаемые каждым из супругов доходы и иные выплаты, 
не имеющие специального целевого назначения. В частности, как 
указывает О.Н. Низамиева, презумпция общности супружеского 
имущества означает, что поступления, приносимые личным иму-
ществом, должны включаться в состав общего имущества, так как 
никаких исключений в отношении них СК РФ не содер-
жит [10, с. 326]. Однако на сегодняшний день существует и про-
тивоположный взгляд на рассмотренную проблему. 

Если говорить об осуществлении предпринимательской де-
ятельности посредством образования юридического лица, напри-
мер, в форме общества с ограниченной ответственностью (далее 
– ООО), то доля в уставном капитале, оформленная на одного 
из супругов, также относится к совместной собственности. При 
этом не имеет значения, на чье имя зарегистрирована такая доля, 
и кто осуществляет корпоративные права по ней, такое имуще-
ство будет подлежать разделу на общих основаниях. 

Определенные гарантии для сохранения бизнеса и миними-
зации рисков, связанных с расторжением брака, может дать за-
крепление в уставе ООО необходимости получения согласия 
участников юридического лица на переход доли третьему лицу. 

113



В таком случае супруг при разделе совместного имущества 
супругов приобретает лишь имущественные права, но не корпо-
ративные. В частности, как указала Судебная коллегия по эконо-
мическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 
в своем Определении от 6.04.2021 № 305-ЭС20-22249 по делу 
№ А40-324092/2019 в результате раздела общего имущества су-
пругов, необходимо соблюсти установленную корпоративную 
процедуру: получить согласие участников общества на вхожде-
ние в их состав [6]. При получении отказа второй супруг имеет 
лишь право на получение действительной стоимости доли. 

Исходя из изложенного можно сделать вывод, что законо-
дательство на сегодняшний день устанавливает приоритет специ-
ального регулирования предпринимательских отношений по 
сравнению с семейным законодательством, поскольку по смыслу 
положений Федерального закона от 8.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью» одним из ключевых 
признаков ООО является значимость лиц, входящих в состав его 
участников, то есть тех лиц, кто будет обладать правом на уча-
стие в управлении. 

В контексте указанного приоритета в правовом регулирова-
нии Верховный Суд РФ также указывал, что сам по себе факт 
приобретения доли в уставном капитале в период брака одним из 
супругов не означает, что второй супруг обладает правом на уча-
стие в управлении делами соответствующего общества (корпора-
тивным правом). Для получения полноценного статуса участника 
супругу (бывшему супругу) необходимо потребовать раздела 
имущества в части доли участия. В случае присуждения супругу 
в порядке раздела совместно нажитого имущества доли в устав-
ном капитале общества или же получения части доли как пере-
жившему супругу, такой супруг имеет возможность войти в со-
став участников со всеми корпоративными правами путем соот-
ветствующего заявления, адресуемого обществу. В случае, если 
уставом общества предусмотрен прямой запрет на вхождение в 
состав участников общества таких третьих лиц, либо необходи-
мость получения согласия других участников на переход прав на 
долю или ее часть к такому лицу, которое не получено, у супруга 
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возникает право на получение действительной стоимости 
доли [5]. 

Однако несмотря на это при анализе судебной практики 
можно сделать вывод, что суды не исключают необходимость 
учета режима общей совместной собственности при реализации 
корпоративных прав супругом-предпринимателем. Например, на 
сегодняшний день практика исходит из того, что действия су-
пруга-участника ООО, выразившиеся в введении в состав участ-
ников ООО нового лица и увеличение уставного капитала орга-
низации, сопровождающиеся одновременным уменьшением дей-
ствительной стоимости принадлежащей ему доли, должно быть 
квалифицировано как распоряжение общим имуществом супру-
гов.  

Как указал Верховный Суд РФ в своих Определениях от 
05.09.2024 № 302-ЭС24-6555 по делу № А19-24434/2022 [3] и от 
28.08.2023 № 305-ЭС23-8438 по делу № А40-91941/2022 [4], ис-
ходя из существа правовой конструкции ООО, согласие супруга 
на введение в состав участников общества нового участника, мо-
жет считаться необходимым в случаях, когда такие действия спо-
собны нарушить имущественные интересы супруга, то есть вле-
кут за собой уменьшение общего имущества – действительной 
стоимости доли участия в обществе. 

Таким образом, указанные действия супруга-предпринима-
теля могут быть признаны недействительной сделкой, как сделки, 
направленной на отчуждение общего имущества супругов и со-
вершенной без согласия второго супруга.  

В данном случае для минимизации рисков супругу-пред-
принимателю необходимо учитывать изложенную Верховным 
Судом РФ позицию, поскольку не все подобные действия могут 
быть признаны сделкой, направленной на распоряжение общим 
имуществом супругов. В частности, в удовлетворении требова-
ний о признании сделки недействительной будет отказано при 
условии, что она совершена с внесением новым участником эк-
вивалентного дополнительного вклада в законных целях, напри-
мер, если общество, исходя из своего финансового положения, 
нуждалось в привлечении инвесторов и т.п. 
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Но несмотря на то, что со стороны законодателя и право-
применительной практики создаются механизмы защиты прав су-
пругов-предпринимателей на случай расторжения брака, а также 
прав их контрагентов, бракоразводный процесс все равно приво-
дит к длительным судебным тяжбам, дестабилизации деятельно-
сти компании и снижению ее стоимости, потери корпоративного 
контроля, выходу партнеров и т.д. 

Иллюстрацией того, к чему может приводить расторжение 
брака супругами-предпринимателями, является дело № А41-
90092/2024, возбужденное по иску Бакальчук В.С. к ООО 
«ВАЙЛДБЕРРИЗ», ООО «РВБ», Бакальчук Т.В. 

Исходя из Определения о принятии искового заявления (за-
явления) к производству и подготовке дела к судебному разбира-
тельству от 09.10.2024 [8], Определения об отказе в принятии 
обеспечительных мер от 09.10.2024 [9], в иске речь идет о призна-
нии недействительными сделок по передаче активов – 100% до-
лей в 26 дочерних компаниях ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ», права ад-
министрирования доменного имени WB.RU, WILDBERRIES.RU, 
22 товарных знаков, 3-х программ для ЭВМ, взамен которым 
ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» получило 65% долей ООО «РВБ».  

Основания требований Бакальчук В.С., исходя из его пуб-
личных заявлений, сводятся к злоупотреблению правом со сто-
роны Бакальчук Т.В., выразившегося в незаконной передаче акти-
вов исключительно с целью вывести их из-под раздела в брако-
разводном процессе; отсутствие его согласия на реорганизацию, 
как одного из участников ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ»; лишении его 
того, на что он имел бы право рассчитывать в случае развода, если 
бы это сделка не состоялась; неравнозначность стоимости полу-
ченной доли в уставном капитале ООО «РВБ» стоимости пере-
данных активов.  

Также в производстве Арбитражного суда Московской обла-
сти находится дело № А41-91971/2024 по иску Бакальчук Т.В. и 
ООО «ВБ Девелопмент» к Бакальчук В.С. о взыскании с послед-
него более 37 млрд рублей, основания которого, однако, неиз-
вестны. Но в силу того, что данный иск был принят судом к про-
изводству через 9 дней после подачи иска Бакальчуком В.С., 
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можно сделать вывод, что он также связан с бракоразводным про-
цессом. 

Таким образом, исходя из изложенного можно сделать вы-
вод, что риски, связанные с семейными правоотношениями, мо-
гут оказывать значительное влияние в том числе и на очень круп-
ные компании, такие как, например, ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ», и 
приводить к дестабилизации их деятельности и иным негативным 
последствиям, вплоть до ликвидации юридического лица. 

В заключении отметим, что успешное ведение семейного 
бизнеса требует комплексного подхода к минимизации семейно-
правовых рисков, возникающих из-за смешения личных и дело-
вых отношений. Несмотря на кажущуюся простоту структуры, 
семейный бизнес подвержен значительным угрозам, связанным с 
разделением имущества при разводе. Стандартные правовые ин-
струменты, такие как брачный договор и соглашение о разделе 
совместно нажитого имущества, являются необходимыми, но не-
достаточными мерами. Для эффективной защиты бизнеса от се-
мейных споров требуется тщательная проработка корпоративных 
документов, включая устав и корпоративный договор. При этом 
использование типовых уставов представляется нецелесообраз-
ным, поскольку они не учитывают специфику семейного бизнеса 
и потенциальные конфликты интересов. Ограничение прав тре-
тьих лиц (включая супругов) на участие в бизнесе, запрет на вы-
ход из него, залог долей позволяют существенно снизить риски. 
Однако, необходимо учитывать потенциальные коллизии норм 
семейного и корпоративного права, а также возможность судеб-
ных споров, связанных с ограничением прав участников семей-
ного бизнеса. Поэтому разработка стратегии минимизации рис-
ков должна осуществляться с момента создания бизнеса с учетом 
всех обстоятельств, которые возможно предугадать, и с внима-
нием к балансу интересов всех его участников, и не должна пре-
кращаться в процессе осуществления предпринимательской дея-
тельности. 
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УДК 336.58 
 

Пространственные и структурные  
различия расходов домохозяйств 

 
Воробьев Сергей Петрович 

 
Аннотация. В статье обозначены факторы изменения средней заработ-

ной платы в экономике как ключевого структурного элемента среднедушевых 
доходов населения, выявлены основные тенденции среднедушевых доходов 
населения Российской Федерации, Сибирского федерального округа, Алтай-
ского края. Выявлены противоречия между выравниванием соотношения 
среднедушевых располагаемых доходов населения городской и сельской мест-
ности и увеличением доли расходов на питание населения в сельской местно-
сти. 

Ключевые слова: доходы домохозяйств, структура потребительских 
расходов, городская и сельская местность, стратегии потребления, депозиты. 
 

Домохозяйства являются составной частью экономических 
процессов в экономике любой страны, региона, муниципального 
образования. Уровень жизни населения определяется, в первую 
очередь, среднедушевыми доходами населения по источникам 
формирования доходов, что является источником удовлетворе-
ния жизненных потребностей членов домохозяйств.  

Цель исследования – на основе выявленных тенденций в из-
менении среднедушевых доходов населения оценить значимость 
пространственных и структурных различий в среднедушевых 
расходах по домохозяйствам России. Источники информации: 
материалы Росстата [1], Алтайкрайстата [2], Банка России [3, 4], 
Министерства финансов РФ, научные публикации по исследуе-
мым процессам [5, 6, 7], результаты собственных исследований.  

Исследования уровня и качества жизни, пространственных 
и структурных трансформаций доходной и расходной частей 
бюджета домохозяйств являются достаточно распространенными 
и проводимыми периодически органами статистики, Банком Рос-
сии, рядом НИИ и образовательных организаций. Большая часть 
исследований предполагает проведение опросов населения, а по-
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лучаемая при этом информация разнообразна и зачастую несопо-
ставима, предполагает дальнейшую работу над полученными ба-
зами данных, в т.ч. проведение статистической обработки полу-
ченных сведения по специальной методике. 

Среднедушевые доходы населения городской и сельской 
местности за период 2019-2023 гг. номинально увеличились до-
статочно существенно:  

– в среднем по всем регионам России: с 31 931,9 руб./месяц 
до 42 735,4 руб./месяц (городская местность), прирост 33,83%, а 
в среднем за год – 7,56%; с 20 360,8 руб./месяц до 29 336,6 
руб./месяц (сельская местность), прирост 44,08%, а в среднем за 
год – 9,56%; прирост доходов в сельской местности выше, нежели 
в городской местности, однако это связано с более низкой базой 
в сельской местности, нежели о каких либо реальных процессах 
в сельской местности, поскольку многие ученые отмечают дегра-
дацию инфраструктуры сельской местности, негативные демо-
графические процессы и более низкий уровень и качество жизни 
в целом [5, 6]; соотношение среднедушевых доходов населения 
сельской местности и среднедушевых доходов населения город-
ской местности повысилось за 2019-2023 гг. с 63,76% до 68,65%; 

– в Алтайском крае: с 22 939,0 руб./месяц до 28 739,0 
руб./месяц (городская местность), прирост 25,28%, а в среднем за 
год – 5,80%; с 18 110,0 руб./месяц до 29 288,0 руб./месяц (сель-
ская местность), прирост 61,72%, а в среднем за год – 12,77%; 
прирост доходов в сельской местности выше, нежели в городской 
местности; соотношение среднедушевых доходов населения 
сельской местности и среднедушевых доходов населения город-
ской местности повысилось за 2019-2023 гг. с 78,95% до 101,91% 
(в целом в 2020-2021 гг. среднедушевые доходы населения сель-
ской и городской местности в Алтайском крае выровнялось, что 
требует проведения дополнительных исследований по структуре 
занятости по отраслям экономики региона, пространственному 
размещению мест трудоустройства, источникам дохо-
дов (табл. 1). 
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Таблица 1. Среднедушевые номинальные доходы населения городской 
и сельской местности в Российской Федерации и Алтайском крае в 2019-

2023 гг., руб. (составлено и рассчитано автором  
по сведениям Росстата [1]). 

Годы 

Российская Федерация Алтайский край 

городская 
местность 

сельская местность 

городская 
местность 

сельская местность 

руб. 

% к дохо-
дам насе-
ления го-
родской 

местности 

руб. 

% к дохо-
дам населе-
ния город-
ской мест-

ности 
2019 31 931,9 20 360,8 63,76 22 939,0 18 110,0 78,95 
2020 31 818,4 21 432,4 67,36 21 191,0 21 478,0 101,35 
2021 34 663,1 23 232,2 67,02 22 467,0 22 955,0 102,17 
2022 38 211,3 25 650,2 67,13 23 566,0 25 287,0 107,30 
2023 42 735,4 29 336,6 68,65 28 739,0 29 288,0 101,91 

% к 2019 г. 133,83 144,08 х 125,28 161,72 х 
Среднегодо-

вой темп при-
роста за 2019-

2023 гг., % 

7,56 9,56 х 5,80 12,77 х 

 
За анализируемый период увеличились и среднедушевые 

потребительские расходы (расходы на потребление) населения 
городской и сельской местности в среднем по всем регионам Рос-
сии: 

– городская местность: совокупные удельные расходы 
увеличились с 15 869 руб./месяц до 19 715 руб./месяц, прирост 
24,24%, а в среднем за год – 5,58%; расходы на питание, как один 
из индикаторов уровня жизни (чем ниже доля затрат на питание 
от потребительских расходах домохозяйств, тем выше уровень 
жизни в стране/регионе), увеличились с 6 267 руб./месяц до 7 691 
руб./месяц, прирост 22,72%, а в среднем за год – 5,25%; доля рас-
ходов на питание в общих потребительских расходах на протяже-
нии всего периода была стабильной и варьировала от 38,90% до 
39,77%; 

– сельская местность: совокупные удельные расходы уве-
личились с 11 404 руб./месяц до 17 809 руб./месяц, прирост 
56,16%, а в среднем за год – 11,79%; расходы на питание, как 
один из индикаторов уровня жизни, увеличились с 4 502 руб./ме-
сяц до 7 641 руб./месяц, прирост 69,72%, а в среднем за год – 
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14,14%; доля расходов на питание в общих потребительских рас-
ходах на протяжении всего периода стабильно увеличивалась с 
38,01-39,48% в 2019-2020 гг. до 42,74-42,91% в 2022-
2023 гг. (табл. 2); более высокие темпы прироста расходов на пи-
тание в сельской местности (14,14%) относительно городской 
местности (5,25%) на фоне явной дифференциации по физиче-
ской и экономической доступности к качественному питанию 
свидетельствует о необходимости дополнительных исследований 
ценовой конъюнктуры на продукты питания в сельской местно-
сти, особенно в населенных пунктах, удаленных от города и нахо-
дящихся за пределам районных центров. 

 
Таблица 2. Среднедушевые расходы населения городской и сельской местно-

сти России в 2019-2023 гг., руб.  
(составлено и рассчитано автором по сведениям Росстата [1]). 

 

Годы 

Городская местность Сельская местность 

расходы на 
потребле-

ние 

в т.ч. расходы на 
питание расходы на 

потребле-
ние 

в т.ч. расходы на 
питание 

руб. 
% к об-

щим рас-
ходам 

руб. 
% к об-

щим рас-
ходам 

2019 15 869 6 267 39,49 11 404 4 502 39,48 
2020 14 441 5 743 39,77 12 545 4 768 38,01 
2021 15 598 6 067 38,90 14 989 5 174 34,52 
2022 16 528 6 565 39,72 16 216 6 931 42,74 
2023 19 715 7 691 39,01 17 809 7 641 42,91 

% к 2019 г. 124,24 122,72 х 156,16 169,72 х 
Среднегодовой 

темп прироста за 
2019-2023 гг., % 

5,58 5,25 х 11,79 14,14 х 

Самое любопытное, что критериям оптимальной струк-
туры потребительских расходов (доля расходов на питание в об-
щих потребительских расходах не должна превышать 30,0%) со-
ответствует структура расходов только населения последнего 
(десятого) дециля (10%-ной группы) их распределения по дохо-
дам (первый дециль – население с наименьшими доходами, деся-
тый с наивысшими доходами) – на долю питания дома и вне дома 
приходилось 22,3% совокупных среднедушевых потребитель-
ских расходов (рис. 1).  
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Рисунок 1. Удельный вес расходов на питание в потребительских 

среднедушевых расходах населения России по децильным группам населения 
исходя из среднедушевых доходов, %. 

 
Таким образом, доходная и расходная часть бюджетов до-

мохозяйств России за период 2019-2023 гг. существенно измени-
лась как в динамике, так и в структуре, пространственному их 
расположению (город, село). Финансовое поведение населения в 
анализируемые годы существенно менялось по причине наличия 
в нем двух «шоковых» точек/периодов: 2020 г. – пандемия 
COVID-19, с 2022 г. – ужесточение финансово-кредитной поли-
тики в России, проводимой ЦБ РФ и соответствующая всем прин-
ципам политики «дорогих денег», что для населения обернулось, 
во-первых, ростом цен на потребляемые ресурсы, в том числе 
кредитные ресурсы коммерческих банков, и, во-вторых, повыше-
нием депозитных ставок коммерческими банками. По сравнению 
с 1 января 2018 г. по домохозяйствам России к 1 ноября 2024 г. 
наблюдался рост депозитной массы в коммерческих банках в 2,37 
раза, кредитов – в 3,04 раза. Данные процессы, с нашей точки зре-
ния, будут определяющими в потребительском и/или сберега-
тельном поведении населения в ближайшие несколько лет. 
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на их потребительское поведение  

(доходы и расходы) 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются социальные ориентиры 
россиян и их стратегии потребительского поведения по опросам обществен-
ного мнения, проведенными аналитическими агентствами. Приведены важ-
нейшие из человеческих ценностей россиян по опросам ВЦИОМ, доступность 
пассивных видов дохода, динамика и прогнозы в отношении доходов россиян, 
индекс оптимизма и его динамика. 

Ключевые слова: социальные ориентиры, потребительское поведение 
граждан, источники доходов домохозяйств, финансовые инструменты, доходы 
населения, индекс оптимизма. 

 
За последнее десятилетие, и особенно за последние три 

года, в результате существенных изменений политической и со-
циальной ситуация в России и мире, изменилась концепция соци-
альности граждан, включающая идеалы и картины правильной 
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социальной жизни (представление о справедливости и социаль-
ном порядке и др.) и реальное устройство и состояние социальной 
жизни. В данной статье рассмотрим социальные ориентиры рос-
сиян и их стратегии потребительского поведения (по опросам об-
щественного мнения).  

Системная трансформация социальной жизни стала одной 
из предпосылок объявления прошедшего 2024 г. в России Годом 
семьи. Руководством страны были разработаны и реализованы 
мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценно-
стей, поддержку родительства и взаимопонимания между поко-
лениями.  

Ответы на вопросы о том, что считают важным из челове-
ческих ценностей россияне, представил на своем сайте Всерос-
сийский центр изучения общественного мнения (далее – 
ВЦИОМ), проводивший опрос в конце 2024 г. Ниже приведены 
некоторые результаты данного опроса. О том, что 2024 год объ-
явлен в нашей стране Годом семьи знали 62% россиян. В меро-
приятиях, проводимых в рамках Года семьи, участвовали 16% 
наших сограждан. Создание счастливой семьи (наряду с крепким 
здоровьем) россиянам видится главной жизненной целью (56% и 
58% соответственно). В числе популярных ответов оказались 
также такие цели как иметь надежных друзей и заниматься люби-
мым делом (по 31%), иметь интересную работу (26%) и побывать 
в разных странах мира (25%). Абсолютное большинство наших 
сограждан выступают за сохранение традиционных семейных 
ценностей, культуры материнства и отцовства, поддержку много-
детности (84%) [1]. Несмотря на демонтаж социалистической со-
ветской социальности, социальные ценности той эпохи пока со-
хранились.  

Но смена экономических отношений кардинально изменила 
потребительское поведение россиян, и особенным стал переход 
от традиционных форм при товарообмене к цифровым форматам 
обмена ценностями. Потребительское поведение граждан опре-
деляется многими факторами, но два из них имеют решающее 
значение: это доходы и возможности удовлетворения спроса. 
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Домохозяйства получили возможности формировать свои 
доходы из разных источников. Кроме традиционных: заработная 
плата в найме, пенсия по государственному пенсионному обеспе-
чению по старости, стипендии обучающихся в вузах и ссузах и 
т.п., появились иные виды доходов, такие как пассивные доходы 
от использования цифровых финансовых активов (инвестицион-
ные счета в кредитных организациях, сберегательные счета и 
т.п.), а также программы участия в негосударственных пенсион-
ных фондах и др. Доступность цифровых финансовых активов 
обеспечили мобильные приложения коммерческих банков, кото-
рые есть практически у всех держателей банковских карт. Но низ-
кий уровень цифровой и финансовой грамотности граждан явля-
ется причиной низкой популярности этих новшеств [2]. 

Развитие интернета значительно расширило возможности 
приобретения различных товаров и услуг онлайн. Переломным 
моментом стал пандемийный 2020 г. Создание экосистем позво-
ляет покупать товары и услуги по принципу «одного окна». Пор-
тал «Госуслуги» является одним из значительных достижений в 
области цифровизации. Посредством данной информационной 
системы граждане могут получать широкий спектр государствен-
ных услуг онлайн. 

По мнению экспертов, в 2023 г. реальные располагаемые 
доходы населения вышли на уровень докризисного 2013 г. [3]. 
Заместитель заведующего отделом экономики «Независимой га-
зеты» Анастасия Башкатова, в своей статье отмечает: ««Потерян-
ное» для доходов населения десятилетие завершилось» [3]. 

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием 
Федеральному собранию в феврале 2024 г., дал поручение «Пра-
вительству <...> при участии исполнительных органов субъектов 
<...> принять меры, обеспечивающие: вхождение к 2030 г. Рос-
сийской Федерации в четверку крупнейших экономик мира по 
объему валового внутреннего продукта, рассчитанному по пари-
тету покупательной способности». Как сообщил в середине марта 
2024 г. Андрей Белоусов, занимая должность первого вице-пре-
мьера, чтобы Россия к 2030 г. вошла в четверку крупнейших эко-
номик мира, ВВП страны нужно увеличить примерно на 20%. 
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Вице-премьер Александр Новак отметил, что достижение этой 
цели должно сопровождаться не просто ростом объемов эконо-
мики, ВВП, а в первую очередь увеличением доходов населения 
и предприятий. 

Эксперты фиксировали хорошие перспективы роста реаль-
ных располагаемых денежных доходов населения (далее РРДДН) 
РФ в 2024 г. Скорректированный в конце апреля прогноз Центра 
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирова-
ния (далее – ЦМАКП) предполагает, что по итогам 2024 г. 
РРДДН увеличатся на 3-3,3%. Однако, уже в 2025 г. рост доходов 
населения, судя по оценкам ЦМАКП, замедлится до 2-2,3% [3].  

По результатам мониторингового опроса в 2024 г. ВЦИОМ 
россиян в отношении их расходов, как фактора, влияющего на по-
требительское поведение: большая часть россиян предпочитает 
жить по средствам, это отчасти объясняется тем, что за последние 
20 лет привлекательность займов в глазах граждан России значи-
тельно снизилась: доля тех, кто с той или иной периодичностью 
занимает денежные средства, сократилась с 62% до 44%. Поло-
вина опрошенных россиян утверждают, что «делать крупные по-
купки» не время. Сколько продлится это, по оценкам россиян, 
можно оценить по индексу социальных ожиданий (индекс опти-
мизма), который показывает уровень оптимистичности россиян в 
отношении будущее страны. По расчетам ВЦИОМ 50% опрошен-
ных в ноябре 2024 г. россиян ответили, что «тяжелые времена 
еще впереди» и можно сделать выводы, что в ближайшие два-три 
года значительная часть граждан сможет удовлетворять только 
текущие потребности без инвестиций в имущество и дорогостоя-
щее саморазвитие (обучение). Однако стоит отметить, что с ок-
тября 2023 г. по июль 2024 г. значение индекса социальных ожи-
даний росло, хотя и оставалось в зоне отрицательных значений 
(что говорит о превышении пессимистичных прогнозов). За по-
следние четыре года индекс оптимизма только в январе 2024 г. 
имел максимальное значение – «минус 20 п.», далее опять наблю-
дется его снижение [4]. 

Для достижение поставленных целей относительно роста 
ВВП и доходов населения должны прилагаться усилия с двух 
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сторон: и со стороны государства, как системообразующего 
фактора – законодателя и создателя условия, так и со стороны 
граждан – по поиску и грамотному использованию предоставля-
емых возможностей, в частности для создания финансовой по-
душки безопасности. 
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Аннотация. Представлены результаты сравнительного анализа потре-
бительского поведения населения в Алтайском крае. Приведены данные со-
циологических опросов населения Алтайского края в январе, мае и октябре 
2024 г. Определены основные особенности изменения ключевых характери-
стик потребительской активности населения: фактические и ожидаемые стра-
тегии потребления, потенциал формирования сбережения и привлечения кре-
дитов на покупки. 

Ключевые слова: потребительское поведение, спрос, население реги-
она. 

 
Разработка и анализ прогнозных оценок сдвигов в потреби-

тельском поведении населения актуальны в рамках изучения эко-
номической ситуации в Алтайском крае. Особый интерес пред-
ставляет анализ влияния населения как совокупного региональ-
ного субъекта потребительской активности на уровень регио-
нальной инфляции.  

Данные статистики, интернет-индексов банков, а также со-
циологические опросы, проводимые аналитическими 
агентствами в целом по стране, для анализа потребительского по-
ведения населения на уровне отдельных регионов имеют опреде-
ленные ограничения для открытого использования в определен-
ный временной период (задержки опубликования, специфика це-
левой аудитории и пр.). 

Для получения оперативных оценок потребительской ак-
тивности населения, его структурных характеристик, особенно-
стей и динамики целесообразно использовать данные социологи-
ческих опросов населения региона. 

Теоретико-методологические основы исследования соста-
вили положения, содержащиеся в работах отечественных и зару-
бежных авторов по вопросам взаимосвязи экономических и соци-
альных процессов, природой экономического поведения, потре-
бительской активности и спроса: 

1) экономическая социология (концепция экономико-со-
циологической структуры общества, типология функциональных 
стратегий трансформационного поведения социальных акторов 
Новосибирской экономико-социологической школы – Т.И. За-
славская, Т.Ю. Богомолова, Т.Ю. Черкашина, А.М. Сергиенко и 
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др. [1, 2, 4, 5, 9]; типология нестандартного потребления – 
В.В. Радаев [7]); 

2) экономическая теория (концепция многоуровневого по-
требительского поведения домохозяйств – Г.М. Россинская и 
др. [8]). 

3) поведенческая экономика (концепция ограниченной ра-
циональности Г. Саймона, теория перспектив Д. Канемана и 
А. Тверски [3, 6]). 

Эмпирический объект (целевая аудитория опроса) – взрос-
лое население от 18 лет и старше, постоянно проживающее на 
территории Алтайского края. Тип выборочной совокупности – 
квотная выборка, формируемая из квотных групп по полу и воз-
расту с учетом территориального распределения населения (ре-
презентативность соблюдена). Доля сельского населения – 45%. 
Метод сбора данных – онлайн-анкетирование (платформа сбора 
– Яндекс Формы). Размер выборки январь 2024 года – 1 000 ре-
спондентов; май – 2 000 респондентов; октябрь – 1 600 респон-
дентов. Дополнительно использованы процедуры ремонта и пе-
ревзвешивания выборки. 

По данным социологических опросов населения Алтай-
ского края, проведенных в 2024 году, потребительское поведение 
отличалось следующими особенностями. 

1. Текущие (фактические) стратегии потребления демон-
стрировали рост потребительской активности населения с начала 
2024 г. в части размера расходов на покупки. По данным опроса 
в октябре, почти у трех четвертей опрошенных (71%) за послед-
ние три месяца выросли расходы на покупку товаров и услуг на 
25 п.п. выше, чем в январе (рис. 1). 
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Рисунок 1. Текущие и ожидаемые (планируемые) стратегии потребле-

ния населения Алтайского края на 3 месяца (% опрошенных в 2024 г.). 
 
При этом основной причиной роста трат стал рост цен на 

привычные товары и услуги («пришлось потратить больше, чем 
раньше») – 85% опрошенных в октябре на 8 п.п. меньше, чем в 
мае (рис. 2). Также почти каждый седьмой опрошенный (15%) 
в октябре увеличивал расходы в последние месяцы за счет неза-
планированных покупок из-за болезни, выхода из строя техники, 
праздников (в мае – 17%); почти каждый 10-й – из-за запланиро-
ванных крупных покупок (в мае втрое меньше – 3%). Также вы-
росла доля тех, у кого появилась возможность больше тратить из-
за улучшения материального положения (7%) (рис. 2). 

В целом изменение структуры факторов наращивания трат 
на покупки свидетельствует о некотором ослаблении «вынужден-
ного» (из-за роста цен) характера наращивания потребления насе-
ления региона. 

 
Рисунок 2. Причины (факторы) увеличения расходов населения Алтай-

ского края на потребление (% опрошенных в 2024 г.). 
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2. Потребительские планы на ближайшие три месяца были 

ориентированы больше на сокращение расходов на покупки (56% 
опрошенных в октябре), однако этот показатель заметно снизился 
с начала года (на 17 п.п. в сравнении с январем). Также выросла 
доля тех, кто намерен тратить примерно столько же, как и сейчас, 
поддерживать текущее потребление – до 33% с 26% (рис. 1). 

По данным опроса в октябре, почти две трети опрошенных 
жителей края (64%) планировали в ближайшие 3 месяца эконо-
мить на чем-либо (в мае – 61%). В октябре лидерами рейтинга 
таких товаров и услуг – предметов экономии стали одежда, обувь 
и бытовые услуги – 41% (в мае – 43%), общественное питание – 
38% (32%), развлечения – 37% (34%), услуги доставки – 
36% (30%), парфюмерно-косметические товары и услуги в сфере 
красоты – 34% (25%). Каждый 10-й респондент не планировал 
экономить на чем-либо. 

Структура рейтинга при этом существенно не изменилась, 
наиболее заметно выросли ожидания по сокращению расходов в 
октябре в сравнении с маем в отношении парфюмерии, косме-
тики и косметологии (на 8 п.п.), услуг доставки (на 6 п.п.), ту-
ризма (на 5 п.п.). 

3. Спрос на дорогостоящие товары (ожидания на ближай-
шие три месяца) существенно не менялся в течение опросного пе-
риода. Так, в октябре совокупный потенциал таких приобретений 
(за вычетом тех, у кого нет потребности / возможности для этого) 
составил 24% – почти каждый четвертый планировал крупные 
покупки в разных вариациях (в январе – 27%, в мае – 24%). В 
структуре таких покупательских планов также не произошло су-
щественных сдвигов (рис. 3), изменения были связаны в основ-
ном с сезонными факторами. Например, в октябре в сравнении с 
маем снизился потенциальный спрос на стройматериалы и ре-
монт (завершение массовых строительно-ремонтных работ) и, 
напротив, вырос в отношении мебели и техники – обустройство 
жилья после ремонта/строительства (рис. 3). 
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Рисунок 3. Спрос на дорогостоящие крупные покупки населения Ал-

тайского края на 3 ближайших месяца (% опрошенных в 2024 г.). 
 
4. Совокупный2 реализованный спрос за последние три ме-

сяца на привлечение кредитных средств на потребительские рас-
ходы в октябре составил 39% и в сравнении с маем охладился 
лишь незначительно – снижение на 2 п.п. (рис. 4). Также устой-
чивой осталась доля тех, кто вообще не пользуется кредитами для 
покупок (43%). При этом четверть респондентов (28% – в мае) 
продолжали активно использовать кредиты для повседневных 
покупок – продукты, товары для дома, детские товары и пр. 
(рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Опыт привлечения кредитных средств на потребление 
населением Алтайского края (% опрошенных в 2024 г.). 

 
2 Крупные покупки и повседневное потребление (в разных сочетаниях). 
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5. Спрос на кредиты для совершения покупок3 на ближай-

шие три месяца не демонстрирует признаков замедления в тече-
ние года и остается на уровне пятой части опрошенных (24% в 
октябре) – рис. 5. 

 

 
 

Рисунок 5. Спрос на кредиты и формирование сбережений населения 
Алтайского края (% опрошенных в 2024 г.). 

 
Наиболее заметные изменения в структуре целевых направ-

лений использования кредитов определялись, преимущественно, 
сезонным фактором. Так, в октябре в сравнении с маем суще-
ственно охладился спрос на приобретение в кредит туристических 
услуг (несмотря на новогодние выходные дни, входящие в гори-
зонт планирования опрошенных в октябре). Напротив, вырос 
спрос на кредитование с целью оплаты образовательных услуг 
(с началом учебного года). 

В структуре целевых направлений использования кредитов 
в октябре в сравнении с маем вырос потенциальный спрос на то-
вары повседневного пользования – на 8 п.п. до 64% опрошенных, 
планирующих использовать кредиты, достигнув уровень начала 
года (рис. 6). Спрос на приобретение автомобилей и недвижимо-
сти за счет привлечения кредитных средств, по данным опроса в 
октябре, лишь несущественно охладился в сравнении с маем – на 

 
3 Без учета затруднившихся ответить. 
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3 п.п. в каждом случае (рис. 6). Также популярными целями оста-
лись строительство и ремонт – 19% (несмотря на снижение с ян-
варя на 9 п.п.), а также медуслуги – 26% (35%). 

6. Склонность к сбережению в регионе заметно усилилась – 
половина опрошенных в октябре планировали в ближайшие 3 ме-
сяца откладывать свободные денежные средства, сберегать (в ян-
варе – 63%) – рис. 5. 

На высоком уровне сохранялась привлекательность банков-
ских вкладов как формы сбережения – 67% намеревающихся от-
кладывать свободные средства (в мае – 70%). При этом увеличи-
лась норма сбережений населения региона: по данным опроса 
в октябре, почти каждый седьмой (15%) респондент ежемесячно 
откладывал от 10 до 30% общего дохода (в январе – 11%). 

7. Прогноз материального положения населения региона 
несущественно улучшился – в октябре каждый десятый респон-
дент ожидал роста благосостояния в ближайшие три месяца 
(в мае – 5%). Однако высокой продолжала оставаться доля нега-
тивных оценок возможных изменений – 34% или почти треть 
опрошенных (в мае – 32%). 

Таким образом, по данным социологических опросов насе-
ления региона, проведенных в 2024 году, его потребительская ак-
тивность остается повышенной. Однако рост расходов на потреб-
ление носит во многом вынужденный характер и определяется 
ростом цен на привычные товары и услуги. Одновременно уси-
ливается склонность к сбережению при сохранении уровня теку-
щего потребления и отсутствия выраженного охлаждения спроса 
на кредитование. Наблюдаются признаки охлаждения спроса 
в отдельных отраслях сферы услуг. При этом прогноз материаль-
ного положения в целом осторожный при сохранении высокой 
доли планирующих экономить на покупках (которая, однако, 
снижается) – это факторы, ограничивающие разгон потребитель-
ской активности. Но и явных признаков произошедшей структур-
ной перестройки потребительской модели в регионе в сторону 
сберегательной пока не наблюдается. 
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УДК 347.1/347.6/347.9 
 

К вопросу о месте и роли органа опеки и попечительства 
 в делах о несостоятельности (банкротстве) 

 
Фоноберов Леонид Владимирович 

 
Аннотация. Автором проанализированы нормы ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» в части привлечения органа опеки и попечительства в 
качестве третьего лица в дело о несостоятельности гражданина, предпринята 
попытка определения его места и роли в деле о банкротстве, а также внесены 
предложения по совершенствованию действующего законодательства в обла-
сти несостоятельности. 
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Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), лицо по делу 
о банкротстве, недействительность сделок, роскошное жилье, конкурсная 
масса, органы опеки и попечительства, собрание кредиторов. 

 
Правовое регулирование института несостоятельности 

(банкротства) в России является одним из самых молодых, требу-
ющее дополнительного уточнения и совершенствования, обу-
словленного динамичностью развития общественных отношений 
в данной сфере и стремлением укрепления законности при про-
ведении соответствующих процедур для защиты прав и законных 
интересов их участников, включая: должника, его кредиторов, 
третьих лиц и общества. 

Особенного внимания заслуживает механизм банкротства 
физических лиц, ставший доступным согласно принятым поло-
жениям ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» № 476-ФЗ от 29.12.2014 [1] 
(далее – Закон о банкротстве), количество банкротств которых по 
сравнению с 2023 г. продолжает прирастать [2].  

Примечательно, что именно в 2024 г., обозначенный Прези-
дентом РФ как год семьи [3], ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и ста-
тью 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ» № 107-ФЗ 
от 29.05.2024 [4] введен в действие п. 6 ст. 213.1 Закона о банк-
ротстве, наделивший супруга (бывшего супруга) гражданина-
должника статусом лица, участвующего в деле о банкротстве. 

Несмотря на это, полагаем, что требует дальнейшего теоре-
тического исследования вопрос о правовом статусе органа опеки 
и попечительства, привлекаемого к участию в делах о несостоя-
тельности физических лиц в двух случаях, а именно:  

– во-первых, если судебным актом о признании гражданина 
банкротом и введении процедуры реструктуризации его долгов 
либо процедуры реализации имущества гражданина, затрагива-
ются права и законные интересы несовершеннолетнего лица либо 
лица, признанного судом недееспособным (п. 2 ст. 213.6 Закона о 
банкротстве); 
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– во-вторых, если при оспаривании сделки, стороной кото-
рой является гражданин-банкрот, затрагиваются права и закон-
ные интересы несовершеннолетнего лица или лица, признанного 
судом недееспособным (п. 5 ст. 213.32 Закона о банкротстве). 

Однако, права и законные интересы указанных лиц, могут 
быть задеты не только при проведении процедуры банкротства 
гражданина, но и при проведении процедуры банкротства юри-
дического лица при оспаривании сделок, как по специальным 
нормам главы III.1 Закона о банкротстве, так и по общим нормам 
Гражданского кодекса РФ [5], при рассмотрении арбитражным 
судом обоснованности требований кредиторов должника (ст. 71 
Закона о банкротстве), заключении мирового соглашения между 
гражданином и кредитором, требования которого обеспечены 
ипотекой помещения (ст. 213.10-1 Закона о банкротстве), при 
рассмотрении судом вопроса о временном ограничении возмож-
ности выезда за пределы Российской Федерации (п. 3 ст. 213.24 
Закона о банкротстве) либо вопроса о не учете в конкурсной 
массе имущества гражданина вещей незначительной стоимостью 
до 10 000 руб. 00 коп. (п. 2 ст. 213.25 Закона о банкротстве), 
а также решениями, принятыми на собрании кредиторов гражда-
нина-должника (ст. 213.8 Закона о банкротстве), при заявлении 
финансовым управляющим отказа от сделки с участием долж-
ника (п. 11 ст. 231.9 Закона о банкротстве), заключении в ходе ре-
структуризации долгов гражданином-должником сделок и распо-
ряжении денежными средствами, находящимися на счетах и в де-
позитах (п. 5 и п. 5.1 ст. 213.11 Закона о банкротстве), которые не 
всегда подлежат судебному контролю в порядке ст. 60 Закона 
о банкротстве. 

В судебной практике довольно часты случаи привлечения 
органа опеки и попечительства в споры о «роскошном жилье» 
должника [6, 7]. 

Таким образом, в порядке положений п. 1 ст. 34 Закона 
о банкротстве орган опеки и попечительства необходимо отнести 
к группе лиц, участвующих в деле о банкротстве, что будет га-
рантировать предоставление органу дополнительных процессу-
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альных гарантий в соответствии с разъяснениями, закреплен-
ными п.п. 14-15 Постановления Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных 
вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» [8]. 

С целью установления правовой определенности предлага-
ется дополнить положения нормы п. 1 ст. 12 Закона о банкротстве 
правом органа опеки и попечительства принимать участие в со-
брании кредиторов гражданина без права голоса. 
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Аннотация. Мы нередко слышим о существовании крупных и до-
вольно успешных компаний, которые принадлежат супругам или другим чле-
нам одной семьи. Но немногие задумываются о том, каким образом регулиру-
ется деятельность этих компаний, их налогообложение, какие проблемы воз-
никают при ведении ими бизнеса. В данной статье авторы исследуют вопросы, 
связанные с необходимостью законодательного закрепления особого право-
вого статуса семейных предприятий, в которых большая часть долей в устав-
ном капитале принадлежит членам одной семьи, либо большинство работни-
ков которого являются близкими родственниками, а также анализируются це-
лесообразность и перспективы введения патентной системы налогообложения 
для таких предприятий.  

Ключевые слова: правовой статус, семейный бизнес, семейное пред-
принимательство, семейный патент, патентная система налогообложения. 

 
Конституция Российской Федерации, являясь основным За-

коном России, уделяет особое значение защите семьи, семейному 
воспитанию, сохранению и защите традиционных семейных цен-
ностей, этому посвящены статьи 7, 23, 38, 67.1, 72, 114 Конститу-
ции РФ. 

Часть первая статьи 34 Конституции РФ провозглашает, что 
каждый имеет право на свободное использование своих способ-
ностей и имущества для предпринимательской и иной не запре-
щенной законом экономической деятельности, а согласно части 1 
пункта «е» подпункта 3 Правительство Российской Федерации 
содействует развитию предпринимательства и частной инициа-
тивы [1]. 

Одним из основных направлений государственной семей-
ной политики является обеспечение условий преодоления нега-
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тивных тенденций и стабилизация материального положения се-
мей, уменьшение бедности и увеличение помощи малоимущим 
семьям, включая поддержку развития индивидуальной трудовой 
деятельности, семейного предпринимательства и фермерства 
(п. 18 Указа Президента РФ от 14.05.1996 № 712 (ред. 
от 05.10.2002) «Об основных направлениях государственной се-
мейной политики» [2]). 

Устойчивость социальной политики подтверждается еже-
годными посланиями Президента Российской Федерации, в кото-
рых уделяется особое место признанию важной роли семьи в 
жизни общества, воспитанию новых поколений, обеспечению об-
щественной стабильности, сохранению традиционных ценно-
стей, семья позиционируется в качестве объекта государственной 
семейной политики и, соответственно, объекта правовой охраны 
и защиты [3]. 

Не стал исключением и 2024 год. Неизменно в приоритеты 
государства ставится поддержка семьи, как основы социальной 
политики, что является фундаментальным нравственным выбо-
ром. При этом очень важную роль здесь играет и экономическое 
развитие семьи, повышение качества жизни семьи, обозначаются 
острые проблемы, к которым относятся и невысокие доходы [4]. 

Ещё в июле 2019 г. на встрече Президента России В.В. Пу-
тина с главой Торгово-промышленной палаты РФ С. Катыриным 
поднимался вопрос о том, что в настоящее время в России сложи-
лись крайне сложные правила регулирования трудовых отноше-
ний внутри семейных предприятий и тогда же была озвучена 
просьба об узаконении понятия «семейное предприниматель-
ство» и введении понятия «семейный патент». Цель – снижение 
бюрократических барьеров, предоставление возможности таким 
предприятиям не оформлять бесконечные документы по отчётно-
сти внутри семьи, что, безусловно, стимулировало бы развитие 
бизнеса, повышение благосостояния семей и положительными 
образом сказалось на решении задач социальной политики госу-
дарства.  

В настоящее время отсутствие легального определения се-
мейного предприятия, семейного бизнеса негативно сказывается 
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на развитии таких предприятий. Много вопросов возникает при 
определении ролей в таких семейных предприятиях. К примеру, 
в соответствии с семейным законодательством все, что приобре-
тено в период брака, является совместной собственностью супру-
гов (ст. 34 Семейного кодекса РФ [5]), но при этом Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
чётко определяется, кто является учредителем такого общества 
(статьи 7, 8, 9, 11 и др. названного Закона [6]). 

Можно привести следующий пример судебного рассмотре-
ния спора между супругами по вопросу участия в обществе с 
ограниченной ответственностью, которое длилось с 2022 г., а в 
июле 2024 г. судебная коллегия по экономическим спорам Вер-
ховного Суда РФ отменила судебные акты нижестоящих судов и 
направила дело вновь на рассмотрение суда первой инстанции 
(дело № А12-26592/2022 [7]). 

Супруга П.И.С. на основании решения суда, вынесенного 
при разделе совместно нажитого имущества, приобрела долю в 
размере 50% уставного капитала Общества, где единственным 
учредителем был ее бывший супруг П.А.В., который успел вне-
сти изменения в устав Общества о запрете на вхождение в него 
без согласия общего собрания. 

В связи с этим Общество обратилось в арбитражный суд с 
иском к П.И.С. о переводе на истца прав на принадлежащую от-
ветчику долю в размере 50% уставного капитала Общества номи-
нальной стоимостью 5 010 руб. Также в производстве суда име-
лось дело по иску П.А.В. к П.И.С. о переводе на истца прав на 
принадлежащую ответчику долю в размере 50% уставного капи-
тала Общества номинальной стоимостью 5 010 руб. и о призна-
нии П.И.С. не приобретшей прав участника Общества. 

Кроме того, в суде находился иск П.И.С. к Обществу о при-
знании недействительным решения единственного участника 
юридического лица о внесении изменений в устав; о признании 
недействительным пункта 2 статьи 2 устава, согласно которому в 
качестве участников в Общество могут вступать физические и 
юридические лица только с согласия общего собрания участни-
ков общества.  
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Решением арбитражного суда в 2023 г. П.И.С. признана не 
приобретшей прав участника Общества; принадлежащая П.И.С. 
доля в размере 50% уставного капитала юридического лица но-
минальной стоимостью 5 010 руб. переведена на Общество. 
В удовлетворении требований П.И.С. отказано. Дело было рас-
смотрено в апелляционном и кассационном порядке, но решение 
суда оставлено без изменения. 

Верховный Суд РФ усмотрел признаки злоупотребления 
правом со стороны супруга и посчитал внесенные изменения в 
устав Общества направленными лишь на воспрепятствование 
вхождению в состав участников юридического лица своей быв-
шей супруги, что не отрицалось представителями супруга при 
рассмотрении дела в Верховном Суде РФ. Ввиду этого, опреде-
лением Верховного Суда РФ в июле 2024 г. дело было направ-
лено на новое рассмотрение в суд первой инстанции и предло-
жено проверить добросовестность П.А.В. До настоящего времени 
дело находится на рассмотрении в суде первой инстанции, общий 
срок производства по данному делу составляет уже более двух 
лет. 

Указанное дело не является каким-то единичным случаем, а 
вполне характерно для разрешения споров между бывшими су-
пругами по вопросам управления предприятием после расторже-
ния брака. 

Между тем, наличие федерального закона о семейном пред-
принимательстве сняло бы множество вопросов при рассмотре-
нии таких дел. Кроме того, с точки зрения практикующего юри-
ста, урегулирование спорных вопросов семейного предпринима-
тельства и легализация самого этого понятия дадут возможность 
надлежащим образом оформить трудовые отношения с теми чле-
нами семьи, трудоустройство которых зачастую предпринима-
тели официально не осуществляют; снимет множество вопросов 
о разделе имущества супругов, которые очень часто возникают 
при определении общего имущества супругов, установлении 
того, являются ли долги и другие обязательства индивидуального 
предпринимателя общими долгами семьи. 
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С исторической точки зрения примером семейного бизнеса 
могут быть купеческие семьи. Если глава семьи отправлялся в де-
ловую поездку, жена часто подменяла его: следила за тем, как 
идут дела в лавке или магазине, вносила необходимые платежи 
и т.д. Интересна и практика наследования: очень часто глава се-
мьи завещал все имущество супруге даже при наличии взрослых 
сыновей. Нередко вдова брала в свои руки семейный бизнес и 
умело преумножала капитал. 

По понятным причинам предпринимательство в целом и се-
мейное предпринимательство в частности в нашей стране в 
XX веке было уничтожено, и лишь с начала 90-х годов семейное 
предпринимательство в Российской Федерации стало активно 
развиваться. Количество граждан России, занимающихся семей-
ным бизнесом, растёт с каждым годом.  

По данным Торгово-промышленной палаты России, 74% 
малого и среднего бизнеса России – это семейные предприятия. 
При этом в действующем законодательстве отсутствуют понятия 
«семейное предпринимательство», «семейный бизнес» либо «се-
мейная компания». Отсутствие законодательного признания и 
квалифицирующих признаков рассматриваемой категории хозяй-
ствующих субъектов делает осуществление их официального 
статистического учета затруднительным. 

В то же время согласно разделу II Концепции государствен-
ной семейной политики в Российской Федерации на период до 
2025 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
25.08.2014 № 1618-р, задачами государственной семейной поли-
тики являются, в том числе, оказание поддержки развитию семей-
ного предпринимательства, обучение членов семьи основам се-
мейного предпринимательства и ведения бизнеса [8]. Таким об-
разом, в той или иной степени терминология «семейный бизнес», 
«семейное предпринимательство» используется на различных 
уровнях. 

В 2019 г. Минэкономразвития России разработало законо-
проект [9], предполагающий внесение изменений в Федеральный 
закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон 
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о предпринимательстве), закрепляющих понятие «семейное 
предприятие», однако в Госдуму он внесен не был.  

В данном законопроекте семейным предприятием предла-
галось считать субъект малого или среднего предприниматель-
ства, соответствующий одному из следующих условий: участ-
ники хозяйственного общества, товарищества или партнерства – 
это члены одной семьи, владеющие суммарно более чем 50% до-
лей в уставном капитале общества с ограниченной ответственно-
стью либо складочном капитале хозяйственного товарищества, 
партнерства или более чем 50% голосующих акций акционерного 
общества, при этом один из членов семьи является единоличным 
исполнительным органом такого юридического лица либо пред-
седателем совета директоров (наблюдательного совета) хозяй-
ственного общества или хотя бы на одного из членов семьи воз-
ложено ведение дел хозяйственного товарищества; не менее 50% 
членов производственного кооператива, потребительского ко-
оператива, крестьянского (фермерского) хозяйства относятся к 
членам одной семьи; не менее 50% работников индивидуального 
предпринимателя, работа у которого является для них основным 
местом работы, относятся к членам его семьи. 

Рассмотрев законопроект в феврале 2024 г. Министерство 
финансов РФ дало свое отрицательное заключение, ссылаясь на 
то, что реализация предлагаемых изменений поставит субъекты 
малого и среднего предпринимательства, признанные семейными 
предприятиями, в более выгодное положение по сравнению с 
другими организациями, не имеющими такого статуса. Кроме 
того, Министерство финансов РФ отметило чрезмерное регули-
рование семейного предпринимательства в части дополнитель-
ных преференций по налоговым режимам, указывая при этом на 
уже урегулированные позиции по вопросам налогообложения в 
Налоговом кодексе РФ [10, 11]. 

Одним из предложений по законодательному регулирова-
нию семейного бизнеса является введение патентной системы 
налогообложения для семейных предприятий, так называемого 
«семейного патента», который позволил бы учитывать вид дея-
тельности и численность членов семьи, занятых в бизнесе. 
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Патентная система налогообложения является одним из 
пяти видов специальных режимов налогообложения. Такой ре-
жим предусматривает особый порядок исчисления и уплаты 
налогов и сборов в течение определенного периода времени и 
действует от одного до двенадцати месяцев включительно в пре-
делах календарного года, если иное не установлено Налоговым 
кодексом РФ. Применять данный налоговый режим имеют право 
исключительно индивидуальные предприниматели, средняя чис-
ленность наемных работников которых не превышает за налого-
вый период по всем видам осуществляемой им предприниматель-
ской деятельности 15 человек. Переход на патентную систему 
налогообложения или возврат к иным режимам налогообложения 
осуществляется добровольно на основании соответствующего за-
явления. 

Понятие и описание патентной системы налогообложения 
(далее – ПСН) дается в главе 26.5 Налогового кодекса РФ. ПСН 
можно применять только индивидуальному предпринимателю и 
только в отношении ограниченных видов деятельности, таких как 
розничная продажа, перевозка, общественное питание, и при 
средней численности штатных работников не более 15 человек, 
при этом доходы предпринимателя не должны превышать 
60 млн руб. в год (ст. 346.43 Налогового кодекса РФ). С 1 января 
2025 г. индивидуальные предприниматели с доходом, превыша-
ющим 60 млн руб., уже не могут применять ПСН. 

Патент выгоден тем, что он заменяет налоги на доходы фи-
зических лиц (далее – НДФЛ) и на добавленную стоимость (далее 
– НДС); налог на недвижимость, используемую для осуществле-
ния предпринимательской деятельности, нужно уплачивать 
только исходя из ее кадастровой стоимости (ст. 346.43 НК РФ); 
страховые взносы при этом индивидуальный предприниматель 
уплачивает только за себя, а НДФЛ и взносы за работников 
можно уменьшить на размер платы за патент, внеся их в книгу 
расходов. 

Полагаем, что было бы действительно целесообразно вве-
сти такое понятие, как «семейный патент» и дать возможность 
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семейным предприятиям, отвечающим требованиям и ограниче-
ниям, уже имеющимся в налоговом законодательстве, получить 
определенные налоговые «послабления». 

Введение коллективного (семейного) патента было названо 
в Общенациональном плане действий по восстановлению эконо-
мики от 22.09.2020 в числе мероприятий по совершенствованию 
фискальных инструментов поддержки развития субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, при этом срок реализации 
был указан как бессрочный, начиная с декабря 2020 г. 

Идею создания семейного патента одной из первых предло-
жила Торгово-промышленная палата России (далее – ТПП Рос-
сии). Как сообщил в декабре 2019 г. президент палаты Сергей Ка-
тырин, пока руководители компаний никак не оформляют всех 
членов семьи из-за сложностей с документооборотом, то есть для 
государства они «находятся в тени». В связи с этим он предложил 
предоставить возможность микропредприятиям с численностью 
до 15 человек приобрести патент на семью и работать в течение 
года, не оформляя никаких других документов каждому члену се-
мьи. 

Действительно, на сегодняшний день на каждого члена се-
мьи необходимо представить около 40 документов в порядке от-
четности о трудовых отношениях. В результате предприниматели 
оформляют как работников только одного-двух из них.  

Несмотря на принятое решение о необходимости легализа-
ции бизнеса, который ведется членами одной семьи, включение 
коллективного (семейного) патента в Общенациональный план 
восстановления экономики и разработку соответствующего зако-
нопроекта в 2020 г., дальнейшая проработка этой инициативы 
была отложена на неопределенное время, что негативно сказыва-
ется на развитии семейного бизнеса, который до сих пор не имеет 
определенного статуса. 

Невозможно отрицать, что семейный бизнес играет важную 
роль в экономике. Он является устойчивым фактором экономиче-
ского роста страны, обеспечивает трудоустройство и создает но-
вые рабочие места. Наиболее сильной стороной семейного пред-
принимательства является направленность на длительный период 
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существования, создание крепких связей со своими работниками, 
укрепление деловой репутации, а также долгосрочные инвести-
ции, что свидетельствует о продолжении активного развития дан-
ного вида предпринимательской деятельности. При этом до 
настоящего времени остаются актуальными вопросы легализа-
ции понятий «семейный бизнес» и «семейное предприниматель-
ство».  

К проблемам развития семейного предпринимательства, ко-
торые требуют законодательного регулирования, следует отне-
сти: 

– необходимость легализации понятий «семейное предпри-
нимательство», «семейное предприятие», семейный бизнес» и 
определение их критериев (организационно-правовых форм та-
кого предпринимательства);  

– возможность либо невозможность ограниченного исполь-
зования в таком бизнесе труда лиц, не являющихся членами се-
мьи; 

– размер получаемого дохода; 
– урегулирование трудовых отношений членов семьи, заня-

тых на семейном предприятии: в части приема на работу и уволь-
нения, оформления отпусков, начисления заработной платы чле-
нам семьи; 

– введение семейного патента как специального налогового 
режима для семейного бизнеса, когда руководитель такого пред-
приятия приобретает патент на семью и работает в течение года, 
не оформляя при этом никаких других документов членам семьи, 
занятым в этом бизнесе; 

– введение законодательных механизмов передачи семей-
ного бизнеса наследникам; 

– обеспечение социальными гарантиями членов семейных 
компаний, занятых в таком бизнесе. 

И это далеко не полный перечень проблем, которые возни-
кают в результате неурегулированности правового статуса семей-
ного бизнеса в действующем законодательстве. Представляется, 
что законодательное регулирование семейного предпринима-
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тельства в России в дальнейшем должно осуществляться посред-
ством принятия комплексного федерального закона, направлен-
ного на закрепление особого статуса семейного бизнеса и уста-
новление критериев отнесения предприятия к числу семейных, а 
также посредством внесения изменений в законодательные акты, 
регулирующие отдельные вопросы деятельности семейных пред-
приятий (Налоговый кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ и другие). 
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СЕКЦИЯ 5.  
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Аннотация. В статье рассматривается преступность несовершеннолет-
них с позиций современных реалий, обусловленная не в последнюю очередь 
семейным неблагополучием. Предлагается характеристика её структуры и ди-
намики, отмечается рост тяжких, особо тяжких и групповых преступлений. 
Проанализированы Концепции по профилактике беспризорности, безнадзор-
ности и социального сиротства несовершеннолетних; Федеральные Про-
граммы: «Дети России», «Дети-сироты», «Дети и семья»; «Национальная стра-
тегия» на предмет создания условий для успешной социализации (ресоциали-
зации) несовершеннолетних. Сформулированы ряд предложений по сниже-
нию подростковой преступности и профилактики семейного неблагополучия. 

Ключевые слова: преступность, структура, динамика, несовершенно-
летний, концепция, стратегия, программа, семейное неблагополучие, профи-
лактика. 

 
В современной России подрастающее поколение является 

наименее защищённой частью населения, поскольку в периоды 
неблагополучия общества в силу своего зависимого статуса 
больше других страдают именно они. Криминализация подраста-
ющего поколения всегда воспринималась как угроза будущему 
российского общества. Не случайно, состояние преступности 
несовершеннолетних, проявление её в крайне жестоких и изощ-
рённых формах стали предметом обсуждения на февральском за-
седании коллегии МВД России в 2022 г., в рамках которой Пре-
зидент России В.В. Путин потребовал сформировать единую гос-
ударственную систему по её предупреждению [1]. 
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Криминологическая наука всегда рассматривала преступ-
ность несовершеннолетних в качестве специфического объекта 
исследования, включающего в себя посягательства: а) старших 
подростков на младших; б) сверстников друг на друга; в) несо-
вершеннолетних на взрослых [2]. При этом личностные свойства 
несовершеннолетних преступников и их жертв, по нашему мне-
нию, специфически проявляются в каждом из приведенных выше 
случаев [3]. 

Возможность целостного и системного изучения подрост-
ковой преступности можно обозначить двумя основными момен-
тами: первый – общеправовой, регламентирующий особенности 
уголовной ответственности, назначения и исполнения наказания 
несовершеннолетним; второй – криминологический, характери-
зующий преступность несовершеннолетних, особенности их лич-
ности, причинного комплекса и профилактических мер. 

Согласно данным уголовно-правовой статистики в 2022 г. в 
России несовершеннолетними было совершено около 29 000 пре-
ступлений, доля которых в структуре всей преступности соста-
вила 2,4%, большинство из них (до 70%) совершили старшие под-
ростки – 16-17 лет. 

За последние 10 лет подростковая преступность сократи-
лась более чем в 2 раза (с 65 тыс. до 30 тыс.); в 10 раз уменьши-
лось число лиц, отбывающих наказание в воспитательных коло-
ниях, соответственно сократилось количество детских колоний 
с 63 до 13. 

Вместе с тем, отмечая позитивные изменения официальной 
статистики преступности несовершеннолетних, не следует забы-
вать о заметном увеличении в 2022 г. числа тяжких и особо тяж-
ких преступлений (всего – 9 295; еще 3 000 таких преступлений 
не вошли в статистику в связи с недостижением фигурантами 
возраста уголовной ответственности). К примеру, по данным 
А.В. Лукьяновой, на долю тяжких и особо тяжких преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, приходится до 50% (43% 
и 7% соответственно) [4]. 

Высокой остаётся доля групповой преступности несовер-
шеннолетних – свыше 40%. Из всех умышленных убийств до 78% 
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совершается в группе, зачастую сопряженные с особой жестоко-
стью и глумлением над личностью [5]. В мае 2023 г. в интервью 
Информационному агентству «Регнум» замсекретаря Совбеза 
А. Гребёнкин заявил об участившихся случаях вербовки украин-
скими спецслужбами российских подростков, обещавшим им до 
10 тыс. рублей за совершение диверсий [6]. С его слов, Запад пла-
нирует привлекать российскую молодёжь для расшатывания си-
туации в стране, разжигания агрессии среди молодых людей, 
сталкивая группировки представителей различных субкультур 
между собой, что мы уже наблюдаем в действительности.  

По мнению И.А. Коновалова, в последние годы происходит 
массовая радикализация молодёжи как в России, так и в мире в 
целом. От общего числа убийств свыше 30% совершается несо-
вершеннолетними по экстремистским мотивам, что можно 
назвать серьезным «вызовом» для российской молодежной поли-
тики [7, с. 36]. Сегодня современные школьники и студенты яв-
ляются наиболее уязвимыми категориями граждан России для 
распространения среди них экстремистской идеологии. 

Сложившуюся ситуацию в молодёжной среде комменти-
рует профессор В.В. Меркурьев, отмечая провал работы среди 
несовершеннолетних по противодействию распространению 
идеологий деструктивных движений таких как: криминальная 
субкультура АУЕ, а также иные деструктивные движения – ко-
лумбайн, скулшутинг, буллинг и др. [8, с. 21]. 

За последние 15 лет катастрофическим образом выросло 
число общеуголовных преступлений, в первую очередь, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков, с 1,5% до 27,5%. Не 
лучше обстоят дела с преступлениями сексуального характера, 
количество которых выросло в два раза (с 6 до 12%). 

В последние два десятилетия мировое и российское сооб-
щество столкнулось с серьёзной проблемой, связанной с преступ-
ностью против несовершеннолетних. По данным ВОЗ на сего-
дняшний день в европейских странах проживают почти 200 млн 
детей, не достигших 18-летнего возраста, из которых ежегодно: 
каждый 10-й сталкивался с сексуальным насилием; каждый 5-й – 
с физическим; каждый 4-й – с психологическим.  
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В России подобного рода преступления выросли с 95 тыс. в 
2020 г. до 113 тыс. в 2022 г. Только в результате жестокого обра-
щения в России ежегодно погибают около 1 000 детей в возрасте 
до 15 лет. Вместе с тем, как утверждают учёные, далеко не все 
случаи насилия в отношении детей попадают в поле зрения пра-
воохранительных органов. Подтверждением тому служат призна-
ния почти четверти взрослых о подверженности их физическому 
насилию в детстве, в том числе сексуальному надругатель-
ству [9]. Отечественная уголовная статистика не отражает реаль-
ные масштабы жестокого обращения с детьми, в том числе со сто-
роны родителей или лиц, их заменяющих. 

Известный российский социолог-криминолог Я.И. Гилин-
ский считает, что преступления, связанные с несовершеннолет-
ними, являются логическим продолжением их предшествующего 
девиантного поведения, проявляющегося в социальном сирот-
стве, безнадзорности, беспризорности, ранней алкоголизации, 
наркотизации, проституции [10, с. 15-19]. 

Нельзя сказать, что российская власть никак не реагировала 
на указанные выше проблемы. Известно, что ещё в начале 90-х 
годов прошлого столетия, государство неоднократно пыталось 
изменить устойчивую негативную тенденцию отмеченных выше 
деструктивных явлений, разработать приоритетные направления 
их профилактики.  

Начиная с 1991 г. в России были приняты несколько кон-
цепций, десятки федеральных и региональных законов, анализ 
которых объясняет, почему в России такое огромное количество 
сирот и беспризорных детей. 

1. Концепция профилактики беспризорности, безнадзорно-
сти и социального сиротства (1991-1999 гг.) изначально была 
нацелена на совершенствование социальной политики в отноше-
нии детей. В целях её реализации были разработаны меры под-
держки семей с детьми, как в отношении самих детей, так и их 
родителей [11, с. 179]. Особенность мер состояла в их адресной 
помощи, т.е. оказывалась только тем, кто за ней обращался.  

2. Следующий этап реформирования (2000-2006 гг.) пред-
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полагал семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. К этому времени ситуация с дет-
ством стала критической. Государство в спешном порядке попы-
талось перестроить социальную политику в отношении неблаго-
получия детства, сделав акцент на воспитании сирот в приемных 
семьях. Однако и спустя 10 лет с момента введения института 
приемной семьи, число детей в детских домах не сократилось, 
а государство ожидаемых результатов так и не получило [12].  

3. В период с 2006 по 2016 гг. государство обратило внима-
ние на детей, находящихся в социально опасном положении. 
Принятые базовые нормативные правовые документы: Федераль-
ная программа «Дети России» на 2007-2010 гг., дополнительные 
подпрограммы «Дети-сироты», «Дети и семья» предполагали 
жизнеустройство детей, оставшихся без родителей. 

Далее были приняты Национальная стратегия действий в 
интересах детей на 2012-2017 гг. [13] и Концепция демографиче-
ской политики РФ на период до 2025 г. [14]. В документах были 
предложены меры, направленные на социальную реабилитацию 
семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Од-
нако и эти планы остались декларативными, поскольку предло-
женная государством политика так и не оформилась в качестве 
комплексной системы мер, позволяющей эффективно преодоле-
вать детскую беспризорность и социальное сиротство. 

4. Концепция развития системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних на период до 
2020 г. [15] предполагала формирование у несовершеннолетних 
готовность к саморазвитию и ответственному отношению к своей 
жизни. Однако, по мнению В.В. Меркурьева, Межведомственная 
рабочая группа по предотвращению криминализации подростко-
вой среды в этот период времени фактически не работала, по-
этому дополнительные меры по предотвращению деструктив-
ного влияния на несовершеннолетних не были разрабо-
таны [8, с. 20]. 

Не смотря на внешнюю помпезность и антураж указанных 
выше документов, общественность и научное сообщество оце-
нило их не более чем информационными компаниями. То, что 
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было изложено в документах, не нашло своей реализации в прак-
тической деятельности, прежде всего, из-за чиновничьей нерас-
торопности и отсутствия надлежащего их финансирования. 

Вместе с тем, поскольку что-то все-таки надо решать с этой 
проблемой, в качестве первоочередных мер по сокращению се-
мейного неблагополучия и девиантного поведения несовершен-
нолетних позволим обозначить некоторые из них: 

а) объединение усилий субъектов профилактики в направ-
лении их профессионализации воспитательно-профилактической 
и защитной деятельности (оценка – неудовлетворительно); 

б) разграничение воспитательной и профилактической ком-
петенций между ними при сохранении тесного взаимодействия 
при реализации молодёжной политики (оценка – неудовлетвори-
тельно); 

в) проведение регулярного мониторинга выполнения муни-
ципальных и ведомственных программ, действующего законода-
тельства по профилактике правонарушений среди несовершенно-
летних (оценка – удовлетворительно); 

г) обеспечение системного и своевременного прокурор-
ского надзора за исполнением законодательства о несовершенно-
летних и за соблюдением их прав и законных интересов (оценка 
– удовлетворительно); 

д) использование комплексного и личностно ориентирован-
ного подходов, направленных на оздоровление семейного небла-
гополучия и профилактику правонарушающего поведения несо-
вершеннолетних (оценка – неудовлетворительно). 

Невозможно отмолчаться относительно современной поли-
тики руководства страны по вопросам института семьи и детства 
в России, возлагающей надежды на миграционный контингент из 
бывших среднеазиатских республик. Действительно, националь-
ные традиции в части укрепления семейных отношений и надле-
жащего воспитания подрастающего поколения, в этих республи-
ках работают и сегодня, но это на их родине.  

В Россию же под видом трудовых мигрантов прибывают 
миллионы наихудших представителей азиатских республик, не 
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желающих трудиться, ассимилироваться в наше общество, со-
блюдать российские законы, совершающих насильственные пре-
ступления в отношении россиян. 

Ситуация приобрела взрывоопасный характер, активизиро-
валась организованная преступность, участились экстремистские 
и террористические проявления с их стороны. Все понимают, что 
массовую незаконную миграцию организовали в стране коррум-
пированное чиновничество и крупный бизнес, торгующие рос-
сийским гражданством, раздающие направо и налево социальные 
льготы и пособия в ущерб далеко не благополучным российским 
семьям.  

Сейчас задним числом и законодательная, и исполнитель-
ная власти пытаются ввести разумные законодательные ограни-
чения в части миграционной политики, однако проблема 
настолько глубоко проникла в наше общество, что решить её 
быстро и успешно не представляется возможным. 
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Персонализация обучения и воспитания  
несовершеннолетних 

 
Абызова Елена Равильевна 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема персонализации как 

один из современных технологических подходов к обучению и воспитанию 
учащихся общеобразовательных школ, не желающих либо не способных усва-
ивать учебные дисциплины. Анализируются различные точки зрения учёных 
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относительно понятия персонализации, отграничения его от индивидуализа-
ции обучения. Утверждается, что при персонализированном обучении обуча-
ющийся вместо потребителя знаний сам становится субъектом учебной дея-
тельности за счёт адаптации учебного процесса к особенностям каждого обу-
чающегося. 

Ключевые слова: персонализация, индивидуализация, обучение, воспи-
тание, субъект учебной деятельности, несовершеннолетний, учащийся, препо-
даватель. 

 
Современная биологическая наука утверждает, что люди 

все одинаковые, а личность каждого уникальна и неповторима. 
В связи с чем А.С. Игнатенко, ссылаясь на Фрейда, объектом пси-
хологического знания определяет не только организм, но и уни-
кальность личности со своими неповторимыми характеристи-
ками (индивидуальной историей, отношениями с близкими 
и т.д.) [1, с. 46]. Сегодня в наиболее развитых странах найден ба-
ланс между стандартным и уникальным, определяющим сход-
ство нашей биологии и неповторимость наших личностей. 

Особенностью современной технонауки является ориенти-
рованность её на человека, нацеленность на него новых техноло-
гических решений. Проблема соотношения стандартизации и 
персонализации как проявление более общей проблемы соотно-
шения общего и частного прошла практически через всю исто-
рию формирования философской, педагогической и психологи-
ческой мысли [2].  

В современных условиях персонализация в цифровых тех-
нологиях представляет собой адаптацию контента к индивиду-
альным потребностям пользователя посредством определения 
приоритетов и корректировки информации. На первых порах 
можно допустить персонализацию в тех сферах правоотношений, 
где это проще осуществить и связано с наименьшими рисками 
для обеспечения прав человека. К примеру, эксперты Европей-
ской комиссии по искусственному интеллекту (HLEG) призвали 
к тщательному мониторингу персонализированных систем, по-
строенных на подростковых профилях. 

Рассмотрение персонализации в психолого-педагогическом 
ракурсе может способствовать развитию личности в обучении, в 
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котором обучающийся находится «в сердце образовательной си-
стемы» [3], выступая самостоятельным субъектом учебной дея-
тельности. Персонализация позволяет использовать науку и тех-
нологию анализа поведенческих стереотипов для решения мно-
гих проблем. Сегодня проблема стандартного и индивидуального 
наиболее остро и спорно присутствует в психологическом и пе-
дагогическом знании. 

Сейчас на рынке наблюдается большой спрос на техноло-
гии, которые могут сделать процесс обучения персонализирован-
ным и адаптивным, причем как для учеников, так и для препода-
вателей. Устойчивый спрос связан в том числе с тем, что многих 
не устраивает качество школьного образования. По данным 
опроса, проведенного компанией Maximum Education, такое 
недовольство высказывают 87% родителей, вынужденных опла-
чивать услуги репетиторов, которые обходятся им почти в 1 трлн 
рублей. EdTech-платформы стремятся заменить часть репетито-
ров, предлагая более доступные варианты обучения. По оценке 
компании, персонализация повышает эффективность учебного 
процесса на 5-30% [4]. 

Персонализации образования было положено начало кон-
цепцией американского педагога Хелены Паркхерст, обосновав-
шей и реализовавшей на практике идею персонализированного 
обучения. Всему цивилизованному миру известна разработанная 
ею образовательная технология DaltonPlan, направленная на оп-
тимизацию работы школы за счет адаптации учебного процесса к 
особенностям каждого обучающегося. 

Принцип персонализации предполагает свободу выбора об-
разовательного пути, при котором учебный процесс подстраива-
ется под каждого конкретного человека. В качестве одного из ат-
рибутов персонализации выделяют позицию обучающегося субъ-
екта, способного выбирать в образовательном процессе необхо-
димые, прежде всего, для него знания и практические навыки, 
позволяющие ему построить и реализовать индивидуальные об-
разовательные программы, подстроенные под него. В этом же со-
стоит и смысл адаптивных систем обучения в образовании, пер-
сонализированных платформ, подбирающих новости и истории с 
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интересами каждого читателя.  
А.В. Стехов предлагает различать персонализацию и инди-

видуализацию в обучении: если в первом случае самим ученикам 
предоставляется широкий выбор условий в учебном процессе, то 
во втором – педагог определяет условия обучения с учетом осо-
бенностей детей [5]. В современных педагогических исследова-
ниях индивидуализация в образовании (обучении) рассматрива-
ется в качестве комплекса «воспитательных и дидактических 
средств, соответствующих реальным познавательным возможно-
стям учащихся, позволяющих обеспечить учебную деятельность 
ученика на уровне его потенциальных возможностей» [6, с. 89]. 
При этом, основное назначение педагога, по мнению авторов кол-
лективной монографии, это своеобразное «делегирование» уче-
нику функции субъектности, позиции субъекта собственного об-
разования [7, с. 45].  

Персонализированное образование рассматривается: 
Л.В. Байбородовой в качестве педагогической системы с кор-
ректно поставленной дидактической задачей и педагогической 
технологией с учетом особенностей личности учащегося [8], 
А. Кондратенко – организации учебного процесса с учетом спо-
собностей и потенциальных возможностей каждого учаще-
гося [9]. Отмечая некоторое различие в подходах к персонализи-
рованному обучению, авторы едины в одном – обучение должно 
строиться с учетом способностей и возможностей учащихся. 

Персонализация образования выступает как важнейший 
принцип не только обучения, но и воспитания. Н.В. Бордовская и 
А.А. Реан отмечают диалектическую взаимосвязь воспитания и 
обучения личности через развитие, формирование мировоззрения 
человека, социальной и нравственной позиции; индивидуального 
устремления» [10, с. 25]. В отечественном научном познании за 
последние десятилетия обсуждение воспитательных подходов за-
менилось обсуждением проблем социализации и общения. Од-
нако это далеко не эквивалентные понятия, позволяющие изучать 
и объяснять реальность воспитательных воздействий [11, с. 9].  

Определённое разъяснение данному вопросу было дано в 
Федеральном законе № 304- ФЗ от 31 июля 2020 г. «О внесении 
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изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» [12]. Про-
цессом контролируемой социализации является воспитание, ко-
торое позволяет формировать в ребенке личностные качества, 
способствующие в дальнейшей жизни высокому психологиче-
скому благополучию, психологической жизнестойкости и лич-
ностной зрелости. 

В данной ситуации каждому воспитателю приходиться «вы-
бирать» определенный образец ролевого взаимодействия с уче-
ником с учетом наличного социокультурного контекста, выстра-
ивая свою индивидуальную воспитательную концепцию, вклю-
чающую в себя: с одной стороны, организацию персонализиро-
ванного воспитательного процесса; с другой, оказание персона-
лизированной педагогической поддержки учащемуся. 

Воспитание, как и любая другая деятельность, требует зна-
ний, строится на понимании и реализуется через конкретные дей-
ствия. Каждый воспитатель обладает собственной концепцией 
воспитания, реализуя которую, силой разума, любви и творчества 
оказывает воспитательное воздействие на ребенка. Итак, если в 
воспитании преобладает ориентация на развитие самостоятель-
ности ребенка, при сохранении доверия, заботы и уважения 
к нему, то у него складывается пространство для персонального 
самоосуществления. При этом процесс научения конструктив-
ному поведению предполагает приобретение знаний, социальных 
навыков и воспитание нравственных качеств личности. 

Процессом контролируемой социализации является воспи-
тание [13], которое позволяет формировать в ребенке личностные 
качества, способствующие в дальнейшей жизни высокому психо-
логическому благополучию, психологической жизнестойкости 
и личностной зрелости. 

Инструментами практического применения позитивной 
психологии являются позитивные психологические интервенции 
(программы, тренинги и т.п.), формирующие социально одобряе-
мое поведение и оптимистично-реалистичное восприятие дей-
ствительности [14, с. 67]. Применительно к персонализации вос-
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питательного воздействия наиболее эффективным следует счи-
тать перестройку школьной среды, начиная от школьного кли-
мата и заканчивая способом преподавания учебных дисци-
плин [15]. 

Современное образование призвано формировать воспита-
тельный идеал, который в большинстве своём обусловлен идеа-
лами культуры, предписывающим и регулирующим поведение 
человека в ситуации выбора, опосредованно связанный с нрав-
ственными доминантами традиции. Педагогически организован-
ное освоение идеалов и ценностей культуры предполагает следу-
ющую последовательность этапов взаимодействия: а) встреча 
с персонифицированными идеалами культуры; б) актуализация 
опыта учащегося, его семьи, учителей и значимых для него дру-
гих людей; в) самоопределение по важнейшим вопросам в ситуа-
циях жизненного выбора сообразно с избранным эталоном [16]. 
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Аннотация. Любое общество и государство, на основе которого оно 
сформировано, имеет сложную систему правил, регулирующих его жизнедея-
тельность, и это не только нормы права, но и правила религий, обычаев и тра-
диций разных народов. В представленном изыскании автор исследует отдель-
ные вопросы столкновения (коллидирования) таких социальных регуляторов 
между собой, предлагаются классификация подобных коллизий, а также пути 
их преодоления. 
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В государстве важную роль в регламентации жизни обще-
ства играют не только нормы права, но и нормы религии, обычаев 
и традиций разных народов. Подобные правила чаще всего осно-
ваны на священных текстах, таких как Коран, Библия, Тора и т.п. 
и могут быть зафиксированы как в письменной, так и в устной 
форме. Положения права обладают большей юридической силой 
по сравнению с перечисленными нормами, но тем не менее, часто 
происходит ситуация, когда эти правила конкурируют между со-
бой при решении тех или иных проблемных вопросов, то есть по-
разному регулируют их или, иначе говоря, сталкиваются и кол-
лидируют между собой. 

Такого рода проблемы образуют особую группу социаль-
ных противоречий, которые называют интерперсональные кол-
лизии. Совместно с интерлокальными (межобластными) и интер-
темпоральными коллизиями они являются разновидностью кол-
лизий особого рода, поскольку возникают не на международном 
уровне, между нормами права разных стран, а внутри одного гос-
ударства между разными социальными нормами. Подобные 
столкновения, как правило, происходят попарно: (1) между нор-
мами права и обычаев; (2) между нормами права и религиозными 
нормами; (3) между нормами обычаев и религиозными нормами; 
(4) между разными религиозными нормами; или (5) обычаями 
разных народов. Это объясняется и этнической раздробленно-
стью, и широким распространением положений религиозных 
правил (например, норм ислама в мусульманских регионах РФ 
или догм христианства в староверческих общинах России), и же-
ланием определенных слоев населения следовать в быту нормам 
и обычаям, сложившихся в процессе их многовекового развития. 

Так, на Кавказе и Средней Азии воровство девушек сложи-
лось в силу исторических особенностей и социального уклада. 
Большинство ученых-этнографов, исследовавших эту проблема-
тику, считает, что похищение невест в наши дни больше проти-
воречит традициям, так как раньше девушек воровали только с их 
согласия. Причины могли быть абсолютно разными. Например, 
родители невесты были против брачного союза, или жених не мог 
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заплатить калым за невесту. В таких случаях, обычно, молодые 
люди просто договаривались между собой [5]. 

Может быть, поэтому на Кавказе зачастую не разграничи-
вают обычай похищения невесты с уголовным правонарушением 
(преступлением), так как за такого рода деяние следует уголовная 
ответственность по основаниям ст. 126 УК РФ «Похищение чело-
века». К сожалению, эти пережитки очень часто приводят к тра-
гическим последствиям. Одним из самых резонансных случаев 
подобного рода в России стала история Заиры Бопхоевой из рес-
публики Ингушетия. В феврале 2010 г. в результате насильствен-
ных действий и психологического воздействия у нее начались 
эпилептические приступы, а затем девушка впала в кому [1]. 

Еще один пример интерперсональной коллизии связан с 
женским обрезанием, которое распространенно на Северном Кав-
казе и во многих районах Дагестана. Его сторонники считают, что 
они соблюдают положения шафиитской исламской традиции. 
Между тем, директор исследовательского центра глобальных во-
просов современности и региональных проблем «Кавказ. Мир. 
Развитие» Саида Сиражудинова отмечает, что прямого указания 
на женское обрезание в Коране нет. Оно упомянуто только в 
Сунне, где пророк Мухаммед, разговаривая с одной женщиной, 
узнал, что она делает такие обрезания, и посоветовал ей не уда-
лять лишнего. То есть, сам пророк, по сути, был против такого 
рода процедуры, но ее дальнейшая интерпретация мусульман-
скими богословами была доведена до крайности [4]. Проведение 
подобных действий не только незаконно, но и варварски калечит 
здоровье девочки. Родителям, отправляющим своего ребенка на 
такие операции, грозит юридическая ответственность, преду-
смотренная в ст. 111 или ст. 115 УК РФ, а врачи, которые их осу-
ществляют, должны понести уголовную ответственность по ос-
нованиям ст. 238 УК РФ. 

Проблематика противостояния норм права, обычаев и рели-
гиозных правил не новая проблема для России. Она остро встала 
перед нашим государством еще в середине XIX века, с присоеди-
нением Северного Кавказа, Закавказья и Средней Азии, в силу 
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необходимости интегрирования населения этих регионов в рус-
ское общество. Российская империя подошла к решению этой 
проблемы системно и основательно с привлечением видных рос-
сийских этнографов, социологов и правоведов. Так, были со-
браны и систематизированы адаты (обычаи) народов вайнахской 
группы, а в 1882 году они были опубликованы на русском языке. 
Были выявлены наиболее одиозные из них и противоречащие не 
только здравому смыслу, но и нормам ислама. Искоренение таких 
правил было организовано совместно с местными мусульман-
скими священниками. Более того, российская администрация 
большое внимание уделяла устройству аульного (мирового) суда, 
который состоял из судей, выбранных из авторитетных местных 
жителей. Основная масса дел решалась на основе существовав-
ших адатов, а дела «совести» и бракоразводные – по шариату. 
При этом, наиболее одиозные нормы было рекомендовано не 
применять, а позитивные правила получили, что называется «зе-
леный свет» [3, с. 43]. 

На сегодняшний день религиозные нормы и правила обы-
чаев имеют мощный регулятивный потенциал, проявляющий 
себя иногда в противовес с нормативными правовыми актами 
России. Востребованность адата и шариата определяется возоб-
новлением и возвышением традиций на Северном Кавказе. 
Важно понимать, что, если традиционные ценности не будут 
осмысленны как объективные конкретно-исторические факты, то 
их можно получить себе в противники. Противостоять им очень 
трудно в силу их социально-политического, национального и ре-
лигиозного характера [2, с. 87]. 

Чтобы не допускать подобных противоречий, на наш 
взгляд, необходим комплексный подход и глубокое осмысление 
подобной проблематики. Во-первых, федеральный законодатель, 
как нам представляется, должен с осторожностью подходить к 
вопросам правового регулирования, которые связаны с обычаями 
и религиозными догматами, применяемыми в этнических груп-
пах. Чрезмерно жесткая и универсальная регламентация, в таких 
случаях, будет способствовать возникновению интерперсональ-
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ных коллизий. Поэтому, при осуществлении правового регулиро-
вания, государство должно определить и разграничить обычаи и 
религиозные нормы на положения, которые носят положитель-
ный характер и допустить их использование, как регуляторов об-
щественных отношений. А правила, которые являются негатив-
ными (такие, например, как кровная месть или выкуп (калым) не-
весты, женское обрезание или полигамия), должны всячески от-
теняться и не допускаться к применению. Во-вторых, положи-
тельную роль в решении затронутых вопросов могло бы испол-
нить создание сообщества грамотных богословов, которые на ос-
нове современных достижений науки и техники убедительно и 
непредвзято толковали и разъясняли те или иные положения ре-
лигиозных догматов, как это было показано выше, на примере 
норм ислама. И, в-третьих, по изложенной выше проблематике 
необходима широкая просветительская работа с населением и в 
части права, и в части религии, и в части медицинских знаний. 
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Аннотация. В статье были рассмотрены вопросы, связанные с колли-

зиями в праве относительно раздела имущества в трансграничных семейно-
брачных отношениях. А именно были выделены возможные ситуации, возни-
кающие в ходе спора о разделе имущества, принадлежащего супругам-граж-
данам разных государств. Были рассмотрены правила применения норм наци-
онального законодательства при подобных ситуация. Также уделено внимание 
ситуациям, когда по одному и тому же спору о разделе имущества выносится 
два решения судами разных государств, при наличии между данными стра-
нами международных договоров и при их отсутствии. Выявлены проблемные 
аспекты по исследуемой тематике. Были выдвинуты авторские предложения 
по их преодолению. 
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семейно-брачные отношения; коллизии права; имущество; раздел имущества; 
совместная собственность. 

 
Несомненным является факт того, что в современном мире 

в брачно-семейные отношения все чаще вступают граждане раз-
ных государств, однако не всем семьям удается сохранять долго-
срочные крепкие союзы. К сожалению, все чаще наблюдаются 
бракоразводные процессы, которые могут происходить не только 
между гражданами одного государства, но и в трансграничных 
браках. Такие разводы, несмотря на развитость их правового ре-
гулирования и правоприменительной практики, продолжают вы-
зывать множество вопросов, в связи с тем, что, как правило, су-
пруги не всегда могут договориться о том, как они будут делить 
совместно нажитое имущество. В таких случаях перед судами 
стоит сложная задача: определить какое право использовать, ко-
гда на регулирование данных отношений претендуют два право-
порядка. 

Если говорить о режиме права собственности, предусмот-
ренном в России для супругов, то согласно п. 1 ст. 256 Граждан-
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ского кодека Российской Федерации (далее ГК РФ) [1] собствен-
ность семейной пары является общей совместной бездолевой, 
если иное не предусмотрено брачным договором. При этом су-
пруги могут как выделить в период брака свои доли, так и разде-
лить имущество по собственному соглашению согласно п. 2 
ст. 38 Семейного кодекса Российской Федерации (далее 
СК РФ) [2]. Согласно же п. 3 данной нормы в случаях, когда та-
кое соглашение не достигнуто, супруги могут произвести раздел 
имущества в судебном порядке. При этом судебный раздел 
осложняется, если в браке состоят граждане разных государств. 

Согласно п. 2 ст. 156 СК РФ условия заключения брака с 
иностранными гражданами на территории Российской Федера-
ции определяются для каждого из будущих супругов законода-
тельством того государства, гражданином которого он является 
на момент заключения брака. Если же в брак вступает лицо, не 
имеющее гражданства, то в отношении него применяется законо-
дательство того государства, в котором он имеет постоянное ме-
сто жительства. 

Согласно ст. ст. 160, 161 СК РФ, когда речь идет о растор-
жении брака между гражданином России и иностранным гражда-
нином (или между иностранными гражданами) на территории 
России, оно происходит в соответствии с российским законода-
тельством. Также возможно расторжение брака за границей. Все 
имущественные права и обязательства супругов регулируются за-
конами того государства, где они проживают совместно (если та-
кого места нет – в действие вводятся нормы российского законо-
дательства). 

В Гражданском кодексе Российской Федерации (ст. 1186) 
указано, что «право, применимое к имущественным и другим 
гражданско-правовым отношениям с иностранным элементом, 
должно определяться согласно международным договорам Рос-
сийской Федерации, нормам Гражданского кодекса и другим нор-
мативным актам, а также обычаям, признаваемым на территории 
России». В первую очередь имеется в виду двусторонние согла-
шения России с другими странами о правовой помощи в семей-
ных и гражданских вопросах, такие как Конвенция стран СНГ о 
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правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-
мейным и уголовным делам [3]. 

Именно в таких случаях могут возникать споры о праве, ко-
торое стоит применить для разрешения вопросов о разделе иму-
щества между супругами, которые принадлежат к гражданству 
разных государств, в частности Российской Федерации и ино-
странного государства. 

Так, могут возникнуть несколько ситуаций: 
1. В случаях, когда у супругов существует совместное место 

жительства. Тогда применению в данных случаях подлежит 
именно право того государства, на территории которого нахо-
дится такое место. 

2. В случаях, когда супруги проживают в разных странах, 
но у них при этом есть совместное гражданство. В таких ситуа-
циях подлежит применению право того государства, общее граж-
данство которого у лиц, состоящих в браке имеется. 

3. В случаях, когда отсутствуют совместное место прожива-
ния и общее гражданство. Тогда применяется законодательство 
того государства, на территории которой было зафиксировано по-
следнее совместное место жительства супругов. 

4. В случаях, когда у супругов нет общего гражданства, сов-
местного места проживания и никогда последнего не имели, то 
подлежат применению нормы законодательства государства, на 
территории которого разрешается дело о разделе имущества та-
ких лиц. 

На практике достаточно часто встречаются случаи, когда 
после того, как российский суд начал рассматривать дело о раз-
деле имущества, всплывает решение иностранного суда по тому 
же спору между супругами. Если с государством, вынесшим ре-
шение, существует международный договор о взаимном призна-
нии и исполнении судебных решений, процесс по делу о разводе 
и разделе имущества должен быть прекращен. Иначе, если такой 
договор не был заключен и его не существует, суд обязан приме-
нять национальное законодательство при рассмотрении и разре-
шении дела. 
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Россия подписала международные договоры, содержащие 
положения о взаимопризнании и исполнении судебных решений, 
включая дела о разделе имущества, с такими странами, как Эсто-
ния, Литва и Латвия. Однако, с многими государствами, включая 
США, такие соглашения до сих пор не заключены. Это создает 
определенные сложности в правоприменении и препятствует за-
щите имущественных прав граждан в спорах о разделе имуще-
ства, которые имеют иностранный элемент. А именно такая ситу-
ация ведет к осуществлению двойного судопроизводства, так как 
сначала дела рассматриваются на территории одной страны, а за-
тем другой, что непосредственно ведет к правовым спорам. Так 
как различными государствами могут быть приняты разные ре-
шения, то супруги оказываются в тупиковой ситуации, не зная 
каким решением суда руководствоваться. 

Важно также отметить, что наличие международных дого-
воров об исполнительном производстве может упростить процесс 
реализации решений российских судов за границей. Однако та-
ких соглашений недостаточно, и их эффективность зависит от го-
товности иностранных судов признавать и исполнять решения 
российских судов. Поэтому истцам следует внимательно изучить 
правовую основу и возможности, предоставляемые международ-
ными договорами, чтобы правильно выстраивать стратегию 
своих действий. 

В случае отсутствия таких договоров, процесс может быть 
связан с дополнительными временными и финансовыми затра-
тами. Таким образом, вопрос раздела имущества, находящегося 
за границей, требует комплексного подхода и предварительной 
юридической оценки, что подчеркивает необходимость привле-
чения специалистов в международном праве. 

Ранее многие иски о разделе зарубежного имущества воз-
вращались истцам с указанием на необходимость раздела такого 
имущества в судах государств его нахождения (ссылались суды 
при этом на нормы российского законодательства, а именно п. 2 
ч. 1 ст. 135 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации [4]). 
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При этом, по мнению Т.Л. Шпигель, суды должны прини-
мать во внимание тот факт, что требования о разделе совместно 
нажитого имущества супругов, включая недвижимость, располо-
женную за пределами страны, представляют собой не иск о праве 
на собственность, а «требования, касающиеся изменения режима 
совместной собственности» [5]. Поэтому выводы судов о том, что 
истец может осуществить раздел спорного имущества исключи-
тельно в суде иностранного государства, где оно находится, яв-
ляются неверными. Такие дела должны рассматриваться россий-
скими судами общей юрисдикции при условии, что обе стороны 
обладают гражданством Российской Федерации и отсутствуют 
иные условия, установленные международными соглашениями с 
Россией. 

В данной ситуации можно говорить о важном прецеденте в 
российском праве, согласно которому вопрос раздела спорной не-
движимости супругов, расположенной за границей, может быть 
рассмотрен не в суде страны нахождения этой недвижимости, а 
по месту фактического проживания супругов, то есть в россий-
ском суде.  

Стоит отметить справедливое замечание Самарского об-
ластного суда, указывающее, что «при разрешении споров по не-
движимости, находящейся на территории других государств, 
необходимо учитывать, что органы иностранного государства, 
отвечающие за регистрацию прав собственности, не обязаны ис-
полнять решения российских судов. Поэтому суд должен выбрать 
вариант раздела имущества между сторонами, внимательно учи-
тывая конкретные обстоятельства дела, стремясь к минимизации 
возможных трудностей при его исполнении» [6]. 

Иными словами, при принятии решения относительно дела 
о разделе имущества с иностранным элементом, суд вправе учи-
тывать стоимость недвижимости, расположенной за границей, 
при распределении имущества, находящегося в России.  

Практика показывает, что в процессе разрешения дел о раз-
деле совместно нажитого имущества супругов возникает кон-
фликт между коллизионными нормами, которые определяют 
применимое право к вещным отношениям, и коллизионными 
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нормами семейного законодательства, регулирующими имуще-
ственные отношения между супругами. Согласно разъяснениям 
Верховного Суда Российской Федерации, приоритет должны 
иметь коллизионные нормы семейного законодательства, по-
скольку они являются специальными нормами [7]. 

Таким образом, при разделе имущества в делах с междуна-
родным элементом часто возникают правоприменительные труд-
ности, вызванные отсутствием международных соглашений 
между Россией и другими государствами, которые бы содержали 
условия о взаимном признании и выполнении судебных решений, 
а также определяли международную подсудность рассматривае-
мых конфликтов. Помимо этого, наблюдается конкуренция кол-
лизионных норм гражданского и семейного законодательства. 

В связи с чем может быть предложено: 
1. Выработка единой международной частноправовой кон-

цепции по вопросам брачно-семейных отношений в аспекте опре-
деления единых правил относительно установления правового 
режима имущества супругов – граждан разных государств, а 
также порядка его раздела в случаях необходимости (например, 
развода семейной пары) не только в рамках стран СНГ или иных 
надгосударственных объединений, но и на мировом уровне. 

2. Развитие практики заключения двусторонних или много-
сторонних международных договоров, которые обеспечивали бы 
определенное единство применения норм семейного законода-
тельства между отдельно взятыми субъектами международного 
частного права. 

Так, хоть обозначенные меры и не смогут помочь полно-
стью преодолеть насущные проблемы в вопросах раздела имуще-
ства при расторжении трансграничных браков, но помогут сде-
лать значительные шаги в данном направлении. 
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О некоторых проблемах обеспечения пенсиями  

по случаю потери кормильца 
 

Михайленко Юлия Анатольевна 
 
Аннотация. В статье поставлена проблема обеспечения пенсиями по 

случаю потери кормильца детей из неполных семей. Представляется, что 
необходимо более последовательно реализовывать принцип участия обоих 
либо одного родителя в содержании ребенка для обеспечения пенсиями по 
случаю потери кормильца. 

Ключевые слова: пенсия по случаю потери кормильца; 
нетрудоспособные иждивенцы; неполная семья; экстракорпоральное 
оплодотворение. 

 
Вопрос о социальной защите семей с 

несовершеннолетними детьми имеет огромное практическое 
значение [2], тем более, что 2024 год объявлен годом семьи. 
Пенсии по случаю потери кормильца – лишь один из видов 
социального обеспечения детей. В зависимости от источника 
правового регулирования, в Российской Федерации можно 
выделить 4 группы пенсий по случаю потери кормильца: 
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1) страховая; 2) социальная пенсия по случаю потери кормильца, 
а также пенсии членам семей лиц, указанных в ст. 4 Федерального 
закона «О государственном пенсионном обеспечении» (далее – 
Закон о ГПО); 3) пенсии по случаю потери кормильца семьям 
военнослужащих; 4) «ежемесячное возмещение» в связи 
с гибелью судьи. Наличие или отсутствие трудового стажа 
кормильца, особый характер его деятельности (например, 
военная и иная приравненная к ней в пенсионном обеспечении 
служба) или обстоятельства гибели (вследствие радиационных 
или техногенных катастроф и т.п.) определяют в совокупности, 
какую из видов социально-обеспечительных выплат может 
получить гражданин, находящийся на иждивении такого 
умершего. 

В зависимости от указанных обстоятельств 
дифференцируются условия возникновения права на пенсию и ее 
размер, однако все же можно выделить три общих требования, 
которым должен соответствовать получатель пенсии по случаю 
потери кормильца (ст. 10 Федерального закона «О страховых 
пенсиях» (далее – Закон о СП); см. также ст. 8, 10 и 11 Закона 
о ГПО): 1) наличие близкого родства (учитывается также брак и, 
при определенных условиях, иные случаи свойства); 
2) нетрудоспособность; 3) иждивение. 

Все близкие члены семьи (возможные получатели пенсии) 
перечислены в законе. При этом родственники связаны первой 
или второй степенью родства, однако родственники второй 
степени родства могут стать получателями пенсии по потере 
кормильца только при наличии дополнительного условия – 
отсутствие лиц, которые в соответствии с законодательством РФ 
обязаны их содержать (в отношении бабушки и дедушки) или 
трудоспособных родителей (для братьев, сестер, внуков). Это 
положение соответствует и Семейному кодексу РФ. 

Учитывая, что каждый из родителей несет нагрузку на 
содержание ребенка, законодатель увеличивает размер 
пенсионных выплат «круглым» сиротам, по сравнению с иными 
лицами (путем увеличения размера самих пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению или 
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фиксированной выплаты к страховой пенсии). Кроме того, 
Е.Г. Азарова отмечает фактически сформированную в отдельных 
регионах практику назначения пенсий по случаю потери 
кормильца в случае длительного (более года) уклонения от 
уплаты алиментов [1, с. 117-118]. По совету и с помощью 
судебных приставов должники признавались безвестно 
отсутствующими, что формально позволяло назначать их детям 
социальную пенсию по потере кормильца. Однако такое решение 
неприемлемо в отношении детей, которые юридически имеют 
одного родителя – мать, а таких граждан в Российской Федерации 
достаточно много. 

Если у граждан появляются общие дети вне брака, а отец 
отказывается признавать ребенка, в судебном порядке отцовство 
также не устанавливалось, и соответственно юридически ребенок 
отца не имеет. В случае смерти биологического отца ребенок 
лишается возможности получения пенсии по случаю потери 
кормильца, если только факт отцовства (или факт признания 
отцовства) не будет установлен в судебном порядке. Таким 
образом, не ставятся ли изначально в неравные условия дети в 
полных семьях и неполных? 

В 2017 г. в Закон о ГПО внесены дополнения, 
обеспечивающие возможность назначения пенсии, аналогичной 
пенсии по случаю потери кормильца, детям, оба родителя 
которых неизвестны. При этом в пояснительной записке к 
законопроекту имеются ссылки на решения судов, и ранее 
удовлетворявших подобные требования: «Судебные органы, 
принимая решения в пользу ребенка-сироты, исходят из того, что 
право на получение пенсии по потере кормильца имеет ребенок, 
потерявший одного или обоих родителей, и при этом не имеет 
значения, каким образом ребенок потерял родителей, оставшись 
без их попечения. Кроме того, свидетельство о рождении сироты, 
в котором отсутствует указание на родителей, является 
документом, подтверждающим, что ребенок потерял обоих 
родителей, и непредставление свидетельства о смерти родителей 
ребенка, либо каких-то других документов не может являться 
основанием к отказу в назначении пенсии» [3]. Однако эти 
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аргументы подходят и к ситуации, когда отцовство не 
установлено, что позволяет предположить, что и ребенку 
одинокой матери должна назначаться пенсия по случаю потери 
кормильца (в обычном размере, как ребенку, потерявшему одного 
родителя). Вероятно, федеральный бюджет, за счет средств 
которого назначаются социальные пенсии, не выдержит 
подобной нагрузки. Кроме того, велика вероятность 
злоупотреблений со стороны заявителей: родители, которые не 
состоят в браке могут специально скрывать факт отцовства, 
чтобы выплаты были больше. 

Тем не менее, проблемы неполных семей продолжает 
возникать в судебной практике. Как стать получателем страховой 
пенсии по потери кормильца внукам, которые фактически 
находятся на иждивении дедушки или бабушки и в случае смерти 
кормильца теряют основной источник дохода? Подобное дело 
опубликовал Верховный суд РФ в Обзоре практики рассмотрения 
судами дел по пенсионным спорам от 26 июня 2024 г. 
(определение по делу № 41-КГ23-19-К4 от 19 июня). Суть дела: 
гражданка Д. подала заявление о назначении ее сыну страховой 
пенсии по случаю потери кормильца, так как фактически ее 
несовершеннолетний сын был на иждивении дедушки. Отец 
ребенка не указан в свидетельстве о его рождении (по словам 
заявительницы, на момент рассмотрения дела тоже умер). 

После смерти дедушки в назначении пенсии по потере 
кормильца отказано, так как ребенок имеет трудоспособную мать. 
К нетрудоспособным в силу п. 2 ст. 10 Закона о СП относятся три 
категории лиц: не достигшие возраста 18 лет; лица, достигшие 
общеустановленного пенсионного возраста, и наконец, имеющие 
инвалидность. Однако, в порядке исключения закон допускает 
установление пенсии и трудоспособным гражданам, как правило 
неработающим по уважительным причинам. Так, право на 
пенсию имеют также учащиеся по очной форме обучения по 
основным образовательным программам до 23 лет; один из 
членов семьи умершего кормильца независимо от возраста и 
трудоспособности, занятый уходом за не достигшими 14 лет 
членами семьи – получателями пенсии по случаю потери этого же 
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кормильца, если он не работает. Таким образом, в данном случае 
можно говорить не о реальной, а о «социальной» 
нетрудоспособности, т.е. невозможности работать по причинам, 
признаваемым в законе уважительными. Как следует из 
материалов дела, заявительница Д. не работала по уважительным 
причинам – уход за сыном, не посещающим детский сад. 
Следовательно, фактически ребенок имел лишь одного родителя, 
не работающего в связи с уходом за не достигшим 14 лет 
ребенком, что при других обстоятельствах (наличие у Д. брака 
с отцом ребенка) позволяло бы получать пенсию (в связи со 
смертью отца ребенка) даже самой Д. В этой связи, отказ 
назначить ребенку пенсию по случаю потери дедушки 
(фактического кормильца) ввиду трудоспособности матери, хотя 
и формально законен, представляется несправедливым. 

При данном положении мы полагаем, что следует изменить 
соответствующие формулировки пенсионных законов, указав, 
что братья, сестры, внуки умершего кормильца признаются 
нетрудоспособными членами семьи не только при отсутствии 
трудоспособных родителей, но и «если родители не могут 
обеспечить их прежний уровень жизни по уважительным 
причинам». Примерный перечень уважительных причин следует 
установить на уровне разъяснений Верховного Суда РФ, в 
частности, к уважительным причинам следует отнести уход за 
ребенком-инвалидом; наличие нескольких детей в возрасте до 14 
лет у одинокого родителя; отсутствие заработка у одинокого 
родителя по иным уважительным причинам. 

Отметим, что аналогичное дело рассматривал и 
Конституционный суд РФ (Определение КС РФ от 23 апреля 
2015 г. № 757-О), который поддержал позицию законодателя, 
указав, что такое правовое регулирование учитывает положение 
Семейного Кодекса РФ, согласно которым именно родители 
обязаны содержать своих несовершеннолетних детей 
и нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в 
помощи, и не может расцениваться как нарушающее права 
заявительницы, родители которой, как следует из 
представленных материалов, на день смерти ее дедушки были 
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трудоспособны. Однако не следует забывать, что в отдельных 
случаях при назначении пенсии по случаю потери кормильца 
законодатель расширительно подходит к пониманию 
нетрудоспособности и учитывает факт отсутствия дохода по 
уважительным причинам у трудоспособного лица. 

Наконец, 22 октября 2024 г. состоялось слушание дела о 
проверке конституционности положений частей 1 и 3 статьи 10 
Федерального закона «О страховых пенсиях» в связи с жалобой 
гражданки М.Ю. Щаниковой на нарушение прав ее 
несовершеннолетних детей [4]. Гражданка использовала 
репродуктивные клетки умершего супруга для проведения 
процедуры экстракорпорального оплодотворения. Факт 
отцовства скончавшегося супруга был установлен судом (так как 
близнецы родились по прошествии более 300 дней с момента его 
смерти). Пенсионные органы, с решением которых согласились и 
суды, отказали в назначении пенсии по случаю потери кормильца, 
с учетом того, что дети истицы не находились и не могли 
находиться на иждивении умершего, поскольку процедура 
оплодотворения имела место после его смерти. Таким образом, 
его доходы не могли приниматься во внимание истицей при 
решении вопроса о зачатии детей и определения возможности их 
содержания после рождения. К сожалению, решение 
Конституционного Суда РФ еще не опубликовано, однако если 
оно состоится в пользу заявительницы, это создаст потенциал для 
дальнейшего изменения практики предоставления пенсий по 
случаю потери кормильца детям из неполных семей. 
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Влияние акцентуаций характера осужденных  
на склонность к девиантному поведению 

 
Фёдоров Александр Фёдорович 

 
Аннотация. Нарушения поведения у осужденных подростков стали 

чрезвычайно актуальной проблемой в последние годы. Их относительная ча-
стота и крайние формы проявления, нередко приобретающие патологический 
характер, обусловлены наблюдаемым в наше время ускорением физического 
развития и полового созревания. Современная социальная жизнь предъявляет 
нервной системе подростка высокие требования. 

Ключевые слова. Воспитатель, подросток, акцентуация характера, 
осужденный, девиантное поведение. 

 
У подростков сохраняются почти детские интересы, при-

чудливо переплетающиеся с интересами взрослых. Особенно 
медленно созревает та часть психической сферы, к которой отно-
сятся самоограничение, моральные и этические установки. 
Например, каждый второй подросток регулярно курит. В под-
ростково-молодежной криминальной субкультуре благодаря 
наличию в ней определенной доли романтики сравнительно легко 
усваивается специфическая система норм [2, с. 125]. Поэтому 
меры индивидуального предупреждения являются важной со-
ставляющей системы предупреждения преступности [3, с. 228]. 
Применяя индивидуальный подход, на основе результатов тща-
тельного изучения личности осужденного подростка с учетом ак-
центуаций характера, воспитатели могут проводить целенаправ-
ленную работу [1]. 

Было проведено эмпирическое исследование с целью выяв-
ления типов акцентуаций характера, встречающихся среди осуж-
денных подростков. При помощи методов личностного опроса, 
беседы и наблюдения рассмотрено влияние акцентуаций харак-
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тера на склонность к девиантному поведению. Исследование про-
водилось на базе колоний для несовершеннолетних осужденных. 
Испытуемыми выступали осужденные в количестве 20 человек в 
возрасте от 16 до 17 лет. 

Задачами исследования являлись: 
1. Разделение испытуемых на две группы: первая группа – 

подростки с девиантным поведением, вторая – подростки с пове-
дением соответствующем режиму содержания в колонии. 

2. Выбор методик для проведения исследования. 
3. Организация исследования. 
4. Обработка результатов, полученных в ходе исследова-

ния. 
При проведении исследования использовались следующие 

методы: методика изучения акцентуаций личности К. Леонгарда 
(модификация С. Шмишека) и метод беседы.  

На первом этапе исследования были проведены беседы с 
воспитателями и социальным педагогом-психологом, анализ 
классного журнала и учебных дневников испытуемых, наблюде-
ние за их поведением в ходе жизнедеятельности в колонии для 
разделения осужденных на две группы. Из беседы с педагогами 
мы узнали, что испытуемые «трудные», общая успеваемость у 
них низкая, многие ученики отстают по большинству предметов, 
систематически нарушается дисциплина. Из беседы с воспитате-
лями были выявлены «трудные» осужденные, стоящие в колонии 
на внутреннем учете. Так же сотрудниками была дана информа-
ция о тех осужденных, которые когда-либо были замечены в упо-
треблении алкоголя и табакокурении. Тем самым, после бесед с 
сотрудниками наметилась группа лиц, относящихся к категории 
осужденных с девиантным поведением. Таким образом испытуе-
мые были разделены на две группы: первая группа – осужденные 
с девиантным поведением, вторая группа – осужденные с поведе-
нием соответствующем норме режима содержания. 

Для выявления типов акцентуаций характера, присущих 
этим подросткам, была использована методика изучения акцен-
туаций личности К. Леонгарда (модификация С. Шмишека). На 
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втором этапе исследования было организовано проведение тести-
рования осужденных. На третьем этапе были проанализированы 
полученные результаты, сделаны определенные выводы. 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что 
среди девиантных подростков, не акцентуированными лично-
стями оказались 14% испытуемых, среди подростков второй 
группы не акцентуированными личностями оказались 4% испы-
туемых.  

Среди испытуемых первой группы (осужденных с девиа-
нтным поведением) наблюдались следующие типы акцентуации: 
гипертимический – 8%, возбудимый – 42%, аффективно-застре-
вающий – 12%, а также застревающий – 10%, дистимический – 
18 %, эмотивный – 10%. Застревающий, педантичный, демон-
стративный, возбудимый и тревожный типы акцентуаций среди 
испытуемых второй группы не наблюдались. Среди девиантных 
подростков со смешанными акцентуациями наблюдалось 70% ис-
пытуемых, среди подростков второй группы – 56% испытуемых. 

Таким образом, девиантным подросткам в большей сте-
пени, чем подросткам с поведением соответствующем норме ре-
жима содержания, присущи возбудимый, дистимический, эмо-
тивный, гипертимический, аффективно-застревающий и застре-
вающий, когда демонстративный, возбудимый, тревожный за-
стревающий и педантичный типы акцентуаций, среди подростков 
с поведением соответствующем норме режима содержания не 
наблюдалось. У подростков с поведением соответствующем 
норме режима содержания в большей степени, чем у девиантных 
подростков встречаются демонстративный, гипертимический, 
аффективно-экзальтированыый типы акцентуаций, когда демон-
стративыный тип среди девиантных подростков не наблюдался. 
Аффективно-лабильный тип акцентуаций встречается в равной 
степени среди подростков обеих групп. Тревожно боязливый тип 
не наблюдался ни в той, ни в другой группе. Из этого можно сде-
лать вывод, что среди девиантных подростков чаще встречаются 
дистимический (18%), аффективно-застревающий (12%) и возбу-
димый (42%) типы акцентуаций характера, чем у подростков с 
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поведением, соответствующим норме режима содержания. Ре-
зультаты исследования имеют практическую значимость для сни-
жения правонарушений среди подростков в местах отбывания 
наказания. 
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