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Р.О. Никитенко 

 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СХЕМЫ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРО-

СНАБЖЕНИЯ КОСМОДРОМА ВОСТОЧНЫЙ НА 2025 ГОД ПУТЁМ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ПОДСТАНЦИЙ 
 

В данной работе рассматривается повышение надёжности 

электроснабжения космодрома «Восточный» путем цифровизации ПС 

ГПП 220. 

 

Ключевые слова: надёжность, цифровизация, подстанция, «Во-

сточный» 

 

Внешнее электроснабжение космодрома "Восточный" представляет сложную инфраструктуру, 

требующую непрерывного контроля и обеспечения надежности. Внедрение цифровых технологий в эту 

систему позволяет проводить оперативный мониторинг состояния сети, выявлять потенциальные про-

блемы на ранних стадиях и предпринимать соответствующие меры для их предотвращения.[1] 

Одним из ключевых моментов повышения надёжности схемы внешнего электроснабжения космо-

дрома «Восточный» является модернизация ПС 220 кВ ГПП-220. Применение цифровых технологий в 

энергетической системе космодрома "Восточный", а именно на ПС ГПП 220 представляет некоторые 

сложности. Например, в настоящее время отечественная промышленность еще не выпускает цифровые 

высоковольтные выключатели, и стоимость цифровых измерительных трансформаторов значительно 

превышает стоимость традиционных. [2-4] 

Поэтому более рациональным подходом на уровне цифровой подстанции является разработка 

цифровых интерфейсов коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов с применением 

устройств сопряжения, таких как преобразователи аналоговых сигналов и преобразователи дискретных 

сигналов. Преимуществами передачи аналоговых и дискретных сигналов в цифровом виде являются: со-

                                                           
© Р.О. Никитенко, 2024. 

 

Научный руководитель: Мясоедов Юрий Викторович – профессор, кандидат технических наук, до-

цент, Амурский государственный университет, Россия. 
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кращение числа линий связи внутри ячеек и между ячейками, повышение электромагнитной совмести-

мости устройств, благодаря применению оптоволоконных оптических линий связи. Во время передачи 

цифрового сигнала, а также во время его обработки во вторичном оборудовании не добавляется никаких 

дополнительных погрешностей. Этим обеспечивается соответствие требованиям, как по релейной защите, 

так и по измерениям. 

На уровне подключения применяются цифровые решения, включающие использование интеллек-

туальных электронных устройств (ИЭУ) - микропроцессорных терминалов релейной защиты и автома-

тики (РЗА), которые поддерживают протоколы обмена согласно стандарту МЭК 61850. Эти устройства 

основным образом выполняют функции релейной защиты и автоматики при подключении объектов. 

Кроме того, они обладают дополнительными функциями контроллера подключения. Взаимодействие 

между устройствами РЗА осуществляется через протокол МЭК 61850-8-1 с использованием GOOSE-сооб-

щений. Для этой цели в терминале РЗА предусмотрены два порта с протоколом PRP, по которым пере-

даются GOOSE-сообщения для передачи дискретных сигналов управления и контроля оборудованием. 

Те же порты используются для обмена GOOSE-сообщениями с преобразователями дискретных сигналов 

(ПДС). Соединение между преобразователями аналоговых сигналов (ПАС) и терминалами РЗА для 

передачи потоков SV осуществляется по протоколу МЭК 61850-9-2 через два других порта, также ис-

пользуя протокол резервирования PRP. Протокол PRP обеспечивает бесперебойное резервирование, га-

рантируя передачу информации одновременно в обе подсети (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Структурные уровни и шины цифровой подстанции 

 

В результате внедрения предложенных цифровых технологий и решений на действующей под-

станции ГПП 220 достигается следующее: уменьшение общей протяженности электрических кабелей и 

вторичных цепей; повышение контроля и управления; снижение расходов на мониторинг и самодиагно-

стику вторичных связей; улучшение интеллектуального управления работой силового оборудования и 

вторичных систем. Предлагаемая концепция модернизации учитывает текущий уровень отечественной 

энергетической промышленности и позволяет использовать оборудование, терминалы связи и системы 

обработки данных отечественного производства. 
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И.А. Кузнецов, В.В. Брижан, Д.М. Кузин  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗМЕРА КАПИТЕЛЕЙ 

КОЛОНН КАРКАСА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ НА НАПРЯ-

ЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕСУЩИХ КОН-

СТРУКЦИЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ СЕТКЕ КОЛОНН КАРКАСА 6x6 м  
 

В статье рассматриваются вопросы сравнительного анализа вли-

яния размера капителей колонн каркаса общественного здания на напря-

женно-деформированное состояние несущих конструкций перекрытия 

при сетке колонн каркаса 6x6 м. 

 

Ключевые слова: метод конечных элементов, монолитный желе-

зобетонный каркас здания, внутренние силовые факторы, несущие кон-

струкции, напряженно-деформированное состояние. 

 

Вопросы рационализации монолитного железобетона являются актуальными на всех этапах суще-

ствования этого материала. Если вначале применения железобетона особенности сооружения определя-

лись желаниями архитектора и возможностями ручного труда, то при современном уровне требований 

экономики. 

В качестве объекта исследования, рассматриваемого в статье, выступает общественное здание с мо-

нолитным железобетонным каркасом. Объемно-планировочное решение здания представлено на рисунке.  

Высота этажа - 4,2 м.  

Здание имеет подвал высотой 2,7 м. 

Габаритные размеры здания в плане: в осях 1-9 – 36000 мм; в осях А-М – 39000 мм.  

Конструктивная система здания – каркасно-стеновая с неполным каркасом. Конструктивная схема 

– с рамным каркасом и перекрестным расположением несущих стен. Жесткость и устойчивость обеспечи-

вается жестким сопряжением колонн с фундаментами, жестким сопряжением колонн с конструкцией пе-

рекрытия, ядрами жесткости, образованными монолитными стенами лестничной клетки и лифтовых шахт, 

жестким диском конструкции монолитного перекрытия и покрытия, жестким сопряжением конструкций 

монолитного перекрытия со стенами.  

Несущие наружные стены и стены ядер жесткости, расположенных в местах лестнично-лифтовых 

коммуникаций, имеют толщину 0,3 м.  

Все несущие монолитные конструкции выполнены из тяжелого бетона класса В25. Армируются 

балки стержневой арматурой класса А400. 

Перекрытия запроектированы безбалочные из монолитного железобетона. Толщина плитной части 

перекрытия и принимается согласно [1] либо 140, либо 160 мм в зависимости от размера капителей, а также 

из условия обеспечения прочности и жесткости. 

Колонны - монолитные железобетонные квадратного сечения. Размеры сечения колонн 300x300 мм. 

Плиты сопряжены с колоннами посредством капителей. Форма капителей принята в виде четырех-

гранной усеченной пирамиды. Высота капителей принимается либо 450 мм, либо 750 мм в зависимости от 

размера квадратной в плане капители на основе информации представленной в [1], где рекомендуемый 

оптимальный размер стороны квадратной капители составляет 0,2…0,3 от шага колонн здания. Фрагмент 

расчетной схемы здания в рамках типового этажа здания в программном комплексе Autodesk Robot 

Structural 2019 представлен на рисунке 2. 
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Рис. 1. Объемно-планировочное решение здания с сеткой колонн 6x6 м 

 

 

 
Рис. 2. Фрагмент расчетной схемы здания в рамках типового этажа здания в программном ком-

плексе Autodesk Robot Structural 2019  

 

Принятые размеры несущих конструкций здания по вариантам из условий обеспечения их жест-

кости и прочности, а также выполнения условий по минимальному размеру сечений монолитных несущих 

конструкций [2] представлены в таблице 1. 

 

Схема 
Сечение колонн, 

м 
Размеры капителей, м Толщина перекрытий, м 

1 0,3x0,3 1,2x1,2x0,45(h) 0,16 

2 0,3x0,3 1,8x1,8x0,75(h) 0,14 

 

На рисунках 3 и 4 представлено напряженно-деформированное состояние плит перекрытия.  
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Рис. 3. Напряженно-деформированное состояние плит перекрытия для варианта (1) 

 

 
Рис. 4. Напряженно-деформированное состояние плит перекрытия для варианта (2) 

 

Анализ, полученных результатов расчета, показал, что требования по второй группе предельных 

состояний выполняются. Фактический прогиб плиты соответствует требованиям по предельному прогибу 

[3]. Применение капителей колонн квадратного в плане сечения с размерами сторон 1,2x1,2 м (вариант 1) 

требует повышения жесткости плиты путем увеличения ее толщины. Данный момент объясняется ростом 

внутренних силовых факторов в плите при уменьшении размеров капителей колонн. 

Увеличение размеров капителей с 1,2x1,2 м до 1,8x1,8 м, приводит к уменьшению значений внут-

ренних силовых факторов в плитной части перекрытия. Абсолютные максимальные значения изгибающих 



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2024. № 8 (155) 
__________________________________________________________________________________ 

 

11 

моментов и поперечных усилий в плитной части перекрытия по варианту 2 меньше на 12…18% и на 

15…16% соответственно, чем у плитной части перекрытия по варианту 1.  
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А.А. Храмова 

 

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОРГА-

НИЗАЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
 

В данной статье рассматривается проблема внедрения системы 

электронного документооборота в организации, преимущества и недо-

статки её использования в работе с документацией. 

 

Ключевые слова: электронный документ, электронный докумен-

тооборот, электронная подпись, внедрение, информация, хранение. 

 
На сегодняшний день всё большее число организаций и предприятий активно используют электрон-

ный документооборот, остальные задумываются о применении этого современного направления. Основ-

ная причина в высокой скорости обмена электронными документами по сравнению с бумажными, что осо-

бенно важно для организаций с подразделениями и сотрудниками, находящимися на удалении друг от 

друга, а также между организациями.  

Область применения электронного документооборота довольно обширна: юриспруденция, банков-

ское дело, медицина, социальная сфера, производство (технологическая документация), для ведения бух-

галтерии, кадрового делопроизводства, управленческая документация, архивное дело и многое другое.  

Электронный документооборот (далее ЭДО) – единый механизм по работе с документами, пред-

ставленными в электронном виде, с реализацией концепции «безбумажного делопроизводства».  

 Электронный документ – это документированная информация, представленная в электронной 

форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислитель-

ных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в ин-

формационных системах [1]. 

Бесспорным преимуществом ЭДО, перед бумажным документооборотом, является скорость пере-

дачи информации. Особенно это позволяет сократить затраты по пересылке документации между разными 

городами или даже странами. Передача документов в электронном виде является надёжней, так как мини-

мален риск потери при транспортировке. Применение алгоритма шифрования значительно сокращает воз-

можность попадания документации в посторонние руки. 

С электронными материалами гораздо удобнее работать, так как сочетание данных в электронном 

виде с отчётностью многократно сокращает трудозатраты по сравнению с обработкой данных на бумаге, 

например для учёта товара на складе, составления накладных. 

Кроме того, внедрение системы электронного документооборота (далее СЭД) в организации позво-

ляет [2]: 

- работать в системе неограниченному числу пользователей и обеспечить процесс работы в группе 

удаленных сотрудников; 

- сократить время на обработку и пересылку документов между подразделениями, а также на согла-

сование и утверждение проектов документов; 

- упорядочить процесс регистрации всех видов документации; 

- обеспечить процесс управления документом на протяжении его жизненного цикла (с момента со-

здания до сдачи в архив); 

- сохранить историю работы с документом (учет авторов всех действий с документом, рабочих ком-

ментариев, поддержка присоединённых файлов); 

- проводить работу с взаимосвязанными документами; 

- производить сортировку документов по нужным критериям и обеспечить поиск необходимой ин-

формации; 

- автоматизировать анализ и сбор статистических данных о движении документов;  

- обеспечить архивное хранение электронных образов документов; 

                                                           
 © А.А. Храмова, 2024. 
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- проводить работу с одновременным использованием электронных и бумажных версий докумен-

тов. 

Эффективное внедрение СЭД в деятельность организации возможно на следующих условиях [3]: 

- сотрудники организации достаточно подготовлены для работы с СЭД; 

- техническое обеспечение в организации отвечает требованиям, предъявляемым к СЭД; 

- имеется хорошее, устойчивое подключение к высокоскоростной сети Интернет. 

Основными этапами внедрения СЭД в организацию являются [3]: 

- анализ структуры и деятельности организации; 

- планирование необходимой автоматизированной работы; 

- распределение потока информации в организации; 

- составление номенклатуры документов, формирование классификаторов и справочников, состав-

ление инструкций; 

- адаптация СЭД на основе информации, полученной на этапе анализа структуры и деятельности 

организации; 

- установка и настройка программного обеспечения; 

- обучение сотрудников организации. 

Хранение документов в электронном виде даёт свои преимущества. Существенно облегчается по-

иск документов, упрощается работа с различными вариантами архивной документации. Поиск нужного 

файла займёт совсем немного времени, к примеру документа, созданного несколько лет назад. Доступ к 

электронным документам может быть получен с любых устройств, даже с мобильных. 

Использование единого информационного пространства внутри организации позволяет руковод-

ству контролировать и вносить коррективы в деятельность персонала. А сотрудники, имея доступ к кор-

поративному информационному полю, получают сведения об изменениях, происходящих внутри органи-

зации, что повышает исполнительские функции и организационную культуру. Соответственно, всё более 

актуальным становится вопрос о переходе от обычного бумажного документооборота на электронный.  

Однако у ЭДО есть некоторые недостатки. Высокая стоимость внедрения, что осложняет переход 

на ЭДО небольших организаций. К таким затратам можно отнести: 

- затраты на оборудование; 

- затраты на покупку лицензионного программного обеспечения или заказ на его разработку; 

- затраты на обучение сотрудников; 

- затраты на получение других информационных составляющих (например, электронная подпись).  

Такие затраты, как правило, могут позволить себе в основном крупные компании, для небольших 

более удобным является бумажный документооборот. Эти организации могут совмещать работу с доку-

ментами в бумажном и электронном виде. 

Переход на ЭДО требует не только больших финансовых вложений, но и повышает требования к 

квалификации персонала. Сотрудники, проработавшие много лет с бумажными документами, могут испы-

тывать трудности при работе в новой системе. Для того чтобы облегчить процесс адаптации существует 

опережающее обучение персонала, которое обычно предлагает компания – разработчик программного 

продукта.  

При использовании ЭДО может возникнуть проблема в сохранности документации. Если во время 

работы с документами произойдёт какой-либо сбой в работе техники или отключат электроэнергию, в 

компьютер проникнет вирус, то могут возникнуть проблемы с хранимыми данными. Для повышения 

надёжности используется технология отказоустойчивости, создаётся система резервного копирования, что 

позволяет восстановить данные в случае непредвиденных ситуаций. 

Стоит отметить, что существует и правовое регулирование ЭДО.  В законодательстве Российской 

Федерации (ФЗ от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»), применительно к ЭДО, как способ защиты сведений, описывается термин «электронная 

подпись» (электронная цифровая подпись). Это позволяет защитить данные от неправомочного про-

смотра, изменения и подделки вне зависимости от уровня защиты линии связи [4].  Согласно ФЗ «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации» (ст. 11.1, п.3) [1], наличие электронной 

подписи является требованием к осуществлению взаимодействия в электронной форме граждан (физиче-

ских лиц) и организаций с органами государственной власти, органами местного самоуправления и с дру-

гими организациями. Порядок этого взаимодействия устанавливается Правительством Российской Феде-

рации в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

Не изучен ещё до конца законодательный вопрос о том, чтобы перевести бумажные документы в 

электронные с правом уничтожения их подлинника [4]. И даже с активным внедрением ЭДО остаётся важ-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199527/f99843a3a54d98ba93156c194c3d5989785c69f3/#dst100008
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_454305/
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ная проблема достоверности и авторства документов. Дело в том, что именно рукописная подпись под-

тверждает юридически подлинность и авторство одновременно, хотя уже и существует электронная под-

пись. Соответственно, окончательный переход только на электронную документацию является сложным 

процессом, так как некоторые документы удобнее использовать в бумажном варианте (например, паспорт) 

и отказаться от них пока невозможно. 

Но даже электронный обмен информацией не избавляет от необходимости хранения учетной доку-

ментации, поэтому хранение электронных документов (далее ЭД) в организации – весьма актуальный во-

прос на сегодняшний день.  

 Хранение документов в электронном виде должно быть очень хорошо организовано и защищено, 

ведь сбой такой системы грозит потерей годами накопленной информации за прошедшие периоды.  

Не менее важным вопросом является организация архивной работы с ЭД, с сохранением их юриди-

ческой и другой силы. Архивные агентства, федеральные архивы, государственные архивы субъектов Рос-

сии уже работают с хранением электронных материалов на постоянной основе. Были организованы неко-

торые специализированные архивы по государственному хранению ЭД. К примеру, Центральный архив 

документов на электронных носителях г. Москвы (ЦАДЭНМ), который образован в 2002 году [4].  

Исходя из всего вышесказанного, следует, что обеспечение сохранности ЭД является первостепен-

ной задачей и включает в себя объединение мероприятий по формированию материально-технической 

базы, соблюдению нормативных правил и подобающей организации хранения ЭД. Эти мероприятия необ-

ходимы для минимизации потери информации с электронных носителей и поддержания их в соответству-

ющем физическом и техническом состоянии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИ-

ТИКИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье рассматривается формирование и реализация инфор-

мационной политики в Сахалинской области, подчеркивая, что она яв-

ляется неотъемлемой частью госуправления и взаимодействия власти 

с гражданами, способствуя устойчивости и развитию региона в усло-

виях глобальных изменений. Устойчивое и эффективное информацион-

ное пространство способствует не только информированию граждан 

об актуальных событиях и инициативах власти, но и формирует пози-

тивный имидж региона. Основные направления работы в этой сфере 

включают активное использование традиционных и новых медиафор-

матов.  

 

Ключевые слова: информационная политика, регион, имидж. 

 

В современных условиях значимость информационной политики для российских регионов приоб-

ретает особую актуальность. Эффективно выстроенная информационная стратегия позволяет не только 

донести до населения важную информацию о деятельности органов власти, но и способствует созданию 

позитивного имиджа региона. Информационная политика является основным инструментом для обеспе-

чения доступа населения к актуальной и значимой информации. В Сахалинской области, как и в других 

субъектах Российской Федерации, реализация информационной политики способствует эффективному 
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взаимодействию между органами власти и гражданами, а также формирует положительный имидж реги-

она.  

Целью деятельности органов власти Сахалинской области в сфере информационной политики яв-

ляется создание прозрачного информационного пространства, способствующего информированию насе-

ления о социальных, экономических и культурных событиях, реализация инициатив и программ. Важней-

шие направления работы в этой области представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Направления работы по реализации государственной  

информационной политики в Сахалинской области 

 

Департамент информационной политики Правительства Сахалинской области активно работает над 

информированием населения через различные каналы. В 2023 году было направлено более 2137 пресс-

релизов в федеральные и местные средства массовой информации. Информационные сообщения касаются 

социально-экономического развития региона, работы органов исполнительной власти и мероприятий, про-

водимых Губернатором. 

Общее число размещенных материалов в СМИ и на интернет-платформах составило более 378 000. 

Это свидетельствует о высоком уровне активности в распространении информации и взаимодействии с 

общественностью. 

Информация с упоминанием Сахалинской области активно размещалась на федеральных телекана-

лах, таких как «Первый канал» и «Россия 1», а также на региональных сетевых ресурсах. Общее число 

информационных материалов, касающихся региона, достигло 1035. Важность телевидения как канала ком-

муникации неоспорима, что позволяет охватить широкую аудиторию, включая тех, кто не активен в ин-

тернете. 

В печатных изданиях, включая федеральные и региональные газеты, было размещено информаци-

онных материалов общей площадью более 860 000 квадратных сантиметров. Такой объем публикаций 

свидетельствует о необходимости печатных СМИ как традиционного канала для достижения аудитории, 

особенно в удаленных районах. 

Сахалинская область активно использует интернет-платформы для информирования граждан. В 

2023 году на различных информационных сайтах было размещено более 10 868 сообщений, что почти в 

два раза превышает результаты 2022 года.  

 

 
Рис. 2. Количество сообщений на интернет-ресурсах  
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Распространение в виде сообщений, видеороликов и инфографики позволяет не только информиро-

вать, но и визуализировать информацию для более широкого восприятия. 

Социальные сети также играют значительную роль в распространении информации. Губернатор об-

ласти и Правительство представлены на различных платформах, таких как ВКонтакте и Telegram, что поз-

воляет поддерживать постоянный контакт с жителями. Активное участие в прямых эфирах и обсуждениях 

создает возможность для диалога и взаимодействия с гражданами. 

 

 
Рис. 3. Количество подписчиков группы Вконтакте 

 

Важной стороной информационной политики в Сахалинской области является социальная реклама. 

Правительство использует телевидение и наружные рекламные носители для информирования населения 

о социальных инициативах и мерах поддержки, которые касаются острых вопросов — от безопасности до 

борьбы с зависимостями. 

Продолжая развивать информационную политику, Сахалинская область внедряет новые форматы 

контента, такие как видеоролики и подкасты, что позволяет привлекать молодую аудиторию. Проекты, 

направленные на популяризацию брендов и производств региона, оказывают положительное влияние на 

имидж области и поддерживают интерес к Сахалину. 

В рамках данной политики на Сахалине активно проводятся пресс-конференции, брифинги, семи-

нары и пресс-туры. Эти мероприятия направлены на создание эффективной обратной связи между руко-

водством области и населением, а также на доведение важных государственных инициатив и проектов до 

широкой аудитории. 

Одним из наиболее значимых форматов взаимодействия с населением является «Прямая линия» с 

Губернатором области. Этот традиционный проект позволяет обеспечить прямой контакт между главой 

региона и сахалинцами. В 2023 году данное мероприятие длилось около двух часов и имело широкую 

трансляцию в социальных сетях и на региональных телеканалах. Участие жителей в обсуждении актуаль-

ных проблем – улучшение инфраструктуры, социальные вопросы и пр., привлекло внимание более 500 000 

зрителей в онлайн-формате. 

Сахалинская область также организует пресс-туры для представителей федеральных СМИ, напри-

мер, мероприятия, связанные с открытием новых объектов инфраструктуры, что способствует более эф-

фективному освещению событий и инициатив региона на всероссийском уровне. Одним из таких пресс-

туров стало открытие современного аэровокзала в Южно-Сахалинске, куда были приглашены журналисты 

крупных телеканалов, что обеспечило широкое освещение и информирование населения о новых возмож-

ностях, которые открываются благодаря модернизации транспортной инфраструктуры региона. 

Сахалинская область также увеличила количество телевизионных программ, в которых принимали 

участие представители органов власти. Было подготовлено более 60 программ, охватывающих актуальные 

темы для жителей региона. Прямые эфиры в социальных сетях позволяют доносить информацию до насе-

ления, обсуждать важные вопросы и получать обратную связь в режиме реального времени.  

Реализация таких инициатив способствует формированию прозрачной информационной политики, 

повышающей уровень доверия населения к власти. 

Сахалинская область активно разрабатывает законодательную базу, способствующую поддержке 

средств массовой информации (СМИ) и реализации проектов, представляющих общественный интерес. В 

регионе создаются грантовые программы, направленные на поддержку информационных инициатив, ко-

торые помогают освещать важные социальные вопросы и проблемы. Такой подход способствует повыше-

нию доступности информации для населения и формированию активного гражданского общества.  
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В рамках реализации информационной политики в Сахалинской области поддерживаются проекты, 

направленные на освещение ключевых тем, предложенных органами власти и основанных на потребно-

стях населения, касающиеся патриотического воспитания, образования, охраны окружающей среды, со-

циальной поддержки и правового просвещения.  

Современные технологии играют важную роль в разработке информационной политики. В Саха-

линской области активно развиваются платформы интернет-телевидения и новости в онлайн-формате, что 

значительно увеличивает охват аудитории и позволяет оперативно информировать население о событиях 

и инициативах. Создание качественного видеоконтента, прямые трансляции значимых событий и доступ 

к информации через социальные сети подчеркивают важность цифровой трансформации медиа-среды. 

В целях стимулирования активности средств массовой информации в освещении вопросов, пред-

ставляющих общественный интерес, на уровне региона проводятся конкурсы, в которых учитываются до-

стижения журналистов. Призы и награды, как символ признания их работы, способствуют повышению  

уровня конкуренции и качества предлагаемых материалов. 

Сахалинская область, как и другие регионы России, уделяет особое внимание межрегиональному 

сотрудничеству и взаимодействию с международными партнерами в сфере массовых коммуникаций. Ре-

гиональные журналисты активно участвуют в форумах и конкурсах, однако в связи с политической обста-

новкой и изменениями в международной среде, многие мероприятия были отменены или перенесены на 

более поздний срок. Тем не менее, работа продолжается на уровне локальных инициатив и поддержания 

контактов с коллегами из других регионов. 

В Сахалинской области одной из главных задач является информационно-аналитическое обеспече-

ние деятельности губернатора и органов государственной власти. Для этого реализуются социологические 

и социально-экономические исследования, направленные на изучение общественного мнения по важней-

шим вопросам жизнедеятельности региона. В 2022 году было проведено значительное количество таких 

исследований, что позволяет органам власти принимать обоснованные решения, исходя из реальных по-

требностей населения. Кроме того, важно отметить, что в рамках информационного анализа осуществля-

ется мониторинг СМИ и интернет-пространства, что повышает уровень информированности властей о 

происходящих процессах. 

 

 
Рис. 4. Количество мониторингов СМИ  

 

Одной из задач информационной политики является установление эффективной обратной связи с 

гражданами. В Сахалинской области успешно реализуется проект, который позволяет губернатору лично 

коммуницировать с жителями региона, обсуждая решения наболевших вопросов и поздравляя земляков с 

юбилеями.  

Сахалинская область использует цифровые платформы для интерактивного взаимодействия с граж-

данами. Активно функционирует «Центр управления городом», который осуществляет сбор и анализ ин-

формации о проблемах жителей. Такая обратная связь помогает формировать «карту проблем», позволяя 

эффективно реагировать на запросы населения. Это открытая онлайн площадка в Интернете на специаль-

ном сайте и в мобильном приложении. Механизм ее работы простой: горожане сообщают о проблеме 

(необходимость ремонта детской площадки, открытый люк, яма на дороге и так далее).   

На базе Единого портала государственных и муниципальных услуг реализованы механизмы обрат-

ной связи, что позволяет жителям региона направлять свои сообщения и получать ответы на актуальные 

вопросы. В 2023 году через такие системы было получено более 23 тысяч сообщений, что свидетельствует 

о высокой вовлеченности граждан в процесс управления. 
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На основе проведенного анализа и имеющегося опыта, департаментом информационной политики 

администрации Сахалинской области определен ряд приоритетных направлений, направленных на улуч-

шение информационной политики, представленных на рисунке 5.  

 

 
Рис. 5. Направления совершенствования региональной информационной  

политики Сахалинской области 

 

Итак, эффективное использование как традиционных, так и новых медиа-форматов позволяет свое-

временно информировать общественность о важных событиях и инициативах, а также формировать поло-

жительный имидж региона. Обширные инициативы и проекты демонстрируют стремление власти к кон-

структивному диалогу с гражданами и готовность реагировать на их потребности и запросы.  

Информационная политика Сахалинской области демонстрирует успешный подход к взаимодей-

ствию с местными и федеральными СМИ. Благодаря разнообразным формам работы, таким как пресс-

конференции, пресс-туры и телевизионные программы, регион активно информирует население о своих 

инициативах и проектах. Это не только улучшает процесс коммуникации, но и способствует активному 

участию граждан в жизни региона, что в конечном итоге влияет на стабильность и развитие области.  

Формирование и реализация информационной политики в Сахалинской области основывается на 

системном подходе, включающем законодательство, поддержку СМИ, использование цифровых техноло-

гий и профессиональное обучение. Созданная система позволяет обеспечить доступ населения к важной 

информации, содействует развитию гражданского общества и повышает уровень общественного доверия 

к информационным ресурсам.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ 

НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С РАС 
 

В статье изложен теоретический обзор изучения психопатоло-

гической симптоматики невротических расстройств у родителей детей, 

больных ранним детским аутизмом, и факторов, провоцирующих их воз-

никновение. Рассмотрены типичные трудности, с которыми сталкива-

ются семьи с детьми с РАС (стигматизация со стороны общества, не-

достаток поддержки со стороны государства, финансовые проблемы и 

др.). В ряду возможных эффектов, отмечающихся у членов семьи с ре-

бенком с РАС, рассматриваются более высокий уровень тревожности, 

депрессии и родительского стресса, неудовлетворенность собой как ро-

дителем.  

 

Ключевые слова: аутизм, расстройства аутистического спек-

тра, родители детей с РАС, психопатологическая симптоматика невро-

тических расстройств, особенности функционирования семьи с ребен-

ком с РАС, психическое здоровье родителей детей с ОВЗ. 

 

Актуальность изучения психических расстройств у родителей детей, больных расстройством аути-

стического спектра, обусловлена как ростом распространенности данной патологии, так и необходимо-

стью организации эффективной помощи не только детям с РАС, но и их семьям.  В научных исследованиях 

показано, что родители, воспитывающие страдающего аутизмом ребенка, испытывают больший уровень 
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стресса, чем семьи детей с другими расстройствами развития. Воспитание ребёнка с тяжелыми психиче-

скими отклонениями, как источник постоянной фрустрации, является провоцирующим фактором для раз-

вития невротических и связанных со стрессом расстройств. 

В отечественной литературе в основном представлены работы, отражающие особенности внутри-

семейных отношений (Карвасарская И.Б., 2003; Ткачева В. 2008) особенности родительского отношения 

(Высотина Т.Н., 2013), особенно матерей (Печникова Л.С., 1997, 1998) а также стилей семейного воспита-

ния детей с РАС (Мамайчук И.И., 2014; Мамайчук И.И., с соавт., 2014; Шабанова Е. В., 2013; Левченко 

И.Ю., с соавт. 2008 и др.). Подавляющее большинство исследований посвящено отношениям в диаде мать-

ребенок.  

В зарубежных исследованиях представлены работы, посвященные семейному стрессу и стилям со-

владающего поведения в семьях с аутизмом (Bristol M.M., 1984; Gray, D., 1994), влиянию тяжести аффек-

тивной патологии у ребенка с аутизмом на семью (Schopler E., Mesibov G., 1984; DeMyer M., с соавт., 1983), 

психологическому состоянию матерей (Rodrigue,J.,1990). 

Итак, актуальность данной работы обусловлена следующими факторами: 

1.Результаты изучения психопатологической симптоматики невротических расстройств у родите-

лей детей с РАС, как в отечественной, так и в зарубежной литературе, фрагментарны, носят эмпирический 

и противоречивый характер, что, как нам представляется, обусловлено недостаточной разработанностью 

методических и методологических подходов к исследованию семьи в целом. 

2.Назрела необходимость в разработке эффективных дифференцированной психологической по-

мощи, направленных на работу не только с аутичным ребенком, но и с другими членами его семьи.  

Основными проявлениями РАС являются стереотипные паттерны поведения, качественные нару-

шения коммуникации и социального взаимодействия даже в отношениях с близкими людьми (DSM-IV-

TR, МКБ-10). Кроме того, наблюдаются специфический и общий когнитивные дефициты, которые прояв-

ляются в нарушении восприятия и обработки социально значимой информации и негативно отражаются 

на интеллектуальном, эмоциональном и коммуникативном развитии ребенка [1, с. 21-23]. 

Однако, за исключением когнитивных нарушений важную роль в психическом развитии детей с 

РАС играет тип привязанности к матери или другому взрослому (опекуну). Наблюдаемая дефицитарность 

эмоционального развития препятствует формированию активных и дифференцированных контактов со 

средой [1]. Ряд авторов отмечает, что ребенок с РАС своим поведением не дает матери достаточного по-

ложительного эмоционального отклика, непосредственной радости общения, что носит однонаправлен-

ный характер. Это в значительной степени фрустрирует мать и негативно отражается на восприятии се-

мейной ситуации [2]. 

Целью является теоретический обзор специальной литературы психопатологической симптоматики 

невротических расстройств у родителей в семьях, воспитывающих детей с РАС.  

Объектом являются психопатологическая симптоматика невротических расстройств у родителей в 

семьях, воспитывающих детей с РАС.  

Предмет- изучение психопатологической симптоматики невротических расстройств у родителей 

воспитывающих детей с РАС. 

Любое тяжелое заболевание у ребенка связано со значительным изменением психологического со-

стояния его родственников. Проявления этих состояний активно изучаются как с позиций психологии, так 

и психиатрии[8].  

По мнению L. Wolf и соавт., наиболее выраженное патогенное влияние хронической психотравми-

рующей ситуации возникает у родителей детей с аутизмом [4]. Причинами этого являются, с одной сто-

роны, крайняя необычность и непонятность поведения ребенка, неопределенность надлежащего реагиро-

вания родителей, трактовка дефицита эмоциональных реакций ребенка как неспособности адекватно вы-

полнять родительские функции, с другой стороны, - поздняя диагностика, инвалидизирующий характер 

расстройств, несоответствие существующих реабилитационных и других детских учреждений возможно-

стям и нуждам аутичных детей. 

Среди общих особенностей родительского поведения при впервые установленном диагнозе выде-

ляется высокий уровень тревоги, алекситимия и диссимуляция, а также явления когнитивного диссонанса. 

Родители могут искать "виноватых" среди членов семьи и медицинских работников, беспорядочно искать 

информацию в Интернете, чувствовать растерянность и беспомощность, а также обращаться за помощью 

к нетрадиционным способам. У меньшей части родителей, преимущественно у отцов, отмечалось тревож-

ное суетливое возбуждение со стремлением к активности, чаще дезорганизующей процесс оказания по-

мощи. 
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Противоречивость отношения к собственному ребенку проявляется в том, что он одновременно рас-

сматривается и как объект особой любви, и как источник собственных душевных страданий. Именно по-

следнее, по оценке большинства матерей, является причиной частых приступов раздражения по отноше-

нию к ребенку. Эти приступы через какое-то время приводят к ощущению вины. Процесс принятия забо-

левания ребенка завершается стадией эмоциональной адаптации [9]. Описанные психологические реакции 

родителей отчасти обусловлены их ожиданиями и представлениями относительно их ребенка, его поведе-

ния и возможностей. При определении мишеней психосоциальных вмешательств по отношению к роди-

телям целесообразно выделение 3 групп факторов, определяющих особенности реагирования родителей - 

когнитивных, эмоциогенных и поведенческих. 

Факторы когнитивного уровня включают затруднения в понимании особенностей поведения детей, 

например, у детей с аутизмом - «псевдоглухота», ритуалы, феномен «тождества», стереотипии, негати-

визм. У родителей, как правило, имеется собственная «концепция болезни ребенка», которая часто носит 

обвинительный характер по отношению к супругу, врачам и способствует формированию деструктивных 

форм отношений, нарастанию неудовлетворенности семейной жизнью, изменению социального статуса 

семьи. Определяющим становится контраст между «идеальным образом» и реальными возможностями и 

особенностями ребенка. Преобладает убежденность в том, что «такой ребенок» растет только в их 

«несчастной» семье. Отдельной проблемой является отсутствие доступной информации в сферах диагно-

стики, коррекции, «интеграции в общество», возможностей и форм обучения ребенка с нарушением раз-

вития или психическим заболеванием. 

Эмоциогенные факторы - недостаточность или отсутствие ответных эмоциональных проявлений со 

стороны ребенка и тенденция трактовать это как неспособность адекватно выполнять родительские функ-

ции. Чувство вины за рождение нездорового ребенка, реализуемое в стремлении «быть хорошим родите-

лем несмотря ни на что», игнорировании своих личных потребностей, реже проекцией вины на супруга 

или врачей в форме вербальной агрессии. Частыми являются идеи самообвинения по поводу «недоста-

точно тщательного следования рекомендациям специалистов» и опасения «упущенных возможностей и 

времени».  

Факторы поведенческого уровня - защитно-агрессивные или избегающе-ограничительные формы 

поведения родителей вследствие сенсибилизации к реакциям окружающих становятся по принципу «по-

рочного круга» источником постоянного фона травмирующих переживаний. К ним же относятся снижение 

профессионального статуса наиболее близкого к ребенку члена семьи («главного опекуна»), которым чаще 

являются матери, и повышенная профессиональная активность с отдалением от повседневных семейных 

проблем и (или) алкоголизация отца. 

Характерные признаки депрессивно настроенных реакций включали в себя ощущение внутренней 

пустоты, отсутствия смысла жизни, одиночества, вины, ангедонию, а также подавленность, отчаяние, ино-

гда слезливость и нарушения сна. Особое внимание уделялось событиям, связанным с заболеванием ре-

бенка, которые оставались доминирующей темой даже в повседневной жизни. Даже малейшие напомина-

ния могли вызывать новую волну тоски и отчаяния. Часто жалобы родителей были игнорированы врачами, 

им не уделялось должного внимания. 

 При отсутствии заметной положительной динамики в состоянии ребенка у родителей нарастали 

депрессивные переживания с тревожным, тоскливым, анестетическим или дисфорическим компонентами.  

Значительный уровень стресса, испытываемый родителями хронически больного ребенка, суще-

ственно влияет на качество жизни семьи, вызывает психологические трудности. В одном из исследований 

выявлен высокий уровень социально-психологической тревожности, основными причинами которой яв-

ляется страх потерять ребенка, неуверенность в завтрашнем дне и чувство вины перед ребенком.  Появле-

ние тяжело больного ребенка негативно влияет на удовлетворённость его родственников собственной жиз-

нью [5].  Воспитание ребенка с хронической соматической патологией связано с изменением образа жизни 

членов его семьи, в частности, отказ матери от работы, высокие материальные затраты на лечение и др., 

что также способствует учащению конфликтов в семье [7]. 

В отечественных и зарубежных исследованиях показано, что родители, воспитывающие страдаю-

щего аутизмом ребенка, испытывают больший уровень стресса, чем семьи детей с другими расстрой-

ствами развития [10,11]. Выраженное чувство вины по отношению к семье, высокий уровень тревожности, 

симбиотическая связь с ребенком и высокая степень его инфантилизмами характерна для родителей ре-

бенка с РАС [3]. 

Невозможность ребенка достичь определенных социальных планок, таких как самостоятельность в 

самообслуживании, отсутствие речи и невозможность обучения в школе, вызывает фрустрацию. Это при-

водит к напряженной обстановке внутри семьи из-за длительного воздействия психотравмирующих фак-

торов, без необходимой психотерапевтической поддержки для родителей. Во многих случаях этот стресс 
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сопровождается паническими атаками, особенно у матерей, которые несут главную ответственность за 

заботу о ребенке с расстройством аутистического спектра. 

Факт диагностики аутизма у ребенка и трудности, связанные с его лечением и воспитанием, явля-

ются психотравмирующим фактором, провоцирующим возникновение невротические расстройства, вя-

занные со стрессом расстройства. Связанные со стрессом расстройства были представлены ПТСР и рас-

стройством приспособительных реакций. Связанные со стрессом расстройства, возникшие в связи с забо-

леванием ребенка аутизмом родителей, они были представлены кратковременной депрессивной реакцией, 

обусловленной расстройством адаптации, пролонгированной депрессивной реакцией, смешанной тревож-

ной и депрессивной, расстройством адаптации с преобладанием нарушения других эмоций. Расстройства 

приспособительных реакций возникали на разных этапах –сразу после диагностики аутизма и отсрочено, 

в части случаев они имели тенденцию к повторному возникновению. невротических и связанных со стрес-

сом расстройств у родственников детей, больных РДА. 

К проблемам, имеющим место в семьях, воспитывающих ребенка с РАС, можно отнести трудности 

во взаимодействии с окружающими, изменение круга общения, невозможность трудоустройства в связи с 

необходимостью ухода за ребенком, отсутствие навыков взаимодействия с ребенком [6]. Известие о нали-

чии у ребенка РАС воспринимается родителями (И.И. Мамайчук, 2007) как потеря, крушение надежд на 

счастливое будущее и часто сопровождается включением неконструктивных форм психологической за-

щиты (отрицание диагноза, отказ от помощи), обострением чувства вины, жалости, гнева. Немецкий пси-

холог М.П. Краузе рассматривает нарушение в развитии ребенка как «критическое событие, травму, кото-

рое наносит удар по самооценке индивида». Это критическое событие переживается либо остро, либо с 

постепенно накапливающимся напряжением. Психические реакции родителей М.П. Краузе в соответствии 

с МКБ 10 оценивает, как F 43.0 - острая реакция на шок, F43.1 -посттравматический кризис, F43.2 - про-

блемы адаптации. «В травмирующей кризисной ситуации наружу выплескивается масса разнообразных 

аффектов или проявляются самые разнообразные соматические реакции».  

Можно говорить о специфике негативного влияния на родителей и семью в целом психического 

расстройства у ребенка. Влияние психического расстройства как психотравмирующего фактора связано 

не только и не столько с ранее выявленным субъективным отношением родителей к самому факту наличия 

болезни [4], но и с изменением всего внутрисемейного взаимодействия в ответ на перемены в поведении 

ребенка, а также с тем, сколько времени прошло с момента диагностирования у ребенка психического 

расстройства.  

Полученные в ходе исследования данные позволяют сделать следующие выводы:  

1. Невротические расстройства у родственников детей, больных РДА, встречаются чаще, чем в 

группе сравнения.  

2. Факт диагностики аутизма, а также трудности воспитания и лечения больного ребенка нередко 

являются причиной развития расстройства адаптации, депрессивной реакции. Реактивные депрессии 

склонны к повторному возникновению. 

3. Факторами, провоцирующими и утяжеляющими течение невротических расстройств, являются: 

конфликтные отношения между супругами, сужение круга общения и субъективное ощущение снижения 

качества жизни. 
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Е.А. Барашкова  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С РАС 
 

В статье изложен теоретический обзор аспектов психологиче-

ского здоровья родителей, воспитывающих детей с расстройством 

аутистического спектра. Рассмотрены типичные трудности, с кото-

рыми сталкиваются семьи с детьми с РАС (стигматизация со стороны 

общества, недостаток поддержки со стороны государства, финансовые 

проблемы и др.). Результаты и выводы. Психологическое здоровье в се-

мьях с детьми с РАС в той или иной мере нарушено. В таких семьях мо-

гут наблюдаться: эмоциональное напряжение родителей, конфликты 

между супругами, на фоне отклонений у ребёнка, детско-родительские 

конфликты, эмоциональная дистанция с ребёнком с РАС, непринятие об-

ществом таких детей, нарушение социализации родителей 

 

Ключевые слова: аутизм, расстройства аутистического спек-

тра, родители детей с РАС, психологическое здоровье, особенности 

функционирования семьи с ребенком с РАС, психическое здоровье роди-

телей детей с ОВЗ. 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый ребенок из 100 детей страдает рас-

стройством аутистического спектра (РАС), а распространённость аутизма выросла за последние 50 лет 

(ВОЗ 2023).  В научных исследованиях показано, что родители, воспитывающие страдающего аутизмом 

ребенка, испытывают больший уровень стресса, чем семьи детей с другими расстройствами развития. Вос-

питание ребёнка с тяжелыми психическими отклонениями, как источник постоянной фрустрации, явля-

ется провоцирующим фактором для развития невротических и связанных со стрессом расстройств.  

На данном этапе основными научными направлениями исследованиями детей с РАС являются: ди-

агностика РАС, ранние предикторы РАС, генетические исследования РАС, исследования микробиома при 

РАС, нейробиологические исследования РАС, нейрокогнитивные исследования РАС, психологические ис-

следования РАС, исследования РАС у подростков и взрослых, фармакотерапия при РАС, доказательные 

методы коррекции РАС. Отечественные и зарубежные авторы уделяют особое внимание проблеме семей-

ного воспитания детей с нарушениями в психическом развитии. В отечественной литературе достаточно 

широко представлены работы, посвященные различным аспектам отношений внутри семей, воспитываю-

щих особого ребенка (Левченко И.Ю. с соавт. 2008; Мамайчук И.И., 2008; Мастюкова Е.М., 2003; Семаго 

Н.Я., с соавт., 2000; 2005; Эйдемиллер Э.Г с соавт., 1999 и др.). Перечисленными авторами в основном 

рассматривались особенности детско-родительских отношений, реже - дисгармония супружеских отноше-

ний. Значительно меньшее количество работ посвящено исследованиям семей, воспитывающих детей с  

расстройствами аутистического спектра (РАС). 

В отечественной литературе в основном представлены работы, отражающие особенности внутри-

семейных отношений (Карвасарская И.Б., 2003; Ткачева В. 2008) особенности родительского отношения 

(Высотина Т.Н., 2013), особенно матерей (Печникова Л.С., 1997, 1998) а также стилей семейного воспита-

ния детей с РАС (Мамайчук И.И., 2014; Мамайчук И.И., с соавт., 2014; Шабанова Е. В., 2013; Левченко 

И.Ю., с соавт. 2008 и др.). Подавляющее большинство исследований посвящено отношениям в диаде мать-

ребенок. Существуют отдельные публикации, рассматривающие проблемы и возможности включения в 

общее образовательное пространство детей с РАС (Медникова Л. С., 2016). 

В зарубежных исследованиях представлены работы, посвященные семейному стрессу и стилям со-

владающего поведения в семьях с аутизмом (Bristol M.M., 1984; Gray, D., 1994), влиянию тяжести аффек-

тивной патологии у ребенка с аутизмом на семью (Schopler E., Mesibov G., 1984; DeMyer M., с соавт., 1983), 

психологическому состоянию матерей (Rodrigue,J.,1990). 

В работах иностранных авторов подчеркивается, что не только матери, но и отцы детей с аутизмом 

страдают от семейной изоляции и нуждаются в квалифицированной помощи специалистов (Keller T., с 

соавт., 2014), и роль отцов недостаточно изучена в современных исследованиях по теме аутизма 

(Braunstein V., с соавт.,2013). 
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В настоящий момент существует недостаточно исследований, рассматривающих семью как целое, 

с точки зрения системного подхода, учитывающих одновременно роль отцов, матерей в воспитании детей 

с РАС, а также психологического здоровья у родителей детей с аутизмом.  

Теоретическая и практическая значимость исследования предполагает, что полученные результаты 

внесут вклад в развитие семейной психологии и психотерапии, специальной психологии и совершенно 

нового направления клинической психологии - клинической психологии семьи. Также эти данные могут 

быть использованы в профилактической, консультативной, психокоррекционной и психотерапевтической 

работе, которая проводится в образовательных учреждениях, специализированных медицинских, реаби-

литационных и психологических центрах. 

Расстройства аутистического спектра (РАС) – это группа психических заболеваний, характеризую-

щихся искажением процесса развития с дефицитом коммуникативных способностей, поведенческими и 

двигательными стереотипиями. Дебют происходит в младенческом и раннем детском возрасте. Симптомы 

– невозможность начинать и поддерживать межличностное взаимодействие, ограниченные интересы, по-

вторяющиеся однообразные действия. Клиническая картина РАС очень вариабельна у разных пациентов, 

а также меняется в процессе развития конкретного ребенка. 

Трудности человека с РАС не вызывают сомнений, однако родители детей с РАС ежедневно вы-

нуждены сталкиваться с большим количеством препятствий, одно из которых —  социум, не готовый при-

нять и понять диагноз. Семьи зачастую оказываются изолированы в своей проблеме, а невозможность по-

лучить качественную поддержку со стороны специалистов, и специфика проявлений аутизма у ребенка 

приводит к постоянному стрессовому состоянию, обострению соматических заболеваний и манифестации 

психических расстройств (например, депрессии) [3]. Квалифицированная помощь родителям может ока-

зать существенное влияние на качество их жизни и, как следствие, общую обстановку в семье. Именно 

поэтому возникла необходимость изучить проведенные к настоящему моменту исследования, посвящен-

ные родителям детей с РАС и их психологическому портрету. 

В. Н. Мясищев в теории отношений рассматривает личность как целостную систему,  которая суще-

ствует и развивается в контексте отношений с окружающим миром, которые реализуются в том числе в 

семье и находят отражение во взаимодействии супругов, родителей с детьми, детей с родителями [8]. При 

нарушении гомеостаза в системе “личность-среда” (например, при внутреннем конфликте у матери ре-

бенка с РАС) возникают противоречия, при этом динамический процесс адаптации к ним может протекать 

успешно и неуспешно. Последний сценарий В.Н. Мясищев рассматривает как фундамент для появления 

“неврозов” или состояния предболезни. Обстановка в семье может иметь решающее значение в формиро-

вании особенностей психического состояния как ребенка, так и родителя. 

Для понимания социо-экономического контекста, в котором существует родитель ребенка с РАС, 

важно назвать основные факторы, влияющие на комфортное существование семьи в любом государстве. 

Как было показано в исследованиях [7], семьи чаще всего сталкиваются со следующими трудностями:  

1.отношения внутри семьи: как родители и другие родственники принимают РАС и как относятся к 

нему; 

2.отношение государственных институтов к семье: возможность получить поддержку со стороны 

государства, медицинских и учебных учреждений; 

3.стигматизация РАС и отношение общества: насколько жители страны информированы о РАС, как 

они принимают детей в школах, детских   садах, на детских площадках и в медицинских учреждениях;  

4.финансовые трудности — семья сталкивается с необходимостью одному из родителей оставаться 

с ребенком, неизбежны существенные затраты на специализированную   помощь и реабилитацию.  

Эмоциональное состояние родителей и качество жизни семьи в значительной степени зависели от 

вопросов материального благосостояния при обращении за помощью к платным специалистам. Длитель-

ное пользование платной помощью, истощая материальные ресурсы семьи, приводило к дополнительным 

внутрисемейным проблемам. Ряд авторов отмечает, что ребенок с РАС своим поведением не дает матери 

достаточного положительного эмоционального отклика, непосредственной радости общения, что носит 

однонаправленный характер. Это в значительной степени фрустрирует мать и негативно отражается на 

восприятии семейной ситуации [1]. 

Целью является теоретический обзор специальной литературы по проблеме психологического здо-

ровья родителей в семьях, воспитывающих детей с РАС.  

Объектом является психологическое здоровье родителей в семьях, воспитывающих детей с РАС.  

Предмет- изучение психологического здоровья родителей воспитывающих детей с РАС. 

Любое тяжелое заболевание у ребенка связано со значительным изменением психологического со-

стояния его родственников. Проявления этих состояний активно изучаются как с позиций психологии, так 

и психиатрии [11].  
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Психологическое здоровье в семьях с детьми с РАС в той или иной мере нарушено. В таких семьях 

могут наблюдаться: эмоциональное напряжение родителей, конфликты между супругами, на фоне откло-

нений у ребёнка, детско-родительские конфликты, эмоциональная дистанция с ребёнком с РАС, неприня-

тие обществом таких детей, нарушение социализации родителей; всё это может негативно воздействовать 

на психическое и физическое здоровье матери и отца, имеющих ребёнка с РАС. 

Для того, чтобы сохранить и оптимизировать психологическое здоровье в семьях, воспитывающих 

детей с РАС, необходима комплексная психологическая программа для родителей и детей с РАС.  

Часто матери ощущают неудовлетворенность браком, наблюдается учащение семейных конфлик-

тов вследствие каждодневной напряженности из-за особенностей в уходе за ребенком с аутизмом. Были 

высказаны предположения о том, что родительский стресс и ментальные проблемы в семьях с ребенком с 

РАС могут быть ассоциированы с расстройствами сна (бессонницей, смещением активности на ночное 

время), встречающимися у 40-80% детей, имеющих РАС [9]. Показатель разводов значительно выше в 

семьях с РАС, чем в семьях с детьми без нарушений развития [14]. Наиболее высокий риск развода при 

этом наблюдается в период раннего детства ребенка и начинает постепенно снижаться с 8 до 26 лет. На 

вероятность развода наиболее сильно влияют: возраст вступления в брак и возраст родителей во время 

рождения ребенка, порядок появления детей. Во многих случаях сиблинги ребенка с РАС демонстрируют 

высокий уровень тревожности и депрессии, поэтому, наравне с родителями, могут нуждаться в специали-

зированной психологической помощи [15]. 

 По мнению L. Wolf и соавт., наиболее выраженное патогенное влияние хронической психотравми-

рующей ситуации возникает у родителей детей с аутизмом [5]. Причинами этого являются, с одной сто-

роны, крайняя необычность и непонятность поведения ребенка, неопределенность надлежащего реагиро-

вания родителей, трактовка дефицита эмоциональных реакций ребенка как неспособности адекватно вы-

полнять родительские функции, с другой стороны, - поздняя диагностика, инвалидизирующий характер 

расстройств, несоответствие существующих реабилитационных и других детских учреждений возможно-

стям и нуждам аутичных детей. 

Так, Корень и др. [6] указывают на наибольшее количество обращений к специалистам семей, в 

которых имеются дети в возрасте 3-4 лет c РАС, объясняя это озабоченностью задержкой развития. При 

этом уже при первом обращении за помощью у родителей отмечается аддикция с повышенной тревожно-

стью, авторы приводят следующий пример: установка «Почему именно у нас?» с поисками виноватых в 

диагнозе среди членов семьи, медицинских работников и др., хаотичные поиски информации в Интернете 

с явлениями растерянности и беспомощности, тяготение к нетрадиционным формам помощи. 

Значительный уровень стресса, испытываемый родителями хронически больного ребенка, суще-

ственно влияет на качество жизни семьи, вызывает психологические трудности. В одном из исследований 

выявлен высокий уровень социально-психологической тревожности, основными причинами которой яв-

ляется страх потерять ребенка, неуверенность в завтрашнем дне и чувство вины перед ребенком.  Появле-

ние тяжело больного ребенка негативно влияет на удовлетворённость его родственников собственной жиз-

нью [2].   

Было установлено, что родители детей с РАС испытывают трудности в браке, сообщают о более 

низкой удовлетворенности своим браком и демонстрируют более низкую диадическую адаптацию по срав-

нению с родителями с детьми без инвалидности. По сравнению с семьями детей с ограниченными возмож-

ностями в обучении и контрольными группами, они воспринимали свои семейные отношения как менее 

проводящие к открытому выражению эмоций, с более низким уровнем взаимной поддержки, и сообщали 

о своих семьях как более организованных и с более высокой ориентацией на поддержание системы [13]. 

При хроническом течении заболевания ребенка часто складываются защитно-агрессивные или избегающе 

ограничительные формы поведения родителей, которые вследствие сенсибилизации к реакциям окружа-

ющих становятся по механизму «порочного круга» источником постоянного фона дополнительных трав-

мирующих переживаний [14]. 

Наличие повышенного стресса у родителей детей с РАС по сравнению с родителями, чьи дети стра-

дают другими психическими расстройствами, может быть связано с глубоким поражением сферы соци-

альных взаимодействий, которые наблюдаются при РАС, что ведет к осложнениям социализации детей, в 

том числе, неприятию их другими людьми, что также оказывают высокое стрессовое воздействие на ро-

дителей [4]. 

В зарубежных исследованиях показано, что воспитание ребенка, страдающего аутизмом, провоци-

рует высокий уровень стресса и симптомы депрессии у родителей. При опросе родителей, воспитывающих 

больного аутизмом ребенка, 44% участников сообщили о тяжелом семейном стрессе. К основным причи-
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нам, провоцирующим его возникновение, отнесены сниженная возможность социализации, отсутствие до-

ступа к индивидуальной терапии, конфликтные супружеские отношения и высокие затраты на лечение 

ребенка [12]. 

Можно говорить о специфике негативного влияния на родителей и семью в целом психического 

расстройства у ребенка. Влияние психического расстройства как психотравмирующего фактора связано 

не только и не столько с ранее выявленным субъективным отношением родителей к самому факту наличия 

болезни [5], но и с изменением всего внутрисемейного взаимодействия в ответ на перемены в поведении 

ребенка, а также с тем, сколько времени прошло с момента диагностирования у ребенка психического 

расстройства. Поскольку семья психически больного ребенка рассматривается в качестве наиболее значи-

мого источника его поддержки в достижении успешной социальной адаптации и преодолении последствий 

имеющегося психического расстройства, родителям могут также делегироваться функции, фактически со-

ответствующие роли «сотерапевтов», особенно в случаях нарушенного развития и/или хронического те-

чения психических заболеваний, требующих помимо стационарной также и внебольничной организации 

помощи [10]. В данном контексте особый интерес представляет проблема повышения эффективности пси-

хосоциальной работы с родителями, рассматриваемой как важная составляющая психосоциальных вме-

шательств в детской психиатрии [4]. 

Полученные в ходе исследования данные позволяют сделать следующие выводы:  

1. Психологическое здоровье в семьях с детьми с РАС в той или иной мере нарушено. В таких се-

мьях могут наблюдаться: эмоциональное напряжение родителей, конфликты между супругами, на фоне 

отклонений у ребёнка, детско-родительские конфликты, эмоциональная дистанция с ребёнком с РАС, не-

принятие обществом таких детей, нарушение социализации родителей 

2.Происходит увеличение родительского стресса, чувства напряжения и давления, возникающее как 

следствие задачи воспитания детей. В частности, несамостоятельность ребёнка и постоянная необходи-

мость в бытовом обслуживании, трудности в вербальном общении и другие факторы.  

3. Факторами, провоцирующими и утяжеляющими течение невротических расстройств, являются: 

конфликтные отношения между супругами, сужение круга общения и субъективное ощущение снижения 

качества жизни. 

4.Можно выделить несколько ключевых позиций в работе с семьями детей с РАС: утверждение 

надежды, определение смысла жизни, принятие ответственности за процесс восстановления; возможно 

более раннее включение родителей в процесс оказания помощи; дифференцированный подход с учетом 

особенностей реагирования семьи на факт болезни у ребенка; информирование родителей должно быть 

направлено на всестороннее овладение опытом помощи ребенку, страдающему психическим расстрой-

ством. 
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Ю.П. Вахрушева 

 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ,  АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОТИ-

ВАЦИЯ И САМОРЕГУЛЯЦИЯ В РАННЕМ ЮНОШЕСКОМ ВОЗ-

РАСТЕ (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) 
 

В статье представлен теоретический анализ понятия «удовле-

творенность жизнью» в современных научных концепциях и его диффе-

ренциация от смежных понятий в психологии. Рассмотрены возрастные 

особенности академической мотивации и саморегуляции в раннем юно-

шеском возрасте, а также их связь с удовлетворенностью жизнью. Ме-

тодологической основой исследования является теория самодетермина-

ции Э. Деми и Р. Райана, понятие об осознанной саморегуляции В.И. Мо-

росановой. Особый вклад в теоретико-методическое исследование 

внесли представления об удовлетворенности жизнью, реализованные в 

идеях  И.А. Джидарьян, Р.М. Шамионова. 

 

Ключевые слова: удовлетворенность жизнью, академическая мо-

тивация, саморегуляция, ранний юношеский возраст. 

 

Понятие «удовлетворенность жизнью» представляет интерес для исследования, так как представ-

ляет собой субъективную осознанную оценку своей жизни в целом. Удовлетворенность жизнью является 

основным когнитивным компонентом личного благополучия.[2] В контексте глобальных трансформаций, 

которые происходят во всех сферах культуры, особую актуальность приобретают смысложизненные во-

просы, стоящие перед человеком. И.А. Джидарьян в связи с этим считает, что удовлетворенность жизнью 

как субъективный фактор психологического благополучия может быть включена в механизм обратной 

связи между разными составляющими и этапами жизненной активности личности и влиять на последую-

щие уровни ее реализации. [6]  

Актуальность нашего исследования связана с тем, что в современных работах удовлетворенность 

жизнью мало изучена в контексте академической мотивации и саморегуляции. Кроме того, немногочис-

ленны исследования уровня удовлетворенности жизнью в ранней юности. 

Особый интерес в рамках нашей исследовательской работы представляет рассмотрение удовлетво-

ренности жизнью в ранней юности, поскольку в этом возрастном периоде складывается мировоззрение 

как система обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности и других лю-

дях и самом себе и готовность руководствоваться им в деятельности. Формируется осознанное «обобщен-

ное, итоговое отношение к жизни» (С.Л. Рубинштейн), которое позволяет выйти на проблему смысла че-

ловеческой жизни. [7] 

Вышесказанное определило цель эмпирической части настоящей работы: выявление взаимосвязи 

чувства удовлетворенности жизнью с академической мотивацией и саморегуляцией. 

Для решения поставленных задач нами подобран комплекс методов, включающий теоретические 

методы, такие как анализ научной литературы, синтез, классификацию. Также в перспективе дальнейшего 

исследования, которое планируется осуществить в рамках выпускной квалификационной работы, будут 

включены эмпирические методы, предполагающие тестирование с помощью психологических методик, 

методы статистической обработки первичных результатов и математическая обработка данных. 

1. Представление об удовлетворенности жизнью в современных научных концепциях  

По М. Селигману, удовлетворенность жизнью — это наиболее общее представление о психологи-

ческом комфорте. Оно состоит из следующих компонентов: целеустремленность, последовательность в 

достижении жизненных целей; решительность, согласованность между поставленными и реально достиг-

нутыми целями; интерес к жизни как противоположность апатии; положительная оценка собственных ка-

честв и поступков; общий фон настроения [10]. 

                                                           
 © Ю.П. Вахрушева, 2024. 
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Удовлетворенность жизнью может быть воспринята как познавательный опыт, связанный с инди-

видуальным сравнением того, что человек воспринимает в данной ситуации, с тем, к чему он стремился, 

то есть речь идет о несоответствии между воспринимаемым и транслируемым выражением. Это опреде-

ляет удовлетворенность или неудовлетворенность жизнью [1]. 

Л. В. Куликов определил удовлетворенность жизнью как показатель, отражающий отношение лич-

ности к своей жизни, включающий принятие ее содержания, психологический комфорт, состояние психо-

логического благополучия [3]. 

Е.А. Осина, С.С. Костиной, Т.О. Гордеевой, Д.Д. Сучкова, Т.Ю. Ивановой напротив рассматривают 

удовлетвоернность жизнью как составной компонент психологического благополучия, наряду с пережи-

ванием счастья и балансом аффектов.[8] 

Р.М. Шамионов сформулировал определение, в котором отражено место удовлетворенности жиз-

нью в структуре личности: «Удовлетворенность жизнью — сложное, динамичное социально-психологи-

ческое образование, основанное на интеграции когнитивных и эмоционально-волевых процессов, харак-

теризующееся субъективным эмоционально-оценочным отношением и обладающее побудительной силой, 

способствующей действию, поиску, управлению внутренними и внешними объектами» [14].  

При разнообразии подходов к изучению и объяснению удовлетворенности жизнью, удовлетворен-

ность жизнью в большинстве из них трактуется как достаточно простой феномен и рассматривается как 

интегральная оценка человеком текущей жизненной ситуации. Но необходимо отметить, что за чувством 

удовлетворенности жизнью стоит широкий спектр переживаний и детерминант субъективного благополу-

чия личности [9]. 

2. Роль академической мотивации в личности старшеклассников 

Мотивация продуктивной деятельности (учебной, трудовой, др.) представляет собой сложную ди-

намическую систему, включающую иерархию внутренних и внешних мотивов, постановку целей и плани-

рование конкретных действий, направленных на реализацию этих целей, упорство и настойчивость, стра-

тегии реагирования на трудности и неудачи, возникающие при выполнении деятельности, а также разно-

образные когнитивно-мотивационные составляющие. 

В теории самодетерминации Э. Деми и Р. Райана раскрывается неоднородность мотивации. Авторы 

выделяют четыре типа регуляции – экстернальную, интроецированную, идентифицированную и интегри-

рованную, характеризующиеся разной степенью фрустрации/удовлетворения потребности в автономии 

(максимальная ее фрустрация имеет место при экстернальной регуляции).[5] 

А. В. Кирьякова, О. И. Седых, В. С. Собкин в исследовании ценностных ориентации школьников 

выявили низкую значимость учебной деятельности в системе ценностных координат современных под-

ростков. По их мнению, это обусловлено как чрезвычайной сложностью самой учебной деятельности, 

уровнем ее организации, так и возрастными особенностями обучающихся. 

Ведущими учебными мотивами для старшеклассников являются: стремление быть образованным 

человеком (мотив компетентности), познавательный интерес, престижность учебы в семье, социальное 

одобрение родителями, мотив общения. Престижность успешной учебы в семье выше, чем в среде одно-

классников. Положительное эмоциональное подкрепление для большинства старшеклассников необхо-

димо в первую очередь от родителей, во вторую – от учителей, и затем – от одноклассников. Признание 

заслуг и поощрение за достижения родителями, а также наказания со стороны администрации школы для 

старшеклассников являются значимыми. Одобрение по вопросам учебы со стороны ровесников не имеет 

существенного значения. Выявлен средний уровень развития мотивов достижения, а также низкий уровень 

развития мотивов самореализации и мотивов внеучебной деятельности [12]. 

Несмотря на распространенные представления о мотивации как о побудителе, сила которого явля-

ется главным фактором эффективности деятельности, в современной психологии развиваются представ-

ления о том, что наиболее существенным показателем мотивации служит не ее сила, а ее качество, в част-

ности соотношение в мотивационном профиле субъекта внутренней и разных типов внешней мотивации 

[4]. 

3. Роль саморегуляции в раннем юношеском возрасте 

В.И. Моросанова определяет саморегуляцию как «многоуровневую и динамическую систему про-

цессов, состояний и свойств, являющуюся инструментом инициации и поддержания активности, направ-

ленной на осознанное выдвижение и достижение субъектных целей» и отмечает, что «саморегуляция поз-

воляет мобилизовать имеющиеся у личности ресурсы для достижения результата, что имеет большое зна-

чение в стресовых и кризисных ситуациях» [11]. 

Специфика развития осознанной саморегуляции на всех этапах онтогенеза, выступая одной из 

наиболее общих и постоянных педагогических задач, остается малоизученной. 
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О.А. Конопкин рассматривает саморегуляцию как неоднородную структуру и выделяет в ней регу-

ляторные функции (планирование, программирование, контроль), психические средства осуществления 

регуляторных функций (умственные умения и операции), специфический источник информации, исполь-

зуемый при реализации какой-либо регуляторной функции (образ Я, самооценка), условия, активирующие 

и поддерживающие процесс саморегуляции (мотивационные, эмоциональные феномены и др.) [8]. 

По результатам исследований, от 6 к 10 классу происходит постепенное снижение, а потом резкое 

повышение общего уровня осознанной саморегуляции в 11 классе. Также выявлено снижение влияния 

темперамента на саморегуляцию к 9-11 классам, поскольку учащиеся к этому возрасту способны преодо-

леть некоторые недостатки в регулировании своей деятельности, обусловленные темпераментальными 

особенностями [11]. 

4. Взаимосвязь чувства удовлетворенности жизнью с личностными характеристиками 

Взаимосвязь чувства удовлетворенности жизнью с личностными характеристиками в ранней юно-

сти изучена мало. Существуют данные о взаимосвязи саморегуляции с психологическим благополучием, 

составной частью которого считается удовлетворенность жизнью. Саморегуляция выступает медиатором, 

опосредуя влияние других некогнитивных предикторов на психологическое благополучие [13].  

В исследовании А.У. Рехмана получены данные о положительной взаимосвязи психологического 

благополучия с учебной мотивацией. Наряду с социальной поддержкой учебная мотивация рассматрива-

ется важным коррелятом психологического благополучия в профилактике эмоционального выгорания 

учащихся. Схожие результаты были получены в исследовании, сравнивающем уже внутреннюю мотива-

цию, охватывающую непосредственно учебные мотивы, с психологическим благополучием [15].  

Согласно представленной авторами модели, внутренняя мотивация опосредует взаимосвязь между 

поддержкой учителя и благополучием. В этой связи изучается, в частности, и отношение к учению, пока-

зана стабильная взаимосвязь психологического благополучия с отношением к учению и его основными 

проявлениями, которая при этом медиируется саморегуляцией. Наряду с этим встречаются данные, ука-

зывающие на взаимосвязь отдельных аспектов психологического благополучия и отношения к учению че-

рез личностные факторы, т. е. выявлена сильная взаимосвязь любознательности (познавательного компо-

нента) с субъективным благополучием через личностные факторы, в частности, через экстраверсию.  

М. Лионс и др. показали, что более высокий уровень удовлетворённости жизнью взаимосвязан с 

более высоким уровнем вовлечённости учащихся в учёбу и высокой академической успеваемостью. Ряд 

других авторов также представляют данные о положительной значимой связи субъективного благополу-

чия с успеваемостью и академической эффективностью. В отечественных и зарубежных исследованиях 

продемонстрирована связь внутренней познавательной мотивации и психологического благополучия уча-

щихся [28]. 

Таким образом, на основании анализа научных мнений мы делаем вывод, что в ранней юности удо-

влетворенность жизнью, академическая мотивация и саморегуляция могут значимо влиять друг на друга 

и образовывать специфические взаимосвязи, структура которых может отличаться в зависимости от про-

филя обучения. Для практического подтверждения наших выводов мы планируем проведение эмпириче-

ского исследования в рамках выпускной квалификационной работы с выборкой старшеклассников с фи-

зико-математическим и гуманитарным профилем обучения. 

 

Библиографический список 

 
1. Анисимова О.М. От удовлетворенности деятельностью к удовлетворенности жизнью // Развитие психологии 

в системе комплексного человекознания, ч.2 / сост. А. Л. Журавлев, В. А. Кольцова - Институт психологии РАН, 2012. 

-  с. 181–182. 

2. Аргайл М. Психология счастья: моногр. – СПб: Изд-во Питер, 2003. – 271с. 

3.Галиахметова Л. И. Благополучие, субъективное благополучие, удовлетворенность жизнью: проблема взаи-

мосвязи // Вестник Башкирского университета – 2015. -  № 3. -  с. 1114–1118. 

4.Гордеева Т.О. Мотивация учебной деятельности школьников и студентов:структура, механизмы, условия 

развития : автореф. ... д-ра психол. наук. - М., 2013. -  46 с. 

5.Гордеева Т.О. Мотивация: новые подходы,диагностика, практические рекомендации // Сибирский психоло-

гический журнал. -  2016. -  № 62. -  С. 38–53. 

6. Джидарьян И.А. Психология счастья и оптимизма. - М. : Институт психологии РАН,2013. - 268 с. 

7.Кагермазова Л.Ц. Возрастная психология. Психология развития: учебник [Электронный ресурс] / Л.Ц. Ка-

гермазова. – Нальчик: ДПО КБГУ – Режим доступа: http://avkrasn.ru/article-1435.html. 

8.Конопкин О.А. Осознанная саморегуляция как критерий субъектности // Вопросы психологии. – 2008. – No 

3. – С. 22–34. 

9.Мазанова А.Н., Халак М.Е.,  Дорофеев Е.В., Припорова Е.А. Удовлетворенность жизнью: проблема исследо-

вания на примере студентов нижегородских университетов // Психологические науки. – 2020. - №5. - стр. 78-82. 

http://avkrasn.ru/article-1435.html


ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2024. № 8 (155) 
__________________________________________________________________________________ 

 

33 

10.Меренкова В.С., Солодкова О.Е. Исследование феномена «удовлетворенность жизнью» // Комплексные ис-

следования детства. – 2020. - т. 2. -  № 1. - с. 4–13. 

11.Моросанова В.И. Осознанная саморегуляция как метаресурс достижения учебных и профессиональных це-

лей // В сборнике Личность, интеллект, метакогниции: исследовательские подходы и профессиональные практики. 

Материалы II Международной научно-практической конференции. Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского. - Калуга: Политоп. – 2017. 

12.Ткаченко В.А., Ткаченко Л.М. Структура учебной мотивации старшеклассников // Вестник ЧГПУ – 2013. - 

№12. – с. 170-183. 

13.Фомина О.О. Благополучие личности: проблемы и подходы к исследованию в отечественной психологии // 

Интернет-журнал «Мир науки» - 2016 – Т.4 - №6. -  http://mir-nauki.com/PDF/53PSMN616.pdf (доступ свободный). 

14.Шамионов P.M. Психология субъективного благополучия (к разработке интегративной концепции) // Мир 

психологии – 2002. - № 2 - с. 143–148. 

15.Zselyke P. Building more than knowledge: Teacher’s support facilitates study-related well-being through intrinsic 

motivation. A longitudinal multi-group analysis / P. Zselyke, D. Virga, D. Lupsa, M. Crasovan // Learning and Individual Dif-

ferences. -  2021. -  Vol. 88. 

 

 

ВАХРУШЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА – магистрант, Пермский государственный гуманитарно-педаго-

гический университет, г.Пермь 

  



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2024. № 8 (155) 
__________________________________________________________________________________ 

 

34 

А.О. Лапина 

 

УРОВЕНЬ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ У РОДИ-

ТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИ-

СТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
 

В статье рассматриваются особенности психологического и фи-

зического состояния родителей, воспитывающих ребенка с РАС. Выявля-

ются причины снижения их психологического благополучия. Определя-

ются факторы, приводящие к повышению уровня психоэмоционального 

напряжения указанных родителей 

 

Ключевые слова: дети с расстройствами аутистического спек-

тра, РАС, психоэмоциональное напряжение, психологическое благополу-

чие, уровень стресса, психоэмоциональное напряжение, ПЭН, факторы 

повышения уровня ПЭН. 

 

Психологическое благополучие родителей – важный фактор, который оказывает влияние не только 

на психоэмоциональное состояние личности самих родителей, но и на психическое, эмоциональное и фи-

зическое развитие воспитываемых ими детей. Пристального внимания в данном аспекте заслуживает состо-

яние родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, к которым, в частности, относятся дети с расстройствами 

аутистического спектра (РАС).  

У рассматриваемой нами группы родителей может наблюдаться повышенный уровень психоэмоци-

онального напряжения - состояния, которое развивается как результат переживаний, длительного стресса, 

негативных эмоций и проблем в психологической сфере. Под его влиянием оказывается также психическое 

и даже физическое состояние человека, психоэмоциональное напряжение может приводить к раздражитель-

ности, повышению тревожности, бессоннице, депрессии, появлению перенапряжения мышц, болей в суста-

вах и головной боли, повышению артериального давления. Указанные факторы могут оказать негативное 

воздействие на качество родительства, которое особенно важно при воспитании ребенка с РАС. Своевре-

менное выявление психоэмоционального напряжения, его коррекция с помощью специалиста и дальнейшая 

профилактика помогают помочь родителям улучшить качество их жизни, а также своевременно предупре-

дить деформацию не только личности родителей, но и ребенка [2]. 

Следует отметить, что при появлении в семье ребенка с ОВЗ (в частности, с РАС) или инвалидно-

стью, травматичность ситуации зачастую приводит к изменениям дезаптационного характера в психиче-

ском и физическом состоянии родителей. Родители теряют образ здорового ребенка, связанного с ним 

надежд, мечтаний о его будущем, сталкиваются с проблемами психологического, медицинского и социаль-

ного характера.  

При этом факторы, приводящие к повышению уровня напряжения у родителей, воспитывающих де-

тей с РАС имеют свои особенности. Непостоянство и/или невыраженность симптоматики, большой спектр 

нарушений, различность подходов, ведущие к сложности диагностики, формируют ситуацию отсроченного 

диагноза. Таким образом, родители, воспринимающие и воспитывающие своего ребенка как нормотипич-

ного или с незначительными отклонениями, могут в 3-5 лет узнать, что у него имеются серьезные проблемы 

и испытать острый стресс и сильные негативные эмоции. Далее для родителей наступает длительный этап 

приспособления к новым особенностям жизни. Также повышение напряженности у родителей провоци-

руют ухудшение состояния здоровья ребенка, его негативная оценка в социуме, отклонения в поведении, 

выбор и начало посещения образовательных учреждений [3].  

Немаловажным является тот факт, что стресс в большей степени проявляется у матерей, воспитыва-

ющих ребенка с РАС, которые, как правило, чаще занимаются ребенком на постоянной основе. Особенно-

сти психоэмоционального развития ребенка с РАС лишают мать достаточного эмоционального отклика, 

радости общения, что, согласно исследованиям, ведет к ролевой неполноценности, депрессивности, астено-

невротическим проявлениям [2].  

 

К факторам, повышающим уровень психоэмоционального напряжения у родителей, воспитывающих 

ребенка с РАС относятся неопределенность диагноза, степень и длительность расстройства, проблемы с 
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соответствием общественным нормам и взаимодействием с окружающими, избегающее поведение, отсут-

ствие у ребенка контроля над сильными эмоциональными реакциями, непредсказуемость поведения, тре-

вога и стыд родителей за поступки ребенка [3].  

Таким образом, можно заключить, что воспитание ребенка с РАС приводит к повышению у родите-

лей уровня психоэмоционального напряжения, чему способствует возрастание степени стресса, психологи-

ческого дисбаланса, тревожности, негативных эмоций, нарушение их физического состояния (бессонница, 

дискомфорт в теле, головные боли и т.п.). 
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Т.А. Иванова  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗ-

РАСТА 
 

В статье мы рассмотрели особенности применения игрового ме-

тода в физическом воспитании учеников младшего школьного возраста. 

Современная система российского образования отводит повышенное 

внимание физическому развитию учеников начальной школы. Для решения 

задач физкультурного образования предпочтение отдается игровому ме-

тоду. В физическом воспитании обучающихся 1-4 классов игра высту-

пает как совокупность двигательных действий и является самостоя-

тельным комплексом необходимых упражнений.  

 

Ключевые слова: физическая культура; обучение; физическое раз-

витие; образовательная программа; здоровье; игровой метод; подвиж-

ные игры; младший школьник. 

 

У младших школьников произошла смена ведущего вида деятельности: если раньше это была игра, 

то теперь юные школьники в центр своих интересов ставят учебную деятельность. Именно это позволяет 

говорить о важности обязательного введения игрового метода в программу физкультурного образования 

младших школьников. Данный вид деятельности является эффективным, так как он хорошо знаком уче-

никам и дает им возможность быстрой адаптации, а, следовательно, и скорейшего достижения высоких и 

качественных результатов.  
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Игровой метод – это способ организации учебной деятельности, способствующий овладению уче-

никами. 

Игровой метод не предоставляет тех возможностей для точной реализации намеченной программы 

действий и нормирования их влияния на занимающихся, какие имеются в методах строго регламентиро-

ванного упражнения. Это связано с такими особенностями игровой деятельности, как неизбежная быстро-

течная изменчивость реальных игровых ситуаций, их вероятностный характер, многообразие способов до-

стижения цели и другие. Метод подвижной игры все чаще используется на уроках физкультуры в школе. 

Он имеет ряд особенностей, которые и позволили ему считаться эффективным и востребованным методом.  

Подвижная игра – это сознательная активная деятельность учеников, которая характеризуется нали-

чием определенных правил, обязательных к соблюдению, и условий, необходимых к своевременному вы-

полнению. Основным источником подвижных игр являются народные игры, для которых характерны чет-

кость правил, простота выполнения, занимательность и содержательность. Все это позволяет широко ис-

пользовать подвижные игры на уроках, потому как они не требуют заблаговременного ознакомления уче-

ников с правилами. 

Игровому методу в целом присущи следующие особенности, дающие ему преимущества над дру-

гими методами физического воспитания:1 1. Действие имеет сюжетную основу и роли, каждой из которых 

соответствует определенная функция. 2. Отсутствие единственно верного плана действий, возможность 

хаотичности выполнения, что способствует проявлению творческих способностей учащихся. 3. Элементы 

соперничества и эмоциональность. Данный метод позволяет вводить соревновательный момент во взаи-

моотношения участников игры. 4. Постоянная изменчивость условий ведения игры, быстрая смена так-

тики, условий выполнения действий. В результате этого играющие должны уметь мгновенно реагировать, 

и быстро принимать осознанное решение. Это также способствует развитию критического мышления. 5. 

Наличие синтеза групповой и индивидуальной деятельности. Такая организация работы стимулирует со-

вершенствование навыков взаимной поддержки, взаимовыручки, умения прислушиваться ко всем членам 

группы. 6. Возможность регулирования характера и количества общей физической нагрузки. 7. Сочетание 

комплекса различных физических упражнений.  

Итак, игровой метод дает возможность всестороннего развития ребенка, способствует совершен-

ствованию его физических и личностных качеств. С педагогической точки зрения метод подвижной игры 

служит мощным аппаратом управления, с помощью которого учитель может решать оздоровительные, 

воспитательные и образовательные задачи физического воспитания. Он помогает координировать работу 

учащихся, регулировать общую направленность их учебной деятельности и нравственного развития. По-

знание окружающего мира осуществляется ребенком в процессе деятельности. Занятие играми стимули-

рует детей к новым увлечениям, насыщает новыми ощущениями, представлениями и понятиями.  

Не менее актуальный и имеющий огромное значение в процессе преподавания физической куль-

туры и спорта является соревновательный метод- это способ выполнения упражнений в виде соревнова-

ний. За основу в соревновательном методе взят рационально построенный процесс состязания. Соревно-

вания используются в качестве средства повышения уровня подготовленности обучающихся. Обязатель-

ное условие соревновательного метода – это физическая подготовленность обучающихся к выполнению 

тех упражнений, в которых они соревнуются. В практической части физической культуры метод соревно-

вания представлен в виде официальных соревнований различного уровня (чемпионаты, открытые встречи, 

первенства страны и города, отборочные старты и т. д.) Также представлен, как способ организации урока,  

любого физкультурно-оздоровительного мероприятия, в том числе спортивная тренировка. 

Соревновательный метод позволяет учителю стимулировать проявление двигательных способно-

стей учащихся по максимуму и выявить уровень их развития; выявлять и оценивать уровень владения 

двигательными действиями; помогает обеспечить максимально возможную физическую нагрузку; способ-

ствует воспитанию и развитию морально-волевых и нравственных качеств личности обучающихся. При-

менение учителем на уроке физической культуры соревновательного метода является ключом к решению 

педагогических задач в воспитании и развитии физических, волевых и моральных качеств, совершенство-

вании двигательных умений и навыков, способности рационально применять их в сложных сложившихся, 

быстро меняющихся, условиях игры.2 
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Т.А. Романова 

 

НРАВСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ПЬЕСЫ А.Н. ОСТРОВСКОГО 

«ГРОЗА» НА СТРАНИЦАХ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ 
 

В статье рассматриваются особенности изучения пьесы «Гроза» 

А. Н. Островского в различных УМК по литературе. Основной акцент 

сделан на отражении в учебных пособиях нравственного содержания 

пьесы. 

 

Ключевые слова: нравственная проблематика, выбор, конфликт, 

ФГОС, изучение творчества А. Н. Островского, пьеса «Гроза».  

 

Прочтение пьес Островского в соответствии с нашим временем, веком ХХI и его проблемами, еще 

требует своего осмысления. Произведения Островского, как любого классика русской и мировой литера-

туры, удивительно созвучны времени нашему, с его мировоззренческим кризисом, расколотым сознанием, 

разделением общества на полюсные в социальном отношении миры, соблазнами и искусами материаль-

ного плана, поисками духовных ценностей, их обретениями и потерями. Драматургия Островского выра-

зила сложный комплекс душевных смятений, борьбу воли и духа, страсти и меркантильного расчета, со-

вести и долга в душе своего современника. Этот комплекс представлен как в семейно-бытовых отноше-

ниях, так и в общественных запросах и реализуется практически у всех героев драматурга, неизбежно сто-

ящих перед выбором своего жизненного пути, своей судьбы. Герои его пьес, независимо от пола, положе-

ния, социального статуса, возраста, зачастую стоят перед таким нравственным выбором. Это в полной 

мере относится и к героям пьесы «Гроза», что делает актуальным данное исследование.  

Целью работы является рассмотрение нравственной проблематики пьесы А. Н. Островского 

«Гроза» авторами современных учебников по литературе.  

Материалом исследования послужили программы по литературе Т. Ф. Курдюмовой, О. В. Марьи-

ной, Е. Н. Колокольцева [1], Ю. В. Лебедева и В. П. Журавлева [2], С. А. Зинина и В. И. Сахарова [3], ре-

комендованных Федеральным государственным образовательным стандартом.  

В Федеральной образовательной программе среднего общего образования [4] приводится перечень 

тем, посвященных судьбе и творчеству А. Н. Островского, необходимых для изучения старшеклассни-

ками: «Творческая судьба А. Н. Островского. Принципы типизации характеров в драматургии. А. Н. Ост-

ровский как создатель новой национальной драмы, русского реалистического театра. Традиции русской 

драматургии в наследии А. Н. Островского. Новые «законы сцены» (время, пространство, образ, действие, 

конфликт), открытые А. Н. Островским. «Пьесы жизни». Типология героев. Приемы поэтики (лиризм, пар-

ность героев, фольклорные и литературные реминисценции, предыстория героев, речь, милосердный фи-

нал, песенный характер, музыкальность). Эволюция идейно-творческих исканий А. Н. Островского. Ста-

новление реалистического метода и стиля в комедии «Свои люди – сочтемся». Влияние славянофильских 

идей на творчество 1850-х годов. А. Н. Островский и Ап. Григорьев. А. Н. Островский и «Современник». 

А. Н. Островский и «Отечественные записки». Пьесы конца 1870-80-х годов. Своеобразие психологизма, 

приемы художественного изображения, вариативность языка, фольклорные элементы. Пьесы А. Н. Ост-

ровского в оценке современников и потомков. А. Н. Островский на сцене сегодняшнего дня» [4]. 

Сначала рассмотрим программу Т. Ф. Курдюмовой, О. Б. Марьиной и Е. Н. Колокольцева. В ходе 

знакомства с программой за 10 класс видим, что авторы предлагают начать изучение творчества А. Н. Ост-

ровского с изучения очерка жизни и творчества.  

Составители показывают, что А. Н. Островский является «наследником» таких писателей, как 

Д. И. Фонвизин, Н. В. Гоголь и А. С. Грибоедов. Сразу после изучения биографии и особенностей творче-

ского наследия А. Н. Островского авторы учебника предлагают перейти к изучению одной из самых по-

пулярных пьес драматурга – «Грозы».  

                                                           
© Т.А. Романова, 2024. 
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На первом этапе рассматривается место действия и своеобразие конфликта пьесы; анализируется 

представленный в драме социальный конфликт – противостояние властителей «темного царства» и людей, 

зависящих от них, вынужденных терпеть самодурство и деспотизм. 

В дальнейшем авторы предлагают рассмотреть художественное своеобразие пьесы, отмечают ли-

ризм и символизм, используемые приемы параллелизма и антитезы; изучается композиция пьесы.  

Анализируется образ Катерины как трагической героини. На этом образе делается основной акцент 

анализа. Авторы пишут о внутреннем конфликте героини, поиске народнопоэтического и религиозного в 

ее образе. За основную тему пьесы составители берут тему греха, возмездия и покаяния.  

Авторы подчеркивают, что трагизм пьесы А. Н. Островского заключается в том, что его героиня-

христианка абсолютно одинока в своей беде, ее братья и сестры по вере – не истинные, а ложные христи-

ане. Не кто иной, как сын Тихон, обвиняет свою «жестоковыйную» мать в доведении до самоубийства его 

жены, которую он любил и которую бы простил. Но прощение грешников – не в «нравах» города Кали-

нова, они поступают по правилам ветхозаветной морали, когда блудниц побивали камнями. Катерине 

недостаёт духовных сил, чтобы со смирением принять наказание за свой грех. А калиновцам не хватает 

любви и милосердия, чтобы простить кающуюся грешницу. 

Также составители предлагают уделить внимание смыслу названия и символики данного драмати-

ческого произведения.   

Важное место уделяется критике А. Н. Островского, в особенности работе Н. А. Добролюбова «Луч 

света в темном царстве». Со стороны теории литературы авторы учебника ставят цель в углублении поня-

тий о драме как роде литературы, о жанрах драмы, и о конфликте в драме. Также упоминаются критиче-

ские статьи А. Гиероглифова, М. Дарачана, П. И. Мельникова-Печорского, М. М. Достоевского и др. 

Подводя итог исследованию нравственной проблематики пьесы, авторы отмечают, что пьеса 

А. Н. Островского, кроме символики названия, изобилует «вечными» смыслами, архетипами, которые ак-

туализируются в каждую новую историческую эпоху. Н. А. Добролюбов назвал Катерину «лучом света в 

темном царстве», утверждая, что ее смерть – это протест против невыносимых социальных условий жизни 

человека. Позиция составителей учебника заключается в том, что осуждение героини А. Н. Островского, 

который ее любит и сочувствует ей, не адекватно содержанию этого образа, призывающего зрителей и 

читателей к жалости и милосердию, а не суду над ней [1]. 

При анализе учебника по литературе Ю. В. Лебедева и В. П. Журавлева можно заметить как сход-

ства с предыдущей программой, так и различия. Авторы данного учебника вначале предлагают изучить 

художественный мир драматурга, далее исследуется биография автора. 

На следующем этапе предлагается к изучению творческая история пьесы «Гроза». Авторы рассмат-

ривают состояние мира и расстановку действующих лиц пьесы. Именно на этом этапе затрагиваются во-

просы нравственной проблематики произведения.  

В учебнике подчеркивается, что в «Грозе» совершается трагическое столкновение доведенных до 

логического конца и самоотрицания двух тенденций в бытовом православии – «законнической», «мироот-

речной», «домостроевской» и «благодатной», «мироприемлющей», народной. Излучающая духовный свет 

Катерина далека от сурового аскетизма и мертвого формализма домостроевских правил и предписаний, 

она пришла в Калинов из другого мира, где над законом царит благодать. Богатым же слоям купечества 

для сохранения своих миллионов выгоднее было укрепить и довести до крайности именно мироотречный 

уклон, помогающий им «под видом благочестия» творить свои далекие от святости дела.  

Вместе с тем, авторы пишут о том, что нельзя сводить смысл трагической коллизии в «Грозе» только 

к социальному конфликту. Национальный драматург уловил в ней симптомы глубочайшего религиозного 

кризиса, надвигавшегося на Россию. Конфликт «Грозы» вбирает в себя противоречия, исподволь назре-

вавшие в процессе многовекового исторического развития. Мудрый Островский раскрывает в «Грозе» глу-

бинные истоки великой религиозной трагедии русского народа, разыгравшейся в начале XX века. Остров-

ский ее предчувствовал. 

Ю. В. Лебедев и В. П. Журавлев также говорят о народных истоках характера Катерины, подчерки-

вая, что именно там формируются основные нравственные постулаты героини [2].  

С. А. Зинин и В. И. Сахаров предлагают в своем учебнике несколько иной подход. Так изучение 

пьесы «Гроза» осуществляется после комедии «Свои люди – сочтемся». При этом вначале учащимся пред-

лагается история создания произведения. Затем описывается образ жизни в городе Калинове, а школьни-

кам предлагается порассуждать о том, что с самого начала пьесы в картине Калиновского мира сталкива-

ются два уровня видения – «изнутри» и «извне». На первый взгляд, в сравнении с «суетной» Москвой, 

Калинов выглядит благословенным уголком земли, жители которого в воскресные дни чинно гуляют по 

бульвару, ведут неторопливые беседы, подают нищим и т.п. Однако самим калиновцам их жизнь не ви-

дится столь уж безмятежной. 
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К рассуждению предлагаются следующие вопросы и задания: 

Задумайтесь над вопросом: что стоит за кулигинским определением «жестокие» (нравы)?  

Подберите синонимические определения к слову «нравы», выявив оттенки их смысла. 

Аналогичным образом выстраивается дальнейшая работа над произведением: школьникам дается 

определенная информация с цитатами из произведения, а они должны порассуждать над поставленными 

вопросами, чтобы самостоятельно сделать необходимые выводы о нравственной проблематике пьесы.  

Если акцентировать внимание на нравственной проблематике произведения, то можно заметить, 

что многие авторы выделяют в пьесе А. Н. Островского содержание двух конфликтов. Внутренний кон-

фликт характеризуется столкновением противоположных взглядов, что и ведет к трагедии классицизма в 

пьесе «Гроза». Здесь происходит столкновение свободолюбивой Катерины Кабановой с городом Калинов.  

Данный конфликт протягивается через первые четыре действия пьесы, где мы наблюдаем ту часть 

произведения, которая нам рассказывает об Екатерине, а именно, разговор Варвары с Катериной, где мы 

узнаем о греховности и мучениях главной героини (в седьмом явлении из первого действия). Завязка дей-

ствия характеризуется прощанием Катерины с Тихоном перед его отъездом из города Калинов (в третьем 

явлении из второго действия). Развитие действия – сцена с ключом, в ней просматривается двойственность 

внутреннего мира Катерины, которая влечет за собой роковое, бесповоротное решение главной героини 

пьесы (в десятом явлении из второго действия). И точка наивысшего напряжения, кульминация – свидание 

главной героини Катерины с Борисом (в третьем явлении из второй сцены третьего действия). Разреше-

нием конфликта становится признание Катерины (в шестом явлении из четвертого действия). 

Если наблюдать за событиями, происходящими от первого действия к четвертому, мы можем видеть 

усиление у Катерины чувства греха за содеянное, что ведет к явному ощущению противоречивого состо-

яния во внутреннем мире героини. Мистический смысл приобретает и то, что именно в четвертом действии 

пьесы А. Н. Островского начинается гроза, для себя его Катерина воспринимает, как сигнал «о Божьем 

наказании», религиозные чувства героини усиливаются и приводят ее к признанию о содеянном.  

Поначалу Катерина считает свои чувства к Борису греховными и заслуживающими наказания и со-

бирается отказаться от своей любви, но позже полностью отдается им. Признание Катерины следует рас-

сматривать как завершение драмы, как реализацию ее внутреннего конфликта. 

Первые действия драмы, где выявляются все различия жизненных позиций Катерины и Кабанихи, 

еще не приводят к серьезному конфликту, но создают психологическую напряженность в отношениях. Это 

напрямую связанно с чувством одиночества, которое она испытывает в доме, что усиливает чувство любви 

Катерины к Борису, которое она воспринимает и как спасение, и как страшный грех. Кульминацией ста-

новится ее последний разговор с Борисом, который доводит ее до одиночества и гибели, а развязкой – ее 

самоубийство и предшествующий ему предсмертный монолог героини [3]. 

На основании проведенного анализа можно обобщить работу над пьесой А. Н. Островского и изу-

чением ее нравственной проблематики, предложив определенную последовательность: 

Этап 1. Индивидуальная работа над конкретными ситуациями в тексте. На этом этапе учащиеся 

работают над текстом драмы «Гроза», анализируя конкретные ситуации, связанные с темой, и пытаются 

найти ответы на нравственные вопросы, поднятые в пьесе. Конечная цель работы над текстом – развитие 

реальных навыков чтения, письма и грамотной речи. 

Этап 2. Работа в малых группах. Этот этап включает в себя групповые дискуссии, направленные на 

обсуждение моральных вопросов пьесы. Он включает в себя сотрудничество, обмен идеями и оценку. Цель 

обсуждения – выявить разнообразие точек зрения учащихся и сформировать их собственное видение про-

блемы. 

Этап 3. Выступление перед публикой и групповое обсуждение. Такое выступление дает возмож-

ность предоставить информацию по поставленному вопросу. Можно использовать визуальные материалы 

для подтверждения. Обсуждение в этот момент происходит между небольшими группами. 

Этап 4. Преподаватель подводит итог обсуждаемой темы. Обучающие проводят итоговый анализ 

темы. Разбор важных эпизодов, выделение важных нравственных вопросов драмы А. Н. Островского и 

вывод по главной проблеме. 

Акцентуация нравственной проблематики пьесы А. Н. Островского «Гроза» при изучении ее в со-

временной школе дает возможность полностью соответствовать цели изучения литературы на уровне 

среднего общего образования, сформулированные в Федеральной образовательной программе [4], и до-

стигать ее результатов. 
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Е.А. Сняткова 

 

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИ-

ЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ (ДЦП) 
 

В статье представлен теоретический обзор технологий физиче-

ской реабилитации детей с ДЦП 

 

Ключевые слова: физическая реабилитация, технология, дети, 

ДЦП, двигательные нарушения, опорно-двигательный аппарат, цен-

тральная нервная система. 

 

К настоящему времени накоплен большой опыт по реабилитации детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата (ОДА), который свидетельствует о том, что для получения оптимальных 

результатов следует максимально разнообразить двигательную активность больных детей, не ограничива-

ясь каким-либо одним методом, и стремиться приблизить ее к двигательной активности здоровых детей.  

У детей с нарушением функций ОДА и детским церебральным параличом (ДЦП) из-за двигатель-

ных нарушений недоразвитыми оказываются костная, мышечная, эндокринная, сенсорные системы, что 

приводит к дефициту естественных потребностей ребенка в движении, игре, эмоциях, общении. Кроме 

того, в двигательной сфере наблюдается отставание в физическом развитии и физической подготовленно-

сти. 

В настоящее время используются различные технологии физической реабилитации для коррекции 

двигательных расстройств у детей с нарушениями функций ОДА с последствиями ДЦП. В основе боль-

шинства технологий лежит лечение положением, приемы расслабления и стимуляции мышц, пассивные и 

пассивно-активные движения [1, 2, 3]. Наиболее часто используются физические упражнения, выполняе-

мые ребенком в положении лежа или сидя, что ограничивает развитие двигательных качеств и мешает 

максимальной реализации оздоровления ребенка. Вместе с тем, выделяется ряд методов, использующих 

вертикальное положение с ограниченным диапазоном действия, которые решают частичную задачу при 

формировании двигательных навыков.  

Рассмотрим подробнее технологии физической реабилитации двигательных нарушений у детей с 

ДЦП раннего возраста 

Технология динамической проприоцептивной коррекции. Реализуется средствами специальных 

реабилитационных костюмов. Лечебный костюм (ЛК) «Адели» представляет собой оригинальную систему 

фиксаторов и амортизаторов, прикрепленных к специальной одежде, состоящей из шапочки, курточки, 

шорт, наколенников и ботинок. Натяжение амортизаторов позволяет устранить порочные положения ча-

стей тела, нормализовать мышечный тонус за счет растяжения спастичных мышц и создания облегчающих 

условий для их антагонистов. Существующая в комбинезоне система тяг, идущих по передней и задней 

поверхности туловища, осуществляет нагрузку в 15-40 кг на мышцы, осуществляющие антигравитацион-

ную функцию [Семенова]. Создавая правильные взаимоотношения между частями тела, и устраняя пороч-

ные установки, костюм способствует формированию правильной схемы взаиморасположения частей тела 

и схемы движений, что является основой для формирования моторики. Недостатком этого метода является 

то, что дети, которые не умеют принимать и удерживать позы самостоятельно совершать локомоторные 

действия в вертикальном положении не могут, и им требуется помощь одного или двух методистов для 

поддержания позы. На сегодняшний день костюм Адели является лучшим универсальным инструментом 

для качественной реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата [5]. 

Лечебный костюм (ЛК) «Гравистат» имеет ряд элементов, отсутствующих в ЛК «Адели», содержит 

опорно-постановочный бандаж для грудной части туловища и плечевого пояса - реклинатор, а также фик-

саторы поясницы, колена и голеностопного сустава, бандаж стопы и стельки супинаторы. Также содержит 

постановочные элементы, выполненные в виде эластичных пластин, способных фиксироваться к различ-

ным деталям костюма. ЛК «Гравистат» помогает уменьшить разболтанность суставов, обеспечивает ак-

тивную деятельность мышц стопы и более правильную ее постановку.  

                                                           
© Е.А. Сняткова, 2024. 
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Технология функционального биоуправления с обратными связями (БОС - терапия). Функци-

ональное биоуправление с обратными связями (синонимы – биологическая обратная связь, БОС-терапия, 

biofeedback) широко используется для коррекции нарушенных функций движения, зрения, задержек пси-

хического развития, психоэмоциональных расстройств и прочих нарушений. Функциональное биоуправ-

ление с обратными связями (ФБУ) - новый способ немедикаментозного восстановления при нарушениях 

различных функциональных систем, основанный на использовании естественных для организма человека 

природных механизмов саморегуляции и обучения. Суть метода ФБУ заключается в предоставлении па-

циенту возможности осуществить перестройку функциональных связей и регуляторных систем мозга в 

нужном направлении и закреплении при получении полезного результата. Предоставление пациенту ре-

зультатов тренировок на экране компьютера, их совершенствование по мере повторных выполнений со-

здает у него положительный мотивационный фон, что способствует повышению эффективности трениро-

вок. Отличие ФБУ от множества других технологий физической реабилитации: 

1) конкретная адресованность к определенной функции и структуре; 

2) высокая информационная значимость; 

3) обращенность к личности больного, активное его вовлечение в процесс реабилитации.  

Технология физической реабилитации с применением специальных приспособлений и трена-

жерных устройств. Обычно методы и средства реабилитации детей-инвалидов основываются на специ-

фике заболевания и исходного состояния организма ребенка с нарушением функций ОДА. Рекомендуемые 

в специальной литературе комплексы физических упражнений физкультурно-оздоровительной направлен-

ности выполняются детьми только в положении лежа или сидя и подбираются, главным образом, без учета 

резервных возможностей занимающихся. Дети, не удерживающие по разным причинам вертикальную 

позу без посторонней помощи, не имеют возможности выполнять рекомендуемые упражнения. Пребыва-

ние ребенка в вертикальном положении возможно при условии разработки усовершенствованных методов 

и внедрения технических средств в комплексную реабилитацию детей с ДЦП, которые увеличат двига-

тельную активность детей и, тем самым, повысят эффективность процесса физического развития. Специ-

альное оборудование и инвентарь играют важную роль в организации физической реабилитации детей с 

ДЦП. Особенно существенными являются приспособления при обучении стоянию и ходьбе, а также для 

улучшения ручных действий. Для эффективности физической реабилитации применяют различное обору-

дование: 

1) оборудование и инвентарь, используемый для выполнения различных упражнений в групповых 

и индивидуальных занятиях (укороченная гимнастическая стенка, подвесные велосипеды, специальный 

стул для поддержания и отведения нижних конечностей); 

2) приспособления и тренажеры для улучшения ручных действий и приспособления для ног (раз-

личные игрушки, приспособления, дающие возможность фиксировать пальцы, кисть, предплечье, а также 

различные приспособления для ног); 

3) механотерапия для разработки длительного и локального воздействия на отдельный орган (меха-

нотерапевтический аппарат); 

4) приспособления и тренажерные устройства при обучении сидению, стоянию и ходьбе (специаль-

ный стул с фиксацией больного, подставка для ног, накладной столик);  

5) тренажеры для выполнения корригирующей гимнастики (маятниковый тренажер Юлина).  

Достаточно широко в практике физической реабилитации детей с двигательными нарушениями 

применяется тренажер Гросса, обеспечивающий условия выполнения физических упражнений и переме-

щений в пространстве во всех направлениях, сохраняя вертикальную позу [6]. В данном тренажере ребенок 

имеет возможность перемещаться вверх, вниз, в стороны, вращаться вокруг своей оси, не сковывая дви-

жений рук и ног. При этом, тренажер надежно страхует пациента от падения. В тренажере Гросса преду-

смотрено дозирование физической нагрузки на опорно-двигательную систему, благодаря чему обеспечи-

вается адекватное тестирование двигательных способностей ребенка с ДЦП. По мнению специалистов, 

тренажер удовлетворяет требованиям индивидуализации и оптимизации нагрузок в процессе физической 

реабилитации [6]. 

Механизм тренажера состоит из страховочной системы в виде специального пояса и страховочных 

блоков, перемещающихся по направляющей. Перемещения ребенка в страховочном поясе осуществля-

ются за счет изменения центра тяжести при любых двигательных действиях (перемещении, вращении, 

прыжки). Эластичные тяги обеспечивают дозированную нагрузку на ОДА за счет снижения давления 

массы тела. Тренажер Гросс позволяет находится в вертикальном положении неограниченное время.  С 

его помощью можно выполнять упражнения, стимулирующие функции ослабленных мышц и суставов, 

формировать двигательные акты. Он позволяет детям, имеющим разные степени двигательных ограниче-

ний, свободно перемещаться в пространстве во всех направлениях, вращаться вокруг своей оси, при этом 
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контролируется нагрузка на опорно-двигательный аппарат, сохраняется вертикальное положение, движе-

ния рук и ног нескованные, ребенок застрахован от падения. Важно отметить, что тренажер позволяет 

находиться в вертикальном положении неограниченное время.  Дети с патологией опорно-двигательного 

аппарата (ОДА), находящиеся в тренажере Гросса могут одновременно заниматься на других тренажерах 

или гимнастических снарядах. Тренажер предусматривает дозирование нагрузки на ОДА, обеспечивая 

адекватное тестирование физических возможностей и качеств, создает основу для оптимизации и индиви-

дуализации физических нагрузок в процессе реабилитации.  

Технология иппотерапии. Еще одной технологией физической реабилитации детей с ДЦП явля-

ется иппотерапия и иппотренажеры. В настоящее время особое место в реабилитации детей с заболевани-

ями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, в том числе больных ДЦП занимает 

иппотерапия (лечебная верховая езда, одна из форм реабилитации больных с нарушениями опорно-двига-

тельного аппарата) [4]. 

Принципы воздействия. По сути своей иппотерапия является одной из форм ЛФК, которая исполь-

зует необычный “снаряд” - живую лошадь. Основные задачи иппотерапии: уменьшить и снять спастич-

ность мышц ног пациента, улучшить кровоток в конечностях, и в целом кровоснабжение мозга, включить 

в активную работу все группы мышц, добиться положительного психогенного воздействия и благотвор-

ного влияния на различные органы и системы организма - сердечно-сосудистую, дыхательную систему, 

центральную нервную систему, опорно-двигательный аппарат и другие. Альтернативой данного метода 

могут служить иппотренажеры, позволяющие имитировать конные прогулки. Занятия на иппотренажере 

увеличивают объем пассивных движений ребенка, улучшает координацию, чувство равновесия и осанку. 

Использовать тренажер можно каждый день, в комфортных домашних условиях, и в любое время.  

Таким образом, анализ литературы показал, что нарушение ОДА у детей является одним из слож-

нейших видов заболеваний. Двигательные нарушения являются ведущими в клинической картине ДЦП. 

Ранняя и систематическая коррекция двигательных нарушений в комплексе лечебно-педагогических ме-

роприятий позволяет предупредить осложнения и раскрыть компенсаторные возможности детского мозга. 

Особую роль в этом процессе играет физическое воспитание. Традиционный подход к задачам физкуль-

турно-оздоровительных занятий детей с ДЦП включает в себя общие положения: устранение порочных 

рефлексов, повышение жизненного тонуса, профилактику осложнений, формирование двигательных ком-

пенсаций и предполагает длительность и этапность коррекционного воздействия. Современными техно-

логиями физической реабилитации детей с ДЦП являются: технология динамической проприоцептивной 

коррекции (костюм Адели), технология функционального биоуправления с обратными связями (БОС - те-

рапия), технология физической реабилитации с применением специальных приспособлений и тренажер-

ных устройств (тренажер Гросса), иппотерапия (лечебная верховая езда). 
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П.Н. Трухина 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ В ХУДОЖЕ-

СТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГО-

ТОВКИ  
 

В статье рассматривается тренировочная работа по художе-

ственной гимнастике, как проводится подготовка и какие особенности 

процесса необходимо учитывать при формировании групп и тренировках. 

Рассмотрены формирование тренировок у групп спортивной подготовке 

и из каких этапов он состоит.  
 

Ключевые слова: художественная гимнастика, тренировка, 

спортсмен, теория, методика, этап, комплектация групп, период, спорт. 

 

Тренировочная работа по художественной гимнастике проводится систематически из года в год и 

строится по циклам. В цикле содержание тренировки периодически изменяется, а затем цикл повторяется 

вновь. 

В многочисленных работах по теории и методики художественной гимнастики И.А. Винер-Усма-

нова отмечает: «в многолетней системе подготовки гимнасток этап начальной подготовки является очень 

важным. 

Многолетняя подготовка гимнасток на разных этапах спортивной тренировки основана на 

содержании предписывающих официальных документов, это учебная программа и правила соревнований 

по художественной гимнастике. Для определения специфики тренировочной деятельности используется 

учебная программа, а для определения специфики соревновательной деятельности гимнасток - правила 

соревнований. 

С учетом специфики вида спорта художественная гимнастика определяются следующие 

особенности тренировочной работы групп учебно-тренировочного этапа (спортивной подготовки), в 

данной группе продолжительность подготовки составляет 4 – 5 лет и возраст гимнасток от 8 до 12 лет.  

1. Формирование (комплектование) групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных 17 нагрузок разной направленности) 

осуществляются в соответствии возрастными особенностями.  

Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта художественная гимнастика 

определяется организацией самостоятельно и закрепляется локальным нормативным актом.  

2. В зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения спортивных 

соревнований, подготовка осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.  

3. Перевод занимающихся на следующие этапы спортивной подготовки и увеличение 

тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются уровнем общей и специальной физической 

подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов и выполнением объемов 

тренировочных нагрузок.  

4. Недельный режим тренировочной работы является максимальным и установлен в зависимости от 

периода и задач подготовки.  

5. Годовой объем работы по годам спортивной подготовки определяется из расчета 48 недель 

тренировочных занятий в условиях организации, осуществляющей спортивную подготовку и 

дополнительно 4 недели работы в условиях спортивно-оздоровительных лагерей и в форме 

самостоятельных занятий спортсменов по индивидуальным планам в период активного отдыха.  

Режим тренировочной работы основывается на необходимых максимальных объемах 

тренировочных нагрузок, в соответствии с требованиями федерального стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта художественная гимнастика, 18 постепенности их увеличения, оптимальных сроках 

достижения спортивного мастерства. 
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Подготовительный период соответствует фазе приобретения спортивной формы, соревновательный 

– фазе ее стабилизации, а переходный – фазе временной ее утраты. В каждом из этих периодов ставятся 

свои цели, задачи, определяются соответствующие средства, методы тренировки, объем и интенсивность 

нагрузки, направленные на повышение всех сторон подготовленности спортсменов. В зависимости от 

возрастных особенностей и квалификации спортсменов, условий спортивной тренировки, календаря, 

спортивно-массовых мероприятий, вида спорта и других факторов продолжительность и содержание 

каждого периода может изменяться. 

После формирования групп идет формирование и подготовка спортсменов. Рассмотрим 3 периода 

подготовки подробнее.   

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки). Данный период подразделяется 

на 2 этапа: общеподготовительный и специально-подготовительный. У начинающих спортсменов 

общеподготовительный период более продолжителен, чем специально-подготовительный. По мере роста 

спортивной квалификации спортсменов длительность общеподготовительного этапа сокращается, а 

специально-подготовительного - увеличивается.  

Основная направленность подготовительного периода - создание и развитие предпосылок для 

приобретения спортивной формы. Главная предпосылка – повышение общего уровня функциональных 

возможностей организма, разностороннее развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости и 

др.), а также увеличение объема двигательных навыков и умений.  

Соревновательный период.  

Основная цель тренировки в этом периоде - сохранение спортивной формы и на основе этого - 

реализация ее в максимальных результатах. В этом периоде используются соревновательные и 

специально-подготовительные упражнения, направленные на повышение специальной 

работоспособности в избранном виде спорта. При помощи средств общей подготовки обеспечивается 

развитие и поддержание необходимого уровня разнообразных физических способностей, двигательных 

умений и навыков, активный отдых. Конкретное соотношение между средствами специальной и общей 

подготовки в соревновательном периоде у спортсменов зависит от их возраста и спортивной 

квалификации.  

Переходный период. 

Главной задачей этого периода является активный отдых и вместе с тем сохранение определенного 

уровня спортивной работоспособности. В переходном периоде уменьшается общий объем и 

интенсивность тренировочной нагрузки, однако нельзя допускать чрезмерно большого их спада. Если 

спортсмен регулярно не занимался, не имел достаточных нагрузок, мало выступал в соревнованиях, 

необходимость в переходном периоде отпадает.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ И ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВА 
 
Данная статья посвящена исследованию современных проблем 

наследования по завещанию в Российской Федерации и поиску путей мо-

дернизации законодательства в этой сфере. В работе анализируются ос-

новные пробелы и противоречия действующего гражданского законода-

тельства, регулирующего порядок и условия наследования по завещанию. 

Особое внимание уделяется таким вопросам, как защита прав и интере-

сов наследников, проблемы исполнения завещаний, а также необходи-

мость совершенствования механизмов государственной регистрации и 

хранения завещаний. На основе проведенного исследования предлагаются 

конкретные меры по модернизации российского законодательства в 

сфере наследования. 

 

Ключевые слова: наследование, завещание, наследственное право, 

гражданское законодательство, модернизация законодательства. 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена рядом факторов. Во-первых, институт наследования по 

завещанию является одним из ключевых элементов гражданско-правового регулирования имущественных 

отношений, затрагивающих интересы значительной части населения страны. Вместе с тем, действующее 

российское законодательство в этой сфере содержит ряд пробелов и противоречий, требующих своевре-

менного разрешения. Во-вторых, в условиях динамично меняющихся социально-экономических реалий 

назрела объективная необходимость модернизации правового регулирования наследования по завещанию 

с учетом современных тенденций развития гражданского оборота и правоприменительной практики. В-

третьих, совершенствование законодательства о наследовании будет способствовать более эффективной 

защите прав и законных интересов граждан, что имеет важное социальное значение. [5].  

На сегодняшний день наследование представляет собой переход имущества умершего гражданина 

(наследства, наследственного имущества) другим лицам в порядке универсального правопреемства. Под 
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наследственными правоотношениями понимается переход имущественных и некоторых личных неиму-

щественных прав наследодателя к наследникам на установленном законом основании. Структура наслед-

ственных правоотношений состоит из субъекта, юридического содержания и объекта. Наследственные 

правоотношения возникают вследствие наступления совокупности юридических фактов, к которым отно-

сятся такие события, как факт смерти гражданина, наличие имущества, принадлежавшего умершему лицу, 

наличие завещания или предусмотренной законом степени родства, между наследодателем и наследни-

ками, а также факт обращения наследника с целью принятия наследства в установленный срок.  

В современных условиях можно выделить целый ряд проблемных вопросов правового регулирова-

ния института наследования по завещанию в Российской Федерации. Так, в отношении наследования по 

завещанию, затрагивая практический аспект составления и исполнения завещания, можно отметить, что 

неурегулированной сферой на данный момент является установление дееспособности лица при нотари-

альном удостоверении завещания. В данной области существует следующая проблема – нет определенной 

регламентации процедуры проверки дееспособности граждан; существует только обязанность нотариуса 

провести эту процедуру. 

Проблемным аспектом является то, что зачастую, нотариус не имеет сведений от суда об ограниче-

нии дееспособности или о признании гражданина недееспособным, а сам завещатель и недобросовестные 

родственники, заинтересованные в составлении завещания, могут скрывать этот факт [7]. У нотариуса нет 

законных оснований требовать от гражданина справки о наличии или отсутствии у него психического за-

болевания. В случае сомнения нотариус может запросить в суде сведения о признании или не признании 

гражданина недееспособным, однако гражданин мог быть признан недееспособным, живя ранее по дру-

гому месту жительства, запрос в медицинское учреждение также может остаться без ответа, так как нота-

риусу, скорее всего, последует отказ со ссылкой на «врачебную тайну», эта информация предоставляется 

только по запросу органов дознания, следствия и суда. 

Еще одним проблемным аспектов в данной сфере является то, что в Российской Федерации не до-

пускается совершение завещания несовершеннолетним лицом. Вместе с тем, несмотря на прямой запрет 

на совершение завещания несовершеннолетним, ГК РФ [2] предусматривает возможность распоряжения 

своим собственным заработком, стипендией или доходами, а также вносить вклады в кредитные учрежде-

ния лицам в возрасте от 14 до 18 лет. Соответственно, допустить возможность составления завещания 

несовершеннолетними в отношении своих вкладов, представляется вполне логичным. Такого мнения при-

держивается, например, Я.А. Орлова [8]. 

Противоположную точку зрения высказала А.А. Попанова [9], согласно мнению которой, «при 

наделении законодательством несовершеннолетнего правом на распоряжение своим заработком или сти-

пендией, также предусматривает возможность лишения его такого права. Исходя из этого, недопустимо 

расширительное толкование нормы права, как позволяющей несовершеннолетним распоряжаться стипен-

дией или имуществом, приобретенным ее счет». 

Таким образом, в права несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет в сфере составления заве-

щания должны входить завещательные распоряжения денежными средствами и имуществом, получен-

ными в виде заработной платы или стипендии, а также в виде гонорара за изобретения, автором которых 

является несовершеннолетний и авторского вознаграждения. В отношении имущества и денежных 

средств, полученных несовершеннолетними иным путем, действующее законодательство должно содер-

жать запрет их включения в завещание. 

При применении норм права возникает множество проблем формы завещания при чрезвычайных 

обстоятельствах, как ввиду отсутствия в ГК РФ самого понятия «чрезвычайные обстоятельства». На 

начальном этапе применения части третьей ГК РФ суды не проводили четкого разграничения обстоятель-

ств, при совершении завещания, в связи с чем, нередко под чрезвычайные, подпадали обстоятельства не 

соответствующие требованиям чрезвычайности. 

Рассмотрим пример из судебной практики. Гражданин А. обратился в Кировский районный суд г. 

Санкт-Петербурга с иском к С. о подтверждении действительности завещания В., составленного в чрезвы-

чайных обстоятельствах. В. составил завещание в пользу А. на квартиру. Исходя из материалов дела, офор-

мить данное завещание в нотариальной форме не представилось возможным, так как наследодатель умер. 

Как указывал истец, В., в присутствии двух свидетелей, собственноручно написал завещание в пользу А., 

подписал данное завещание, после чего через несколько дней скончался. Решением Кировского районного 

суда г. Санкт-Петербурга, в удовлетворении иска было отказано по причине несоблюдения при составле-

нии завещания требований закона, касающихся формы и порядка совершения завещания. Суд указал, что 

понятие «чрезвычайный» отражает специфические качества, которые не должны проявляться в повседнев-

ной обстановке. Судебная коллегия Санкт-Петербургского городского суда также не усмотрела таких 
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условий, указав, что наследодатель не был лишен возможности пригласить нотариуса на дом либо, в слу-

чае нахождения в стационарном лечебном учреждении, обратиться к главному врачу или его заместителю, 

к дежурному врачу, начальнику госпиталя, директору или главному врачу дома для престарелых и инва-

лидов для удостоверения его последней воли [4]. 

Отсутствие понятия чрезвычайности обстоятельств не позволяет достоверно определять правомер-

ность составления завещательного акта, а также действительность существования указанных обстоятель-

ств. Подобный пробел тормозит развитие института наследования по завещанию в целом, а также допус-

кает возможность злоупотребления правом составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах. 

Необходимо во избежание нарушения законодательных норм закрепить понятие «чрезвычайные обстоя-

тельства» в ГК РФ, а для лучшего понимания гражданами – дать разъяснения вышестоящими судами в 

своих постановлениях. Также, анализ действующих норм законодательства, не позволяет сделать одно-

значный и достоверный вывод о возможности составления завещания под отлагательным или отменитель-

ным условием. 

С одной стороны, сроки принятия наследства установлены уже заранее и не зависят от конкретных 

условий. В связи с чем, речь может идти лишь о существующих на момент открытия наследства, условиях. 

С другой стороны, возможность включения условий в завещание не запрещена действующим граждан-

ским законодательством, и упоминается в качестве допустимой Постановлением Пленума Верховного 

Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» [3]. 

Не должны признаваться имеющими силу условия противозаконные или противоречащие правилам 

морали. Не должно иметь силы завещательное распоряжение о назначении данного лица наследником под 

условием совершения им противозаконного действия. Не могут быть признаны имеющими силу завеща-

тельные распоряжения, которым данное лицо назначается наследником под условием, что оно не изберет 

себе известной профессии, или не женится и т.д.  

Таким образом, для признания возможности составления завещаний под условиями и прекращения 

полемики по данному вопросу, необходимо прямо предусмотреть это в ГК РФ [2]. Без указания об этом в 

законе, сложно говорить о возможности составления таких завещаний. 

Можно сформулировать общий вывод, что существует целый ряд проблемных вопросов правового 

регулирования института наследования, требующих совершенствования законодательства в данной сфере.  

Проведенный анализ проблемных вопросов правового регулирования института наследования по 

завещанию позволяет сформулировать ряд предложений по совершенствованию его правового регулиро-

вания. Так, анализ судебной практики показывает, что одной из наиболее частых причин отмены завеща-

ния является неспособность завещателя во время совершения завещания понимать смысл своих действий 

и контролировать их. У нотариуса нет законных оснований запросить информацию в медицинских учре-

ждениях, свидетельствующую об отсутствии у гражданина психоневрологических заболеваний.  Если у 

нотариуса есть сомнения в способности лица осознавать характер своих действий или руководить ими, он 

может отложить совершение нотариального действия в связи с необходимостью запросить дополнитель-

ные данные у физических и юридических лиц. Однако, способов проверки дееспособности лица, обратив-

шегося за совершением завещания, у нотариуса немного. 

В связи с этим, необходимо расширить возможности нотариуса при проверке дееспособности насле-

додателя, в частности, наделив его правом запрашивать информацию, содержащую врачебную тайну, из 

медицинских учреждений.  Также, можно отметить, что на сегодняшний день законодатель предоставил 

нотариусам право использовать устройства видеозаписи при совершении нотариальных действий. Но эта 

норма носит диспозитивный характер, поэтому видеофиксацию в своей деятельности используют немно-

гие нотариусы. Введение обязательного использования видеозаписи при удостоверении завещаний хоть и 

не будет являться полной гарантией проверки дееспособности гражданина, но станет весомым доказатель-

ством при возникновении судебного спора о признании завещания недействительным по причине неспо-

собности завещателя осознавать характер совершаемых действий, что затруднит оспаривание завещания 

недобросовестными наследниками и сможет защитить как волю завещателя, так и права и законные инте-

ресы добросовестных наследников. Как показало проведенное исследование, возможность составления за-

вещания несовершеннолетними и ограниченно дееспособными гражданами дискуссионная. Если приме-

нительно к ограниченно дееспособным лицам уже сложилось доктринальное положение, то по поводу за-

вещательной правосубъектности несовершеннолетних, возникают споры. При этом, ряд исследователей в 

своих работах не отрицают возможность составления завещания несовершеннолетними лицами в возрасте 

с 14 до 18 лет. Такую возможность они связывают с наделением законодательством несовершеннолетних 

правом свободно распоряжаться стипендией, собственным заработком.  

В настоящее время, гражданское законодательство предусматривает возможность составления за-

вещания только полностью дееспособным лицом. Соответственно, несовершеннолетние не вправе быть 
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завещателями. Однако, в связи с тем, что несовершеннолетним в возрасте 14 лет предоставлено право со-

вершать некоторые действия самостоятельно, необходимо рассмотреть возможность составления завеща-

ния несовершеннолетними лицами в части собственных денежных средств. Появление института совмест-

ного завещания супругов породило ряд несоответствий в законодательных актах. ГК РФ [2] установлено, 

что завещание может быть совершено одним гражданином, а также гражданами, состоящими между собой 

в момент его совершения в браке (совместное завещание супругов), тогда как Методические рекомендации 

по удостоверению завещаний, содержат информацию о невозможности нотариального удостоверения за-

вещания нотариусом, содержащего волю нескольких лиц. Для устранения проблемы разночтения предла-

гается внести изменения в Методические рекомендации, тем самым привести в соответствие с действую-

щим законодательством.  

Главным существенным недостатком института совместного завещания является наделение супру-

гов возможностью в любой момент после смерти одного из них отменить завещание другим. Получается, 

что интересы ранее ушедшего из жизни супруга ничем не защищены, кроме того, он не узнает, была ли 

исполнена его последняя воля в совместном завещании.  

Предлагается внести изменения в ГК РФ в части возможности составления совместного завещания 

таким образом, чтобы в случае смерти одного из супругов, имущество в полном объеме переходило вто-

рому супругу, без возможности изменения такого перехода, а после смерти последнего уже их детям и 

обозначенным в совместном завещании лицам. Такая норма позволит исключить возможность злоупо-

требления правом пережившим супругом, а также устранит возможность отмены завещания последним.  

Как показало проведенное исследование, достаточно много проблем на практике возникает в отно-

шении закрытого завещания. 

Так, одной из неразрешенных в законодательстве проблем является ситуация, когда при вскрытии 

конверта с закрытым завещанием нотариусом обнаруживается документ, составленный на иностранном 

языке, неизвестном нотариусу. В таком случае, невозможным становится предусмотренное императивной 

нормой ч. 4 ст. 1126 ГК РФ [2] немедленное оглашение закрытого завещания. Согласно п. 78 Методиче-

ских рекомендаций по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию 

и оглашению закрытого завещания, при обнаружении в конверте с закрытым завещанием документа, из-

ложенного не на государственном языке, нотариус без оглашения этого документа составляет Протокол 

вскрытия закрытого завещания со ссылкой в нем на невозможность оглашения обнаруженного в конверте 

документа из-за изложения его не на государственном языке.  

После выдачи нотариально засвидетельствованной копии протокола вскрытия закрытого завещания 

нотариус разъясняет присутствующим наследникам по закону, что оформление наследственных прав во 

всех случаях осуществляется в обязательном порядке на русском языке, а также общий порядок свиде-

тельствования верности перевода с одного языка на другой (ст. 81 Основ законодательства о нотариате). 

При этом, в данном случае речь идет о ситуации, когда при вскрытии нотариусом обнаруживается в кон-

верте не завещание, а иной документ, составленный не на государственном языке. Иными словами, ситу-

ация, при которой на неизвестном нотариусу языке оказывается составленным само закрытое завещание 

не содержит правового решения ни в нормативных правовых актах, ни в методических рекомендациях, 

что порождает пробел правового регулирования. Вскрытие и оглашение закрытого завещания составляют 

единое нотариальное действие, таким образом при обнаружении в конверте завещания, составленного не 

на государственном языке, нотариус не имеет возможности выполнить возложенную на него законода-

тельно обязанность по его немедленному оглашению, в силу не зависящих от нотариуса причин.  

В качестве решения указанной проблемы предлагается два варианта:  

- законодательное закрепление процедуры приостановления и возобновления нотариального дей-

ствия по вскрытию и оглашению закрытого завещания при необходимости получения перевода; 

- закрепление в виде обязательного требования к составлению завещания использование государ-

ственного языка Российской Федерации или государственном языке республики.  

В первом варианте нотариус получит возможность исполнить императивно возложенную на него 

обязанность по немедленному оглашению вскрытого завещания путем приостановки и возобновления еди-

ного нотариального действия. При этом, представляется необходимым также ввести условия по срокам, в 

которые оглашение завещания должно быть возобновлено и определить, на кого будет возложена обязан-

ность по привлечению переводчика. Иными словами, наиболее целесообразным представляется второй 

вариант – законодательное закрепление требования к языку, на котором может быть составлено закрытое 

завещание. Так, предлагается ч. 2 ст. 1126 ГК РФ [2] изложить в следующей редакции: «Закрытое завеща-

ние должно быть составлено на языке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, рес-

публик в составе Российской Федерации, автономной области и автономных округов, собственноручно 
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написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность заве-

щания». 

 

Библиографический список 

 
1.Конституция Российской Федерации: текст с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020: [принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года]. Москва, 2020. – Доступ из справочно-право-

вой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.  

2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 24.07.2023) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2023). – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: элек-

тронный. 

3.О судебной практике по делам о наследовании: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 

№ 9 (ред. от 24.12.2020). – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный. 

4.Кассационное определение Санкт-Петербургского городского суда от 27.02.2023 по делу № 33-2774/2023. 

- Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный. 

5.Гущин, В. Понятие и правовой режим совместного завещания супругов // Семейное и жилищное право. 

2023. № 2. 

6.Ермолаева, Е. Субъекты наследственных правоотношений / Е. Ермолаева,  К.С. Гордеев // Современные 

научные исследования и инновации. 2019. № 11.  

7.Искендерова, Я. Проблемы и особенности наследования по завещанию по законодательству Российской 

Федерации // Российское государство и право: история и современность. Сборник статей . – Новочеркасск, 2021.  

8.Орлова Я. Субъекты наследственных правоотношений // Вестник Пензенского государственного универ-

ситета. 2024. № 3. 

9.Попанова А. Правовой статус субъектов наследственных правоотношений // Юридическая наука в XXI 

веке: актуальные проблемы и перспективы их решений. Сборник научных статей. Шахты, 2020.  

 

 
ЧУРСОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА – магистрант, Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

Россия.  

 

 

 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2024. № 8 (155) 
__________________________________________________________________________________ 

 

53 

С.С. Чудаан-оол 

 

О ПРЕДМЕТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНВЕНЦИОНАЛЬНОГО РЕ-

ЖИМА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЧАСТИ УТВЕР-

ЖДЁННОГО МЕЖДУНАРОДНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ АРБИТРА-

ЖЕМ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО СПОРУ ОБ ИСКЛЮЧИ-

ТЕЛЬНОМ ПРАВЕ НА МЕСТО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА 
 

Исследование предмета конвенционального режима принудитель-

ного исполнения части соглашения по спору об исключительном праве на 

место происхождения товара, утвержденного международным коммер-

ческим арбитражем мирового соглашения по спору об исключительном 

праве, является актуальной темой в сфере юридических исследований. 

Данный предмет изучения становится все более значимым в контексте 

развития мировой экономики и торговли, где возникают сложные споры, 

требующие профессионального подхода к разрешению. 

Точное определение предмета исследования, анализ основных ас-

пектов и практических примеров в данной области помогут лучше по-

нять механизмы работы конвенционального режима принудительного 

исполнения. Разбор случаев споров по правам интеллектуальной соб-

ственности позволит углубить знания о процессе арбитражного разби-

рательства и его связи с международными договорами. 

 

Ключевые слова: Международный коммерческий арбитраж, 

международное право, арбитраж. 

 

Международный коммерческий арбитраж - это специальный механизм разрешения конфликтов в 

области внешнеэкономической деятельности. Он является негосударственным органом, созданным для 

принятия решений по конкретному делу или функционирующим постоянно. Решение спора принимается 

силой закона для всех участников и оформляется в специальной форме процедуры. Необходимо также 

отметить особенности формирования состава арбитража, которое основано на воле сторон, и особенности 

признания и исполнения решений международного коммерческого арбитража в разных странах. 

В современной теории международного частного права преобладают три основных доктринальных 

подхода. Один из них - договорная концепция, которая утверждает, что международный коммерческий 

арбитраж является договорно-юридическим институтом. Этот подход основан на идее, что арбитражное 

соглашение является основой для функционирования арбитража. Долгое время в научных кругах велась 

дискуссия о правовой природе международного коммерческого арбитража и его роли как юрисдикцион-

ного органа. Анализируя мнения уважаемых ученых, можно прийти к выводу, что эти три подхода наибо-

лее значимы в современном понимании международного арбитража [2]. 

Партнеры заключают указанное соглашение одновременно с подписанием договора, что является 

общим правилом. Согласно договорной концепции, арбитражное соглашение рассматривается как граж-

данско-правовой договор. Оно определяет выбор конкретного арбитражного центра, место, время, язык и 

форму процедуры урегулирования спора, а также прочие характеристики арбитражного разбирательства. 

Поскольку арбитражное соглашение имеет характер договора в рамках данной концепции, сам арбитраж 

определяется через это соглашение как орган с договорной природой. 

                                                           
 © С.С. Чудаан-оол, 2024.  
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Арбитражное соглашение считается лишь механизмом для исключения вмешательства государ-

ственных судов. Приверженцы данной теории рассматривают его как основу для определения правосубъ-

ектности сторон и оснований недействительности. Противоположное мнение выражено в процессуальной 

теории, которая видит международный коммерческий арбитраж как специфическую форму правосудия, 

определяемую законами страны, где происходит процесс [1]. 

Всеобщие нормы, которые урегулированы в соответствии с декларацией партнеров и описаны в 

соглашении об арбитраже, представляют собой главную часть данной концепции. Сторонники конкретной 

научной идеи утверждают, что регулирование арбитражных споров зависит не от соглашения сторон, а от 

государственного суверенитета. Теория смешанного типа объединяет концепции договорной и процессу-

альной теории. Существует международный коммерческий арбитраж в качестве автономного учреждения, 

включающего элементы как материально-правового, так и процессуально-правового характера. 

Конвенциональный режим принудительного исполнения части утвержденного международным 

коммерческим арбитражем мирового соглашения по спору об исключительном праве по спору об исклю-

чительном праве на место происхождения товара представляет собой важный аспект современного меж-

дународного права. Данный режим играет ключевую роль в обеспечении исполнения арбитражных реше-

ний, особенно в случае, когда одна из сторон отказывается их выполнять. Это обеспечивает эффективную 

защиту интересов сторон и способствует предотвращению возможных нарушений заключенных догово-

ренностей [5]. 

Однако в процессе применения конвенционального режима принудительного исполнения возни-

кают различные вопросы и проблемы, требующие серьезного внимания и изучения. Одной из таких про-

блем является определение самого предмета исследования данного режима. Понимание сути и значимости 

конвенционального режима принудительного исполнения в контексте международного коммерческого ар-

битража является важным шагом к пониманию его эффективности и применимости в различных ситуа-

циях. 

Исследование конвенционального режима принудительного исполнения части утвержденного меж-

дународным коммерческим арбитражем мирового соглашения по спору об исключительном праве согла-

шения по спору об исключительном праве на место происхождения товара представляет собой сложный и 

многогранный процесс, требующий проведения глубокого анализа как юридических, так и практических 

аспектов данного вопроса. Определение предмета исследования позволит установить основные принципы 

и правила, лежащие в основе конвенционального режима принудительного исполнения, а также выявить 

возможные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются стороны в процессе его применения. 

В данном контексте необходимо учитывать, как теоретические, так и практические аспекты конвен-

ционального режима принудительного исполнения, а также уточнять его место и роль в системе междуна-

родного коммерческого арбитража. Только углубленное и всеобъемлющее исследование предмета конвен-

ционального режима принудительного исполнения позволит раскрыть все его нюансы и особенности, что 

в свою очередь способствует более эффективному и прозрачному применению данного режима в практике 

международных коммерческих отношений. 

Описание предмета научного исследования конвенционального режима принудительного исполне-

ния части утвержденного международным коммерческим арбитражем мирового соглашения по спору об 

исключительном праве на месте происшествия включает в себя анализ основных аспектов этого режима. 

Основные вопросы, подлежащие изучению, включают определение содержания и механизмов действия 

конвенционального режима, а также его соответствия принципам международного коммерческого арбит-

ража [2]. 

Предмет исследования затрагивает специфику процедур и мер, применяемых для принудительного 

исполнения части решения международного коммерческого арбитража в рамках мирового соглашения. 

Это включает изучение взаимосвязи между конвенциональным режимом и национальными законодатель-

ствами, а также специфические меры принуждения, доступные в случае несоблюдения решения арбит-

ража. 

Другим важным аспектом исследования является анализ обеспечительных мер, которые могут быть 

приняты в рамках конвенционального режима для обеспечения исполнения решения арбитража, особенно 

в случае споров о исключительном праве в части соглашения по спору об исключительном праве на место 

происхождения товара. Рассматриваются эффективность и применимость таких мер в контексте междуна-

родного коммерческого арбитража. 

Также стоит изучить вопросы конфиденциальности и открытости процедур конвенционального ре-

жима принудительного исполнения части решения арбитража. Важно выяснить, какие стандарты прозрач-

ности и конфиденциальности применимы в этом контексте и как они соотносятся с требованиями сторон 

спора [4]. 
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Судьи в международном коммерческом арбитраже придерживаются принципа конфиденциально-

сти как при проведении судебного разбирательства, так и при вынесении арбитражного решения. Этот 

принцип закреплен в различных правовых документах, включая Правила МКАС при ТПП РФ. Многие 

участники международной экономической деятельности стремятся сохранить конфиденциальность ин-

формации о своем участии в судебном процессе, спорном вопросе и возможном исходе дела.  

Информация о возможных разногласиях между контрагентами способна оказать негативное воздей-

ствие на котировки на бирже. Это является одним из множества факторов, которые могут повлиять на 

работу участников судебного процесса. Однако, важно отметить, что международный коммерческий ар-

битраж обладает преимуществом в виде отсутствия избыточных норм и правил, что делает процесс более 

понятным и доступным для иностранных партнеров. Благодаря этому, спор может быть разрешен более 

оперативно и эффективно в международном арбитражном органе. 

Международный коммерческий арбитраж представляет собой специализированную структуру, за-

нимающуюся разрешением споров, возникающих в ходе международных торговых сделок. Каждый ин-

ституциональный центр арбитража имеет свой реестр арбитров, в котором числятся опытные специалисты 

в области урегулирования международных конфликтов. В числе арбитров Международного коммерче-

ского арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации встречаются извест-

ные юристы, доктора наук и профессора из различных стран, включая США, Великобританию и Швейца-

рию. 

Преимущество МКА заключается в окончательности решений арбитражного института, что под-

тверждается принципом res judicata. Эти решения не подлежат пересмотру или изменению и обязательны 

к исполнению. Многие страны признают этот принцип. Например, Верховный Суд США в дело Hall Street 

Associates. v. Mattel, Inc утвердил, что государственный суд не может пересматривать решения арбитраж-

ного суда, даже если в арбитражном соглашении предусмотрено иное [3]. 

Важно отметить, что участники должны добровольно выполнять решение зарубежного арбитража, 

переданного из-за воли сторон. Согласно статье 46 Регламента арбитражного института торговой палаты 

г. Стокгольма, каждое решение арбитража должно быть выполнено сторонами без задержки. Подобная 

норма содержится в пункте 42 Правил МКАС при ТПП РФ. Тем не менее, практика показывает, что про-

игравшая сторона не всегда искренне исполняет данное обязательство. 

Важнейшим преимуществом международного коммерческого арбитража является специальный ме-

ханизм, который обеспечивает реализацию решений в любой стране мира. Основные принципы механизма 

реализации решений МКА были закреплены в 1958 году в Нью-Йоркской Конвенции. Согласно статье, III 

этого документа, каждое участвующее государство обязано признавать арбитражные решения и исполнять 

их в соответствии с местными законами. 

Судебные решения международных арбитражных судов становятся более доступными благодаря 

участию 159 стран в конвенции, включая Россию. Для выполнения этих решений необходим ратифициро-

ванный международный договор о правовой помощи, что отличает их от решений государственных судов. 

Если такого договора нет, можно использовать международные принципы для выполнения судебных по-

становлений. Примером такого случая может служить определение, принятое Высшим арбитражным су-

дом 7 декабря 2009 года. 

Нормальное явление - не исполнять решения голландского суда в соответствии с международным 

принципом взаимности [4]. Государственные суды (включая российские) обычно не придерживаются 

этого правила. Любое зарубежное арбитражное решение подпадает под действие настоящей Конвенции, 

будь то решение постоянного или временного арбитражного органа. Но важно отметить, что решения гос-

ударственных судов не могут быть исполнены или признаны согласно этой Конвенции. 

В практике судебных инстанций иногда можно обнаружить случаи, когда в правовых актах указы-

ваются неверные нормы Нью-Йоркской Конвенции 1958 года при обсуждении заявлений о признании и 

выполнении решений иностранных судов. Согласно принципу территориальной юрисдикции Нью-Йорк-

ской Конвенции 1958 года, решения иностранных арбитражей можно признать и выполнить на территории 

любого государства, независимо от того, является ли это государство участником конвенции или нет. 

При ратификации международного акта государства могут ограничить его применение только к ар-

битражным решениям, вынесенным на своей территории или в соответствии с принципом взаимности. 

Например, СССР при ратификации Нью-Йоркской Конвенции 1958 года признал арбитражные решения 

только от стран, не являющихся участниками данного акта, при условии фактической взаимности.  

С увеличением количества стран-участниц Нью-Йоркской Конвенции 1958 года, растет значимость 

оговорок, предусмотренных этим документом. Глобализация мирового сообщества снижает актуальность 

таких оговорок, включая те, которые применяются к России как стране-правопреемнице. В рамках данной 

Конвенции, решение международного коммерческого арбитража может быть признано и исполнено по 
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запросу одной из сторон арбитражного разбирательства. Для этого необходимо предоставить в компетент-

ный суд заверенное арбитражное решение и подлинное или надлежащим образом заверенное арбитражное 

соглашение, которое легло в основу арбитражного разбирательства. 

Принятие и исполнение арбитражных решений важно для унификации и сближения различных 

стран с разными правовыми системами. Нью-Йоркская Конвенция 1958 года не требует строгого соответ-

ствия формы арбитражного решения процессуальным нормам страны, которая его принимает. Судебный 

орган, где требуется признание и исполнение, должен перевести соответствующие документы на офици-

альный язык. В соответствии с процессуальным правом государство должно признать и выполнить реше-

ние международного коммерческого арбитража. 

Подача заявлений на рассмотрение компетентным органом, назначенным государством, является 

обязательной процедурой. В случае принятия решения иностранным арбитражным органом в области 

международной коммерческой деятельности, его исполнение на территории Российской Федерации осу-

ществляется по запросу любой из сторон конфликта в Арбитражных судах Российской Федерации в соот-

ветствии с главой 31 АПК РФ и разделом VIII закона РФ "О международном коммерческом арбитраже". 

Принятые МКА решения важны и окончательны, они утверждаются после комплексного анализа дела для 

признания и исполнения арбитражного решения. Такие идеи часто встречаются в практике АС РФ, что 

подтверждается Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

05.10.2010 года № 6547/10 и в пункте 26 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 07.07.2004 года. 

Таким образом, конвенциональный режим принудительного исполнения части утверждённого меж-

дународным коммерческим арбитражем мирового соглашения по спору об исключительном праве на ме-

сто происхождения товара представляет собой важный инструмент для обеспечения соблюдения арбит-

ражным решением. Этот режим дает сторонам возможность использовать механизмы национальных судов 

для принудительного исполнения части арбитражного решения, связанного с предметом спора.  

В контексте споров, связанных с исключительным правом на место происхождения товара, конвен-

циональный режим принудительного исполнения обеспечивает возможность защиты интересов сторон и 

обеспечения исполнения арбитражного решения. Это особенно важно в случаях, когда решение арбитража 

требует определенных мер, направленных на защиту исключительного права на место происхождения то-

вара. 

Применение конвенционального режима принудительного исполнения части арбитражного реше-

ния в рамках международного коммерческого арбитража требует внимательного анализа национального 

законодательства и процедур, учитывая специфику спора и требования сторон. Кроме того, необходимо 

учитывать возможные международные соглашения и конвенции, регулирующие процедуры принудитель-

ного исполнения в международных арбитражах. 
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 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ИНСТИТУТА 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

В данной статье автором сформулировано понятие администра-

тивной ответственности. Автором данной статьи проводится правовой 

анализ и разрабатываются пути совершенствования современного ин-

ститута административной ответственности в Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: административная ответственность, исполни-

тельное производство, административное право, пристав-исполнитель, 

административное наказание, предупреждение. 

 

Административная ответственность – это регламентированная положениями федерального или ре-

гионального законодательства юридическая обязанность претерпеть меры государственного принуждения 

в виде лишений личного, имущественного или организационного характера (административное наказа-

ние), возлагаемая в судебном или во внесудебном (административном) порядке на физическое или юри-

дическое лицо за совершение им оконченного административного правонарушения [7].  

Административная ответственность является видовым понятием по отношению к наиболее общему 

понятию – «юридическая ответственность», в связи с чем характеризуется одновременно и общими (для 

всех видов юридической ответственности), и специальными признаками. Последние позволяют отразить 

особенности непосредственно административной ответственности и разграничить ее с уголовной, дисци-

плинарной, гражданско-правовой, конституционной и некоторыми другими видами юридической ответ-

ственности [10]. 

В условиях современной действительности проблем ограниченности административных правона-

рушений, дела о которых рассматриваются судебными приставами-исполнителями (ст.ст. 17.14 и 17.15 

КоАП РФ), исключительно возможностью назначения такого вида административного наказания как ад-

министративный штраф может быть, как представляется, решена использованием компенсационного под-

хода в применении административных наказаний за совершение правонарушений в сфере исполнитель-

ного производства. Данный подход в качестве своего теоретического фундамента должен опираться на 

признание карательного воздействия административного наказания и его неразрывной связи с компенси-

рующим «свойством» подобной кары. 

Неисполнение требований, содержащихся в исполнительных документах, образует деяние, которое, 

безусловно, должно находить со стороны государства официальное осуждение как посредством примене-

ния административного принуждения в рамках исполнительного производства, так и путем назначения 

соответствующего административного наказания в случае привлечения лица к административной ответ-

ственности. В последнем случае адекватной правовой формой такого осуждения выступает предупрежде-

ние [9]. 

В науке административного права предупреждение как вид административного наказания тракту-

ется весьма широко, в т.ч. как официальная позиция государства; как мера воспитательного воздействия, 

связанная с предостережением о недопустимости совершения противоправных деяний в будущем; как по-

рицание совершенного нежелательного для общества поступка. Так или иначе, все приведенные выше 

определения понятия «предупреждение» признают его направленность на выражение публичной негатив-

ной оценки действий правонарушителя. 

Доктринальный уровень осознания рассматриваемого вида административного наказания получил 

свое легальное выражение лишь с принятием в 2001 г. и действующего сегодня КоАП РФ. В ст. 3.4 КоАП 

РФ [4] было закреплено: «Предупреждение – мера административного наказания, выраженная в офици-

альном порицании физического или юридического лица». 

Традиционно принято рассматривать предупреждение в качестве наименее сурового вида админи-

стративного наказания, что отнюдь не должно приводить к ослаблению внимания к нему со стороны зако-

нодателя и правоприменителя: предупреждение призвано выполнять крайне значимую социально-психо-
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логическую функцию. К сожалению, в настоящее время следует констатировать неоправданное игнориро-

вание данного вида административного наказания применительно к правонарушениям, дела по которым 

рассматриваются органами службы судебных приставов. 

Возможная административно-правовая санкция в отношении должника в рамках производства по 

делу об административном правонарушении сегодня затрагивает лишь имущественную сферу лица при 

самом минимальном воздействии на его личность. Именно поэтому нами предлагается усилить «персони-

фикацию» административного наказания путем введения предупреждения в качестве альтернативного 

вида наказания. Не оспаривая тот факт, что предупреждение как мера административного наказания носит 

в наибольшей степени воспитательно-превентивный характер, следует отметить наличие достаточно опре-

деленной ориентации рассматриваемого вида административного наказания на воздействие морального 

характера, состоящего в своеобразном причинении правонарушителю «легального морального вреда» [9].  

Интересным в данном отношении является мнение, высказанное еще в 60-х гг. прошлого века А.Е. 

Луневым, предложившим дополнить законодательство новым видом административного наказания – об-

щественным предупреждением с публикацией в печати. 

В настоящее время видится весьма оправданным и соответствующим «духу» административно-де-

ликтного законодательства предложение об установлении в КоАП РФ специальной разновидности адми-

нистративного наказания, применяемого за совершение административных правонарушений в сфере ис-

полнительного производства, – предупреждения с публичным размещением информации (в т.ч. в сред-

ствах массовой информации и информационно-коммуникационной сети «Интернет»). Данный вид нака-

зания призван оказывать превентивное воздействие на правонарушителя и должен стать в значительной 

степени более эффективным, по сравнению с административными штрафами, правовым инструментом 

принуждения в отношении недобросовестных должников. 

Встречающиеся же сегодня в обществе критические суждения, касающиеся возможности примене-

ния органами службы судебных приставов подобных методов воздействия, во многом являются результа-

том неурегулированности процедуры такой огласки. Кроме того, сегодня подобные методы и вовсе нахо-

дятся за рамками правового поля и преподносятся руководителями ФССП России в качестве «нетрадици-

онных» методов воздействия на должников без должной юридической проработки вопроса. Введение же 

в качестве административного наказания предупреждения с публичным размещением информации об 

этом позволит эффективно решить проблему отсутствия правовой основы применения названной формы 

воздействия на должника при безусловном обеспечении участникам складывающихся правоотношений 

соблюдения жестких процессуальных гарантий, которые соответственно будут детерминироваться приме-

нением законодательства об административных правонарушениях [8]. 

Для решения проблемы незначительного размера административных штрафов, установленных в 

ст.ст. 17.14 и 17.15 КоАП РФ [4] предлагается разработать новый подход к исчислению размера таких 

штрафов, поставив его в зависимость от суммы долга или стоимости предмета исполнения, установив в 

размере 1/10 части от соответствующих сумм. Там же, где речь идет о требованиях неимущественного 

характера, размер административного штрафа следует значительно увеличить. 

С учетом изложенного, предлагается внести в ст. 3.2 КоАП РФ изменения, дополнив ее новым п. 

1.1 следующего содержания: 

«1.1. предупреждение с публичным размещением информации». 

Также, содержание КоАП РФ в связи с этим необходимо дополнить новой ст. 3.4.1 следующего 

содержания: 

«Статья 3.4.1. Предупреждение с публичным размещением информации 

1. Предупреждение с публичным размещением информации – это мера административного наказа-

ния, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица, публикуемом в сред-

ствах массовой информации или информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Порядок применения в качестве административного наказания предупреждения с публичным раз-

мещением информации определяется в соответствии со ст. 3.4 настоящего Кодекса». 

Также изменения целесообразно внести и в содержание ст. 17.14 КоАП РФ, изложив закрепленные 

в ней санкции в следующей редакции: 

«1. … влечет предупреждение с публичным размещением информации или наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от трид-

цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. … влечет предупреждение с публичным размещением информации или наложение администра-

тивного штрафа на банк или иную кредитную организацию в размере денежной суммы, подлежащей взыс-

канию с должника, но не более двух миллионов рублей. 
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2.1. … влечет предупреждение с публичным размещением информации или наложение администра-

тивного штрафа на юридических лиц в размере половины стоимости эмиссионных ценных бумаг, подле-

жащих взысканию, но не более стоимости таких ценных бумаг. 

3. … влечет предупреждение с публичным размещением информации или наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – 

от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей». 

Ужесточить следует и административное наказание, предусмотренное ст. 17.15 КоАП РФ, изложив 

закрепленные в ней санкции в следующей редакции: 

«1. … влечет предупреждение с публичным размещением информации иди наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от трид-

цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

1.1. … влечет предупреждение с публичным размещением информации или наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц – от 

ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

1.2. … влечет предупреждение с публичным размещением информации или наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц – 

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

2. … влечет предупреждение с публичным размещением информации или наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от трид-

цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2.1. … влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот тысяч до 

одного миллиона рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостанов-

ление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от одного миллиона до пяти мил-

лионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

3. … влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот тысяч до од-

ного миллиона рублей; на юридических лиц – от одного миллиона до трех миллионов рублей. 

4. … влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пя-

тидесяти пяти тысяч рублей, либо административный арест на срок до десяти суток, либо обязательные 

работы на срок до ста двадцати часов; на должностных лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, 

либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до двухсот 

часов; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей». 

Решения требует и отмеченная в рамках предыдущего параграфа проблема формирования в сфере 

привлечения банков к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ противоречивой су-

дебной практики, которая, в свою очередь, обусловлена отсутствием каких-либо четких критериев опре-

деления малозначительности в административном праве. 

Одни и те же обстоятельства правоприменителями должны оцениваться в одном и том же качестве 

(если иное прямо не предусмотрено законом). Такое обстоятельство как «злонамеренное отношение к вы-

полнению своей обязанности по исполнению постановления судебного пристава-исполнителя» отсут-

ствует и в рамках действующего федерального законодательства, и в рамках ключевых постановлений 

вышестоящей инстанции, содержащих основные разъяснения по вопросам привлечения к административ-

ной ответственности в сфере исполнительного производства. 

Острота проблема обусловлена тем обстоятельством, что практически каждый факт неисполнения 

банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о 

взыскании денежных средств с должника (а иногда и нарушение должником различных требований зако-

нодательства об исполнительном производстве) правонарушители сегодня пытаются нивелировать ссыл-

кой на отсутствие злонамеренного отношения к исполнению требований судебного пристава-исполнителя, 

а суды, в свою очередь, по неясным причинам придают данному обстоятельству колоссальное значение. 

Отсюда возникает и другая проблема: неясно, каким образом инициаторы судебного разбиратель-

ства должны доказывать наличия со стороны правонарушителя злонамеренного отношения к исполнению 

требований судебного пристава-исполнителя. На наш взгляд, столь пристальное внимание установлению 

данного признака никак нельзя назвать обоснованным и справедливым, а приданием ему фактически зна-

чением ключевого признака субъективной стороны противоречит содержания административного законо-

дательства, устанавливающего за его совершение административную ответственность [8].  

С целью исключения ситуация, когда права и законные интересы одних участников исполнитель-

ного производства защищаются в большей степени, нежели права и законные интересы других участников 
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исполнительного производства, предлагается дополнить п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» новым абзацем следующего содержания:  

«Отсутствие злонамеренного отношения к выполнению своей обязанности не может рассматри-

ваться в качестве смягчающего обстоятельства, основания для признания совершенного административ-

ного правонарушения малозначительным, а также основания для освобождения лица, совершившего ад-

министративное правонарушение, от административной ответственности». 

Таким образом, можно заключить, что внесение предложенных изменений позволит решить одно-

временно несколько задач, включая: обеспечить разграничение административной ответственности в 

сфере исполнительного производства с другими видами юридической ответственности, усилить как об-

щее, так и специальное превентивное воздействие на потенциальных и реальных правонарушителей, со-

вершающих административные правонарушения в сфере исполнительного производства, а также позволит 

повысить общую эффективность и результативность реализации положений института административной 

ответственности применительно к сфере исполнительного производства. 
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М.С. Соболевская 1 

 

ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕ-

НЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 
 

В статье рассматриваются основания, порядок и право-

вые последствия изменения и расторжения брачного договора, 

анализируются материалы судебной практики. Проведенное ав-

тором настоящей статьи исследование позволило выявить ряд 

проблем изменения и расторжения брачного договора, в первую 

очередь, связанных с защитой интересов одного супруга от недоб-

росовестного поведения другого, а также интересов кредиторов. 

 

Ключевые слова: брачный договор, брачный контракт, ос-

нования изменения и расторжения брачного договора,  порядок 

изменения и расторжения брачного договора, правовые послед-

ствия изменения и расторжения брачного договора. 

 

В соответствии со статьей 40 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ), «брач-

ным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее 

имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения». При этом, хотя 

в СК РФ [4] и имеется данное легальное определение брачного договора, на практике имеют место и дру-

гие его названия: «брачный контракт», «брачное соглашение». Все эти термины можно считать равнознач-

ными с учетом позиции законодателя, изложенной в ст. 420 ГК РФ [2].  

Содержание брачного договора – совокупность условий, на основании которых, стороны осуще-

ствят свои имущественные права и обязанности. Примерное содержание брачного договора закреплено в 

положениях п. 1 ст. 42 СК РФ: «брачным договором супруги вправе изменить установленный законом 

режим совместной собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной собственности 

на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов».  

Имущество, которое супруги нажили в браке или имущество, которое в будущем они приобретут, 

выступает основным предметом брачного договора [11].  

Брачный договор в обязательном порядке должен быть подписан лицами, которые его заключают. 

Если одна из сторон брачного договора вследствие неграмотности, физического недостатка либо иной ува-

жительной причины не может выполнить подписание брачного контракта собственноручно, то допуска-

ется подписание договора от имени такой стороны иным лицом – рукоприкладчиком. Нотариус в этом 

случае заверяет также подпись рукоприкладчика, а в текст брачного договора включается положение, опи-

сывающее причину невозможности подписания договора непосредственно стороной контракта (п. 3 ст. 

160 ГК РФ) [2]. При подписании брачного договора допускается факсимильное воспроизведение подписи 

при условии ее аналогичности собственноручной подписи заключающей брачный договор стороны.  

Брачный договор составляется в трех экземплярах: каждая из сторон получает по экземпляру кон-

тракта, а третий экземпляр хранится в архиве у нотариуса, и в случае утери сторонами брачного договора 

они могут запросить дубликат. Удостоверение брачного договора нотариусом осуществляется путем про-

изведения удостоверительной надписи (п. 1 ст. 163 ГК РФ) [2]. Если один из супругов надлежаще испол-

няет брачный договор, который не был удостоверен нотариально, а другой супруг намеренно уклоняется 

от заключения брачного контракта в надлежащей форме, первый супруг вправе обратиться в суд с целью 

признания брачного договора действительным. При этом, последующее нотариальное удостоверение та-

кого договора не потребуется. 

В соответствии с п. 1 ст. 43 СК РФ [4], брачный договор может быть изменен или расторгнут в 

любое время по соглашению супругов, что выступает основным проявлением принципа свободы договора 

в части исполнения сторонами своих прав. Единственное предъявляемое к такому соглашению требование 

заключается в его форме. Из этого следует, что правовую силу будет иметь только письменное соглашение 

о внесении изменений в брачный контракт или о его расторжении, прошедшее нотариальное удостовере-

ние. 

                                                           
1 © М.С. Соболевская, 2024. 
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Вместе с тем, зачастую на практике возникают случаи, когда супруги не могут самостоятельно уре-

гулировать возникшие разногласия по поводу заключенного брачного контракта. Для того, чтобы дать 

супругам возможность влиять на содержание брачного договора и его статус, действующее законодатель-

ство предусматривает возможность изменения или расторжения брачного договора в судебном порядке по 

иску заинтересованного супруга. Важно заметить, что иные субъекты не имеют права обращаться в суд с 

указанными требованиями [8].  

По вопросу об основаниях, порядке изменения и расторжения брачного договора, п. 2 ст. 42 СК РФ 

[4] содержит отсылку к ГК РФ. По требованию одной из сторон, договор может быть изменен или расторг-

нут по основаниям, предусмотренным ст. 450 и 451 ГК РФ. Для данной категории дел обязательным явля-

ется соблюдение досудебного порядка разрешения спора. Так, супруг вправе обратиться с иском об изме-

нении или расторжении брачного договора только после того, как им будет направлено письменное пред-

ложение другому супругу осуществить изменение либо расторжение во внесудебном порядке, и к моменту 

подачи искового заявления истек срок на ответ другого супруга, указанный в брачном договоре, предло-

жении об изменении или расторжении договора, а при их отсутствии – в тридцатидневный срок. Это пра-

вило установлено ч. 2 ст. 452 ГК РФ, соответственно, его допустимо применять и при намерении одного 

из супругов изменить или расторгнуть брачный договор [10]. 

Рассмотрим подробнее основания для изменения или расторжения брачного договора, предусмот-

ренные ст. 450 ГК РФ – это существенное нарушение условий брачного договора, под которым подразу-

меваются случаи, когда один из супругов исполняет свои обязательства, а другой отказывается их выпол-

нять. Так, существенным нарушением брачного договора можно признать не предоставление возможности 

пользоваться жилым помещением, отказ от выплаты денежного содержания, утаивание доходов одного из 

супругов от другого и др.  

Важно отметить, что согласно ст. 450 ГК РФ [2], при изменении или расторжении брачного договора 

по данному основанию возможно взыскание убытков с недобросовестной стороны другим супругом, ко-

торый добросовестно выполнял условия брачного соглашения. 

Следующим основанием к изменению или расторжению брачного договора является существенное 

изменение обстоятельств, установленное в ст. 451 ГК РФ [2]. Таким изменением признается такое измене-

ние обстоятельств, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли их рационально предви-

деть, брачный договор не был бы ими заключен или был бы заключен, но на существенно иных условиях. 

Отечественное законодательство устанавливает определенные признаки, при наличии которых обстоя-

тельства могут быть признаны существенно изменившимися. Дополнительно в брачном договоре можно 

прописать, какие изменения будут являться основанием его изменения или расторжения.  

Суд должен в каждом конкретном случае определять: действительно ли имеет место существенное 

изменение обстоятельств, на которые ссылается одна из сторон. При расторжении брачного договора в 

результате существенно изменившихся обстоятельств суд по требованию одной из сторон устанавливает 

последствия расторжения договора исходя из необходимости справедливого распределения между супру-

гами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора [8].  

Новая редакция брачного договора вступает в силу со дня вступления в силу решения суда о внесе-

нии изменений, равно как брачный договор считается расторгнутым также с даты вступления законную 

силу решения суда о его расторжении. Действие брачного договора также прекращается с момента рас-

торжения брака. Однако, прекращение действия брачного договора не влечет прекращение обязательств, 

которые предусмотрены брачным договором на период после расторжения брака. Так, это могут быть обя-

зательства по использованию тем или иным имуществом, по взаимному содержанию и прочие, которые 

были предусмотрены брачным договором. 

О изменении или расторжении брачного договора его сторона обязана в обязательном порядке пре-

дупреждать своего кредитора или кредиторов. Это требование закреплено в ч. 1 ст. 46 СК РФ. При невы-

полнении этой обязанности супруг отвечает по своим обязательствам независимо от содержания брачного 

договора. Такое положение является гарантией защиты имущественных прав и интересов кредиторов при 

заключении, изменении или расторжении брачного договора. При существенно изменившихся обстоятель-

ствах кредиторы имеют право требовать изменения условий или даже расторжения своего договора с су-

пругом-должником.  

В теории отмечается отсутствие механизма, позволяющего защитить интересы одного супруга от 

недобросовестного поведения другого. Судебная практика позволяет наглядно проиллюстрировать такую 

ситуацию. Так, супругами был заключен брачный договор, однако супруг-должник не уведомил об этом 

своих кредиторов, обязательство перед которыми возникло до заключения брачного договора, что привело 

к тому, что общее имущество супругов оказалось под арестом, и супруга не смогла снять арест со своей 

доли имущества. 



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2024. № 8 (155) 
__________________________________________________________________________________ 

 

63 

Допустимо представить ситуацию, при которой супруг, не желающий официально изменять либо 

расторгать брачный договор, вступит в сговор с действительным либо мнимым кредитором, чтобы тот 

повлиял на имущественные отношения супругов. Очевидно, что в этом случае кредитору не должно быть 

предоставлено более значимое правом на защиту своих имущественных интересов, нежели второму су-

пругу. 

Помимо этого, направленность правового регулирования на обеспечение баланса интересов сторон 

четко прослеживается в правовых позициях Конституционного Суда РФ, изложенных в Постановлении от 

12 июля 2007 г. № 10-П [5], в соответствии с которыми защита права собственности и иных имуществен-

ных прав должна осуществляться на основе соразмерности и пропорциональности, с тем чтобы обеспечи-

вался баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота – собственников, кредиторов, 

должников. 

Вместе с тем, было бы несправедливо умолчать о позиции ряда авторов, считающих, что сложившая 

судебная практика должна быть пересмотрена, для чего необходимо изменить редакцию п. 2 ст. 46 СК РФ 

[7]. По их предположению, кредитор, в целях наибольшей защиты своих имущественных прав, должен 

обладать правом требовать изменения или расторжения брачного договора. Это правомочие кредитора 

избыточно, так как суды зачастую встают на сторону кредитора и удовлетворяют его требования невзирая 

на содержание брачного договора, если интересы кредитора были ущемлены при заключении, изменении 

или расторжении брачного договора. 

Можно сформулировать общий вывод, что брачный договор может быть изменен или расторгнут в 

любое время по соглашению супругов, которое должно быть нотариально удостоверено. Также брачный 

договор может быть изменен или расторгнут в суде по требованию одного из супругов. Проведенное ис-

следование позволило выявить ряд проблем изменения и расторжения брачного договора, в первую оче-

редь, связанных с защитой интересов одного супруга от недобросовестного поведения другого, а также 

интересов кредиторов. 
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А.А. Саяпин1 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНК-

РОТСТВА) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В данной статье автором рассматривается понятие банкрот-

ства физических лиц в Российской Федерации, а также признаки несо-

стоятельности, наличие которых может стать отправной точкой к 

возможному банкротству, а также критерии несостоятельности. Ав-

тором проведен глубокий правовой анализ особенностей процедуры банк-

ротства граждан, дана общая характеристика действующих субъек-

тов. В рамках данной статьи также освещены трудности и проблемы, 

с которыми сталкиваются основные действующие лица в процедуре 

банкротства гражданина, и пути их возможного решения. Помимо 

этого, в рамках данной статьи автором проанализирована судебно-ар-

битражная практика в области банкротства физических лиц в Россий-

ской Федерации. Поскольку в Российской Федерации институт банкрот-

ства физических лиц достаточно молод, в ходе рассмотрения дел о банк-

ротстве возникает ряд проблем, препятствующих более полному удовле-

творению требований кредиторов.  В связи с этим, по итогам проведен-

ного правового анализа, автором статьи выявлены проблемы и пробелы, 

существующие на сегодняшний день в судебной-арбитражной практике 

Российской Федерации, в области банкротства физических лиц, предло-

жены возможные пути совершенствования российской законодатель-

ства в исследуемой сфере. 

 

Ключевые слова: банкротство физических лиц, должник, реструк-

туризация долга должника, банкрот, банкротство, реализация имуще-

ства должника, опись имущества, судебная практики, Арбитражный суд, 

финансовый управляющий, фиктивное и преднамеренное банкротство, 

конкурсная масса, мировое соглашение. 

 

В условиях современной действительности, тема банкротства физических лиц, весьма актуальна в 

условиях современной действительности, так как правовое регулирование несостоятельности (банкрот-

ства) физических лиц заключается в том, что это относительно новый, малоизученный институт россий-

ского права, с небольшим объемом сформировавшийся практики. По этой причине, необходимо тщатель-

ное исследование института несостоятельности (банкротства) граждан с выявлением всех «промахов», ко-

торые впоследствии могут стать барьером на пути к возможному банкротству гражданина. Существенно 

возросло количество банкротов начиная с начала 2020 года при заболевании людей COVID-19, закрытии 

предприятий на карантин, закрытии магазинов, ресторанов, салонов красоты и многих других сфер эконо-

мики. Многие предприниматели и обычные люди разорились за этот период. [6] Анализ современной ста-

тистической информации свидетельствует о постоянном возрастании банкротств со стороны физических 

лиц. Так, если в 2022 году было зарегистрировано 19 574 решения судов о введении процедур реализации 

имущества физических лиц с связи с их банкротством, в 2023 году таких решений было вынесено 68 980, 

а в первом полугодии 2024 года – 22 356. [8] 

Целью данной работы является провести комплексное исследование института несостоятельности 

(банкротства) физических лиц. К задачам, которые стоят перед нами, относятся:  

1. Определить понятие и рассмотреть признаки несостоятельности (банкротства) физических лиц, 

наличие которых может стать отправной точкой к возможному банкротству, а также критерии несостоя-

тельности.  

2. Провести правовой анализ особенностей процедуры банкротства граждан, а также дать общую 

характеристику действующих субъектов.  

3. Осветить трудности и проблемы, с которыми сталкиваются основные действующие лица в про-

цедуре банкротства гражданина, и пути их возможного решения; 

4. Провести анализ действующей судебно-арбитражной практики в сфере банкротства физических 

лиц в Российской Федерации; 

                                                           
1 © А.А. Саяпин, 2024. 



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2024. № 8 (155) 
__________________________________________________________________________________ 

 

65 

5. Выявить проблемы судебно-арбитражной практики, существующие на сегодняшний день в сфере 

банкротства физических лиц и предложить возможные пути их решения. 

В современной юриспруденции под банкротством физических лиц понимается судебная процедура, 

в ходе которой гражданин признается неспособным нести ответственность по своим обязательствам, а 

именно производить денежные выплаты своим кредиторам. [3] Существует два основных критерия, при 

наличии которых гражданина можно признать банкротом. Это наличие общей суммы задолженности пе-

ред всеми кредиторам и в размере более 500 000 рублей, а также срока просрочки платежа более 3 месяцев. 

Если оба эти критерия наступают для физического лица, то на его стороне возникает обязанность по обра-

щению в суд с соответствующим заявлением. Эти два критерия могут быть снижены в том случае, если 

гражданин обращается в суд, основываясь на своем праве признать себя банкротом, а не обязанности. В 

этом случае для гражданина достаточно набрать сумму задолженности в размере 100 000 рублей, а срок 

неисполнения обязательств может составлять только 1 месяц. При этом, обратиться в суд в первом случае 

может не только гражданин, но и его кредиторы или уполномоченное лицо, а во втором право на обраще-

ние с таким заявлением есть только у гражданина. 

В условиях современной действительности, банкротство физических лиц обрело большую популяр-

ность среди населения России. В 2015 году в Российской Федерации, с принятием Федерального закона 

№ 154-ФЗ от 29.06.2015 г., [3] в отечественном правопорядке появился новый правовой институт – банк-

ротство физических лиц. Введение в законодательство норм о банкротстве физических лиц, оказалось 

сложным и продолжительным по времени процессом. По мнению К. Абдуллаева, это определяется рядом 

причин: «Во-первых, за столь длительный срок законодатель так и не выработал ясных и непротиворечи-

вых норм банкротств гражданина, состоящих из четко структурированных и сформулированных правовых 

конструкций; во-вторых, все попытки введения в реальную юриспруденцию механизмов банкротства 

гражданина терпели крах из-за неготовности самих должников, общества, государственного аппарата и 

субъектов профессиональной деятельности к системе реабилитационных мероприятий по отношению к 

финансово несостоятельным физическим лицам; в-третьих, правовая и финансовая системы страны до по-

следнего времени все еще справлялись с объемом просроченной денежной задолженности граждан без 

механизмов банкротства, так как суммарный объем указанной задолженности не обладал свойством кри-

тичности для национальной экономической и финансовой систем страны». [7] 

Общий анализ причин уже оформленных банкротств однозначно указывает на то, что главная их 

них, как объективное явление, не позволяющее гражданину задействовать иные механизмы выхода из сло-

жившейся ситуации (перекредитование, заем, реструктуризация долга и др.), связана с низким уровнем 

заработанной платы в конкретном регионе. Следовательно, определение размера суммы долга, установ-

ленного законом, необходимо дифференцировать с учетом общего социального уровня развития регионов. 

Это позволило бы не только предметно и честно выстраивать судебную практику в данном направлении, 

но и упростить анализ регулирования при развитии кредитной политики региона, что, в конце концов, 

сделает вопрос эффективности использования дотационных мер конкретному субъекту более открытым и 

целенаправленным. [5] 

Рассматривая примеры банкротства физических лиц в судебно-арбитражной практике, можно 

прийти к выводу, что в подавляющем числе ситуаций для граждан сумма банкротства является совер-

шенно неподъемной. Люди становятся неплатежеспособными и приходят к стадии банкротства из-за за-

долженностей за услуги ЖКХ, а также перед другими организациями в данной сфере. Обратимся к оцен-

кам Объединенного кредитного бюро. Статистика показывает, что иски на банкротство подают примерно 

9,7% от всей численности потенциальных кредиторов. При этом около 750 тысяч граждан России имеет 

долг свыше полумиллиона рублей, а просрочку по этому долгу – более 3 календарных месяцев. [6] Очень 

низкий процент подачи исков на банкротство, указанный выше, свидетельствует о том, что в стране суще-

ствуют проблемы и трудности, не позволяющие обеспечить доступность и легкость процедуры банкрот-

ства в стране. При этом некоторыми гражданами, прошедшими через данную процедуру, отмечается, что 

процедура банкротства часто является для должников невыгодной. [8] При этом сотрудники арбитражных 

служб также не получают достаточного вознаграждения за выполнение своих обязанностей в данной об-

ласти. Они получают очень маленькие вознаграждения, затраты на которые берутся из средств, получен-

ных от реализации имущества должника. А в большинстве случаев должник не обладает имуществом. [5]  

Одной из проблем судебно-арбитражной практики является контроль над деятельностью граждан: 

не ведется бухгалтерский учет, нет обязательств по раскрытию информации о движении активов. Так же, 

гражданами может создаваться «фиктивная» задолженность. Процедура банкротства может быть ослож-

нена наличием имущества, находящегося в совместной собственности супругов или права на которые при-

надлежат, в том числе несовершеннолетним и недееспособным гражданам.  
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Для физического лица можно отметить такие сложности как: отсутствие бесплатной правовой под-

держки и долгосрочный процесс, во время которого действуют существенные ограничения. Также слож-

ности с поиском финансового управляющего (финансовый управляющий может не согласия на участие в 

деле о банкротстве в ситуации, когда у должника нет недвижимого имущества, так как заинтересован по-

лучить процент от суммы, полученной в результате реструктуризации долгов и реализации имущества).  

Помимо этого, один из проблемных аспектов, который не нашел четкого отражения в Законе о банк-

ротстве, это финансирование процедуры банкротства гражданина-должника. В особенности это касается 

физических лиц при инициировании процедуры самобанкротства. Согласно данным, размещенным на 

сайте www.praro.ru, по самым скромным подсчетам процедура банкротства обойдется гражданину чуть 

больше 55 тысяч рублей. При этом должник не должен прибегать к услугам профессиональных юристов, 

не учтены затраты на организацию торгов и привлечение специалистов.  

Также одной из ключевых и системных проблем судебно-арбитражной практики в области банк-

ротства физических лиц в России является явно заниженный размер вознаграждения финансовых управ-

ляющих. Так, в соответствии с п.3 ст.20.6 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» [3] размер фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего – два-

дцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.  

Также одной из немаловажных проблем является отказ арбитражных судов предоставлять доступ 

финансовым управляющим в жилые помещения должников, уклоняющихся от передачи имущества. Так, 

Арбитражный суд г. Москвы при рассмотрении дела № А51-13453/2023 [8] в определении указал, что меры 

в виде предоставления финансовому управляющему доступа в жилое помещение по месту жительства 

должника, а также изъятие у должника имущества, составляющего конкурсную массу, нарушает баланс 

интересов участвующих в деле лиц.  

Судебная практика в данном случае неоднозначна. Так, в рамках дела о банкротстве Попова О.В. в 

ходатайстве финансового управляющего об ограничении выезда должника за границу было отказано. Суд 

мотивировал данный отказ отсутствием недобросовестных действий должника, хотя финансовый управ-

ляющий указывал на сокрытие должником имущества и уклонение от передачи данного имущества фи-

нансовому управляющему. [6] В другом случае в рамках дела о банкротстве Заволипенской Е.П. [7] суд 

удовлетворил ходатайство кредитора об ограничении выезда должника за границу, мотивировав это не-

добросовестностью должника в виде неуказания в описи имущества на совершенные сделки и имеющееся 

имущество. Таким образом, в контексте ограничения выезда должника за границу ключевую роль играет 

роль добросовестность должника, но поскольку данный критерий весьма оценочен, говорить о правовой 

определенности невозможно. [5] 

Освобождение должников в любом случае ущемляет права кредиторов, лишая последних возмож-

ности удовлетворить свои законные требования, а значит законодателем должна быть закреплена недопу-

стимость необоснованного отказа должника от трудовой деятельности в период банкротства, обеспечена 

абсолютная прозрачность любых его финансовых транзакций. [7] Кроме того, хотя ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» [3] предусмотрена возможность пересмотра ранее вынесенных определений о завер-

шении процедуры реализации и освобождении должника от исполнения обязательств, в настоящее время 

нет механизма, позволяющего наблюдать финансовое положение граждан-банкротов после завершения 

процедуры реализации имущества, что в свою очередь, потенциально позволяет должникам скрывать 

часть активов на период судебного рассмотрения, возвращаясь к их использованию после освобождения 

от исполнения обязательств. Таким образом, из изложенного следует, что институт банкротства физиче-

ских лиц – развивающаяся отрасль права, которая требует дальнейшей доработки и совершенствования 

норм российского законодательства. 

Основной задачей института банкротства физических лиц в современных реалиях является соци-

альная реабилитация гражданина - предоставление ему возможности заново выстроить экономические от-

ношения, законно избавившись от необходимости отвечать по старым обязательствам, что в определенной 

степени ущемляет права кредиторов должника. Социально-реабилитационная цель потребительского 

банкротства достигается путем списания непосильных долговых обязательств гражданина с одновремен-

ным введением в отношении него ограничений, установленных статьей 213.30 Закона о банкротстве. Этим 

устанавливается баланс между целью потребительского банкротства и необходимостью защиты прав кре-

диторов [5].  

В случае поступления в конкурсную массу должника денежных средств от реализации иного иму-

щества в размере, достаточном для погашения как текущей, так и реестровой задолженности в полном 

объеме, у должника восстановится право распоряжения нереализованным в ходе процедуры имуществом 
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по смыслу пункта 5 статьи 213.26 Закона о банкротстве. Во избежание предъявления необоснованных тре-

бований к должнику и нарушений прав его кредиторов к доказыванию обстоятельств возникновения за-

долженности должника-банкрота предъявляются повышенные требования.  

Судебное исследование этих обстоятельств должно отличаться большей глубиной и широтой по 

сравнению с обычным спором, тем более если на такие обстоятельства указывают лица, участвующие в 

деле. Для этого требуется исследование не только прямых, но и косвенных доказательств и их оценка на 

предмет согласованности между собой и позициями, занимаемыми сторонами спора. Исследованию под-

лежит сама возможность по исполнению сделки. 
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ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕ-

ИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОН-

ТРАКТА В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Данная статья посвящена особенностям юридической ответ-

ственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта в 

сфере государственных закупок в Российской Федерации. В работе рас-

сматриваются основные виды ответственности, применяемые к постав-

щикам (подрядчикам, исполнителям) в случае нарушения условий государ-

ственного контракта, а также анализируется правоприменительная 

практика в данной области. Особое внимание уделено актуальным про-

блемам привлечения к ответственности и поиску путей их решения. Ис-

следование направлено на выявление особенностей юридической ответ-

ственности в сфере государственных закупок и разработку предложений 

по совершенствованию законодательства. 
 

Ключевые слова: государственные закупки, государственный кон-

тракт, юридическая ответственность, неисполнение контракта, ненад-

лежащее исполнение контракта, поставщик, подрядчик, исполнитель.  

 

На сегодняшний день тема юридической ответственности за нарушение условий государственных 

контрактов является актуальной по ряду причин. Во-первых, сфера государственных закупок имеет боль-

шое значение для экономики страны, поскольку обеспечивает государственные и муниципальные нужды. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение контрактов в этой сфере может привести к значительным 

финансовым и организационным издержкам для заказчиков. Во-вторых, в последние годы наблюдается 

рост количества нарушений в сфере государственных закупок, что обуславливает необходимость совер-

шенствования механизмов юридической ответственности. В-третьих, действующее законодательство о 

контрактной системе в сфере закупок содержит ряд пробелов и неоднозначных положений, требующих 

дополнительного научного осмысления и практического анализа. И, наконец, в-четвертых, изучение осо-

бенностей юридической ответственности в сфере государственных закупок позволит выработать предло-

жения по повышению эффективности правового регулирования и правоприменительной практики в дан-

ной области. 

Таким образом, комплексное исследование вопросов юридической ответственности за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение государственных контрактов является актуальным и востребованным.  

Ответственность, возникающая в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения кон-

тракта в сфере государственных закупок, представляет собой важный правовой институт, тесно связанный 

с последствиями, которые могут возникнуть в случае его нарушения. Такие последствия регулируются не 

только ГК РФ [2], но и законодательством в области государственных закупок. 

В отношении контракта в сфере государственных закупок, «ответственность сторон регулируется 

общими принципами гражданско-правовой ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств – неотвратимость ответственности, индивидуализацию и полное возмещение ущерба. Прин-

цип юридического равенства субъектов гражданских отношений предполагает, что государство, являясь 

одним из участников контракта, также несет материальную ответственность за ненадлежащее исполнение 

своих обязательств». 

В соответствии с нормативными положениями, в частности с разделом 4 ст. 34 Закона о контракт-

ной системе [4] императивно предписывается включение в контракт положений, касающихся обязательств 

сторон по контракту в случае их неисполнения или исполнения с нарушениями. Лицо, выступающее в 

роли заказчика и являющееся инвестором бюджетных средств, обременяется как гражданско-правовой, 

так и административной ответственностью. Эмпирический анализ показывает, что указанная ответствен-

ность дифференцируется на компенсационную (восстановительную) и пресекательную (карательную) 

                                                           
1 © В.А. Рябце, 2024. 
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функции, что является отражением разделения ответственности на основании её природы и направленно-

сти. 

Осуществление предписанных контрактом обязательств наблюдается с временным промежутком, 

что составляет отклонение от запланированных временных рамок их выполнения [9].  

Эти основания позволяют определить область применения законной неустойки, обеспечивая чет-

кость и прозрачность в контрактных отношениях между сторонами. Важно отметить, что такая система 

ответственности позволяет эффективно регулировать исполнение контрактов и обеспечивать соблюдение 

договорных обязательств в сфере государственных закупок [12]. 

Для контрактов в сфере государственных закупок применяется общее правило, установленное в ст. 

332 ГК РФ [2], в соответствии с которым размер законной неустойки может быть повышен по соглашению 

сторон, если это не запрещено законом. В таком случае правила о размере неустойки, предусмотренные 

Законом о контрактной системе, устанавливают лишь минимальный уровень ответственности поставщика.  

Институт исключений из ответственности в форме неустойки связан с форс-мажором и виновной 

стороной. Вопрос о признании форс-мажорных обстоятельств в случае невыполнения контракта на по-

ставку товаров для государственных нужд стал особенно актуальным в условиях пандемии COVID-19. 

Министерство финансов РФ и ФАС России признали пандемию 2020 г. форс-мажорной ситуацией для 

государственных закупок. Однако Верховный Суд РФ подчеркнул необходимость учета конкретных об-

стоятельств в каждом отдельном случае, включая категорию должника, разумность его действий и регион 

деятельности организации [7]. 

Следовательно, «если невыполнение обязательств было вызвано пандемией, включая принятые 

меры по борьбе с распространением инфекции, поставщик вправе ссылаться на форс-мажорные обстоя-

тельства для освобождения от уплаты неустойки или штрафа. Следует отметить, что представители госу-

дарственных органов, действуя в интересах общества, ограничены публичными интересами, и поэтому 

решение о привлечении недобросовестного поставщика к гражданско-правовой ответственности не может 

быть основано на их личном усмотрении. Таким образом, направление требования об уплате неустойки 

заказчиком является не привилегией, а обязанностью» [14]. 

При этом, «механизм гражданско-правовой ответственности для недобросовестных поставщиков 

включает возможность внесения их в специализированный реестр, что представляет собой эффективный 

механизм контроля и меру ответственности. Целью реестра недобросовестных поставщиков является по-

ощрение исполнения поставщиками своих обязательств в соответствии с заключенными договорами. По-

ставщики, с которыми были расторгнуты контракты по решению суда, вносятся в реестр на два года, что 

ограничивает их участие в государственных закупках на указанный период» [10]. 

Этот вид ответственности является ключевым институтом, объединяющим общие принципы граж-

данско-правовой ответственности, а также специфические формы и методы ее применения. Особое вни-

мание уделяется обеспечению выполнения обязательств и достижению целей государственных закупок. 

Необходимо, чтобы механизмы ответственности были не только эффективными, но и сбалансированными, 

с учетом принципов справедливости и эффективности исполнения контрактов. Развитие и совершенство-

вание этого института играют важную роль в обеспечении правомерности и порядочности в сделках между 

участниками государственных закупок. 

В данной связи исследователи выделяют следующие проблемные положения Закона о контрактной 

системе: несоответствие норм российского и международного законодательств, проявляющееся в невоз-

можности применения российского законодательства о контрактной системе в ряде международных тен-

деров»; возможное ущемление прав участников, проявляющееся в том, что при уменьшении цены кон-

тракта при его исполнении невозможно уменьшить величину штрафов и пеней соразмерно новой пене и 

некоторые другие проблемы. Сегодня механизм государственных закупок является одним из ключевых 

способов управления экономикой государства или муниципального образования [9]. 

Используя контракты в сфере государственных закупок, государство имеет возможность решать 

задачи в разных ключевых направлениях деятельности. Среди основных задач можно выделить следую-

щие: обеспечение финансирования социально-экономической сферы. В среднем Российская Федерация 

тратит 15% всех расходов именно на эту сферу; кроме того, крайне важно обеспечить функционирование 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также обеспечить их реализацию и после-

дующее внедрению в производство. 

В связи с этим, можно говорить о том. что для государства и муниципальных образований выявле-

ние и последующее решение проблем, связанных с реализаций государственных закупок крайне акту-

альны. 

Среди основных проблем, связанных с реализацией контрактов в сфере государственных закупок, 

можно выделить следующие: 
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1. Уровень коррупционной составляющей на рынках как государственного, так и муниципального 

заказа остается актуальной. На сегодняшний день нельзя утверждать, что нововведения, принимаемые с 

целью решения данной проблемы, полностью ее бы решили. Несмотря на разработку официального сайта, 

введений электронных аукционов механизм государственного и муниципального заказа не стал более эф-

фективным. 

Решение проблемы коррупции является одним из ключевых приоритетов Российской Федерации и 

муниципальных образований. Во многих министерствах и ведомствах созданы структурные подразделе-

ния по борьбе с коррупцией. 

В качестве решения текущей коррупционной составляющей необходимо расширение политики от-

крытости и привлечение к ответственности всех лиц, вина которых будет доказана. И на законодательном 

уровне необходимо усилить ответственность недобросовестных исполнителей за мошеннические дей-

ствия при заключении государственных контрактов, строго подходить к подбору работников, которые бу-

дут осуществлять закупочную систему [13]. 

2. Отсутствие полностью сформулированного понятийного аппарата, что также приводит к пробле-

мам и трудностям при принятиях и утверждений положений о государственных и муниципальных закуп-

ках. Особое внимание Законом о контрактной системе уделяет вопросу повышения эффективности при 

заключении данных контрактов. В то же время, закон не содержит четкого определения понятия «эффек-

тивность».  Для решения данной проблемы необходимо внедрить в Закон о контрактной системе опреде-

ление понятия «эффективность» и установить порядок его определения. Это поможет устранить двусмыс-

ленность и обеспечит более ясное понимание термина, а также улучшит механизм контроля за эффектив-

ностью государственных закупок. 

3. Следующая проблема – это непосредственное исполнение контрактов в сфере государственных 

закупок сторонами. Исполнение государственных контрактов важная составляющая часть закупочной де-

ятельности, и стороны, принявшие на себя обязательства должны выполнить надлежаще.  Например, низ-

кий уровень исполнения контрактов в сфере государственных закупок со стороны исполнителей. Так, при 

заключении государственных (муниципальных) контрактов исполнители, предварительно в полном объ-

еме, не ознакомившись с условиями государственных контрактов, не разобравшись с техническим зада-

нием, в ходе их исполнения ненадлежащим образом выполняют, заключенные государственные (муници-

пальные) контракты, что, в свою очередь, приводит к срыву сроков исполнения контрактов, низкому ка-

честву работы. 

Для решения указанной проблемы и исполнения государственных или муниципальных контрактов 

надлежащим образом необходимо соблюдение условий таких, как: взаимодействие сторон, как можно ча-

сто в рамках условий контракта: результаты исполнения контракта или его отдельных этапов подлежат 

экспертизе; заказчику, в случае ненадлежащего исполнения обязательств по контракту, своевременно 

направить претензии исполнителю (при отсутствии такой претензий, то заказчик лишается прав зашиты); 

заказчик исполняет обязательства по оплате подрядчику выполненных работ, оказанных услуг и постав-

ленного товара. 

Многие поставщики в условиях пандемии сталкиваются с некоторыми проблемами исполнения 

контрактов: одни заказчики не дают поставщику осуществить поставку, ссылаясь на карантин и отсутствие 

на объекте уполномоченных на приемку лип, другие заказчики, напротив, считают сложившуюся в мире 

ситуацию не основанием нарушать сроки и настаивают на неукоснительном соблюдении поставщиками 

контрактных условий. 

Для решения данной ситуации в настоящее время проводятся исследования учеными, правоведами, 

как практиками, так и теоретиками, а также рассматриваются дела судами и полномочными органами.  

Таким образом, в существующей системе государственных закупок существует довольно большое 

количество проблем, которые связанны с исполнением этих контрактов. Для более эффективной деятель-

ности рекомендуется повышать эффективность сотрудников, занятых закутками, создание для них поло-

жений о стимулировании и, конечно же, определение максимально допустимых границ штрафов в корре-

ляции с заработной платой [15]. Повышение уровня квалификации сотрудников и государственное регу-

лирование системы повышения квалификации. Дополнение понятийного аппарата в нормативно-правовые 

акты, для возможного исполнения в соответствие с требованиями, в том числе и эффективности. Только 

решение уже существующих проблем, связанных с реализацией государственных и муниципальных заку-

пок поможет более эффективно распределять и реализовывать бюджетные средства. 
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О.В. Равичева 
 

ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В данной статье автором сформулировано понятие наследования 
и структура наследственных отношений. Авто справедливо отмечает, 
что завещание выступает в качестве одной из основных категорий ин-
ститута наследования, в связи с чем в рамках данной статьи исследу-
ются актуальные проблемы правового регулирования наследования по за-
вещанию и разрабатываются возможные пути совершенствования зако-
нодательства в Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: наследование, наследник, наследодатель, завеща-

ние, степень родства, проблемы наследования, наследственные правоот-

ношения, проблемы наследования по завещанию.1 

 
В условиях современной действительности наследование представляет собой переход имущества 

умершего гражданина (наследства, наследственного имущества) другим лицам в порядке универсального 
правопреемства. Под наследственными правоотношениями понимается переход имущественных и неко-
торых личных неимущественных прав наследодателя к наследникам на установленном законом основа-
нии. Структура наследственных правоотношений состоит из субъекта, юридического содержания и объ-
екта. Наследственные правоотношения возникают вследствие наступления совокупности юридических 
фактов, к которым относятся такие события, как факт смерти гражданина, наличие имущества, принадле-
жавшего умершему лицу, наличие завещания или предусмотренной законом степени родства, между 
наследодателем и наследниками, а также факт обращения наследника с целью принятия наследства в уста-
новленный срок.  

 Актуальность темы данной научной статьи обусловлена тем, что завещание выступает в качестве 
одной из основных категорий института наследования. В отношении наследования по завещанию можно 
отметить, что завещание – акт односторонней воли человека, определяющий судьбу гражданских право-
отношений на случай его смерти. Завещание является сделкой, следовательно, обладает признаками, при-
сущими всем сделкам – это односторонняя личная сделка с отлагательным сроком действия (при этом срок 

связан с наступлением конкретного события – смертью завещателя), которой присущ элемент условности. 
В отличие от других сделок, которые могут быть признаны недействительными после их совершения, за-
вещание может быть оспорено только при наличии юридического состава: совершение завещания и 
наступление события – смерти завещателя. Российское законодательство предусматривает несколько 
форм завещания: нотариально удостоверенное завещание, приравненное к нотариально удостоверенному 
завещанию, закрытое завещание, а также завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах [5].  

В современных условиях можно выделить целый ряд проблемных вопросов правового регулирова-
ния института наследования по завещанию в Российской Федерации. Так, в отношении наследования по 
завещанию, затрагивая практический аспект составления и исполнения завещания, можно отметить, что 
неурегулированной сферой на данный момент является установление дееспособности лица при нотари-
альном удостоверении завещания. В данной области существует следующая проблема – нет определенной 
регламентации процедуры проверки дееспособности граждан; существует только обязанность нотариуса 
провести эту процедуру. 

Зачастую, нотариус не имеет сведений от суда об ограничении дееспособности или о признании 

гражданина недееспособным, а сам завещатель и недобросовестные родственники, заинтересованные в 
составлении завещания, могут скрывать этот факт [7]. У нотариуса нет законных оснований требовать от 
гражданина справки о наличии или отсутствии у него психического заболевания. В случае сомнения но-
тариус может запросить в суде сведения о признании или не признании гражданина недееспособным, од-
нако гражданин мог быть признан недееспособным, живя ранее по другому месту жительства, запрос в 
медицинское учреждение также может остаться без ответа, так как нотариусу, скорее всего, последует 
отказ со ссылкой на «врачебную тайну», эта информация предоставляется только по запросу органов до-
знания, следствия и суда. 

                                                           
1 © О.В. Равичева, 2024. 
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Еще одним проблемным аспектов в данной сфере является то, что в Российской Федерации не до-
пускается совершение завещания несовершеннолетним лицом. Вместе с тем, несмотря на прямой запрет 
на совершение завещания несовершеннолетним, ГК РФ [2] предусматривает возможность распоряжения 
своим собственным заработком, стипендией или доходами, а также вносить вклады в кредитные учрежде-
ния лицам в возрасте от 14 до 18 лет. Соответственно, допустить возможность составления завещания 
несовершеннолетними в отношении своих вкладов, представляется вполне логичным. Такого мнения при-
держивается, например, Я.А. Орлова [8]. 

Противоположную точку зрения высказала А.А. Попанова [9], согласно мнению которой, «при 
наделении законодательством несовершеннолетнего правом на распоряжение своим заработком или сти-

пендией, также предусматривает возможность лишения его такого права. Исходя из этого, недопустимо 
расширительное толкование нормы права, как позволяющей несовершеннолетним распоряжаться стипен-
дией или имуществом, приобретенным ее счет». 

Таким образом, в права несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет в сфере составления заве-
щания должны входить завещательные распоряжения денежными средствами и имуществом, получен-
ными в виде заработной платы или стипендии, а также в виде гонорара за изобретения, автором которых 
является несовершеннолетний и авторского вознаграждения. В отношении имущества и денежных 
средств, полученных несовершеннолетними иным путем, действующее законодательство должно содер-
жать запрет их включения в завещание. 

При применении норм права возникает множество проблем формы завещания при чрезвычайных 
обстоятельствах, как ввиду отсутствия в ГК РФ самого понятия «чрезвычайные обстоятельства». На 
начальном этапе применения части третьей ГК РФ суды не проводили четкого разграничения обстоятель-
ств, при совершении завещания, в связи с чем, нередко под чрезвычайные, подпадали обстоятельства не 
соответствующие требованиям чрезвычайности. 

Рассмотрим пример из судебной практики. Гражданин А. обратился в Кировский районный суд г. 
Санкт-Петербурга с иском к С. о подтверждении действительности завещания В., составленного в чрезвы-
чайных обстоятельствах. В. составил завещание в пользу А. на квартиру. Исходя из материалов дела, офор-
мить данное завещание в нотариальной форме не представилось возможным, так как наследодатель умер. 
Как указывал истец, В., в присутствии двух свидетелей, собственноручно написал завещание в пользу А., 
подписал данное завещание, после чего через несколько дней скончался. Решением Кировского районного 
суда г. Санкт-Петербурга, в удовлетворении иска было отказано по причине несоблюдения при составле-
нии завещания требований закона, касающихся формы и порядка совершения завещания. Суд указал, что 
понятие «чрезвычайный» отражает специфические качества, которые не должны проявляться в повседнев-
ной обстановке. Судебная коллегия Санкт-Петербургского городского суда также не усмотрела таких 
условий, указав, что наследодатель не был лишен возможности пригласить нотариуса на дом либо, в слу-
чае нахождения в стационарном лечебном учреждении, обратиться к главному врачу или его заместителю, 
к дежурному врачу, начальнику госпиталя, директору или главному врачу дома для престарелых и инва-
лидов для удостоверения его последней воли [4]. 

Отсутствие понятия чрезвычайности обстоятельств не позволяет достоверно определять правомер-
ность составления завещательного акта, а также действительность существования указанных обстоятель-
ств. Подобный пробел тормозит развитие института наследования по завещанию в целом, а также допус-
кает возможность злоупотребления правом составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах. 
Необходимо во избежание нарушения законодательных норм закрепить понятие «чрезвычайные обстоя-
тельства» в ГК РФ, а для лучшего понимания гражданами – дать разъяснения вышестоящими судами в 
своих постановлениях. Также, анализ действующих норм законодательства, не позволяет сделать одно-
значный и достоверный вывод о возможности составления завещания под отлагательным или отменитель-
ным условием. 

С одной стороны, сроки принятия наследства установлены уже заранее и не зависят от конкретных 
условий. В связи с чем, речь может идти лишь о существующих на момент открытия наследства, условиях. 
С другой стороны, возможность включения условий в завещание не запрещена действующим граждан-
ским законодательством, и упоминается в качестве допустимой Постановлением Пленума Верховного 
Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» [3]. 

Не должны признаваться имеющими силу условия противозаконные или противоречащие правилам 
морали. Не должно иметь силы завещательное распоряжение о назначении данного лица наследником под 
условием совершения им противозаконного действия. Не могут быть признаны имеющими силу завеща-
тельные распоряжения, которым данное лицо назначается наследником под условием, что оно не изберет 
себе известной профессии, или не женится и т.д.  

Таким образом, для признания возможности составления завещаний под условиями и прекращения 
полемики по данному вопросу, необходимо прямо предусмотреть это в ГК РФ [2]. Без указания об этом в 
законе, сложно говорить о возможности составления таких завещаний. 
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Можно сформулировать общий вывод, что существует целый ряд проблемных вопросов правового 
регулирования института наследования, требующих совершенствования законодательства в данной сфере. 

Проведенный анализ проблемных вопросов правового регулирования института наследования по 
завещанию позволяет сформулировать ряд предложений по совершенствованию его правового регулиро-
вания.Так, анализ судебной практики показывает, что одной из наиболее частых причин отмены завещания 
является неспособность завещателя во время совершения завещания понимать смысл своих действий и 
контролировать их. У нотариуса нет законных оснований запросить информацию в медицинских учрежде-
ниях, свидетельствующую об отсутствии у гражданина психоневрологических заболеваний.  Если у нота-
риуса есть сомнения в способности лица осознавать характер своих действий или руководить ими, он мо-

жет отложить совершение нотариального действия в связи с необходимостью запросить дополнительные 
данные у физических и юридических лиц. Однако, способов проверки дееспособности лица, обративше-
гося за совершением завещания, у нотариуса немного. 

В связи с этим, необходимо расширить возможности нотариуса при проверке дееспособности насле-
додателя, в частности, наделив его правом запрашивать информацию, содержащую врачебную тайну, из 
медицинских учреждений.  Также, можно отметить, что на сегодняшний день законодатель предоставил 
нотариусам право использовать устройства видеозаписи при совершении нотариальных действий. Но эта 
норма носит диспозитивный характер, поэтому видеофиксацию в своей деятельности используют немно-
гие нотариусы. Введение обязательного использования видеозаписи при удостоверении завещаний хоть и 
не будет являться полной гарантией проверки дееспособности гражданина, но станет весомым доказатель-
ством при возникновении судебного спора о признании завещания недействительным по причине неспо-
собности завещателя осознавать характер совершаемых действий, что затруднит оспаривание завещания 
недобросовестными наследниками и сможет защитить как волю завещателя, так и права и законные инте-
ресы добросовестных наследников. Как показало проведенное исследование, возможность составления за-

вещания несовершеннолетними и ограниченно дееспособными гражданами дискуссионна. Если примени-
тельно к ограниченно дееспособным лицам уже сложилось доктринальное положение, то по поводу заве-
щательной правосубъектности несовершеннолетних, возникают споры. При этом, ряд исследователей в 
своих работах не отрицают возможность составления завещания несовершеннолетними лицами в возрасте 
с 14 до 18 лет. Такую возможность они связывают с наделением законодательством несовершеннолетних 
правом свободно распоряжаться стипендией, собственным заработком.  

В настоящее время, гражданское законодательство предусматривает возможность составления за-
вещания только полностью дееспособным лицом. Соответственно, несовершеннолетние не вправе быть 
завещателями. Однако, в связи с тем, что несовершеннолетним в возрасте 14 лет предоставлено право со-
вершать некоторые действия самостоятельно, необходимо рассмотреть возможность составления завеща-
ния несовершеннолетними лицами в части собственных денежных средств. Появление института совмест-
ного завещания супругов породило ряд несоответствий в законодательных актах. ГК РФ [2] установлено, 
что завещание может быть совершено одним гражданином, а также гражданами, состоящими между собой 
в момент его совершения в браке (совместное завещание супругов), тогда как Методические рекомендации 

по удостоверению завещаний, содержат информацию о невозможности нотариального удостоверения за-
вещания нотариусом, содержащего волю нескольких лиц. Для устранения проблемы разночтения предла-
гается внести изменения в Методические рекомендации, тем самым привести в соответствие с действую-
щим законодательством.  

Главным существенным недостатком института совместного завещания является наделение супру-
гов возможностью в любой момент после смерти одного из них отменить завещание другим. Получается, 
что интересы ранее ушедшего из жизни супруга ничем не защищены, кроме того, он не узнает, была ли 
исполнена его последняя воля в совместном завещании.  

Предлагается внести изменения в ГК РФ в части возможности составления совместного завещания 
таким образом, чтобы в случае смерти одного из супругов, имущество в полном объеме переходило вто-
рому супругу, без возможности изменения такого перехода, а после смерти последнего уже их детям и 
обозначенным в совместном завещании лицам. Такая норма позволит исключить возможность злоупо-
требления правом пережившим супругом, а также устранит возможность отмены завещания последним. 

Как показало проведенное исследование, достаточно много проблем на практике возникает в отно-

шении закрытого завещания. 
Так, одной из неразрешенных в законодательстве проблем является ситуация, когда при вскрытии  

конверта с закрытым завещанием нотариусом обнаруживается документ, составленный на иностранном 
языке, неизвестном нотариусу. В таком случае, невозможным становится предусмотренное императивной 
нормой ч. 4 ст. 1126 ГК РФ [2] немедленное оглашение закрытого завещания. Согласно п. 78 Методиче-
ских рекомендаций по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию 
и оглашению закрытого завещания, при обнаружении в конверте с закрытым завещанием документа, из-
ложенного не на государственном языке, нотариус без оглашения этого документа составляет Протокол 
вскрытия закрытого завещания со ссылкой в нем на невозможность оглашения обнаруженного в конверте 
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документа из-за изложения его не на государственном языке.  
После выдачи нотариально засвидетельствованной копии протокола вскрытия закрытого завещания 

нотариус разъясняет присутствующим наследникам по закону, что оформление наследственных прав во 
всех случаях осуществляется в обязательном порядке на русском языке, а также общий порядок свиде-
тельствования верности перевода с одного языка на другой (ст. 81 Основ законодательства о нотариате). 
При этом, в данном случае речь идет о ситуации, когда при вскрытии нотариусом обнаруживается в кон-
верте не завещание, а иной документ, составленный не на государственном языке. Иными словами, ситу-
ация, при которой на неизвестном нотариусу языке оказывается составленным само закрытое завещание 
не содержит правового решения ни в нормативных правовых актах, ни в методических рекомендациях, 

что порождает пробел правового регулирования. Вскрытие и оглашение закрытого завещания составляют 
единое нотариальное действие, таким образом при обнаружении в конверте завещания, составленного не 
на государственном языке, нотариус не имеет возможности выполнить возложенную на него законода-
тельно обязанность по его немедленному оглашению, в силу не зависящих от нотариуса причин.  

В качестве решения указанной проблемы предлагается два варианта:  
- законодательное закрепление процедуры приостановления и возобновления нотариального дей-

ствия по вскрытию и оглашению закрытого завещания при необходимости получения перевода; 
- закрепление в виде обязательного требования к составлению завещания использование государ-

ственного языка Российской Федерации или государственном языке республики.  
В первом варианте нотариус получит возможность исполнить императивно возложенную на него 

обязанность по немедленному оглашению вскрытого завещания путем приостановки и возобновления еди-
ного нотариального действия. При этом, представляется необходимым также ввести условия по срокам, в 
которые оглашение завещания должно быть возобновлено и определить, на кого будет возложена обязан-
ность по привлечению переводчика. Иными словами, наиболее целесообразным представляется второй 

вариант – законодательное закрепление требования к языку, на котором может быть составлено закрытое 
завещание. Так, предлагается ч. 2 ст. 1126 ГК РФ [2] изложить в следующей редакции: «Закрытое завеща-
ние должно быть составлено на языке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, рес-
публик в составе Российской Федерации, автономной области и автономных округов, собственноручно 
написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность заве-
щания». 
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В.А. Нечунаев1 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ КАК МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В УГО-

ЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

В данной статье автором рассматривается понятие, сущность 

и содержание заключения под стражу как меры пресечения. Проведен 

анализ позиций ученых по рассматриваемой правовой категории. Даны 

авторские рассуждения в части сущности, значения, цели и основания 

заключения под стражу. Рассматриваются его достоинства и недо-

статки. По итогам проведенного исследования, автором предлагаются 

меры по улучшению института. 

 

Ключевые слова: мера, пресечение, мера пресечения, заключение 

под стражу, понятие заключение под стражу, арест, проблемы, уго-

ловно-процессуальное право. 

 
В условиях современной действительности исследование вопросов заключения под стражу, как 

меры пресечения в уголовном судопроизводстве является крайне актуальным вопросов, так как способ-

ствует совершенствованию уголовного процесса, защите прав и свобод человека, а также предотвращению 

злоупотреблений и развитию международного сотрудничества в данной области.  Заключение под стражу 

как одна из мер уголовно-процессуального принуждения вызывает особый интерес у процессуалистов. 

Это обусловлено тем, что данная мера пресечения наиболее существенно ограничивает права и свободы 

гражданина и является самой строгой среди остальных мер пресечения, закрепленных ст. 98 УПК РФ [2].  

Анализируемая мера пресечения состоит из двух слов «заключение» и «стража». В толковом сло-

варе Д. Н. Ушакова под термином «заключать» значит «поместить кого-либо под запор, лишать свободы», 

а под «стражей» подразумевается вооруженная охрана. Таким образом, можно сделать вывод, что это ли-

шение человека свободы, а также режим содержания, когда за ним надзирает охрана Уголовно-процессу-

альный кодекс РФ не раскрывает термин «заключение под стражу», поэтому большинство теоретиков уго-

ловно-процессуального права определяют данное понятие через его признаки. Так, О.В. Петрова пишет, 

что заключение под стражу носит предварительный характер, поскольку оно не определяет вид и размер 

наказания, а гарантирует достижение специальной цели - постановление приговора и вступления его в 

законную силу, выполняя роль принудительного акта по устранению неправомерных действий обвиняе-

мого (подозреваемого), представляющих угрозу правосудию, следовательно, выступая как средство пре-

сечения. По мнению А. А. Резника заключение под стражу представляет собой максимально возможный в 

уголовном судопроизводстве объем правовых ограничений для подозреваемого (обвиняемого), преду-

сматривая его полную изоляцию от общества [6].  

Таким образом, заключение под стражу как мера пресечения представляет собой самую строгую 

меру пресечения, в результате которой ограничиваются права и свободы человека и гражданина, включая 

одну из важнейших – право на свободу и личную неприкосновенность. При этом она избирается только 

при условии, что иные меры пресечения не способны обеспечить надлежащее поведение и недопущение 

уклонения лица от предварительного следствия (дознания), поэтому анализируемая мера пресечения носит 

исключительный характер. 

Актуальность исследования вопросов и правовых проблем заключения под стражу как меры пресе-

чения в уголовном судопроизводстве обусловлено несколькими факторами. Во-первых, правовой значи-

мостью: заключение под стражу является одной из наиболее строгих мер пресечения, которая ограничи-

вает права и свободы человека. Исследование этой темы позволяет улучшить понимание правовых аспек-

тов применения данной меры, а также выработать рекомендации по ее использованию в соответствии с 

законодательством. Во-вторых, обеспечение прав и свобод человека: исследование данной темы позволяет 

выявить проблемы и противоречия в практике применения заключения под стражу, что в свою очередь 

способствует защите прав и свобод лиц, находящихся под следствием или подсудимых. В-третьих, акту-

альность исследуемой темы связана с вопросами совершенствования уголовного судопроизводства. Ана-

лиз практики применения заключения под стражу позволяет выработать рекомендации по совершенство-

ванию уголовного процесса, в частности, по обеспечению законности и справедливости при принятии ре-

шений о применении данной меры пресечения. В-четвертых, актуальность данной темы обуславливается 
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предупреждением злоупотреблений ввиду того, что исследование темы позволяет выявить случаи злоупо-

требления правом при применении заключения под стражу, что в свою очередь способствует предотвра-

щению подобных ситуаций в будущем. Наконец, в-пятых, исследуемая тема актуальная в области между-

народного сотрудничества. В связи с глобализацией и развитием международного сотрудничества в обла-

сти уголовного судопроизводства, исследование темы заключения под стражу позволяет сравнить опыт 

разных стран и выработать общие подходы к применению данной меры пресечения.  

Органы дознания и следствия в своих постановлениях зачастую опираются лишь на тяжесть предъ-

явленного обвинения, не предлагая к применению более мягкую меру пресечения, наполняя ходатайство 

стереотипными фразами, проверенными временем. Наглядные статистические данные за 2023 г. приве-

дены в таблице 1 [7].  

 

Таблица 1 

Статистика применения мер пресечения в Российской Федерации за 2023 год 

Мера пресечения 
Количество первоначаль-

ных избраний 

Количество рассмотрен-

ных ходатайств о продле-

нии срока 

Количество удовлетво-

ренных ходатайств о про-

длении срока 

Заключение под стражу 87 687 202 912 197 032 (97 %) 

Домашний арест 7407 27 874 25 969 (92 %) 

Запрет определенных дей-

ствий (п. 1 ч. 6 ст. 105.1 

УПК РФ) 

3085 5408 5 018 (92,7 %) 

 

Стоит отметить, что объем решений о продлении сроков применения мер пресечения в среднем в 

два раза превышает число постановлений об их первоначальном избрании [5]. Это может означать, что 

двухмесячная модель «стражного» срока не отвечает современным реалиям и нуждается в реформирова-

нии. Можно сделать вывод, что вышеприведенная статистика о практически 100 % доле удовлетворенных 

ходатайств подталкивает не только к вопросу, насколько требовательно судьи подходят к основаниям при-

нятия решения о продлении, но и к рассуждению об оптимальности ординарных сроков применения мер 

пресечения и потенциале их изменения в сторону увеличения [11]. Проблема увеличения первоначального 

периода, на который может избираться мера пресечения, связанная с изоляцией от общества, не раз под-

нималась в научных кругах. Например, профессор Б. Я. Гаврилов апеллирует к итальянскому законода-

тельству, согласно которому обычный период времени помещения под стражу подследственного лица со-

ставляет 6 месяцев и коррелируется как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения в зависимости 

от сложности уголовного дела [8]. 

Рассматривая сущность этого института следует перечислить несколько причин, на основании ко-

торых неоправданно широко используется данная мера пресечения:  

1. Уголовно-процессуальное законодательство является несовершенным. При этом в первую оче-

редь нужно говорить не только о нормах права, касающихся использования института заключения под 

стражу, но и указывать на позиции, регламентирующие порядок и условия, при которых применяются 

иные мягкие меры пресечения. Среди них выделяется залог и домашний арест. На наш взгляд, эти меры 

пресечения можно назвать более разумными и альтернативными вариантами заключению под стражу.  

2. Должностные лица могут иметь недобросовестные мотивы или у них отсутствует профессиональ-

ная компетентность. Такие субъекты могут не знать, не понимать или неправильно толковать законода-

тельство, а также умышленно его нарушать. Учитывая эти недостатки, для обеспечения эффективного ис-

пользования данного правового института следует совершенствовать уголовно-процессуальное законода-

тельство [10]. В данном аспекте нужно не только изменять нормы права, которые способствуют регламен-

тации процесса избрания рассматриваемой меры пресечения. Особенное внимание следует уделять устра-

нению различных законодательных пробелов и недостатков, касающихся порядка использования других 

мер пресечения в виде залога или домашнего ареста. 

Рассматриваемая мера пресечения напрямую связана с предельно допустимым показателем ущем-

ления или стеснения прав и свобод личности. В отношении подозреваемого или обвиняемого лица форми-

руются определённые негативные последствия. Соответственно, если использовать данную меру пресече-

ния, то в законодательстве необходимо выделить список особых гарантий. Например, в соответствии с 

частью 1 статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [2] следует учитывать пра-

вомерность избрания заключения под стражу только тогда, когда не представляется возможным избрать 

иную более мягкую меру пресечения.  
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Положительный результат использования той или иной меры пресечения будет существовать 

только при точном её избрании. Соответственно, нельзя создавать условия, которые не позволяют эффек-

тивно определить наиболее проблемные зоны в поведении участника процесса. Нельзя забывать и о опре-

делённой степени ограничения прав и свобод личности. Самым эффективным будет оказание воздействия 

только тех мер пресечения, которые позволяют удержать обвиняемого или подозреваемого от совершения 

различных поступков и действий, входящих в противоречие целям использования разнообразных мер пре-

сечения. Имеющийся уровень издержек не должен быть больше, чем допустимые предельные значения.  

Реализация нормативных положений об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 

всегда сопровождается поиском баланса между частным и публичными интересами, а значит, принимае-

мые решения должны основываться на принципах справедливости и формального равенства всех участ-

ников уголовного процесса перед законом и судом. Вместе с тем сложно признать, что эволюция специ-

альных порядков избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении представителей 

бизнеса и несовершеннолетних происходит последовательно и равномерно.  

Только за 2023 г. законодатель внес изменения в шесть нормативных положений, прямо или опо-

средованно касающихся и усложняющих арест предпринимателей [7]. При этом порядок решения вопроса 

о содержании под стражей несовершеннолетних остается статичным.  

Подводя итоги следует сделать вывод о том, что заключение под стражу как мера пресечения имеет 

своё место среди других закреплённых в законодательстве. Считается, что заключение под стражу явля-

ется самой строгой мерой пресечения. Она будет значительным образом ограничивать права и свободы 

обвиняемых, а также в отдельных случаях подозреваемых лиц.  

В законодательстве достаточно подробно регламентируется роль и место рассматриваемой меры 

пресечения. Но, как показывает судебная практика, зачастую могут возникать случаи злоупотребления или 

необоснованного применения рассматриваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Пред-

ставленный факт говорит о том, что необходимо в дальнейшем заниматься совершенствованием правового 

регулирования института заключения под стражу как важной меры пресечения [5]. Этот вопрос необхо-

димо глубоко анализировать на научном и практическом уровне. Особенно важно в первую очередь про-

извести глубокий анализ в контексте соотношения наиболее важных мер процессуального принуждения. 

Ими являются заключение под стражу и задержание. По своему содержанию эти меры пресечения схожи, 

поскольку предполагают процедуру изолирования субъекта от общества. Его необходимо содержать под 

стражей. Если законодатель сможет более чётко и ясно раскрывать собственную позицию, которая каса-

ется вопросов уголовно-процессуального задержания, и также произведёт аналогичные действия в отно-

шении института заключения под стражу, то качество правоприменительной деятельности возрастёт. Сле-

дует обеспечивать законность, которая распространяется на факты ограничения прав и свобод обвиняемых 

лиц в том случае, когда в их отношении применяется изучаемая мера пресечения в виде заключения под 

стражу.  
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М.С. Мамедова1 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЖЕН-

ЩИН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В статье рассмотрены особенности правового регулирова-

ния труда женщин в современных условиях. В работе проводится 

анализ политики руководства СССР. На основе советских норма-

тивных актов и различных источников в сфере трудового законо-

дательства в работе исследован процесс трансформации соци-

ально-правового статуса женщин, в том числе в достижении 

гендерного равенства. Высокий интерес и российского, и между-

народного законодателя к регламентации женского труда вызван 

тем, что женщины, как одна из наиболее незащищенных катего-

рий населения, часто подвергаются дискриминации именно в тру-

довой деятельности. Женский труд обладает определенной спе-

цификой, обусловленной особенностями ее физического и физио-

логического строения. Специфика женского труда регламенти-

рована главой 41 Трудового кодекса РФ. 

 

Ключевые слова: гарантии, гендерное равенство, дискри-

минация, должность, законодательство, компенсационные вы-

платы, охрана труда, правовое регулирование, профессия, совет-

ское законодательство, труд женщин, трудовые права женщин, 

условия труда. 

 

Современная правовая база регламентации женского труда представляется весьма обширной. К ка-

тегории таких законов можно отнести не только Трудовой кодекс РФ [3], но также и различные подзакон-

ные нормативные правовые акты, среди которых Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 года № 512н 

«Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями 

труда, на которых ограничивается применение труда женщин», Постановление Правительства РФ от 06 

февраля 1993 года № 105 «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную» и т.д. Однако, несмотря на то что в современном мире идет активная 

борьба за равные права мужчин и женщин на труд, эта проблема актуальна до сих пор, хотя во многом 

приобрела латентный характер. [8] 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что женщины, как одна из наиболее незащищенных 

категорий населения, часто подвергаются дискриминации именно в трудовой деятельности. Несмотря на 

то, что в современном мире идет активная борьба за равные права мужчин и женщин на труд, эта проблема 

актуальна до сих пор, хотя во многом приобрела латентный характер.  

Несмотря на то, что законодатель попытался максимально полно раскрыть и закрепить гарантии 

защиты женского труда, это привело к повсеместному распространению латентной дискриминации, дока-

зать факт наличия которой довольно сложно [11]. Связано это с тем, что подавляющему большинству ра-

ботодателей невыгодно брать на работу женщин, так как существует «риск» того, что она уйдет в декрет, 

а это будет означать не только потерю работника и необходимость поиска нового на период декрета, но и 

обязанность осуществления установленных законом социальных и компенсационных выплат.  

В целом, закрепление гарантий защиты и поддержки женского труда стало «палкой о двух концах»: 

с одной стороны женщины действительно были ограждены от ряда дискриминационных проявлений, с 

другой – стали менее конкурентоспособными на рынке труда. Обратим внимание, что факт дискримина-

ции при приеме на работу очень сложно доказать, если работодатель не сказал об этом прямо. И хотя ТК 

РФ закрепляет ряд гарантий граждан, реализуемых при приеме на работу, доказать отказ в приеме, осно-

ванный на гендерном признаке, практически невозможно. 

                                                           
1 © М.С. Мамедова, 2024. 
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Марксистское решение «женского вопроса» впервые нашло способ практической реализации в ре-

гулировании положения женщины как субъекта права в СССР, сформировав «охранительную модель» за-

конодательства, что имеет долгосрочные последствия положения женщин на современном рынке труда в 

нашей стране и влияет на их семейный статус и социальные гарантии. «Женский вопрос» – понятие мно-

гогранное, поскольку, во-первых, включает в себя вопросы, связанные с воплощением женщинами трех 

главных осуществляемых в обществе функций – труженицы, гражданки, матери, а, во-вторых, включает в 

себя поиск путей, способных помочь женщине успешно реализовать все названные функции одновре-

менно, без ущерба какой-то одной сферы деятельности. Чтобы вовлечь женщин в общественное производ-

ство, партия и правительство должны были создать определенные условия, направленные на сокращение 

женских обязанностей по дому, на уменьшение домашних хлопот по воспитанию и уходу за детьми. В 

Советском государстве в годы «оттепели», сменившей сталинскую эпоху, право стало развиваться в демо-

кратическом направлении, в то же время утверждая позитивную дискриминацию женского труда по срав-

нению с мужским. 

Настоящий «всплеск активности» в правотворчестве в сфере женского труда приходится на период 

с 1957 по 1975 гг. Труд женщин в некоторых отраслях допускался в порядке исключения для руководящих 

должностей или тех, кто занимался санитарным и бытовым обслуживанием или кратковременно спускался 

в подземные части предприятия для нефизических работ [13]. Другим направлением политики советского 

государства стало совершенствование трудового законодательства с целью повышения профессиональной 

и социально-политической активности женщин. В 1960-70- хх годах особенно быстро росла численность 

женщин в машиностроении, электротехнике, приборостроении, производстве подшипников. Дело в том, 

что здесь многие операции, требующие особого внимания, точности, ловкости (например, сборка, монтаж 

и т.п.), женщины выполняют лучше мужчин, обеспечивая более высокое качество продукции, меньший 

процент брака, большую экономию материалов. Постепенно стало исчезать традиционное деление на муж-

ские и женские отрасли производства. Однако в обществе еще сохранялись некоторые остатки неравенства 

женщин с мужчиной, поскольку степень квалификации женщин в среднем была ниже квалификации муж-

чин, имеющих ту же специальность, а, следовательно, в среднем, ниже и уровень ее заработной платы [10].  

Таким образом, во второй половине XX в. советским руководством были достигнуты некоторые 

успехи в обеспечении защиты трудовых прав советских женщин. Поскольку государство было заинтере-

совано, чтобы женщина совмещала роли матери и труженицы, оно взяло на себя функцию заботы о труде 

женщин, позволяющую им сочетать труд и общественную деятельность с материнством и семейными обя-

занностями. Можно констатировать, что большое внимание, которое уделялось охране женского труда, 

специальные меры по улучшению условий труда женщин и организации рабочего времени определили 

качественно иное социально-трудовое положение женщин, чем это было в предшествующие периоды. Зна-

чительно улучшилось и бытовое положение женщин. Произошли сдвиги в структуре внерабочего времени 

женщин.  

Облегчению труда женщин по воспитанию детей служили группы продленного дня, в рамках улуч-

шения бытового обслуживания семьи развивалась сеть предприятий общественного питания, а также было 

увеличено число учреждений бытового обслуживания, которые сокращали затраты труда и время женщин 

в домашнем хозяйстве. Тем не менее, к концу 1970-х – началу 80-х гг. в советском обществе неравенство 

в трудовой сфере женщин с мужчиной все еще сохранялось. Степень квалификации женщин в среднем 

была ниже квалификации мужчин, имеющих ту же специальность и уровень образования [13].  

По сравнению с мужчинами значительно меньше была доля женщин, занимающих руководящие 

посты на производстве. «Двойная нагрузка» в семье с детьми и на работе была свойственна именно совет-

ским женщинам-труженицам. Созданная «охранительная модель» волей государства закрепила за совет-

скими женщинами место в системе общественного производства, гарантировала равную оплату за равный 

труд и широкий выбор профессий, однако «позитивная дискриминация» труда женщин имела скрытые 

негативные последствия, превратившие женщин в последующие десятилетия в «неудобного работника» 

после распада государственно-образующей модели экономики [14].  

Таким образом, опыт формирования трудовых прав женщин в СССР доказывает, что «охранитель-

ная модель» и «позитивная дискриминация» эффективна на определенном этапе общественного развития, 

когда права определенной категории населения необходимо срочными и широкими преобразованиями 

уравнять с привилегированными группами. 

В контексте рассматриваемого вопроса обратим внимание на то, что сложности в трудовом поло-

жении женщины в России, повлекли за собой возникновение такого негативного социального явления как 

феминизация бедности. Как утверждает И. К. Колос, это явление заключается в том, что среди бедных 

возрастает доля женщин по сравнению с мужчинами [11].  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  
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1. На сегодняшний день правовая база регламентации женского труда представляется весьма об-

ширной. К категории таких законов можно отнести не только Трудовой кодекс РФ, но также и различные 

подзаконные нормативные правовые акты, среди которых Приказ Минтруда России от 18.07.2019 № 512н 

«Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями 

труда, на которых ограничивается применение труда женщин», Постановление Правительства РФ от 

6.02.1993 № 105 «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемеще-

нии тяжестей вручную» и т.д.  

2. Специфика женского труда такова, что женщины в силу своих физических и физиологических 

возможностей, не могут быть допущены к ряду работ, например, подземным работам, некоторым особо 

вредным производствам и пр. Объясняется это тем, что занятие подобными видами деятельности может 

нанести женскому здоровью непоправимый урон, в том числе и ее репродуктивному здоровью. В совре-

менных условиях, направленных на повышение уровня демографии в стране это не допустимо.  

Однако, закрепление в трудовом законодательстве ряда гарантий, направленных на защиту жен-

щины от эксплуатации ее труда, фактически понизило ее конкурентоспособность как самостоятельного 

работника. В общей сложности, это приводит к тому, что работодатели во многих профессиональных сфе-

рах предпочитают брать на работу мужчин, так как в отношении женского труда не только существует ряд 

ограничений, но также и система выплаты пособий и компенсаций при ее уходе в декретный отпуск. Таким 

образом, женщина представляется для потенциального работодателя нерентабельным работником, что 

фактически приводит к дискриминации по половой принадлежности.  

3. На законодательном уровне урегулировать обозначенную нами проблему сложно, так как факти-

ческая дискриминация латентна и доказать ее практически невозможно. В качестве способа государствен-

ной поддержки организовывать на постоянной основе курсы повышения квалификации или переподго-

товки сотрудников, вышедших из декретного отпуска. Это поможет не только самим работодателям не 

переживать за потерю квалификации сотрудницы, но и позволит самим женщина восстановить пробелы в 

знаниях и в короткие сроки компенсировать недостающие знания. Также выходом станет создание раз-

личных общественных объединений, активно работающих в онлайн-сфере, что позволит не только объ-

единять женщин по всей России, но и доносить им полезную информацию, касающуюся саморазвития и 

самостоятельного изучения под руководством женщин, добившихся успеха в бизнесе.  
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Л.М. Лоркиш1 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕ-

БИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

На сегодняшний день, к сожалению, большинство граждан России 

не владеет информацией о том, какой объем прав предоставляет действу-

ющее законодательство потребителям жилищно-коммунальных услуг. В 

данной статье автором рассматриваются актуальные проблемы защиты  

прав потребителей коммунальных услуг. По итогам статьи автор формули-

рует возможные пути совершенствования законодательства в исследуемой 

сфере. 

Ключевые слова: защита прав потребителей, жилищно-комму-

нальные услуги, гражданско-правовые способы защиты. 

 

В условиях современной действительности имеет место проблема несовершенства системы соци-

альной защиты населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, некачественное предоставление 

жилищно-коммунальных услуг, низкий уровень осведомленности населения, несогласованность норм за-

конодательства и отсутствие в нем достаточных норм по регулированию взаимоотношений потребителей 

и производителей/исполнителей жилищно-коммунальных услуг обусловливают рост недовольства среди 

населения [10].  

Актуальность темы данной научной статьи обусловлена тем, что проблемы жилищно-коммуналь-

ного хозяйства являются важными и неотложными, ведь это насущные вопросы повседневной жизни, ко-

торые касаются без исключения всех граждан. Гражданское законодательство предполагает, что все участ-

ники экономического обмена равны. Но фактически достигнуть равенства сложно, ведь возможности, 

например, у предпринимателя и простого учителя. Поэтому для достижения баланса в правах и возмож-

ностях законодатель предоставляет «слабой» стороне чуть больше прав, тем самым уравновешивая ее с 

«сильной» стороной. 

В отношениях между предпринимателем и потребителем потребитель выступает в роли неквалифи-

цированного участника, приобретающего товары и услуги для личного пользования и не обладающего 

специальными знаниями о сути договора, что делает его слабой стороной [9]. В свою очередь, предприни-

матель является профессиональным участником рынка, обладающим организационными и материаль-

ными возможностями и знаниями о правилах и условиях ведения бизнеса, что делает его сильной стороной 

в этом отношении. Сказанное особенно справедливо для коммунальных услуг. Сфера жилищно-комму-

нального хозяйства регулируется большим массивом законодательства, в связи с чем потребителю, неква-

лифицированному участнику отношений, сложно разобраться во всех особенностях правового регулиро-

вания этой сферы. Несмотря на это, законодатель постепенно сужает права потребителя, исключая нормы, 

направленные на защиту их прав и интересов. Это хорошо прослеживается в изменениях, которые вно-

сятся в Правила № 354 [4].  

Стоит отметить, что до 01.07.2020 г. абзац второй п. 44 Правил № 354 [4] предусматривал ограни-

чение нормативом потребления определенного ресурса плату за коммунальную услугу, которая предостав-

ляется на общедомовые нужды. Исключение составляли случаи, когда собственники собирали общее со-

брание и решали оплачивать расходы на общедомовые нужды по показаниям общедомового прибора 

учета.  С 01.07.2020 г. данное правило исключено из Правил № 354 [4] постановлением Правительства от 

29.06.2022 г. № 950 [5], плата за объемы коммунальных ресурсов, потребленных на общедомовые нужды, 

подлежала расчету исходя из фактически потребленного ресурса в соответствии с данными общедомового 

прибора учета. Эти изменения коснулись только домов с непосредственным управлением собственниками 

и тех домов, где собственники не выбрали способ управления. Собственники квартир в тех домах, которые 

находились под управлением товарищества собственников жилья и управляющих организаций (далее – 

УК), продолжали оплачивать потребление на общедомовые нужды по нормативам. 

Однако с 01.09.2022 г. правила расчета платы за коммунальные ресурсы, которые используются на 

общие нужды в домах под управлением ТСЖ и УК, также были изменены постановлением Правительства 

                                                           
1 © Л.М. Лоркиш, 2024. 
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от 03.02.2022 № 92. Суть изменений заключается в том, что плата за общедомовое потребление комму-

нальных ресурсов корректируется исходя из фактического потребления коммунального ресурса, опреде-

ленного по показаниям общедомового прибора учета.  

Если обобщить описанные выше изменения, то постепенно законодатель отошел от расчета платы 

на общедомовое потребление по нормативам и ввел общее правило о расчетах на основании фактического 

потребления. Казалось бы, это весьма справедливо, ведь тогда потребитель оплачивает только то, что фак-

тически потребил. 

Но не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Особенность многоквартирных домов 

заключается в том, что в доме есть общие помещения, от состояния которых зависит состояние всего дома. 

По этой причине общедомовое имущество многоквартирного дома принадлежит всем собственникам жи-

лых и нежилых помещений на правах общей долевой собственности (ст. 290 ГК РФ). Действующее зако-

нодательство прямо закрепляет обязанность собственника нести расходы пропорционально его доле в рас-

ходах на содержание, ремонт и сохранение общего имущества. К издержкам по сохранению и содержанию 

общедомового имущества также относится и оплата коммунальных ресурсов, потребленных в местах об-

щего пользования. Исключенный абзац второй п. 44 Правил № 354, о котором говорилось выше, был пред-

метом исследования Верховного Суда РФ на предмет обоснованности ограничения платы за общедомовое 

потребление нормативом и возложения оплаты сверхнорматива на исполнителя коммунальной услуги.  

Следовательно, с исключением абзаца второго п. 44 Правил № 354 потребители лишились защиты 

от необоснованных платежей за ресурсы, потребленные на общедомовые нужды. 

Для расчета общедомового потребления коммунального ресурса используется формула, которая 

предусматривает вычитание из общего объема потребляемого ресурса объемы потребления жилых и не-

жилых помещений. После этого оставшийся объем распределяется между собственниками пропорцио-

нально доле их имущества в общей собственности. 

Полномочиями по контролю правильности начисления индивидуального потребления обладают 

только исполнители коммунальных услуг – энергоснабжающие организации и УК. 

У потребителей таких полномочий нет. Потребители также не могут проверить, насколько кор-

ректно исполнитель коммунальной услуги производит расчеты и учет индивидуального потребления. До-

кументы, на основании которых производятся расчеты, относятся либо к внутренней документации испол-

нителя, либо к его отношениям с третьими лицами, соответственно, исполнитель не обязан предоставлять 

эти сведения по запросу потребителя. Между тем по действующим правилам расчета исполнитель комму-

нальной услуги вправе предъявить к оплате на общедомовые нужды объем потребления, многократно пре-

вышающий максимальную мощность приборов, подключенных в местах общего пользования.  

В связи с тем, что законодатель не ограничил размер платы на общедомовые нужды, потребители 

вынуждены защищать свои права в суде. Например, потребитель был вынужден обратиться с исковым 

требованием о перерасчете платы за общедомовые нужды, поскольку плата в 6 раз превышала среднюю 

плату за общедомовые нужды в городе. Завышенная плата за общедомовые нужды связана с незаконным 

подключением к общедомовому счетчику [9]. В указанном примере потребителю было отказано в удовле-

творении исковых требований, поскольку расчет энергоснабжающей компании формально соответствовал 

формуле 12 приложения № 2 Правил № 354 [4].  Арифметических ошибок выявлено не было. Каким обра-

зом формировались данные, которые использовались исполнителем коммунальных услуг в расчетах платы 

за общедомовые нужды, суды не проверяли на том основании, что потребители не представили доказа-

тельств, опровергающих правильность начисления оплаты электроэнергии, потребленную в местах об-

щего пользования. 

Потребитель оказывается в двойственном положении. С одной стороны, из документов у него есть 

только счета на оплату коммунальных услуг. С другой стороны, потребитель должен доказать, что расчеты 

исполнителем коммунальных услуг ведутся неверно. При этом исполнитель коммунальной услуги явля-

ется единственным источником полной информации о расчетах, связанных с предоставлением услуг. 

Данная коллизия приводит к тому, что суды ограничиваются только формальной проверкой соот-

ветствия расчетов формуле, без выяснения насколько правильно учтено индивидуальное потребление всех 

собственников, соответствуют ли предъявляемые объемы фактическому потреблению в местах общего 

пользования. 

Представляется, что такое решение законодателя приводит к тому, что потребители не могут защи-

щать свои права, в том числе, в суде, поскольку формально управляющая организация вправе выставлять 

требования об оплате расходов, понесенных на общедомовые нужды в неограниченной сумме. Указанное 

не может считаться справедливым без принятия мер, направленных на снижение расходов на общедомо-

вые нужды, в связи с чем предлагается внести изменения в п. 44 Постановления № 354 [4], дополнив его 

ежегодной обязанностью исполнителей услуг принимать меры, направленные на снижение расходов на 
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общедомовые нужды. Это обусловлено тем, что в течение года сумма расходов на содержание общего 

имущества может увеличиваться путем включения в нее отдельных расходов. В этой связи необходимо 

ежегодно проводить анализ работ и расходов, которые входят в общедомовые нужды, и исключать лиш-

ние. Такое нововведение позволит максимально сократить необоснованные затраты и снизить платежи 

собственников. 

Пробелы в законодательном регулировании также дают возможность исполнителям коммунальных 

услуг манипулировать расчетами. В Правилах № 354 также не урегулированы такие вопросы, как аннули-

рование акта о неучтенном потреблении. Акт о неучтенном потреблении, составленный некорректно, мо-

жет быть аннулирован исполнителем коммунальной услуги как в порядке самоконтроля, так и на основа-

нии решения суда, признавшего акт недействительным. 

Аннулирование некорректно составленного акта не отменяет факт неучтенного потребления. Но в 

силу того, что указанный объем не будет предъявлен потребителю, объемы неучтенного потребления оста-

нутся в составе потребления на общедомовые нужды и будут предъявлены к оплате всем собственникам 

квартир. В этом случае исполнитель коммунальной услуги переложит свои убытки, причиненные его ра-

ботниками неправильным составлением акта о неучтенном потребления, на потребителей коммунальных 

услуг. 

Представляется, что в случае ошибки работников исполнителя компании добросовестные собствен-

ники не должны нести материальную ответственность, в связи с чем предлагается дополнить п. 178 поста-

новления Правительства № 442 абзацем следующего содержания: «В случае признания судом акта о не-

учтенном потреблении недействительным по причинам, возникшим по вине сетевой организации или га-

рантирующего поставщика, расходы на оплату бездоговорного потребления электрической энергии несет 

сетевая организация или гарантирующий поставщик». Также в рамках предложения совершенствования 

института платы за жилое помещение представляется необходимым пересмотреть некоторые моменты, 

устанавливающие ответственность за неправильное начисление платы за жилое помещение.  

В соответствии с действующим законодательством, административная ответственность за такие не-

правомерные действия предусмотрена только для управляющих компаний (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ). При 

этом в последние годы наблюдается активный переход населения на расчеты за потребленные коммуналь-

ные услуги по прямым договорам с ресурсоснабжающими компаниями. В настоящий момент неправиль-

ное начисление платы за жилое помещение со стороны таких компаний не влечет никакой ответственно-

сти, кроме перерасчета (которого потребителю нужно добиться посредством обращения в органы надзора 

и контроля) и, может быть, штрафа, взыскиваемого на основании ч. 11 ст. 156 ЖК РФ. 

В связи с тем, что КоАП РФ не содержит норм ответственности за указанное правонарушение, пред-

ставляется необходимым дополнить КоАП РФ статьей 7.23.1.1 КоАП РФ следующего содержания:  

КоАП РФ Статья 7.23.1.1. «Нарушение порядка расчета платы за жилое помещение: 

Нарушение порядка расчета платы за жилое помещение и коммунальные услуги ресурсоснабжаю-

щей организацией, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами вле-

чет наложение штрафа для должностных лиц - от 50 до 100 тыс. рублей; для юридических лиц - от 150 до 

250 тыс. рублей». 

В целом, говоря о путях решения проблем, связанных с защитой потребителями своих прав, можно 

отметить следующие предложения: 

1. Ужесточение ответственности управляющих компаний за ненадлежащее осуществление техни-

ческого обслуживания общедомового имущества с целью минимизации технологических потерь. 

2. Введение автоматизированных общедомовых приборов учета, которые позволили бы исключить 

человеческий фактор и производить расчеты строго по объему потребленного ресурса. 

3. Проведение с населением разъяснительных бесед и встреч по вопросам порядка начисления 

платы за жилое помещение, а также по вопросам разъяснения прав в случае предоставления коммунальных 

услуг ненадлежащего качества. 

4. Активное лишение лицензии тех управляющих компаний, которые не заинтересованы в управле-

нии общедомовым имуществом, а желают лишь получить доход с населения. 

В заключение хочется отметить, что, как и любой иной институт жилищного права, вопрос реали-

зации и защиты потребителями коммунальных услуг своих прав  является актуальным и востребованным 

как для населения, так и для профессиональных субъектов этого рынка, а также для органов  власти.  
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Н.М. Логинова1 

 

ДОГОВОР НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРО-

ВАННОГО ЖИЛОГО ФОНДА 
 

В данной статье автором рассматриваются особенности дого-

вора найма жилого помещения, относящегося к специализированному 

жилищному фонду. Анализируется правовая природа данного договора, 

его основные условия и особенности. Особое внимание уделяется правам 

и обязанностям сторон по такому договору, а также основаниям его 

прекращения. Сделаны выводы о значении данного института для обес-

печения жильем отдельных категорий граждан. 
 

Ключевые слова: договор найма жилого помещения, специализи-

рованный жилищный фонд, наниматель, наймодатель, жилое помеще-

ние. 

 

Договор найма жилого помещения специализированного жилищного фонда регулируется положе-

ниями Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) [3]. Согласно ст. 92 ЖК РФ, к специ-

ализированному жилищному фонду относятся жилые помещения, предназначенные для проживания от-

дельных категорий граждан, установленных федеральным законом, указом Президента Российской Феде-

рации или законом субъекта Российской Федерации [8]. 

Правовая природа данного договора определяется тем, что он является разновидностью договора 

социального найма жилого помещения, регулируемого нормами главы 8 ЖК РФ. Согласно ст. 672 Граж-

данского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), к договору найма жилого помещения применя-

ются положения, предусмотренные для договора социального найма жилого помещения.  

Вместе с тем, договор найма жилого помещения специализированного жилищного фонда имеет ряд 

особенностей, установленных ст. 100-104 ЖК РФ. Так, наниматель по такому договору может быть только 

гражданин, относящийся к установленной законом категории лиц, имеющих право на получение жилого 

помещения в специализированном жилищном фонде (ст. 100 ЖК РФ). Кроме того, срок действия договора 

ограничен периодом, в течение которого гражданин сохраняет право пользования данным жилым поме-

щением (ст. 101 ЖК РФ). 

Таким образом, договор найма жилого помещения специализированного жилищного фонда явля-

ется разновидностью договора социального найма, но имеет свои особенности, обусловленные целевым 

назначением специализированного жилищного фонда. 

Рассмотрим стороны договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда.  

Наймодатель. Согласно ст. 100 ЖК РФ [3], наймодателем по данному договору выступает орган 

государственной власти, орган местного самоуправления, уполномоченная организация либо иной соб-

ственник жилого помещения специализированного жилищного фонда. Наймодатель предоставляет нани-

мателю жилое помещение во владение и пользование для проживания. 

Наниматель. Нанимателем может быть только гражданин, относящийся к установленной законом 

категории лиц, имеющих право на получение жилого помещения в специализированном жилищном фонде 

(ст. 100 ЖК РФ) [3]. Наниматель обязан использовать жилое помещение по назначению, обеспечивать его 

сохранность, соблюдать правила пользования жилыми помещениями. 

Таким образом, стороны договора найма жилого помещения специализированного жилищного 

фонда – это, с одной стороны, орган государственной власти, орган местного самоуправления, уполномо-

ченная организация либо иной собственник жилого помещения (наймодатель), а с другой стороны - граж-

данин, относящийся к установленной законом категории лиц (наниматель).  

рассмотрим существенные условия договора найма жилого помещения специализированного жи-

лищного фонда: 

1. Предмет договора. Согласно ст. 671 ГК РФ, предметом договора является жилое помещение, при-

надлежащее наймодателю на праве собственности и предоставляемое нанимателю во владение и пользо-

вание для проживания. Жилое помещение должно быть пригодным для постоянного проживания (ст. 15 

ЖК РФ). 

                                                           
1 © Н.М. Логинова, 2024. 
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2. Срок договора. Договор найма жилого помещения специализированного жилищного фонда за-

ключается на определенный срок (ст. 101 ЖК РФ). Срок договора устанавливается в соответствии с осно-

ваниями предоставления данного жилого помещения. 

3. Размер платы за пользование жилым помещением. Размер платы за пользование жилым помеще-

нием, а также порядок ее внесения определяются договором найма (ст. 156 ЖК РФ). Плата не может пре-

вышать размер, установленный органами государственной власти или органами местного самоуправле-

ния. 

Таким образом, к существенным условиям договора найма жилого помещения специализирован-

ного жилищного фонда относятся предмет договора, срок договора и размер платы за пользование жилым 

помещением. 

Рассмотрим подробно права и обязанности сторон по договору найма жилого помещения специа-

лизированного жилищного фонда: 

Права и обязанности наймодателя: 

1. Предоставить нанимателю пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечаю-

щем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям 

(ст. 67 ЖК РФ). 

2. Осуществлять надлежащую эксплуатацию жилого дома, в котором находится сданное внаем жи-

лое помещение, обеспечивать проведение ремонта общего имущества (ст. 67 ЖК РФ). 

3. Не чинить препятствий нанимателю в пользовании жилым помещением. 

Права и обязанности нанимателя: 

1. Использовать жилое помещение в соответствии с его назначением, то есть для проживания (ст. 

678 ГК РФ). 

2. Поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии, производить текущий ремонт за свой 

счет (ст. 681 ГК РФ). 

3. Своевременно вносить плату за пользование жилым помещением (ст. 155 ЖК РФ).  

4. Не производить переустройство и реконструкцию жилого помещения без согласия наймодателя 

(ст. 26 ЖК РФ). 

5. Обеспечивать сохранность жилого помещения. 

Таким образом, стороны договора найма жилого помещения специализированного жилищного 

фонда наделены взаимными правами и обязанностями, направленными на надлежащее использование и 

содержание жилого помещения [7]. 

Основания прекращения договора найма жилого помещения специализированного жилищного 

фонда: 

1. Истечение срока договора (ст. 684 ГК РФ). 

2. Расторжение договора по соглашению сторон (ст. 685 ГК РФ). 

3. Досрочное расторжение договора по требованию наймодателя в случаях: использование жилого 

помещения не по назначению (ст. 687 ГК РФ); систематическое нарушение прав и законных интересов 

соседей (ст. 687 ГК РФ); невнесение платы за жилое помещение в течение более 6 месяцев (ст. 687 ГК РФ).  

4. Досрочное расторжение договора по требованию нанимателя в случае: непригодности жилого по-

мещения для проживания (ст. 687 ГК РФ), а также когда наймодатель не обеспечивает проведение ремонта 

жилого помещения (ст. 687 ГК РФ). 

5. Прекращение трудовых отношений, служебных отношений или иных оснований пользования спе-

циализированным жилым помещением (ст. 102 ЖК РФ). 

6. Выезд нанимателя на постоянное место жительства в другое помещение (ст. 687 ГК РФ). 

Таким образом, договор найма специализированного жилого помещения может быть прекращен как 

по соглашению сторон, так и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным законодатель-

ством. 

Основные правовые проблемы в сфере договора найма жилого помещения специализированного 

жилищного фонда [9]: 

1. Неопределенность правового статуса специализированного жилищного фонда. Законодательство 

не дает четкого определения специализированного жилищного фонда, его состава и порядка управления. 

Отсутствует единый нормативный акт, регулирующий правоотношения в этой сфере.  

2. Недостаточная правовая регламентация оснований предоставления специализированных жилых 

помещений. Законодательство содержит общие положения, но не раскрывает конкретные основания 

предоставления специализированного жилья. Нет четких критериев отнесения жилых помещений к спе-

циализированному фонду. 
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3. Проблемы в правовом регулировании договора найма специализированного жилого помещения. 

Законодательство содержит лишь общие положения о таком договоре, не раскрывая его специфики. От-

сутствуют нормы, регулирующие существенные условия, права и обязанности сторон. Не урегулированы 

вопросы расторжения договора, выселения нанимателей. 

4. Коллизии норм жилищного и гражданского законодательства. Нормы ГК РФ и ЖК РФ по ряду 

вопросов противоречат друг другу, что создает правовую неопределенность и затрудняет правопримене-

ние. 

5. Проблемы реализации права на специализированное жилье. Отсутствие четких механизмов 

предоставления специализированного жилья. Злоупотребления и коррупция при распределении специали-

зированного жилищного фонда. 

Таким образом, правовое регулирование договора найма специализированного жилого помещения 

требует значительного совершенствования для обеспечения эффективной реализации жилищных прав 

граждан [6]. 

Для решения существующих проблем в правовом регулировании договора найма жилого помеще-

ния специализированного жилищного фонда и совершенствования российского законодательства в этой 

сфере можно предложить следующие пути: 

1. Разработка и принятие единого федерального закона «О специализированном жилищном фонде»: 

четкое определение понятия, состава и порядка управления специализированным жилищным фондом. 

Установление исчерпывающего перечня оснований для предоставления специализированных жилых по-

мещений. Детальная регламентация договора найма специализированного жилого помещения, включая 

существенные условия, права и обязанности сторон. 

2. Устранение коллизий между нормами жилищного и гражданского законодательства: приведение 

в соответствие положений ГК РФ и ЖК РФ, регулирующих правоотношения в сфере специализированного 

жилищного фонда и четкое разграничение сфер применения норм жилищного и гражданского права. 

3. Совершенствование механизмов реализации права на специализированное жилье: разработка про-

зрачных и объективных критериев отнесения жилых помещений к специализированному фонду, установ-

ление четких процедур предоставления специализированного жилья, исключающих коррупционные 

риски, а также создание эффективных правовых средств защиты прав граждан на специализированное жи-

лье. 

4. Повышение роли судебной практики в толковании и применении норм о специализированном жи-

лищном фонде: обобщение и анализ судебной практики по спорам в данной сфере, выработка единообраз-

ных подходов к разрешению правовых коллизий, использование судебных решений в качестве ориентира 

для законодателя. 

Реализация данных мер позволит устранить пробелы и противоречия в правовом регулировании 

договора найма специализированного жилого помещения, обеспечить эффективную защиту прав граждан 

и повысить качество правоприменения в этой сфере. 
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Н.А. Колокольчев1  

 

ПРОБЛЕМЫ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В данной статье рассматриваются понятие банкротства физи-

ческих лиц в Российской Федерации, а также признаки несостоятельно-

сти, наличие которых может стать отправной точкой к возможному 

банкротству, а также критерии несостоятельности. Автором прове-

ден глубокий правовой анализ особенностей процедуры банкротства 

граждан, дана общая характеристика действующих субъектов. В рам-

ках данной статьи также освещены трудности и проблемы, с которыми 

сталкиваются основные действующие лица в процедуре банкротства 

гражданина, и пути их возможного решения. Помимо этого, в рамках 

данной статьи автором проанализирована судебно-арбитражная прак-

тика в области банкротства физических лиц в Российской Федерации. 

Поскольку в Российской Федерации институт банкротства физических 

лиц достаточно молод, в ходе рассмотрения дел о банкротстве возни-

кает ряд проблем, препятствующих более полному удовлетворению тре-

бований кредиторов.  В связи с этим, по итогам проведенного правового 

анализа, автором статьи выявлены проблемы и пробелы, существующие 

на сегодняшний день в судебной-арбитражной практике Российской Фе-

дерации, в области банкротства физических лиц, предложены возмож-

ные пути совершенствования российской законодательства в исследуе-

мой сфере. 
 

Ключевые слова: банкротство физических лиц, должник, реструк-

туризация долга должника, банкрот, банкротство, реализация имуще-

ства должника, опись имущества, судебная практики, Арбитражный суд, 

финансовый управляющий, фиктивное и преднамеренное банкротство, 

конкурсная масса, мировое соглашение. 

 

В условиях современной действительности, тема банкротства физических лиц, весьма актуальна в 

условиях современной действительности, так как правовое регулирование несостоятельности (банкрот-

ства) физических лиц заключается в том, что это относительно новый, малоизученный институт  россий-

ского права, с небольшим объемом сформировавшийся практики. По этой причине, необходимо тщатель-

ное исследование института несостоятельности (банкротства) граждан с выявлением всех «промахов», ко-

торые впоследствии могут стать барьером на пути к возможному банкротству гражданина. Существенно 

возросло количество банкротов начиная с начала 2020 года при заболевании людей COVID-19, закрытии 

предприятий на карантин, закрытии магазинов, ресторанов, салонов красоты и многих других сфер эконо-

мики. Многие предприниматели и обычные люди разорились за этот период. [6] Анализ современной ста-

тистической информации свидетельствует о постоянном возрастании банкротств со стороны физических 

лиц. Так, если в 2022 году было зарегистрировано 19 574 решения судов о введении процедур реализации 

имущества физических лиц с связи с их банкротством, в 2023 году таких решений было вынесено 68 980, 

а в первом полугодии 2024 года – 22 356. [8] 

Целью данной работы является провести комплексное исследование института несостоятельности 

(банкротства) физических лиц. К задачам, которые стоят перед нами, относятся:  

1. Определить понятие и рассмотреть признаки несостоятельности (банкротства) физических лиц, 

наличие которых может стать отправной точкой к возможному банкротству, а также критерии несостоя-

тельности.  

2. Провести правовой анализ особенностей процедуры банкротства граждан, а также дать общую 

характеристику действующих субъектов.  

3. Осветить трудности и проблемы, с которыми сталкиваются основные действующие лица в про-

цедуре банкротства гражданина, и пути их возможного решения; 

4. Провести анализ действующей судебно-арбитражной практики в сфере банкротства физических 

лиц в Российской Федерации; 

                                                           
1 © Н.А. Колокольчев, 2024. 
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5. Выявить проблемы судебно-арбитражной практики, существующие на сегодняшний день в сфере 

банкротства физических лиц и предложить возможные пути их решения. 

В современной юриспруденции под банкротством физических лиц понимается судебная процедура, 

в ходе которой гражданин признается неспособным нести ответственность по своим обязательствам, а 

именно производить денежные выплаты своим кредиторам. [3] Существует два основных критерия, при 

наличии которых гражданина можно признать банкротом. Это наличие общей суммы задолженности пе-

ред всеми кредиторам и в размере более 500 000 рублей, а также срока просрочки платежа более 3 месяцев. 

Если оба эти критерия наступают для физического лица, то на его стороне возникает обязанность по обра-

щению в суд с соответствующим заявлением. Эти два критерия могут быть снижены в том случае, если 

гражданин обращается в суд, основываясь на своем праве признать себя банкротом, а не обязанности. В 

этом случае для гражданина достаточно набрать сумму задолженности в размере 100 000 рублей, а срок 

неисполнения обязательств может составлять только 1 месяц. При этом, обратиться в суд в первом случае 

может не только гражданин, но и его кредиторы или уполномоченное лицо, а во втором право на обраще-

ние с таким заявлением есть только у гражданина. 

В условиях современной действительности, банкротство физических лиц обрело большую популяр-

ность среди населения России. В 2015 году в Российской Федерации, с принятием Федерального закона 

№ 154-ФЗ от 29.06.2015 г., [3] в отечественном правопорядке появился новый правовой институт – банк-

ротство физических лиц. Введение в законодательство норм о банкротстве физических лиц, оказалось 

сложным и продолжительным по времени процессом. По мнению К. Абдуллаева, это определяется рядом 

причин: «Во-первых, за столь длительный срок законодатель так и не выработал ясных и непротиворечи-

вых норм банкротств гражданина, состоящих из четко структурированных и сформулированных правовых 

конструкций; во-вторых, все попытки введения в реальную юриспруденцию механизмов банкротства 

гражданина терпели крах из-за неготовности самих должников, общества, государственного аппарата и 

субъектов профессиональной деятельности к системе реабилитационных мероприятий по отношению к 

финансово несостоятельным физическим лицам; в-третьих, правовая и финансовая системы страны до по-

следнего времени все еще справлялись с объемом просроченной денежной задолженности граждан без 

механизмов банкротства, так как суммарный объем указанной задолженности не обладал свойством кри-

тичности для национальной экономической и финансовой систем страны». [7] 

Общий анализ причин уже оформленных банкротств однозначно указывает на то, что главная их 

них, как объективное явление, не позволяющее гражданину задействовать иные механизмы выхода из сло-

жившейся ситуации (перекредитование, заем, реструктуризация долга и др.), связана с низким уровнем 

заработанной платы в конкретном регионе. Следовательно, определение размера суммы долга, установ-

ленного законом, необходимо дифференцировать с учетом общего социального уровня развития регионов. 

Это позволило бы не только предметно и честно выстраивать судебную практику в данном направлении, 

но и упростить анализ регулирования при развитии кредитной политики региона, что, в конце концов, 

сделает вопрос эффективности использования дотационных мер конкретному субъекту более открытым и 

целенаправленным. [5] 

Рассматривая примеры банкротства физических лиц в судебно-арбитражной практике, можно 

прийти к выводу, что в подавляющем числе ситуаций для граждан сумма банкротства является совер-

шенно неподъемной. Люди становятся неплатежеспособными и приходят к стадии банкротства из-за за-

долженностей за услуги ЖКХ, а также перед другими организациями в данной сфере. Обратимся к оцен-

кам Объединенного кредитного бюро. Статистика показывает, что иски на банкротство подают примерно 

9,7% от всей численности потенциальных кредиторов. При этом около 750 тысяч граждан России имеет 

долг свыше полумиллиона рублей, а просрочку по этому долгу – более 3 календарных месяцев. [6] Очень 

низкий процент подачи исков на банкротство, указанный выше, свидетельствует о том, что в стране суще-

ствуют проблемы и трудности, не позволяющие обеспечить доступность и легкость процедуры банкрот-

ства в стране. При этом некоторыми гражданами, прошедшими через данную процедуру, отмечается, что 

процедура банкротства часто является для должников невыгодной. [8] При этом сотрудники арбитражных 

служб также не получают достаточного вознаграждения за выполнение своих обязанностей в данной об-

ласти. Они получают очень маленькие вознаграждения, затраты на которые берутся из средств, получен-

ных от реализации имущества должника. А в большинстве случаев должник не обладает имуществом. [5] 

Одной из проблем судебно-арбитражной практики является контроль над деятельностью граждан: 

не ведется бухгалтерский учет, нет обязательств по раскрытию информации о движении активов. Так же, 

гражданами может создаваться «фиктивная» задолженность. Процедура банкротства может быть ослож-

нена наличием имущества, находящегося в совместной собственности супругов или права на которые при-

надлежат, в том числе несовершеннолетним и недееспособным гражданам.  
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Для физического лица можно отметить такие сложности как: отсутствие бесплатной правовой под-

держки и долгосрочный процесс, во время которого действуют существенные ограничения. Также слож-

ности с поиском финансового управляющего (финансовый управляющий может не согласия на участие в 

деле о банкротстве в ситуации, когда у должника нет недвижимого имущества, так как заинтересован по-

лучить процент от суммы, полученной в результате реструктуризации долгов и реализации имущества).  

Помимо этого, один из проблемных аспектов, который не нашел четкого отражения в Законе о банк-

ротстве, это финансирование процедуры банкротства гражданина-должника. В особенности это касается 

физических лиц при инициировании процедуры самобанкротства. Согласно данным, размещенным на 

сайте www.praro.ru, по самым скромным подсчетам процедура банкротства обойдется гражданину чуть 

больше 55 тысяч рублей. При этом должник не должен прибегать к услугам профессиональных юристов, 

не учтены затраты на организацию торгов и привлечение специалистов.  

Также одной из ключевых и системных проблем судебно-арбитражной практики в области банк-

ротства физических лиц в России является явно заниженный размер вознаграждения финансовых управ-

ляющих. Так, в соответствии с п.3 ст.20.6 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» [3] размер фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего – два-

дцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.  

Также одной из немаловажных проблем является отказ арбитражных судов предоставлять доступ 

финансовым управляющим в жилые помещения должников, уклоняющихся от передачи имущества. Так, 

Арбитражный суд г. Москвы при рассмотрении дела № А51-13453/2023 [8] в определении указал, что меры 

в виде предоставления финансовому управляющему доступа в жилое помещение по месту жительства 

должника, а также изъятие у должника имущества, составляющего конкурсную массу, нарушает баланс 

интересов участвующих в деле лиц.  

Судебная практика в данном случае неоднозначна. Так, в рамках дела о банкротстве Попова О.В. в 

ходатайстве финансового управляющего об ограничении выезда должника за границу было отказано. Суд 

мотивировал данный отказ отсутствием недобросовестных действий должника, хотя финансовый управ-

ляющий указывал на сокрытие должником имущества и уклонение от передачи данного имущества фи-

нансовому управляющему. [6] В другом случае в рамках дела о банкротстве Заволипенской Е.П. [7] суд 

удовлетворил ходатайство кредитора об ограничении выезда должника за границу, мотивировав это не-

добросовестностью должника в виде неуказания в описи имущества на совершенные сделки и имеющееся 

имущество. Таким образом, в контексте ограничения выезда должника за границу ключевую роль играет 

роль добросовестность должника, но поскольку данный критерий весьма оценочен, говорить о правовой 

определенности невозможно. [5] 

Освобождение должников в любом случае ущемляет права кредиторов, лишая последних возмож-

ности удовлетворить свои законные требования, а значит законодателем должна быть закреплена недопу-

стимость необоснованного отказа должника от трудовой деятельности в период банкротства, обеспечена 

абсолютная прозрачность любых его финансовых транзакций. [7] Кроме того, хотя ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» [3] предусмотрена возможность пересмотра ранее вынесенных определений о завер-

шении процедуры реализации и освобождении должника от исполнения обязательств, в настоящее время 

нет механизма, позволяющего наблюдать финансовое положение граждан-банкротов после завершения 

процедуры реализации имущества, что в свою очередь, потенциально позволяет должникам скрывать 

часть активов на период судебного рассмотрения, возвращаясь к их использованию после освобождения 

от исполнения обязательств. Таким образом, из изложенного следует, что  институт банкротства физиче-

ских лиц – развивающаяся отрасль права, которая требует дальнейшей доработки и совершенствования 

норм российского законодательства. 

Основной задачей института банкротства физических лиц в современных реалиях является соци-

альная реабилитация гражданина - предоставление ему возможности заново выстроить экономические от-

ношения, законно избавившись от необходимости отвечать по старым обязательствам, что в определенной 

степени ущемляет права кредиторов должника. Социально-реабилитационная цель потребительского 

банкротства достигается путем списания непосильных долговых обязательств гражданина с одновремен-

ным введением в отношении него ограничений, установленных статьей 213.30 Закона о банкротстве. Этим 

устанавливается баланс между целью потребительского банкротства и необходимостью защиты прав кре-

диторов [5]. В случае поступления в конкурсную массу должника денежных средств от реализации иного 

имущества в размере, достаточном для погашения как текущей, так и реестровой задолженности в полном 

объеме, у должника восстановится право распоряжения нереализованным в ходе процедуры имуществом 

по смыслу пункта 5 статьи 213.26 Закона о банкротстве.  
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Во избежание предъявления необоснованных требований к должнику и нарушений прав его креди-

торов к доказыванию обстоятельств возникновения задолженности должника-банкрота предъявляются по-

вышенные требования. Судебное исследование этих обстоятельств должно отличаться большей глубиной 

и широтой по сравнению с обычным спором, тем более если на такие обстоятельства указывают лица, 

участвующие в деле. Для этого требуется исследование не только прямых, но и косвенных доказательств 

и их оценка на предмет согласованности между собой и позициями, занимаемыми сторонами спора. Ис-

следованию подлежит сама возможность по исполнению сделки. 

С целью кардинального разрешения указанных проблем и противоречий, на необходимо модерни-

зировать «антибанкротные» составы, сделать их формальными, внести изменения в ст. 195-197 УК РФ, 

исключив последствия в виде крупного ущерба из объективной стороны преступлений, предусмотренных 

указанными статьями. Одновременно с этим следует исключить из КоАП РФ ст.14.12 и 14.13, поскольку 

уровень общественной опасности деяний по указанным статьям соответствует уровню преступления, но 

не административному правонарушению. Кроме того, необходимо дополнить УК РФ отдельной нормой 

об уголовной ответственности за создание дружественной кредиторской задолженности, либо включить в 

действующую ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве». 

Принимая во внимание затруднения при квалификации преступлений в сфере банкротства, с целью 

устранения противоречий в правоприменительной практике, необходимо в кратчайшие сроки принять по-

становление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным де-

лам о преступлениях, связанных с банкротством», проект которого давно обсуждается, но до сих пор не 

принят. В данных разъяснениях необходимо разрешить вопросы о соотношении арбитражного и уголов-

ного судопроизводства, определении момента причинения ущерба, разграничении преступлений в сфере 

банкротства и иных преступлений, общественно опасных деяний, дать конкретные рекомендации в соот-

ветствие с экономическими реалиями квалификацию действий должника-гражданина на предмет наличия, 

либо отсутствия признаков неправомерного банкротства и злоупотреблений правом. 

Таким образом, необходимо произвести комплексную модернизацию института банкротства для 

того, чтобы институт банкротства гражданина являлся действительно эффективным инструментом для 

оздоровления социально-экономической ситуации, социальной реабилитации гражданина, перераспреде-

ления активов убыточного должника между другими, более эффективными участниками рынка, а не лега-

лизованным способом ухода от исполнения финансовых обязательств. 
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Г.Ф. Земцовская1 
 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕ-
РЕНИЯ) В РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В данной научной статье рассматриваются гражданско-право-

вые основы института усыновления (удочерения) в Российской Федера-
ции. Анализируются актуальные проблемы, с которыми сталкиваются 
участники данных правоотношений, а также перспективы развития за-
конодательства в этой сфере. Особое внимание автора данной статьи 
уделяется вопросам правового регулирования процедуры усыновления, 
прав и обязанностей усыновителей, а также гарантий защиты прав и 
интересов усыновленных детей. Автором исследуются основания и поря-
док отмены усыновления, а также возможные последствия такого ре-
шения. По итогам правового анализа, проведенного в рамках данной ста-
тьи, автором предлагаются пути совершенствования гражданско-пра-
вовых норм, регулирующих институт усыновления, с целью повышения 
эффективности защиты прав и законных интересов всех участников 
данных правоотношений. 

 
Ключевые слова: усыновление (удочерение), гражданско-право-

вые основы, правовое регулирование, права и обязанности усыновителей, 
защита прав усыновленных детей, отмена усыновления, перспективы раз-
вития законодательства. 

 
В условиях современной действительности вопросы усыновления и удочерения детей – это крайне 

важные аспекты социальной защиты детей без признанных родителей. В Российской Федерации, как и во 
многих других странах, эти процессы регулируются законодательством, направленным на обеспечение 
благополучия детей и обеспечение их прав на семейное воспитание. Однако, существует ряд проблем, 

связанных с усыновлением и удочерением детей, которые заслуживают внимания юридического сообще-
ства [6]. 

Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что институт усыновления (удочерения) явля-
ется одним из важнейших механизмов реализации права ребенка на семейное воспитание и защиты его 
интересов. В Российской Федерации данный правовой институт регулируется нормами семейного и граж-
данского законодательства. Однако на практике возникает ряд проблем, связанных с применением этих 
норм, что обусловливает необходимость их совершенствования.  

Во-первых, актуальной остается проблема обеспечения надлежащей правовой защиты прав и закон-
ных интересов усыновленных детей. Несмотря на закрепленные в законодательстве гарантии, на практике 
нередко возникают ситуации, когда права детей нарушаются недобросовестными усыновителями. Это тре-
бует повышения эффективности механизмов контроля за соблюдением прав усыновленных.  

Во-вторых, важной проблемой является несовершенство правового регулирования процедуры усы-
новления. Длительные сроки рассмотрения дел об усыновлении, бюрократические препятствия, а также 
недостаточная информированность граждан о порядке усыновления снижают доступность этого инсти-

тута для потенциальных усыновителей. Необходимо упростить и ускорить процедуру усыновления, сделав 
ее более прозрачной и понятной для граждан. В-третьих, актуальным является вопрос правового статуса 
усыновителей и его соотношения с правами биологических родителей. Действующее законодательство не 
в полной мере учитывает интересы усыновителей, что может негативно сказываться на их мотивации к 
усыновлению. Требуется более четкое определение прав и обязанностей усыновителей, а также механиз-
мов их защиты. 

Таким образом, совершенствование гражданско-правовых основ института усыновления (удочере-
ния) в Российской Федерации является важной задачей, решение которой позволит повысить эффектив-
ность защиты прав и интересов всех участников данных правоотношений. 

По мнению Л.М. Пчелинцевой, усыновление представляет собой юридический акт, в результате 
которого между усыновителем и его родственниками, с одной стороны, и усыновленным ребенком с дру-
гой стороны, возникают такие же права и обязанности, как между родителями и детьми, а также их род-
ственниками по происхождению [5].  

                                                           
1 © Г.Ф. Земцовская, 2024.  
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Другое определение содержится в работах О.П. Абдулиной: усыновление - это способ определения 
юридической судьбы ребенка посредством деятельности государственных, муниципальных органов вла-
сти, а также суда, направленных на его устройство в семью для воспитания. Следовательно, в случае усы-
новления возникает родство, но не естественного, а социального характера. Ю.Ф. Беспалов рассматривает 
усыновление (удочерение) не только как форму устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и 
не только как факт, имеющий юридическое значение, но и как способ, применяемый судом для защиты 
прав и интересов ребенка. Данное толкование усыновления отражает еще одну особенность рассматрива-
емого института семейного права – способ защиты и реализации прав ребенка [7].  

Статья 124 Семейного кодекса РФ устанавливает, что усыновление является приоритетной формой 

устройства детей, лишившихся родительской опеки. Приоритет данной формы заключается в том, что усы-
новление – это наиболее подходящий вариант для ребенка среди всех возможных [1].  

Таким образом, в соответствии с российским законодательством, усыновители должны принимать 
усыновленного ребенка как собственного и полностью заменять ему родителей. Одним из условий усы-
новления (удочерения) является волеизъявление усыновителя, без которого данная процедура не может 
быть проведена. При этом основанием для усыновления является юридический акт компетентного госу-
дарственного органа - решение суда. Со вступлением решения в законную силу возникают и правовые 
последствия усыновления (удочерения), а также правоотношения, аналогичные родительским. Одним из 
главных принципов усыновления является защита интересов ребенка. При оценке кандидатов на усыно-
вителей, принятии решения о процессе усыновления, а также в случае отмены усыновления, особое вни-
мание следует уделить интересам ребенка. 

Таким образом, можно обозначить следующие проблемы усыновления и удочерения детей в РФ.  
Продолжительность процедуры. Одной из основных проблем является длительность процедуры 

усыновления и удочерения детей в России. Часто процесс оказывается затянутым из-за бюрократических 

препятствий и отсутствия единой базы данных о детях, которые нуждаются в усыновлении или удочере-
нии. 

Недостаточное информирование. Еще одной проблемой является недостаточное информирование 
потенциальных усыновителей и удочерителей о правах и обязанностях, связанных с данной процедурой. 
Это может привести к недопониманию и недовольству со стороны усыновителей.  

Недостаточный контроль за условиями жизни усыновленных детей. Важным аспектом является 
обеспечение контроля за условиями жизни усыновленных детей после завершения процедуры. Недоста-
точный контроль может привести к нарушениям прав детей и неблагоприятным последствиям для их раз-
вития.  

Проблемы психологической адаптации. Для детей, находящихся в процессе усыновления или удо-
черения, важным является процесс психологической адаптации к новой семье и окружению. Недостаточ-
ная поддержка со стороны усыновителей или удочерителей может оказаться препятствием для успешной 
адаптации.  

Для решения вышеобозначенных проблем важно провести следующие мероприятия.  

Оптимизация процедуры усыновления и удочерения детей с целью сокращения временных затрат 
и упрощения бюрократических процедур. 

Проведение обязательного информационного обучения для потенциальных усыновителей и удоче-
рителей обо всех аспектах усыновления и удочерения. 

Установление эффективной системы контроля за условиями жизни усыновленных детей с привле-
чением социальных служб и независимых экспертов. Обеспечение психологической поддержки и адапта-
ции детей, находящихся в процессе усыновления или удочерения, с целью обеспечения им благоприятного 
развития в новой семье [4].  

Усиление контроля за условиями жизни усыновленных детей после завершения процедуры, в том 
числе через регулярные проверки и следующие за выполнением установленных требований. Психологи-
ческая поддержка для детей и их новых семей на всех этапах усыновления и удочерения, включая предва-
рительную подготовку, процесс адаптации и последующую поддержку. 

Создание единой базы данных о детях, нуждающихся в усыновлении или удочерении, для обеспе-
чения прозрачности и эффективности процесса подбора семьи для каждого ребенка. Совершенствование 

законодательства, учитывающего международные стандарты защиты прав детей и обеспечивающего их 
полноценное семейное воспитание. Проведение кампаний информирования об усыновлении и удочерении 
с целью повышения общественного сознания и поддержки этих процессов [3].  

Стоит отметить, что дополнительно можно уделить внимание следующим аспектам: обеспечение 
доступности процесса усыновления и удочерения для всех категорий граждан, включая многочисленные 
малоимущие семьи и монопрофильные семьи [7]. Развитие системы поддержки усыновителей и удочери-
телей, включая консультации, обучение и материальную помощь, чтобы облегчить процесс адаптации и 
укрепления семейных отношений. Создание условий для разнообразия форм семейного устройства, таких 
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как многодетные семьи, одинокие усыновители, а также учет особенностей культурных и религиозных 
традиций в процессе усыновления и удочерения. 

Разработка программ инклюзивного усыновления для детей с ограниченными возможностями, с 
учетом их специфических потребностей и гарантией равных прав на семейное воспитание [2]. Повышение 
прозрачности и ответственности в процессе усыновления и удочерения, включая обеспечение детей воз-
можностью высказывать свое мнение и учитывать их интересы при принятии решений.  

Подводя итоги следует отметить, что проблемы усыновления и удочерения детей в России требуют 
серьезного внимания и комплексного подхода со стороны государства, общественных организаций и граж-
дан. Только при совместных усилиях удастся обеспечить детей, оставшихся без попечения родителей, до-

стойные условия жизни и возможность реализовать свой потенциал в полноценной семье. Совершенство-
вание законодательства, оптимизация процедур, обеспечение контроля и психологической поддержки яв-
ляются важными шагами к обеспечению благополучия детей, находящихся в процессе усыновления и удо-
черения. 

Можно сделать вывод, что проблемы реализации прав ребенка при усыновлении (удочерении) детей 
требуют серьезного внимания со стороны государства. В частности, требуется устранение противоречий 
между правом на тайну усыновления и правом знать усыновленным информацию о родителях. Также, по-
литика государства в области семейных отношений должна быть направлена на защиту прав и интересов 
усыновленных (удочеренных) детей. Важно обеспечить соблюдение законодательства, прозрачность про-
цедуры усыновления, а также активное вовлечение ребенка в принятие решений, связанных с его буду-
щим. Для устранения случаев нарушения законных интересов ребенка при усыновлении целесообразно 
повысить эффективность государственного мониторинга за работой должностных лиц, а также судьбой 
усыновленных детей; разработать программы по государственной поддержке семей, воспользовавшихся 
институтом усыновления. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНО-ДОСРОЧ-
НОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ И ВОЗ-

МОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

В данной статье автором рассматриваются актуальные про-
блемы применения условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания и возможные пути их решения. 

 
Ключевые слова: условно-досрочное освобождение, наказание, 

отбывание наказания, досрочное освобождение, УК РФ, УПК РФ.  

 
На сегодняшний день, анализируя проблемы порядка применения условно-досрочного освобожде-

ния от отбывания наказания, в первую очередь, необходимо отметить, что за последние годы количество 
условно-досрочно освобожденных от наказания резко сократилось. Так, статистика ФСИН показывает, 

что на 2023 г. на свободу в связи с условно-досрочным освобождением или заменой наказания не связан-
ное с лишением свободы вышли 57 772. Это лишь 26% от общего числа освобожденных из мест лишения 
свободы [12]. 

Важной проблемой данного института является то, что решение о досрочном освобождении осуж-
денного полностью возлагается на суд, вынося вердикт по своему убеждению. На их решения, в том числе 
влияет и мнение администрации исправительного учреждения [7]. Сложившаяся ситуация, несомненно, 
показывает на проблему судебной системы. Все это приводит к негативным последствиям, так как уровень 
рецидива преступлений тесно связанны с досрочным освобождением осужденных из мест лишения сво-
боды. Это проявляется, в том, что если сокращается доля досрочно освобождаемых осужденных, то это 
ведет к росту повторно отбывающих наказание осужденных. Для многих заключенных, сам процесс рас-
смотрения их ходатайства об условно-досрочном освобождении становится тяжелым испытанием, так как 
занимает большое количество времени, которое осужденный проводит в состоянии неопределенности 
своей судьбы [10]. 

При рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденного за преступление 

против половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста, 
в практике отмечается своя специфика. Вопрос об условно-досрочном освобождении в отношении данной 
категории лиц является особенно обсуждаемым и актуальным сейчас. Так, осужденные за преступления 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних, как правило, имеют различные психические 
расстройства, касающиеся психосексуальной сферы, например психосексуальное расстройство в виде пе-
дофилии. Поэтому, суд должен учитывать также результаты стационарной психолого-психиатрической 
экспертизы, проведенной в отношении такого осужденного по уголовному делу, в связи с тем, что суд не 
имеет специальных познаний в данной области и не сможет установить наличие психических заболеваний 
осужденного, которые могут после освобождения такого осужденного поставить в опасность несовершен-
нолетних [6].  

В данном случае, при освобождении такого лица и последующего совершения преступления в от-
ношении несовершеннолетнего возможна постановка вопроса о халатности судьи, который будет требо-
вать проверки. Учитывая общественную опасность совершенных данными лицами преступлений суд 
«особо тщательно» рассматривает ходатайство и как показывает практика не стремится освобождать до-

срочно указанную категорию лиц. Кроме того, важно знать, что надлежит установить более строгий кон-
троль за указанными лицами, отпущенными по условно-досрочному освобождению, в случае положитель-
ного рассмотрения ходатайства. В первую очередь, необходимо предотвращать все контакты указанной 
категории лиц с детьми, чтобы исключить возможность рецидива преступлений. Представляется, что было 
бы разумным рассмотреть вопрос об установлении определенных ограничений свободы в отношении осво-
божденных по условно-досрочному освобождению, согласно которым данной категории лиц запрещено 
посещать детские учреждения самостоятельно без какого-либо сопровождения [8]. Однако при рассмот-
рении данного вопроса необходимо помнить и учитывать, что у каждого человека имеется право на сво-
боду передвижения и всякие ограничения этого права должны быть аргументированы и иметь основания 
и пределы, установленные законом. Таким образом, степень подобных ограничений надо определять ра-
зумно, в зависимости от особенностей каждого осужденного и от обстоятельств совершения им преступ-
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ления. Все указанные ограничения должны быть прописаны судом, объявлены лицу и переданы на кон-
троль соответствующему органу.  

Представляется возможным рассмотреть вопрос о привлечении сотрудников данных учреждений с 
целью содействия в контроле за данной категорией лиц, совершивших преступления, и наблюдением за 
их поведением после освобождения. Кроме того, это способствовало бы в определенной мере повышению 
качества психологической работы с детьми в последующем, поскольку изучение психологических особен-
ностей «педофилов» даст положительный опыт по предупреждению преступлений против половой непри-
косновенности несовершеннолетних.  

В настоящее время более не исключается реализация условно-досрочного освобождения в отноше-

нии лица, которое отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Законом установлено, что 
для реализации условно-досрочного освобождения требуется отбытие не менее 25 лет лишения свободы и 
наличие того же основания, как и у других категорий заключенных. Согласно действующему законода-
тельству, установлен ряд ограничений [7]. Так к условно-досрочному освобождению не могут быть пред-
ставлены осужденные, совершившие рецидив (преступления тяжкой и особо тяжкой тяжести) в период 
отбывания пожизненного лишения свободы; злостно нарушавшие установленный порядок отбытия нака-
зания в течение предшествующих 3 лет перед обращением. 

Данная законодательная норма влечет больше количество дискуссий о том, имеют ли право лица, 
приговоренные к пожизненному заключению на применение к ним условно-досрочного освобождения. С 
одной стороны, суд назначая пожизненное заключение, принимает во внимание особый уровень обще-
ственной опасности преступника, т.е. потенциально считается, что лицо не подлежит исправлению, либо 
неизвестен срок в течение которого он исправиться, и поэтому лицо приговаривается к пожизненному 
сроку лишения свободы. 

В связи с отсутствием в законе критериев для применения условно-досрочного освобождения су-

дебные решения на практике выносятся на основании субъективного мнения судьи, который учитывает 
или не учитывает тот или иной критерий, установленной практикой, иными судами. Поэтому возникает 
проблема, которая заключается в том, что у каждого суда и даже судьи имеется собственная практика,  
которой он руководствуется и которая может существенно отличаться от других при соблюдении фор-
мальных законных оснований [11].  

Таким образом, у данных лиц не имеется равного доступа к правосудию, что наталкивает на мысль 
о нарушении в определенных случаях конституционных прав осажденных, что должно быть исключено. 
Сформулировать объективное мнение суду порой не представляется возможным, учитывая «размытость» 
правового регулирования по данному вопросу, отсутствие конкретных критериев, рассмотрение по кото-
рым позволило бы сделать объективный вывод о необходимости применения условно-досрочного осво-
бождения или об отказе в его применении. 

Таким образом, с целью повышения эффективности применения института условно-досрочного 
освобождения на практике, существует необходимость в дополнении закона перечнем критериев, изуче-
ние которых позволило бы судам решить вопрос об относимости осужденного к категории «не нуждаю-

щихся» в полном отбытии наказания и решения целей условно-досрочного освобождения. Это позволило 
бы судам при рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении, формулировать объектив-
ное мнение. В каждом постановлении судья поочередно бы исследовал каждый установленный законом 
критерий, учитывал бы их все, а не только те, которых считает необходимым в силу их не отражения в 
законе. При этом указание на данные критерии теоретически возможно, как непосредственно в уголовном 
законе, так и подзаконных актах, к примеру, в постановлении о судебной практике по делам об условно-
досрочном освобождении.  

Еще к одной проблеме можно отнести то факт, что контроль за поведением данной категории лиц 
возложен на участковых уполномоченных полиции. Нарекание здесь вызывает то, что условно-досрочно 
освобожденные полностью предоставлены себе и редко контролируются данными органами. Проблему 
могло бы решить создание на базе участковых полиции, отдельные взводы или отделения занимающиеся 
только условно-досрочно освободившимися. Второе - непосредственно создание конкретного специали-
зирующего органа, который будет заниматься адаптацией и контролем данных лиц. Третье - возложение 
функций на судебных приставов. Данное подразделение относительно новое для нас и вполне возможно 

создать специальное подразделение, занимающееся данными гражданами.  
Еще одним вариантом может служить передача всех полномочий по условно-досрочному освобож-

дению комиссии о помиловании, созданные в органах управления субъектов Российской Федерации от 
2001 г. что может послужить аналогом американской системы. Подразумевая введения в данную комис-
сию одного члена из судебной власти, из органов прокураторы, из органов УИС, члена адвокатской па-
латы, общественные организации. 

Также, необходимо усилить контроль в отношении лиц, осужденных за преступления против поло-
вой неприкосновенности несовершеннолетних и освобожденных в порядке условно-досрочного освобож-
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дения. Представляется разумным обратиться к зарубежной практике, основанной на использовании тех-
нических средств контроля. Введение технических средств позволило бы, используя минимум затрат по-
лучить достойный результат. К тому же за счет сокращения рецидива в данной области появится возмож-
ность сэкономить бюджетные средства, которые в противном случае были бы направлены на расследова-
ние уголовных дел и содержание данной категории лиц в случае рецидива в исправительном учреждении 
первую очередь GPS браслеты и система ГЛОНАСС для освобожденных в порядке условно-досрочного 
освобождения, с помощью которых можно было бы проконтролировать передвижение данной категории 
лиц и исключить их появление в детских дошкольных и школьных учреждениях, а значит снизить риски 
совершения в отношении них преступления, обеспечить защиту их прав. Кроме того, учитывая, что эти 

лица страдают психическими расстройствами, которые как правило не проходят бесследно, было бы ра-
зумно осуществлять за ними контроль в срок гораздо больший чем срок неотбытой части наказания (1/5 
срока назначенного наказания) [9]. Представляется, что стоило бы рассмотреть данный вопрос на предмет 
законодательного урегулирования, с целью повышения эффективности процесса контроля, т.к. неотбытого 
срока недостаточно для окончательного исправления. 

Можно сделать вывод, что на сегодняшний день механизм условно-досрочного освобождения тре-
бует изменения и уточнения, что позволит и исключить коррупционные проявления. Стоит заметить, что 
в законе нет перечня данных и характеристик о личности осужденного, на которые суду нужно обращать 
внимание, поэтому целесообразно был бы принять меры по конкретизации чтобы решить, достоин ли 
осужденный поощрения в виде условно-досрочного освобождения. 

Таким образом, институт условно-досрочного освобождения от наказания имеет перспективы даль-
нейшего развития, надлежащая правовая регламентация данного института позволит повысить его эффек-
тивность и реализовать его в полном объеме, обеспечить достижения целей исправления и исключит не-
обоснованную нагрузку на судей по вопросу отмены условно-досрочного освобождения. 
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А.В. Бобров1 

 

ПРОБЛЕМЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) ФИЗИЧЕ-

СКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В данной статье автором рассматривается понятие банкрот-

ства физических лиц в Российской Федерации, а также признаки несо-

стоятельности, наличие которых может стать отправной точкой к 

возможному банкротству, а также критерии несостоятельности. Ав-

тором проведен глубокий правовой анализ особенностей процедуры банк-

ротства граждан, дана общая характеристика действующих субъек-

тов. В рамках данной статьи также освещены трудности и проблемы, 

с которыми сталкиваются основные действующие лица в процедуре 

банкротства гражданина, и пути их возможного решения. Помимо 

этого, в рамках данной статьи автором проанализирована судебно-ар-

битражная практика в области банкротства физических лиц в Россий-

ской Федерации. Поскольку в Российской Федерации институт банкрот-

ства физических лиц достаточно молод, в ходе рассмотрения дел о банк-

ротстве возникает ряд проблем, препятствующих более полному удовле-

творению требований кредиторов.  В связи с этим, по итогам проведен-

ного правового анализа, автором статьи выявлены проблемы и пробелы, 

существующие на сегодняшний день в судебной-арбитражной практике 

Российской Федерации, в области банкротства физических лиц, предло-

жены возможные пути совершенствования российской законодатель-

ства в исследуемой сфере. 

 

Ключевые слова: банкротство физических лиц, должник, реструк-

туризация долга должника, банкрот, банкротство, реализация имуще-

ства должника, опись имущества, судебная практики, Арбитражный суд, 

финансовый управляющий, фиктивное и преднамеренное банкротство, 

конкурсная масса, мировое соглашение. 

 

В условиях современной действительности, тема банкротства физических лиц, весьма актуальна в 

условиях современной действительности, так как правовое регулирование несостоятельности (банкрот-

ства) физических лиц заключается в том, что это относительно новый, малоизученный институт россий-

ского права, с небольшим объемом сформировавшийся практики. По этой причине, необходимо тщатель-

ное исследование института несостоятельности (банкротства) граждан с выявлением всех «промахов», ко-

торые впоследствии могут стать барьером на пути к возможному банкротству гражданина. Существенно 

возросло количество банкротов начиная с начала 2020 года при заболевании людей COVID-19, закрытии 

предприятий на карантин, закрытии магазинов, ресторанов, салонов красоты и многих других сфер эконо-

мики. Многие предприниматели и обычные люди разорились за этот период. [6] Анализ современной ста-

тистической информации свидетельствует о постоянном возрастании банкротств со стороны физических 

лиц. Так, если в 2022 году было зарегистрировано 19 574 решения судов о введении процедур реализации 

имущества физических лиц с связи с их банкротством, в 2023 году таких решений было вынесено 68 980, 

а в первом полугодии 2024 года – 22 356. [8] 

Целью данной работы является провести комплексное исследование института несостоятельности 

(банкротства) физических лиц. К задачам, которые стоят перед нами, относятся:  

1. Определить понятие и рассмотреть признаки несостоятельности (банкротства) физических лиц, 

наличие которых может стать отправной точкой к возможному банкротству, а также критерии несостоя-

тельности.  

2. Провести правовой анализ особенностей процедуры банкротства граждан, а также дать общую 

характеристику действующих субъектов.  

3. Осветить трудности и проблемы, с которыми сталкиваются основные действующие лица в про-

цедуре банкротства гражданина, и пути их возможного решения; 

4. Провести анализ действующей судебно-арбитражной практики в сфере банкротства физических 

лиц в Российской Федерации; 

                                                           
1 © А.В. Бобров, 2024. 
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5. Выявить проблемы судебно-арбитражной практики, существующие на сегодняшний день в сфере 

банкротства физических лиц и предложить возможные пути их решения. 

В современной юриспруденции под банкротством физических лиц понимается судебная процедура, 

в ходе которой гражданин признается неспособным нести ответственность по своим обязательствам, а 

именно производить денежные выплаты своим кредиторам. [3] Существует два основных критерия, при 

наличии которых гражданина можно признать банкротом. Это наличие общей суммы задолженности пе-

ред всеми кредиторам и в размере более 500 000 рублей, а также срока просрочки платежа более 3 месяцев. 

Если оба эти критерия наступают для физического лица, то на его стороне возникает обязанность по обра-

щению в суд с соответствующим заявлением. Эти два критерия могут быть снижены в том случае, если 

гражданин обращается в суд, основываясь на своем праве признать себя банкротом, а не обязанности. В 

этом случае для гражданина достаточно набрать сумму задолженности в размере 100 000 рублей, а срок 

неисполнения обязательств может составлять только 1 месяц. При этом, обратиться в суд в первом случае 

может не только гражданин, но и его кредиторы или уполномоченное лицо, а во втором право на обраще-

ние с таким заявлением есть только у гражданина. 

В условиях современной действительности, банкротство физических лиц обрело большую популяр-

ность среди населения России. В 2015 году в Российской Федерации, с принятием Федерального закона 

№ 154-ФЗ от 29.06.2015 г., [3] в отечественном правопорядке появился новый правовой институт – банк-

ротство физических лиц. Введение в законодательство норм о банкротстве физических лиц, оказалось 

сложным и продолжительным по времени процессом. По мнению К. Абдуллаева, это определяется рядом 

причин: «Во-первых, за столь длительный срок законодатель так и не выработал ясных и непротиворечи-

вых норм банкротств гражданина, состоящих из четко структурированных и сформулированных правовых 

конструкций; во-вторых, все попытки введения в реальную юриспруденцию механизмов банкротства 

гражданина терпели крах из-за неготовности самих должников, общества, государственного аппарата и 

субъектов профессиональной деятельности к системе реабилитационных мероприятий по отношению к 

финансово несостоятельным физическим лицам; в-третьих, правовая и финансовая системы страны до по-

следнего времени все еще справлялись с объемом просроченной денежной задолженности граждан без 

механизмов банкротства, так как суммарный объем указанной задолженности не обладал свойством кри-

тичности для национальной экономической и финансовой систем страны». [7] 

Общий анализ причин уже оформленных банкротств однозначно указывает на то, что главная их 

них, как объективное явление, не позволяющее гражданину задействовать иные механизмы выхода из сло-

жившейся ситуации (перекредитование, заем, реструктуризация долга и др.), связана с низким уровнем 

заработанной платы в конкретном регионе. Следовательно, определение размера суммы долга, установ-

ленного законом, необходимо дифференцировать с учетом общего социального уровня развития регионов. 

Это позволило бы не только предметно и честно выстраивать судебную практику в данном направлении, 

но и упростить анализ регулирования при развитии кредитной политики региона, что, в конце концов, 

сделает вопрос эффективности использования дотационных мер конкретному субъекту более открытым и 

целенаправленным. [5] 

Рассматривая примеры банкротства физических лиц в судебно-арбитражной практике, можно 

прийти к выводу, что в подавляющем числе ситуаций для граждан сумма банкротства является совер-

шенно неподъемной. Люди становятся неплатежеспособными и приходят к стадии банкротства из-за за-

долженностей за услуги ЖКХ, а также перед другими организациями в данной сфере. Обратимся к оцен-

кам Объединенного кредитного бюро. Статистика показывает, что иски на банкротство подают примерно 

9,7% от всей численности потенциальных кредиторов. При этом около 750 тысяч граждан России имеет 

долг свыше полумиллиона рублей, а просрочку по этому долгу – более 3 календарных месяцев. [6] Очень 

низкий процент подачи исков на банкротство, указанный выше, свидетельствует о том, что в стране суще-

ствуют проблемы и трудности, не позволяющие обеспечить доступность и легкость процедуры банкрот-

ства в стране. При этом некоторыми гражданами, прошедшими через данную процедуру, отмечается, что 

процедура банкротства часто является для должников невыгодной. [8] При этом сотрудники арбитражных 

служб также не получают достаточного вознаграждения за выполнение своих обязанностей в данной об-

ласти. Они получают очень маленькие вознаграждения, затраты на которые берутся из средств, получен-

ных от реализации имущества должника. А в большинстве случаев должник не обладает имуществом. [5]  

Одной из проблем судебно-арбитражной практики является контроль над деятельностью граждан: 

не ведется бухгалтерский учет, нет обязательств по раскрытию информации о движении активов. Так же, 

гражданами может создаваться «фиктивная» задолженность. Процедура банкротства может быть  ослож-

нена наличием имущества, находящегося в совместной собственности супругов или права на которые при-

надлежат, в том числе несовершеннолетним и недееспособным гражданам.  
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Для физического лица можно отметить такие сложности как: отсутствие бесплатной правовой под-

держки и долгосрочный процесс, во время которого действуют существенные ограничения. Также слож-

ности с поиском финансового управляющего (финансовый управляющий может не согласия на участие в 

деле о банкротстве в ситуации, когда у должника нет недвижимого имущества, так как заинтересован по-

лучить процент от суммы, полученной в результате реструктуризации долгов и реализации имущества).  

Помимо этого, один из проблемных аспектов, который не нашел четкого отражения в Законе о банк-

ротстве, это финансирование процедуры банкротства гражданина-должника. В особенности это касается 

физических лиц при инициировании процедуры самобанкротства. Согласно данным, размещенным на 

сайте www.praro.ru, по самым скромным подсчетам процедура банкротства обойдется гражданину чуть 

больше 55 тысяч рублей. При этом должник не должен прибегать к услугам профессиональных юристов, 

не учтены затраты на организацию торгов и привлечение специалистов.  

Также одной из ключевых и системных проблем судебно-арбитражной практики в области банк-

ротства физических лиц в России является явно заниженный размер вознаграждения финансовых управ-

ляющих. Так, в соответствии с п.3 ст.20.6 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» [3] размер фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего – два-

дцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.  

Также одной из немаловажных проблем является отказ арбитражных судов предоставлять доступ 

финансовым управляющим в жилые помещения должников, уклоняющихся от передачи имущества. Так, 

Арбитражный суд г. Москвы при рассмотрении дела № А51-13453/2023 [8] в определении указал, что меры 

в виде предоставления финансовому управляющему доступа в жилое помещение по месту жительства 

должника, а также изъятие у должника имущества, составляющего конкурсную массу, нарушает баланс 

интересов участвующих в деле лиц.  

Судебная практика в данном случае неоднозначна. Так, в рамках дела о банкротстве Попова О.В. в 

ходатайстве финансового управляющего об ограничении выезда должника за границу было отказано. Суд 

мотивировал данный отказ отсутствием недобросовестных действий должника, хотя финансовый управ-

ляющий указывал на сокрытие должником имущества и уклонение от передачи данного имущества фи-

нансовому управляющему. [6] В другом случае в рамках дела о банкротстве Заволипенской Е.П. [7] суд 

удовлетворил ходатайство кредитора об ограничении выезда должника за границу, мотивировав это не-

добросовестностью должника в виде неуказания в описи имущества на совершенные сделки и имеющееся 

имущество. Таким образом, в контексте ограничения выезда должника за границу ключевую роль играет 

роль добросовестность должника, но поскольку данный критерий весьма оценочен, говорить о правовой 

определенности невозможно. [5] 

Освобождение должников в любом случае ущемляет права кредиторов, лишая последних возмож-

ности удовлетворить свои законные требования, а значит законодателем должна быть закреплена недопу-

стимость необоснованного отказа должника от трудовой деятельности в период банкротства, обеспечена 

абсолютная прозрачность любых его финансовых транзакций. [7] Кроме того, хотя ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» [3] предусмотрена возможность пересмотра ранее вынесенных определений о завер-

шении процедуры реализации и освобождении должника от исполнения обязательств, в настоящее время 

нет механизма, позволяющего наблюдать финансовое положение граждан-банкротов после завершения 

процедуры реализации имущества, что в свою очередь, потенциально позволяет должникам скрывать 

часть активов на период судебного рассмотрения, возвращаясь к их использованию после освобождения 

от исполнения обязательств. Таким образом, из изложенного следует, что институт банкротства физиче-

ских лиц – развивающаяся отрасль права, которая требует дальнейшей доработки и совершенствования 

норм российского законодательства. 

Основной задачей института банкротства физических лиц в современных реалиях является соци-

альная реабилитация гражданина - предоставление ему возможности заново выстроить экономические от-

ношения, законно избавившись от необходимости отвечать по старым обязательствам, что в определенной 

степени ущемляет права кредиторов должника. Социально-реабилитационная цель потребительского 

банкротства достигается путем списания непосильных долговых обязательств гражданина с одновремен-

ным введением в отношении него ограничений, установленных статьей 213.30 Закона о банкротстве. Этим 

устанавливается баланс между целью потребительского банкротства и необходимостью защиты прав кре-

диторов [5].  

В случае поступления в конкурсную массу должника денежных средств от реализации иного иму-

щества в размере, достаточном для погашения как текущей, так и реестровой задолженности в полном 

объеме, у должника восстановится право распоряжения нереализованным в ходе процедуры имуществом 
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по смыслу пункта 5 статьи 213.26 Закона о банкротстве. Во избежание предъявления необоснованных тре-

бований к должнику и нарушений прав его кредиторов к доказыванию обстоятельств возникновения за-

долженности должника-банкрота предъявляются повышенные требования.  

Судебное исследование этих обстоятельств должно отличаться большей глубиной и широтой по 

сравнению с обычным спором, тем более если на такие обстоятельства указывают лица, участвующие в 

деле. Для этого требуется исследование не только прямых, но и косвенных доказательств и их оценка на 

предмет согласованности между собой и позициями, занимаемыми сторонами спора. Исследованию под-

лежит сама возможность по исполнению сделки. 
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ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Данная статья посвящена изучению феномена женской преступ-

ности с криминологической точки зрения. В данной статье рассмотрены 

факторы, влияющие на женскую преступность. В статье рассматрива-

ются понятие и особенности женской преступности, предпосылки вы-

деления женской преступности в самостоятельную категорию в виде 

биосоциальных особенностей. Определена значимость женской преступ-

ности как самостоятельной категории, для практики расследования пре-

ступлений, совершенных женщинами и для предупреждения данных пре-

ступлений. Исследование вносит вклад в углубленное понимание кримино-

логических аспектов женской преступности. 

 

Ключевые слова: женская преступность, криминология, гендер-

ные особенности, причины преступности, профилактика преступности. 

 
Преступность как криминологическая категория, является антиобщественной категорией, обладаю-

щей высокой степенью общественной опасности, результатом которой является причинение вреда охра-

няемым общественным отношениям.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что женская преступность, являясь самостоятельным 

видом преступности, обладает всеми негативными чертами последней, но вместе с тем, характеризуется 

специфическими особенностями, свойственными именно для данного вида преступности в виде дополни-

тельных антисоциальных последствий [4]. Женщины, как правило, совершают менее тяжкие преступления 

по сравнению с мужчинами (кражи, мошенничество, убийства на почве ревности и т.д.) Женская преступ-

ность чаще связана с личными, семейными обстоятельствами, а не с корыстными мотивами 

Факторы, влияющие на женскую преступность: 

1.Социально-экономические условия (бедность, безработица, низкий уровень образования);  

2.Семейные проблемы (домашнее насилие, развод, одиночество); 

3.Психологические особенности (эмоциональность, импульсивность); 

4.Влияние окружения и криминальной субкультуры. 

В связи с тем, что женская преступность традиционно имеет малый удельный вес в общей структуре 

преступности, она долгое время не выделялась в самостоятельный объект криминологического исследо-

вания. Это происходило так же потому, что считалось, что женская преступность, как и ее последствия, 

имеют небольшую степень общественной опасности, не имела ярко выраженного воздействия на общее 

состояние преступности, криминогенную обстановку и общесоциальную сферу. Такое отношение к жен-

ской преступности в целом негативно влияло как на выделение детерминант данного вида преступности, 

так и на формирование мер ее предупреждения.  

Следует признать справедливой точку зрения Ю. А. Комова, который утверждал, что игнорирова-

ние такого фактора как пол в результате привело к тому, что преступное поведение мужского типа было 

воспринято как стереотип, и были проигнорированы биосоциальные свойства женской преступности [7]. 

В результате снижалось не только качество расследования преступлений, совершенных женщинами, но и 

снижалось превентивное воздействие на данный вид преступности.  

Современный этап развития криминологии характеризуется не только выделением женской пре-

ступности как преступности отдельной категории, но и необходимости направленного воздействия на дан-

ный вид преступности, как обладающий определенными особенностями. Кроме того, установлено, что де-

терминируется данный вид преступности негативными тенденциями, происходящими в обществе. Как от-

мечают исследователи, «с изменением социальных условий и образа жизни женщины, ее социальных ро-

лей изменяются характер и способы ее преступного поведения». Если рассматривать женскую преступ-

ность в целом как негативное явление, корни которого погружены в социальные и личные проблемы, то 

можно характеризовать данное явление как реакцию женщины на изменения, имеющие негативную 

окраску, происходящие в ее жизни [8].  

                                                           
1 © А.И. Белова, 2024. 
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Следует отметить, что в целом понятие женской преступности не имеет существенных отличий от 

понятия преступности в целом. Это совокупность индивидуальных преступных деяний, имеющих нега-

тивную социальную направленность, обладающих количественными и качественными показателями и 

признаками устойчивости на определенной территории или местности за определенный временной период 

[6].  

В.А. Серебрякова и В.Н. Зырянов под женской преступностью понимает исключительно совокуп-

ность преступлений, совершаемых лицами женского пола старше 18 лет, и рассматривает ее как элемент 

общей преступности, находящийся в диалектической взаимосвязи с другими ее элементами в виде пре-

ступности мужчин и несовершеннолетних. При этом исследователь отмечает не только взаимосвязь дан-

ных элементов, но и взаимозависимость, а также влияние, которое женская преступность оказывает на 

другие элементы [4]. Взаимозависимость женской и иных видов преступности отмечают и другие иссле-

дователи.  

С точки зрения криминологического подхода, женская преступность представляет собой один из 

элементов структуры общей преступности, особенности выделения которого построены на таком признаке 

как пол лица, совершившего преступление и обладает определенными особенностями, которые становятся 

основанием выделения женской преступности в отдельный, самостоятельный вид преступности. Изучение 

различных работ по криминологии позволили сделать вывод о том, что многие авторы определяют специ-

фику женской преступности на основании той роли, которую женщина играет в обществе [5]. Совершение 

ею преступления приводит не только к общеизвестным преступным последствиям (причинению вреда в 

результате совершения преступления), но и обусловлена тем влиянием, которое женщина в силу своей 

социальной роли играет в семье и обществе – возникающим проблемам воспитания, так как именно мать 

в воспитании ребенка играет решающую роль.  

Иными словами, негативное воздействие женщины как семейного примера для подражания, спо-

собствует трансляции преступного образа жизни на подрастающее поколение. В связи с этим, некоторые 

исследователи называют женскую преступностью «индикатором нравственного здоровья общества», а 

также подчеркивают непосредственную связь женской преступности и преступности несовершеннолет-

них.  

Д. Н. Садчикова и Ю. Ю. Райнова утверждают, что «при изменении условий социума, образа жизни, 

а также социальной роли женщины в обществе меняется признаки и характер её поведения» [7]. Н. А. 

Вакуленко отмечает, что «сегодня женщины более активно проявляют себя в любых сферах общественной 

жизни, выполняя не только роли матери и хозяйки дома. Кроме того, факторами, детерминирующими со-

вершение преступлений женщинами, можно называть ослабление роли и значимости семьи в социуме, 

конфликты и враждебность между людьми, их излишнюю агрессивность, враждебность, а также негатив-

ные фоновые явления, например, алкоголизм, наркоманию, бродяжничество, проституцию».  

Женскую преступность по своим количественным характеристикам можно обозначить как относи-

тельно массовое явление. Массовость объясняется тем, что женская преступность имеет определенное 

число преступных деяний, совершаемых женщинами, они носят не единичный характер. При этом, опре-

деленное количество преступлений совершается на определенной территории в течение определенного 

периода времени. Относительная массовость определяется тем, что не все совершеннолетние женщины, 

проживающие в границах конкретной территории в течение определенного периода времени, совершают 

преступления, а только некоторые их них [7]. 

Анализ статистических данных позволил сделать ряд выводов.  

Во-первых, можно сделать вывод об устойчивости женской преступности – при незначительном 

снижении или повышении количества женщин, попавших в поле зрения правоохранительных органов, 

удельный вес женской преступности держится в границах 16,0-16,3% и показывает тенденцию к повыше-

нию, что в свою очередь приводит ко второму выводу.  

Во-вторых, можно говорить об устойчивом характере причин и условий, способствующих совер-

шению преступлений женщинами.  

В-третьих, можно говорить о том, что действующая уголовная политика, а также криминологиче-

ские меры предупреждения женской преступности, не способны кардинально изменить количественное 

состояние женской преступности, так как не затрагивают ее глубинного причинного комплекса, что в свою 

очередь предполагает необходимость следующего вывода.  

В-четвертых, в качестве мер противодействия и искоренения женской преступности необходим но-

вый подход, который бы учитывал не только гендерные особенности женской преступности, но и соци-

альную роль женщины в обществе, степень ее влияния на социальные и экономические процессы.  

Опираясь на традиционное определение преступности, частным случаем которой является женская 

преступность, следует дать следующее определение женской преступности – это исторически изменчивое, 
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социально и политически обусловленное явление негативного характера, представляющее собой совокуп-

ность преступлений, совершенных совершеннолетними лицами женского пола на конкретно взятой тер-

ритории в течение определенного периода времени, взаимосвязанная с другими видами преступности и 

имеющая на них определенное влияние в силу специфических особенностей женской преступности.  

Женская преступность как вид преступности и объект криминологического изучения обладает  

определенной спецификой, связанной с социальной ролью женщины в обществе, обусловленные психо-

физиологическими особенностями, образом жизни и местом в системе ценностей общества. 

Обобщая исследования, изучающие особенности женской преступности, следует выделить следую-

щие особенности и тенденции женской преступности в современный период:  

 особенности психики и физиологии;  

 погруженность женщины в социальные сферы и институт семьи, что предполагает ее усиленное 

влияние в рамках данных институтов, а также наиболее частой (вероятной) зоной конфликтов, детерми-

нирующих женщину на совершение преступлений;  

 расширение структуры женской преступности за счет такой тенденции как феминизации и рас-

ширение роли женщины в обществе, распространение ее влияние на традиционно «мужские» сферы.  

Изучение состояния женской преступности за 2019-2023 годы показало, что при общем снижении 

числа преступлений, совершенных женщинами, удельный вес преступлений, ими совершаемых незначи-

тельно повышается, что может свидетельствовать о глубинных процессах, лежащих в основе причин жен-

ской преступности, срастание их с социальной роль женщины и малой эффективности мер предупрежде-

ния и пресечения данного вида преступности, применяемых в настоящее время. 
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С.А. Михайловский 

 

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

В условиях современной действительности, ни одно совершенное 

преступление не должно оставаться безнаказанным. Каждое лицо, совер-

шившее преступление, обладает определенным набором личных качеств, 

при учете которых судья сможет назначить соразмерное и справедливое 

наказание за содеянное. В данной статье автором рассматриваются 

правовые особенности уголовной ответственности несовершеннолет-

них. Автор приводит актуальные особенности уголовной ответственно-

сти несовершеннолетних в ряде зарубежных стран. Автор приходит к 

выводу, что сущность уголовной ответственности несовершеннолетних 

вытекает их характерных черт, которые присущи в данном возрасте, 

ввиду чего требуется иной подход к привлечению несовершеннолетних к 

уголовной ответственности, который и установлен в действующем за-

конодательстве.  По итогам данной научной статьи автором выявля-

ются проблемы в исследуемой сфере, разрабатываются возможные 

пути их решения и тенденции развития законодательства Российской 

Федерации в области уголовной ответственности несовершеннолетних. 

 

Ключевые слова: несовершеннолетний, уголовная ответствен-

ность, уголовная ответственность несовершеннолетних, УК РФ, осво-

бождение от наказания, санкция, наказание. 

 

Уголовное законодательство в отношении лиц, совершивших преступления до достижения ими во-

семнадцатилетнего возраста имеет двухсторонний подход: с одной стороны, осуждает противоправные пре-

ступные действия несовершеннолетних и устанавливает общие основания уголовной ответственности и 

наказания за совершенное преступное деяние, а с другой — устанавливает льготный институт привлечения 

их к уголовной ответственности и наказания. Тем самым гарантируется соблюдение баланса интересов об-

щества, государства, с одной стороны, и несовершеннолетнего виновного — с другой, с небольшим «кре-

ном» в пользу последнего. К сожалению, приходится констатировать, что в уголовном законе этот принцип 

прослеживается не всегда Вопрос участия, а также несовершенство законодательной системы относительно 

наказания несовершеннолетних лиц в уголовных преступлениях в настоящее время представляется до-

вольно актуальной проблемой, согласно данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 2023 

год преступников, не достигших совершеннолетия достигло отметки в 37 954 человека. Эти значения равны 

около 5% от общих преступлений. Данная проблематика была рассмотрена в ходе исследования документов 

законодательства РФ и различных материалов судебной практики [5]. 

На сегодняшний день уголовное наказание и его виды определяет Уголовный кодекс Российской 

Федерации. Сущность же воспитательных мер и и определенно направленного воспитательного процесса 

по отношению к несовершеннолетним нарушителям закона должным образом не регламентированы. В 

отношении несовершеннолетних уголовная ответственность наступает с 14 лет. Ч. 2 ст. 20 УК РФ опреде-

ляет перечень преступлений, в связи с которыми наступает уголовная ответственность в отношении несо-

вершеннолетнего. К ним относятся: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умыш-

ленное причинение средней тяжести вреда здоровью, похищение человека, насильственные действия сек-

суального характера, изнасилование, грабеж, кража, разбой, вымогательство и др. [3].  

Рассмотрим ряд особенностей уголовной ответственности несовершеннолетних. Так, ряд авторов 

считает, что основной особенностью, в отношении уголовной ответственности несовершеннолетних явля-

ются виды наказаний. Из всех тринадцати видов несовершеннолетним назначаются только шесть: штраф, 

лишение права заниматься определённой деятельностью, обязательные и исправительные работы, ограни-

чение свободы и лишение свободы на определённый срок Следующей особенностью, при определении 

уголовной ответственности несовершеннолетним, является определение психологических и социально-

педагогических особенностей человека, которые позволяют открыть истинные механизмы поведения че-

ловека в этом возрасте [6].  

                                                           
 © С.А. Михайловский, 2024. 
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По мнению некоторых исследователей, промежуток времени от 14 до 18 лет считается переходным. 

В это период у молодых людей происходит нравственное и физическое созревание, приобретение опреде-

ленных умений, знаний и навыков, подготовка к взрослой жизни. Именно поэтому, к несовершеннолет-

нему, в силу социальной незрелости не в состоянии по объективным причинам подвергнутся мерам госу-

дарственного принуждения в рамках реализации уголовной ответственности. Помимо вышеперечислен-

ного, особенностью применения уголовного законодательства к несовершеннолетним являются сроки по-

гашения судимости. Для несовершеннолетних они равны шести месяцам после отбытия или исполнения 

наказания более мягкого, чем лишение свободы; одному году после отбытия лишения свободы за преступ-

ление небольшой или средней тяжести; трем годам после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо 

тяжкое преступление [1].  

Таким образом, можно сказать, что основные особенности уголовной ответственности несовершен-

нолетних обусловлены социальной незрелостью и возрастом. Все особенности для данной категории лиц 

имеют особую уголовно-правовую защиту, направленную на снижение количества преступлений в данной 

социальной категории.  

Таким образом, вопросы правового регулирования рассмотрения и разрешения вопросов связанных 

с исполнением приговоров в отношении несовершеннолетних по-прежнему остаются в науке малоизучен-

ными 

Страны англо-саксонской системы права характеризуются более низким возрастным порогом уго-

ловной ответственности: в Ирландии он составляет 7 лет, в Шотландии - 8, в Англии - 10. Подростки в 

этих государствах, подвергнутые наказанию в виде лишения свободы, отбывают его не в общей тюрьме, а 

в специальном исправительном учреждении. Исследуемые вопросы в Англии регулируются Законом «О 

правосудии по делам молодежи и уголовных доказательствах» (1999 г.), в соответствии с которым несо-

вершеннолетние граждане делятся всего на три категории: дети от 10 до 13 лет, подростки от 14 до 15 лет 

и молодые люди от 16 до 17 лет. Несовершеннолетнему в соответствии с английским законодательством 

может быть назначено наказание в виде пожизненного ограничения свободы, что обосновано необходи-

мостью защиты общества.  

Также пожизненному заключению несовершеннолетние могут быть подвержены в таких государ-

ствах, как США и ЮАР. Говоря о США, стоит отметить, что минимальный возраст уголовной ответствен-

ности устанавливается на федеральном уровне и уровне штатов в США. На уровне штатов 33 штата в 

настоящее время не установили минимальный возраст уголовной ответственности, что теоретически поз-

воляет привлекать ребенка к уголовной ответственности в любом возрасте. Из штатов, которые устанав-

ливают минимальный возраст уголовной ответственности, в Северной Каролине самый низкий - 7 лет, а в 

штате Массачусетс - самый высокий - 12 лет. 

Таким образом, разные страны по-разному подходят к вопросам уголовной ответственности несо-

вершеннолетних исходя из культурных и исторических особенностей. Например, в ряде стран англо-сак-

сонской системы возраст уголовной ответственности наступает с 7, 8 и 10 лет, в США же отсутствует как 

таковой нижний порог возраста уголовной ответственности [7].  

Ряд развивающихся стран до сих пор в числе наказаний в отношении несовершеннолетних лиц, со-

вершивших преступление, содержит телесные наказания. В то же время, например, в Швейцарии лишь 

после наступления 25 лет лицо, совершившее преступление, подвергается наказанию на общих основа-

ниях. В целом же мировая тенденция характеризуется дифференциацией наказания в зависимости от воз-

раста несовершеннолетнего, а само наказание чаще всего направлено не только на установление социаль-

ной справедливости, но и на перевоспитание и реабилитацию несовершеннолетнего лица, совершившего 

преступление, как правило, наказания в отношении несовершеннолетних существенно мягче наказаний в 

отношении взрослых лиц 

Одной из наиболее актуальных в правоприменительной деятельности проблем квалификации пре-

ступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ [3], является неоднозначное понимание того, как поступать 

в случаях, когда в совершение преступления вовлекается лицо, не достигшее возраста уголовной ответ-

ственности. В практической деятельности существует достаточно примеров, когда суд отказывает в отно-

шении возбуждения уголовного дела в связи с недостижением возраста уголовной ответственности. Еще 

одной проблемой в судебной практике, которую следует выделить, является назначение штрафа несовер-

шеннолетним. Как показывает судебная практика, несовершеннолетние граждане нашей страны в боль-

шинстве своем не имеют постоянного источника дохода. Следовательно, взыскание штрафа становится 

бременем их родителей или тех, кто является законными представителями. 

Одним из важнейших вопросов в современной юридической литературе является проблема осво-

бождения от уголовной ответственности и наказания за совершенное преступление. По общему правилу 
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уголовная ответственность реализуется в наказании, применяемом судом к лицам, виновным в соверше-

нии преступления. Однако достижение целей борьбы с преступностью в ряде случаев возможно и без при-

влечения виновных в совершении преступления лиц от уголовной ответственности или же при их осужде-

нии, но с освобождением от реального отбывания наказания, или при досрочном освобождении от наказа-

ния, или путем замены, не отбытой части наказания другим, более мягким наказанием. Уголовное наказа-

ние не преследует цели возмездия (воздания) преступнику. Основное его предназначение в том, чтобы 

исправить, перевоспитать правонарушителя, предупредить совершение им новых преступлений. Если для 

достижения этих гуманных целей нет необходимости применять очень строгие меры уголовно-правового 

воздействия закон предусматривает возможность смягчения участи осужденного вплоть до полного осво-

бождения его от наказания [6].  

Под освобождением от наказания понимается отказ государства от применения к виновному преду-

смотренных уголовным законом наказаний. Основания такого освобождения различны. В частности, оно 

допускается, если осужденный исправился и перевоспитался, и потому цели наказания могут быть достиг-

нуты без его реального исполнения, либо если имеются иные обстоятельства, свидетельствующие о неце-

лесообразности применения к нему наказания (например, тяжкое заболевание). Освобождение осужден-

ного от отбытия наказания, а также смягчение назначенного наказания, кроме освобождения от наказания 

или смягчения от наказания в порядке амнистии или помилования, может применяться только судом в 

случаях и порядке, указанных в законе.  

Существуют две основные тенденции решения данного вопроса. Сторонники первой позиции ре-

шают проблему в ключе отождествления уголовной ответственности с наказанием и, соответственно, 

освобождения от уголовной ответственности с освобождением от наказания. Вторая же позиция имеет в 

своей основе понятие уголовной ответственности, как и других невыгодных последствий, установленных 

законом для лица, совершившего преступление [7]. А освобождение от уголовной ответственности не сво-

дится к освобождению от наказания и включает в себя освобождение от других невыгодных последствий, 

таких, например, как осуждение 

Таким образом, можно сделать вывод, что для того чтобы свести к минимуму подростковые пре-

ступления нужно, чтобы несовершеннолетний почувствовал тяжесть ответственности за то, что он причи-

няет вред, осознал, что его поведение находится под пристальным контролем соответствующих органов. 

Готовых помочь ему в исправлении его поведения и мировоззрения и для того, чтобы предупредить новые 

правонарушения. Для этого подростка можно передать в определённые исправительные учреждения.  

Практика показывает, что несовершеннолетние, которые подвергались такому опыту. Исправля-

лись и становились более ответственными. Также большое значение будут иметь превентивные меры в 

разработке нормативно-правового акта МВД, Министерства юстиции России для того, чтобы не было по-

вторной преступности среди подростков. Условно осуждённых, условно-досрочно освобождённых от ка-

кого-либо наказания. А также признанных виновными, не связанных с лишением свободы.  
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С.И. Завьялова1 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПЛАТ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, ПОЛУЧИВ-

ШИМ РАНЕНИЕ (УВЕЧЬЕ, КОНТУЗИЮ)  (ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ) 
 

В данной статье рассмотрены особенности правового 

регулирования предоставления выплаты по ранению  военнослужащим — 

участникам специальной военной операции. Выявлено, что правовое 

регулирование вопроса определено Указом Президента № 98, в 

соответствии с Указом определен порядок назначения таких выплат, 

который с момента его опубликования претерпел необходимые 

уточнения и дополнения. Тем не менее, установлено, что на сегодняшний 

день требует решения вопрос о проработке норм при получении ранений 

в регионах РФ, где проходят боевые действия. Также установлено, что в 

регионах РФ имеются свои подходы для обеспечения дополнительными 

мерами социальной поддержки при получении ранений своих граждан. 

 

Ключевые слова: военнослужащие, специальная военная опера-

ция, ранение, денежные выплаты. 

 

С момента объявления начала специальной военной операции на законодательном уровне 

обнародовано немало правовых актов, регламентирующих предоставление мер социальной поддержки 

военнослужащим и их семьям. Такие изменения коснулись  многих сфер правоотношений, в том числе 

возникающих у военнослужащих при получении ранения, травм, увечья. 

На федеральном уровне  Указом Президента РФ № 98 были установлены дополнительные 

социальные гарантии военнослужащим при получении ранения (контузии, травмы, увечья). Согласно 

этому документу осуществляется единовременная выплата в размере 3 млн. рублей военнослужащим, 

лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющим специальное звание полиции, 

принимающим участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины, получившим ранение (контузии, травмы, увечья) в ходе 

проведения специальной военной операции. 

Приказом Министра обороны РФ от 22 апреля 2022 года № 236 определен Порядок назначения и 

осуществления единовременных выплат, предусмотренных Указом Президента. В июле 2023 года данный 

Порядок был дополнен такой важной, на наш взгляд, нормой, как обязанность начальника военно-

медицинской организации, в которую поступил военнослужащий,  подготовить и выдать справку о ранении 

(контузии, травме, увечье), внести копию справки в электронную базу данных, в которой осуществляется 

начисление денежного довольствия военнослужащим.  Справка должна быть изготовлена в 3 экземплярах, 

один из которых выдается под подпись непосредственно военнослужащему, второй хранится в военно-

медицинской организации, третий направляется в финансовый орган, в котором состоит на денежном 

довольствии военнослужащий, который и производит выплату. Решение о назначении военнослужащим  

единовременных выплат либо об отказе в их назначении принимает командир (начальник) воинской части, 

при принятии решения о назначении единовременной выплаты командир  воинской части издаёт приказ о 

назначении соответствующей единовременной выплаты. С внесением изменений процедура получения 

выплат была упрощена, теперь Порядком не предусмотрена подача заявления или рапорта 

военнослужащего, предполагается, что выплата назначается в беззаявительном порядке.  

Если гражданин уволен с военной службы, то такие выплаты производятся военным комиссариатом 

субъекта РФ, для этого гражданин обращается в местный военный комиссариат по месту жительства с 

заявлением на получение единовременной выплаты. 

Сегодня возникает ряд вопросов при получении ранения военнослужащими в областях РФ, которые 

не входят в зону специальной военной операции, например Курская область. В том случае, если военно-

медицинская организация выдает справку о получении ранения в ходе специальной военной операции, то, 

полагаем, что выплату оформить можно. В том случае, если военнослужащий проходил лечение в 

медицинских организациях, находящихся в ведении других федеральных органов государственной власти, 

медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения необходимо 

будет предоставить документы, подтверждающих нахождение на лечении в этих организациях, и 

                                                           
1 © С.И. Завьялова, 2024. 

https://lawinfo.ru/search?type=articles&keywords=военнослужащие
https://lawinfo.ru/search?type=articles&keywords=специальная%20военная%20операция
https://lawinfo.ru/search?type=articles&keywords=специальная%20военная%20операция
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предоставить их начальнику военно-медицинской организации. 

В настоящее время на территории Курской области объявлен режим контртеррористической 

операции, а не специальная военная операция, что является необходимым условием для получения выплат 

по Указу Президента РФ №98.  Этот вопрос требует дальнейшей проработки, военнослужащий не 

выбирает место несения военной службы, но имеет право на равные социальные гарантии. 

Также, проанализировав нормативные акты регионов РФ, где предусмотрены дополнительные 

выплаты по ранению для граждан, проживающих на территориях субъектов РФ, можно увидеть разные 

требования, предъявляемые к подтверждающим документам. 

В  таких субъектах, как Марий Эл, Курская область размер выплат по ранению (травме, увечью) 

зависит от степени тяжести ранений.   

Постановлением Администрации Курской области определен порядок назначения и осуществления 

единовременной денежной выплаты отдельным категориям военнослужащих получившим увечье 

(ранение, травму, контузию) при исполнении обязанностей военной службы. При этом право на 

единовременную денежную выплату имеют отдельные категории военнослужащих, местом жительства 

которых является Курская область, принимавшие участие и получившие увечье (ранение, травму, 

контузию) при выполнении задач в ходе специальной военной операции, проводимой на территории 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, или при исполнении 

обязанностей военной службы по охране Государственной границы Российской Федерации с 24 февраля 

2022 года. 

Размер единовременной денежной  выплаты составляет: 
- 500 тыс руб. - в случае, если участник СВО получил увечье (ранение, травму, контузию), относящее 

к тяжелым; 

- 150 тыс. руб. в случае, если участник СВО получил увечье (ранение, травму, контузию), относящее 

к легким; 

- 50 тыс. руб. - в случае, если участник СВО получил увечье, не входящее в Перечень увечий.  
Военнослужащие, получившие ранение предоставляют помимо документа, удостоверяющего 

личность  и его проживание на территории Курской области, документы с места прохождения военной 

службы, подтверждающие факт участия заявителя в проведении специальной военной операции или 

исполнения обязанностей военной службы по охране Государственной границы РФ, на дату получения им 

увечья (ранения, травмы, контузии) в период с 24 февраля 2022 года. Документами о ранении определены: 

справка  военно-врачебной комиссии о получении увечья (ранения, травмы, контузии) при выполнении 

задач в ходе СВО или при исполнении обязанностей военной службы по охране Государственной границы 

РФ с указанием степени тяжести  или справку  военно-врачебной комиссии или справки  военно-

медицинской организации (воинской части), военно-медицинские документы (копии документов) о 

получении увечий (ранений, травм, контузий) без указания степени тяжести при выполнении задач в ходе 

СВО или исполнения обязанностей военной службы по охране Государственной границы РФ в период с 24 

февраля 2022 года. 

Таким образом для определения размера выплаты, еще необходимо определить тяжесть полученных 

травм, так как в в утвержденной форме справки о ранении не предусмотрена запись о тяжести ранения, а 

значит нужны дополнительные документы. Степень тяжести определяется в соответствии с Перечнем 

увечий, утвержденным постановлением Правительства РФ от  от 29 июля 1998 г. № 855 и зависит от 

правильно поставленного диагноза. 

Единовременная денежная выплата в Курской области предоставляется однократно. 
В Республике Марий Эл размер выплат аналогично зависит от степени тяжести. Указом Главы 

Республики Марий Эл от 06.07.2023г. № 117   предусмотрено предоставление таких документов: копии 

документов, подтверждающих факты участия в СВО и получения военной травмы в ходе участия в СВО 

(первичная медицинская карточка (форма 100), и (или) выписные (переводные) эпикризы, и (или) сведения 

об оформлении выплат в соответствии с Указом Президента РФ N 98 , и (или) заключения военно-

врачебной комиссии, и (или) документы, содержащие сведения об определении военно-врачебной 

комиссией тяжести военной травмы, и (или) иные документы, подтверждающие факты участия в СВО и 

получения военной травмы в ходе участия в специальной военной операции). 

В Свердловской области также предусмотрена денежная выплата военнослужащим при получении 

ранения. Постановлением Правительства Свердловской области № 407-ПП определена выплата в размере: 

150 тыс.руб. - участнику СВО либо лицу, заключившему контракт, за каждое ранение (увечье, 

травму, контузию), полученное в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области; 

добровольцу за каждое ранение (увечье, травму, контузию), полученное в ходе специальной военной 
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операции в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в созданном по решению 

органов государственной власти Российской Федерации добровольческом формировании, содействующем 

выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (войска национальной 

гвардии Российской Федерации); сотруднику организации, содействующей выполнению задач, за каждое 

ранение (увечье, травму, контузию), полученное в ходе специальной военной операции в связи с 

исполнением обязанностей по контракту (в рамках иных правоотношений) с организациями, 

содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется на основании заявления о 

назначении единовременной денежной выплаты, при этом достаточно предъявить паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность. 

Управление социальной политики в течение 2 рабочих дней со дня принятия заявления запрашивает 

в порядке межведомственного взаимодействия следующие сведения: 

1) о факте прохождения заявителем военной службы или службы в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации и участии в специальной военной операции - в случае обращения заявителя из 

числа участников СВО и лиц, заключивших контракт; 

2) о факте исполнения обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании 

- в случае обращения заявителя из числа добровольцев; 

3) о факте получения заявителем ранения (увечья, травмы, контузии) во время участия в 

специальной военной операции - в случае обращения заявителя из числа участников СВО и лиц, 

заключивших контракт; 

4) о факте получения заявителем ранения (увечья, травмы, контузии) в период исполнения 

обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании - в случае обращения 

заявителя из числа добровольцев; 

5) о факте получения заявителем ранения (увечья, травмы, контузии) в период исполнения 

обязанностей по контракту (в рамках иных правоотношений) с организацией, содействующей выполнению 

задач, - в случае обращения заявителя из числа сотрудников организаций, содействующих выполнению 

задач; 

6) о регистрации заявителя по месту жительства (пребывания) на территории Свердловской области.  

Заявители могут самостоятельно предоставить имеющиеся документы, но основное бремя 

добывания информации ложится на органы социальной защиты. 

При этом в постановлении отсутствуют указания, какие именно документы должны подтверждать 

эти факты, важна только формулировка. 

 

Таким образом, нормы предоставления данной меры социальной поддержки требуют дальнейшей 

доработки с учетом ведения боевых действий вне зоны специальной военной операции. В регионах также 

необходимо упрощать процедуру предоставления документов с целью сокращения сроков назначения 

выплат по ранению и уменьшению количества отказов при отсутствии необходимых сведений в 

государственных органах, уполномоченных на предоставление социальных гарантий гражданам.  
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единовременных денежных выплат отдельным категориям лиц, принимавших участие в специальной военной 

операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области и Херсонской области, и членам их семей». 

 

 

ЗАВЬЯЛОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА – магистрант, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, Уральский институт управления, Россия. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКОЙ САМОЗАЩИТЫ 
 

В работе представлена судебная практика по гражданскому делу 

с применением способов самозащиты и сделаны выводы в отношении 

юридически значимых обстоятельств, которые стали предметом дока-

зывания. 

 

Ключевые слова: гражданская самозащита, осуществление 

права, средства защиты, право на защиту, иск.  

 

Право каждого гражданина защищать свои права всеми не запрещенными законом способами за-

креплено в первую очередь, в Конституции РФ.  

Совокупность действий человека по самостоятельной защите своих прав не запрещенными законом 

спосо6ами можно представить одним понятием – самозащита.  

В юриспруденции к самозащите относятся не только действия по самостоятельной защите своих 

прав и интересов, но и действия, связанные с выбором способов и методов средств защиты с последующим 

обращением в соответствующие органы. В юридической литературе имеются конкретные описания по 

этому поводу, к примеру, по мнению A.A. Газаевой, у каждого есть право самостоятельного выбора пра-

вомерных способов и средств защиты своих прав и интересов как без привлечения соответствующих гос-

ударственных органов, так и с их привлечением1. 

Из этого сразу вытекает отличительные черты понятий «самозащита» и «самозащита прав».  По 

моему мнению, самозащита включает самостоятельные, без официального обращения в соответствующие 

контрольные и/или общественные органы действия для отстаивания своих прав и интересов. Понятие «са-

мозащита прав» более узкая. B.M. Баранов считает, что самозащита прав применима к юридическим обя-

занностям и не охватывает защиту свобод и законных интересов2.  

Для четкого разделения этих двух понятий необходимо ввести в законе конкретное определение 

оснований и способов самозащиты. Это же мнение выразил Е.B. Богданов, который предложил на законо-

дательном уровне установить основания во избежание сближения понятий «самозащиты» и «самоуправ-

ства3».  

В Трудовом кодексе РФ самозащита отнесена к одному из спосо6ов защиты гражданских прав и что 

способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не могут выходить за пределы действий, 

необходимых для пресечения нарушения. 

Более четко право на самозащиту было сформулировано в постановлении Пленума Верховного суда 

РФ от 23.06.2015 № 25 «O применении судами некоторых положений радела 1 части 1 ГК РФ»: 

- лицо, право которого нарушено, вправе осуществить самозащиту своего права, которая должна 

соответствовать способу и характеру нарушения;  

- право на самозащиту не исключает права лица прибегнуть к иным способам защиты, которые пе-

речислены в ст. 12 ТК РФ, в том числе осуществляемым в судебном порядке;  

- самозащита может заключаться в воздействии лица как на свое со6ственное, так и находящееся в 

законном владении имущество; 

- самозащита может заключаться в воздействии на имущество нарушителя права, если она отвечает 

признакам нео6ходимой обороны или крайней необходимости.  

Исходя из судебной практики, можно рассмотреть аспекты предмета доказывания защиты прав и 

интересов с применением способов самозащиты.    

                                                           
 © А.М. Оюн, С.Э. Воронин, 2024. 
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Рассмотрим примеры: 

Пример 1.  

Собственник спа-салона, которое находится в отдельном павильоне, обратился в суд с исковым за-

явлением к новому собственнику земельного участка, на котором расположен павильон с салоном, о воз-

мещении у6ытков в виде неполученного дохода. B обоснование истец указал, что ответчик в начале 2021 

г. на земельном участке разместил бетонные блоки, которые заблокировали свободный проход к салону, 

тем самым лишив истца возможности оказывать услуги бьюти-сферы, в результате чего у истца возникли 

убытки в виде неполученного дохода от коммерческой деятельности. Ежедневный доход от деятельности 

спа-салона в среднем составляло 10 000 ру6., поскольку салон не работало 28 дней, то неполученный доход 

составил 280 000 руб.  

Решением суда в удовлетворении исковых требований истцу было отказано. Суд исходил из того, 

что истец, заведомо зная, что принадлежащий ему земельный участок был продан с публичных торгов 

ответчику, продолжал заниматься коммерческой деятельностью в сфере бьюти-услуг, тогда как должен 

был приостановить работу и перенести или произвести демонтаж павильона. Суд признали законным вы-

бранный ответчиком способ самозащиты своего права, выразившийся в установке железобетонных блоков 

вокруг павильона. Такое же решение было принято судом апелляционной инстанции.  

Но позже, судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда общей юрисдик-

ции с постановлениями судов первой и апелляционной инстанций отменила их решения, указав, что со-

гласно ст. 14 ТК РФ способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы 

действий, необходимых для его пресечения. 

Исходя из статьей 1 и 14 ТК РФ, самозащита может выражаться, в том числе, в воздействии лица на 

свое или находящееся в его законном владении имущество.  

Признавая законными действия ответчика, выразившиеся в установке железобетонных блоков во-

круг кафе с целью понудить истца прекратить заниматься предпринимательской деятельностью на при-

надлежащем ответчику земельном участке, суды не учли, что ответчик приобрел земельный участок с раз-

решённым использованием: для предпринимательской деятельности, на котором уже был расположен са-

лон, принадлежащий истцу.  

Соответственно, ответчик должен был обратиться в суд, осуществляя защиту одним из способов, 

предусмотренных ст. 12 ТК РФ, а не совершать вышеуказанные действия в отношении чужого имущества, 

не находящегося в законном владении ответчика, в то время как в силу ст. 14 ТК РФ самозащита может 

выражаться в воздействии на свое со6ственное или находящееся в законном владении лица имущества, за 

исключением необходимой обороны и крайней необходимости, признаки которых отсутствовали в данном 

деле.  

То есть, нарушенное право ответчика не может быть восстановлено путем нарушения прав истца на 

ведение своей деятельности в принадлежащем ему салоне.  

Пример 2. 

Гражданин А обратился с суд иском к гражданину В – ответчику с требованием взыскать с ответ-

чика в свою пользу стоимость работ по устранению повреждений на земельном участке и в жилом доме, 

и по возмещению судебных расходов в общей сумме 150 тысяч руб. В исковых требованиях было указано, 

что истец и ответчик являются собственниками жилого дома. Суть иска: в конце года истец обнаружил, 

что ответчик разрушил искусственную скважину для колодца, расположенную на земельном участке, и 

завалил строительным отходами искусственные канавы для полива участка, которые были отведены от 

колодца.    

Решениями суда первой, апелляционной и кассационной инстанции в удовлетворении исковых тре-

бований было отказано.  

Суды исходили из того, что земельный участок и жилой дом были ранее поделены между истцом и 

ответчиком на законных основаниях, и что истец установил колодец (скважину) на земельном участке 

ответчика, не согласовав его с ответчиком – гражданином В. Ответчик вправе, защищая свое право соб-

ственности в соответствии со ст. 14 ГК РФ, устранить колодец с принадлежавшего ему земельного участка.  

Третий кассационный суд общей юрисдикции признал действия ответчика соразмерными наруше-

нию его прав и согласился с позициями первого суда и суда апелляционной инстанции.  

Таким образом, рассмотрев и проанализировав судебную практику приходим к выводу, что в пред-

мет доказывания по гражданским делам, связанным с защитой субъективных прав и интересов гражданина 

с применением способов самозащиты, входят такие факторы как:  

- наличие нарушения или оспаривания прав; 

- соответствие самозащиты способу и характеру нарушения; 
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- действия по самозащите выходят или не выходят за пределы действий, необходимых для пресече-

ния нарушения, признания оспоренного или нарушенного права, и являются ли они оправданными; 

- использовал ли человек иные способы защиты, предусмотренные ст. 12 ГК РФ, в судебном или 

ином порядке; 

- имеет ли место мировое соглашение или добровольное согласие устранения нарушений права.      

Пример 3.  

Гражданин А обратился в суд с исковым заявлением к дилерской компании с организационно-пра-

вовой формой ООО с требованием о возврате принадлежащего ему транспортного средства с ссылкой на 

то, что ответчиком – дилером без основания удерживается переданное ранее транспортное средство в це-

лях безвозмездного устранения недостатков автомобиля, и что при этом ответчик требует оплатить стои-

мость по замене автомобильных шин.     

Решениями суда первой  и апелляционной инстанции в удовлетворении исковых требований было 

отказано, приняв во внимание факт передачи истцом транспортного средства ответчику как официальному 

дилеру для осуществления гарантийного обслуживания и факт извещения истца ответчиком путем теле-

фонного звонка о замене автошин на новые и неоплаты истцом стоимости этих работ. Также на момент 

вынесения решения истец был оповещён ответчиком о том, что он может получить автотранспорт в любое 

рабочее удобное для него время.  

Кассационная инстанция также отказал в удовлетворении исковых требований. Данный суд со-

слался на то, что исходя из ст. 359 ГК РТ существо удержания, являющегося частным случаем самозащиты, 

состоит в праве кредитора удерживать или не возвращать вещь должника до погашения им долга под угро-

зой удовлетворения требований за счет удерживаемой вещи. И поскольку судами первой и апелляционной 

инстанции был установлен факт отсутствия транспортного средства у ответчика – дилерской компании в 

связи в возврат его истцу, то основания для удовлетворения иска отсутствовали. 

Таким образом, в предмет доказывания по гражданским делам, связанным с защитой субъективных 

прав и интересов гражданина с применением способов самозащиты, входят такие факторы как:  

- наличие нарушения или оспаривания прав; 

- соответствие самозащиты способу и характеру нарушения; 

- действия по самозащите выходят или не выходят за пределы действий, необходимых для пресече-

ния нарушения, признания оспоренного или нарушенного права, и являются ли они оправданными;  

- использовал ли человек иные способы защиты, предусмотренные ст. 12 ГК РФ, в судебном или 

ином порядке; 

- имеет ли место мировое соглашение или добровольное согласие устранения нарушений права.      
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А.М. Оюн, С.Э. Воронин 

 

ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ САМОЗАЩИТЫ 
 

В работе представлены обоснования необходимости совершен-

ствования института самозащиты прав, путем законодательного за-

крепления понятия, признаков и способов самозащиты прав. По резуль-

татам анализа юридической литературы предложено авторское поня-

тие «самозащиты», под которым следует понимать как межотрасле-

вой институт российского права, формы защиты реально нарушенного 

права, способы реализации права, которого могут определяться самим 

субъектом, в рамках действующего законодательства РФ. Самозащита 

является ресурсом общественной саморегуляции в построении меха-

низма правового регулирования, а также характеризует уровень право-

вой культуры граждан.  

 

Ключевые слова: самозащита, необходимая оборона, крайняя 

необходимость, иск, жалоба, противоправные действия, пресечение, до-

говорные отношения, внедоговорные отношения.  

 

Самозащита прав, как форма защиты гражданских прав не нашла своей должной регламентации в 

законодательстве на сегодняшний день, недостаточно исследована в науке гражданского права, а судебная 

практика по этому вопросу пока не наработана. Правильное определение содержания этого способа, усло-

вий и пределов его применения имеет юридическое значение с точки зрения гражданского права.  

Самозащита является одним из способов защиты права, что прямо указано в статье 12 первой части 

Гражданского кодекса Российской Федерации [1]. Законодатель представляет открытый перечень спосо-

бов защиты гражданских прав, одним из которых и является «самозащита».  

На сегодняшний день большое количество авторов дает определение понятию «самозащита». По-

нятие «самозащита» раскрывается в узком и широком смыслах. Т.Е. Абова считает, что самозащитой мо-

гут быть признаны только те действия, которые были совершены управомоченным лицом без обращения 

вообще в какие - либо органы, не признавая самозащитой бесспорное списание средств [4].  

Г. Свердлык и Э. Страунинг, предлагают выделить как самостоятельную форму защиты граждан-

ских прав, защиту, осуществляемую органами и (или) лицами, не являющимися субъектами данных форм 

защиты, например, нотариусами. Действия указанных органов по бесспорному взысканию с грузоотпра-

вителей (грузополучателей) штрафов за сверхнормативный простой транспортных средств под погрузкой 

(выгрузкой); бесспорный порядок взыскания задолженностей по кредитам банка и иные действия таких 

органов (не являющихся субъектами судебной и административной форм защиты) следует включить в 

действия, осуществляемые в рамках самозащиты [9].  

В современном праве у ученых общепринятого определения самозащиты нет. Не проясняет ситуа-

цию и законодатель, не предпринимая попыток раскрыть суть неоднократно употребляемого им понятия.  

Так, Малько А.В., указывает, что возможность самозащиты прав и свобод следует из конституци-

онно закрепленного положения о том, что "каждый вправе защищать свои права и свободы всеми спосо-

бами, не запрещенными законом" (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ) [7].  

Самозащита прав в широком смысле – это самостоятельная защита своих прав и законных интере-

сов в гражданском процессе, подача иска или жалобы не прибегая к помощи квалифицированных специа-

листов. Таким образом, это могут быть любые действия лица, которые прямо связаны с защитой его прав 

от нарушений.  

Самозащита – это реакция на противоправные действия другой стороны. На основании вышеизло-

женного и анализирую предложенные некоторыми авторами определения «самозащиты», предлагаю сле-

дующее понятие: «самозащита» – это межотраслевой институт российского права, формы защиты реально 

нарушенного права, способы реализации права, которого могут определяться самим субъектом, в рамках 

действующего законодательства РФ. Такое определение позволяет более точно раскрыть суть самоза-

щиты.  
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Обязательное условие к применению способа самозащиты права законодатель устанавливает в ста-

тье 14 ГК РФ, указывая на соразмерность нарушению и запрет выхода за пределы действий, которые необ-

ходимы для его пресечения. При этом ГК РФ не устанавливает границ относительно применения самоза-

щиты права, как в договорных, так и во внедоговорных отношениях. Осуществление фактических дей-

ствий, характерно для самозащиты во вне- договорных отношениях, совершенных в состоянии крайней 

необходимости и необходимой обороны. Конституция РФ декларирует основания применения таких дей-

ствий [1]. Каждому человеку присуще право на жизнь, личную неприкосновенность и другие блага, из чего 

и вытекает право на необходимую оборону. В виду того, что нормы, регламентирующие необходимую 

оборону и крайнюю необходимость, направлены на защиту прав и охраняемых законом интересов, они 

носят охранительный характер.  

Таким образом, самозащита права во внедоговорных отношениях характеризуется условиями ее ре-

ализации в соответствии с нормами определёнными законом, чего не скажешь о договорных отношениях.  

Применение самозащиты права в договорных отношениях определяет юридичекое действие упра-

вомоченного лица, примером служит односторонний отказ от исполнения договора поставки, который За-

креплен в статье 523 части второй Гражданского кодекса РФ. Также не является исключением самозащита 

способом фактических действий управомоченной стороны. Характеризует такие действия положения ча-

сти 1 статьи 475 части второй Гражданского кодекса РФ «безвозмездного устранения недостатков товара 

в разумный срок» [3], что относится к последствиям передачи товара ненадлежащего качества.  

Итак, самозащита прав в гражданско- правовом смысле – это установленные законом или преду-

смотренные договором действия управомоченного лица, которые направлены на обеспечение неприкос-

новенности права, пресечение его нарушения и ликвидацию последствий такого нарушения, без обраще-

ния к юрисдикционным органам.  

Самозащита права определяется своими способами, конкретными действиями, которые позволят в 

итоге восстановить положение, существовавшее до нарушения прав другой стороны, прекратить или из-

менить правоотношения, а также действия в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости.  

Отнесение самозащиты права к числу способов защиты обоснованно оспаривается учеными: само-

защита представляет собой форму (порядок), а не способ защиты [6, 8].  

А.П. Сергеев, понимая под формой защиты комплекс внутренне согласованных организационных 

мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых законом интересов, различает две основные ее 

формы: юрисдикционную и неюрисдикционную. Рамками юрисдикционной формы защиты охватывается 

защита в судебном (общий порядок) и в административном порядке (специальный порядок). Самостоя-

тельная деятельность гражданина или организации по защите гражданских прав без обращения к государ-

ственным или иным компетентным органам квалифицируется в качестве неюрисдикционной [10].  

Таким образом, точка зрения А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого представляется наиболее оправданной. 

Вместе с тем названные авторы высказываются против  квалификации самозащиты как одного из способов 

защиты гражданских прав. По их мнению, самозащиту гражданских прав следует считать формой защиты.  

Для самозащиты как для формы, характерно то обстоятельство, что правозащитные действия совер-

шает само заинтересованное лицо без и вне какого-либо нормативно установленного регламента. При том, 

как способы защиты имеют свое закрепление в законе и принудительный характер (применение незави-

симо от желания лица, нарушившего право).  

Нельзя не отметить тот факт, что самозащита, это есть ничто иное как свидетельство того, что гос-

ударство не оставляет попытку предотвратить угрозу правам, свободам и законным интересам граждан, 

нарушение которых отследить оно не в состоянии. Таким образом, государство признает естественное 

право каждого защитить себя, своих близких, свое имущество.  

Самозащита подчеркивает признание государством невозможности отследить и своевременно вме-

шаться в требующие такого вмешательства ситуации и в то же время характеризует уровень правовой 

культуры граждан, поскольку только общество с надлежаще развитым правосознанием способно цивили-

зованными способами самостоятельно бороться с ущемлениями прав, свобод и законных интересов, что и 

составляет институт самозащиты [5].  

Анализируя все вышеизложенное, позволило отнести институт самозащиты права к форме защиты 

гражданских прав, а не к способам. В этой связи представляется целесообразным внесение соответствую-

щих изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации для обеспечения единообразного понима-

ния природы самозащиты.  

Таким образом, определение «самозащиты», как установленные законом или предусмотренные до-

говором действия управомоченного лица, которые направлены на обеспечение неприкосновенности права, 

пресечение его нарушения и ликвидацию последствий такого нарушения, без обращения к юрисдикцион-

ным органам.  
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С.А. Адыяа 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ 
 

Цель статьи заключается в анализе понятия и основных принци-

пов электронного правосудия, оценке эффективности правового регули-

рования этой области и выявлении существующих проблем, препятству-

ющих полной реализации электронного правосудия. В результате иссле-

дования установлено, что несмотря на значительные преимущества, та-

кие как экономия времени и средств, существуют проблемы, включая 

устаревшие подходы к реализации систем, отсутствие единого интер-

фейса обмена данными, слабую защиту данных и недостаточную подго-

товку юридических кадров. Решение этих проблем требует модерниза-

ции подходов и более тесного сотрудничества между юристами и специ-

алистами по информационным технологиям. 

 

Ключевые слова: электронное правосудие, правовое регулирова-

ние, цифровая трансформация, информационные технологии, защита 

данных. 

 

В последние десятилетия информационные технологии стремительно проникают во все сферы 

жизни общества, включая правосудие. Электронное правосудие, или e-Justice, представляет собой важное 

направление модернизации судебной системы, направленное на повышение её эффективности, доступно-

сти и прозрачности. Актуальность темы регулирования электронного правосудия обусловлена не только 

быстрым развитием технологий, но и потребностью в адекватном законодательном обеспечении этого про-

цесса. В условиях цифровой трансформации судопроизводства встает вопрос об адаптации нормативно-

правовой базы к новым реалиям. Это требует всестороннего анализа существующего законодательства, 

выявления проблем и предложений по его совершенствованию. 

Развитие электронного правосудия способствует ускорению судебных процессов, снижению затрат 

и упрощению доступа к правосудию для граждан и организаций. Однако внедрение и использование таких 

систем требует четкого правового регулирования, чтобы обеспечить защиту прав и интересов участников 

судебных процессов, а также гарантировать безопасность и конфиденциальность данных. В этом контек-

сте исследование законодательных аспектов регулирования электронного правосудия является актуальной 

задачей для правоведов, законодателей и практиков. 

Вопросы правового регулирования электронного правосудия охватывают широкий спектр тем: от 

определения и закрепления принципов e-Justice до создания специальных нормативных актов, регулиру-

ющих порядок использования электронных документов и проведения дистанционных судебных заседа-

ний. Важным аспектом является также обеспечение защиты персональных данных и информации, обраба-

тываемой в рамках электронного правосудия. 

Целью данной работы является анализ понятия и основных принципов электронного правосудия, 

оценка эффективности правового регулирования этой сферы и выявление существующих проблем, пре-

пятствующих полноценному внедрению и функционированию электронного правосудия.  

В настоящее время в законодательстве Российской Федерации отсутствует официальное определе-

ние электронного правосудия. Антипова У. А. отмечает, что наиболее точное определение электронного 

правосудия содержится в Рекомендациях Комитета министров Совета Европы государствам-членам Со-

вета Европы по вопросам электронной демократии. Согласно этим рекомендациям, электронное правосу-

дие — это использование информационно-коммуникационных технологий всеми заинтересованными сто-

ронами в правовой сфере для повышения эффективности и качества государственных услуг, в частности 

для граждан и предприятий. Оно включает в себя электронные коммуникации и обмен данными, а также 

доступ к судебной информации. В этом определении, которое можно назвать комплексным, указаны все 

возможные участники, цель, и чётко обозначены виды действий: коммуникация, обмен данными и доступ 

к судебной информации [1, с. 206]. 
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Диева М. Г. отмечает, что электронное правосудие относится к разрешению споров посредством 

применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и разрешения споров в онлайн-про-

странстве. Оно предполагает использование серверов, сетей, технологий, инструментов и механизмов, ко-

торые достигли определенного уровня на момент их использования. 

Она также отмечает, что можно выделить несколько соответствующих терминов, включая «элек-

тронный суд», «электронное судебное разбирательство», «электронное разрешение споров», «Разрешение 

споров через Интернет», «онлайн-разрешение споров», «электронное альтернативное разрешение споров», 

«альтернативный Интернет разрешение споров», «альтернативное онлайн-разрешение споров», «альтер-

нативное ADR» и «виртуальное ADR». Первоначально преобладали такие термины, как «электронное раз-

решение споров» и «разрешение споров через Интернет». В настоящее время чаще используется термин 

«онлайн-разрешение споров». Однако эти термины не являются синонимами. «Разрешение споров в Ин-

тернете» относится конкретно к информационно-коммуникационной системе Интернета, в то время как 

«онлайн-разрешение споров» сужает сферу применения до технологических процессов в Интернете, ис-

ключая другие формы коммуникации, такие как факс, телефон и аудио/видеосвязь [6, с. 14-15]. 

Современные технологические достижения позволяют подключаться к Интернету с любого устрой-

ства, влияя на развитие электронного правосудия за счет интеграции различных коммуникационных тех-

нологий и электронных сетей. Это развитие подчеркивает необходимость теоретических разработок и еди-

ной интерпретации «электронного правосудия». 

Учитывая эти выводы, термин «электронное правосудие» шире, чем «разрешение споров через Ин-

тернет» и «электронный суд». Несмотря на предыдущую критику единообразия термина, практика пока-

зывает, что международные ученые часто не сосредоточены на определении или интерпретации юридиче-

ских концепций, включая «электронное правосудие». Это может быть связано с отсутствием основной 

цели в некоторых правовых системах, например, в США, где зародилась концепция электронного право-

судия. 

В целом, электронное правосудие представляет собой комплекс мероприятий и технологий, направ-

ленных на использование информационно-коммуникационных технологий в судебной деятельности. Это 

включает в себя такие элементы, как электронные документы, онлайн-судебные заседания, электронный 

документооборот, базы данных и другие цифровые инструменты. Введение электронного правосудия спо-

собствует повышению оперативности и прозрачности судебных процессов, уменьшению бюрократиче-

ских проволочек и снижению издержек. 

Игнатьева М.В. пишет, что изучение опыта других стран показывает, что многие из них давно и 

успешно внедряют элементы электронного правосудия в свои судебные системы. Например, Соединенные 

Штаты используют цифровые технологии в своих судебных процессах с 1980-х годов. 

В России дискуссии об электронном правосудии начались только в 2002 году с введением про-

граммы «Электронная Россия». Более детальное и активное изучение этого вопроса началось с введением 

Концепции региональной информатизации в 2010 году [7]. 

Несмотря на то, что с тех пор прошло более десяти лет, уже можно выделить аспекты этого новов-

ведения, говорящие об его эффективности. Во-первых, существенным преимуществом цифровизации пра-

восудия является экономия средств. Во-вторых, это экономит время как сотрудников судов, так и граждан 

при выполнении необходимых действий. В-третьих, это устраняет волокиту и бюрократические задержки 

в процессе подачи заявления. В-четвертых, это дает возможность быстро получать информацию из судов 

о ходе рассмотрения дела, расписании и многом другом [3]. 

Таким образом, очевидными преимуществами электронного правосудия являются его мобильность 

и скорость, открытость и прозрачность процесса отправления правосудия, а также повышенная независи-

мость судей при рассмотрении дел. 

Несмотря на ряд преимуществ электронного правосудия, образовался также и ряд проблем, связан-

ных с его осуществлением. Мирхашимова А. А. существенной проблемой считает отсутствие в действую-

щем законодательстве положений, регулирующих электронный документооборот между судебными орга-

нами и другими ведомствами. Другой серьезной юридической проблемой она считает ограниченное при-

менение электронного документооборота.  

Как она справедливо подчеркивает, в России необходимо повысить осведомленность общественно-

сти об электронных системах и доверие к ним. Повышение уровня образования и качества жизни - необ-

ходимые шаги. Кроме того, необходимо усовершенствовать процессуальное законодательство, чтобы в 

полной мере реализовать потенциал электронного документооборота в судебной системе [8].  

Брянцева О.В. и Солдаткина О.Л. выделяют следующий ряд проблем в этой области [2, с. 99-101]: 

1. Устаревшие подходы к внедрению системы. Россия столкнулась с аналогичными проблемами при 

разработке систем электронного правительства, которые традиционно являются более совершенными, чем 
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системы электронного правосудия. Эти устаревшие подходы препятствуют эффективности и модерниза-

ции систем электронного правосудия. 

2. Отсутствие единого интерфейса обмена данными. Эта проблема тесно связана с использованием 

устаревших методов внедрения. Государственные программы часто не предусматривают стандартных 

форматов хранения информации и электронного документооборота, что приводит к фрагментации систем 

с плохой межведомственной коммуникацией и интеграцией. 

3. Недостаточная адаптация к цифровой среде. Существующие системы по—прежнему полагаются 

на традиционную единицу юридически значимой информации - документ. Даже электронные документы 

не являются наиболее эффективной формой защиты информации в цифровом контексте, и эта зависимость 

ограничивает адаптивность и эффективность системы. 

4. Защита данных и надежность оборудования. Обеспечение технической надежности систем элек-

тронного правосудия имеет решающее значение. Суды в разных регионах имеют разный уровень техно-

логической инфраструктуры, что может иметь решающее значение, поскольку современное программное 

обеспечение требует значительных вычислительных мощностей и широких каналов передачи данных. 

Например, требование о проведении аудиозаписи судебных заседаний вскоре приведет к появлению 

огромных объемов данных, что потребует значительных объемов хранения. Кроме того, защита судебных 

систем от возможных манипуляций или технических сбоев имеет важное значение для поддержания их 

целостности и надежности. 

5. Недостаточная подготовка юридических кадров. Опросы студентов-юристов, которые представ-

ляют поколение, выросшее в эпоху цифровых технологий, показывают, что большинство из них имеют 

ограниченные знания о современных информационных технологиях и еще меньше понимают специфику 

их применения. Этот разрыв еще более заметен среди практикующих юристов, что подчеркивает необхо-

димость совершенствования профессиональной подготовки и просвещения в этой области. 

6. Игнорирование специфики цифровой среды. Эффективное сотрудничество с ИТ-специалистами 

имеет решающее значение не только для оснащения юристов необходимыми инструментами, но и для 

разработки законодательства, которое точно отражает реалии цифровой сферы. Без такого сотрудничества 

законы могут оказаться непрактичными или усугубить существующие проблемы, как это было видно из 

предыдущих попыток регулирования, которые включали невыполнимые технические нормы (например, 

проблемы с регулированием Интернета и некоторыми законодательными поправками) [5, с. 197-198]. 

Решение этих проблем требует согласованных усилий по модернизации подходов, стандартизации 

интерфейсов обмена данными, снижению зависимости от традиционных форматов документов, обеспече-

нию надежной защиты данных, улучшению юридической подготовки и интеграции опыта в области ин-

формационных технологий в законодательный процесс [4, с. 83]. 

Таким образом, развитие электронного правосудия имеет решающее значение для повышения эф-

фективности, прозрачности и доступности судебной системы. Однако его успешное внедрение зависит от 

преодоления ряда законодательных и технических проблем. Важными шагами являются модернизация 

подходов, создание стандартизированных интерфейсов обмена данными, усиление защиты данных и по-

вышение цифровой компетентности юристов. Кроме того, тесное сотрудничество между юристами и ИТ-

специалистами необходимо для разработки практической и эффективной нормативно-правовой базы. Ре-

шая эти проблемы, можно в полной мере реализовать потенциал электронного правосудия, что приведет 

к более эффективному и прозрачному судебному процессу. 
 

Библиографический список 

 
1.Антипова У. А. Понятие, сущность и правовое регулирование электронного правосудия в арбитражных судах 

Российской Федерации / У. А. Антипова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 23 (418). — 

С. 205-208. — URL: https://moluch.ru/archive/418/92751/ (дата обращения: 19.06.2024).  

2.Брянцева О.В., Солдаткина О.Л. Электронное правосудие в России: проблемы и пути решения. Вестник Уни-

верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019;(12):97-104. https://doi.org/10.17803/2311-5998.2019.64.12.097-104 

(дата обращения: 19.06.2024). 

3.Глоба В.В. Электронное правосудие // Инновационная наука. 2015. №12-3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnoe-pravosudie (дата обращения: 19.06.2024). 

4.Данзанова К. Э. Совершенствование практики осуществления электронного правосудия как организационно-

правовое обеспечение деятельности судов / К. Э. Данзанова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2023. 

— № 39 (486). — С. 81-83. — URL: https://moluch.ru/archive/486/106196/ (дата обращения: 19.06.2024).  

5.Даниелян А. С. Электронное правосудие в гражданском процессе: понятие, вызовы и перспективы // Ученые 

записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Юридические науки. – 2023. – Т. 9 (75). № 

2. – С. 194-201. 

https://doi.org/10.17803/2311-5998.2019.64.12.097-104


ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2024. № 8 (155) 
__________________________________________________________________________________ 

 

126 

6.Диева М. Г. Информационные технологии в правосудии [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Г. Ди-

ева, В. А. Субочева. – Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2023, 82 с. 

7.Игнатьева М.В. Эффективность и перспективы правового регулирования электронного правосудия // Образо-

вание и право. 2021. №9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-i-perspektivy-pravovogo-regulirovaniya-

elektronnogo-pravosudiya (дата обращения: 19.06.2024). 

8.Мирхашимова А. А. Проблемы правового регулирования электронного правосудия // E-Scio. 2022. №11 (74). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-pravovogo-regulirovaniya-elektronnogo-pravosudiya (дата обращения: 

19.06.2024). 

 

 

АДЫЯА САЛБАК АНДРЕЕВНА – студентка, Тувинский государственный университет, Россия. 

 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2024. № 8 (155) 
__________________________________________________________________________________ 

 

127 

С.А. Адыяа 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ПРАВОСУДИИ 
 

Современные информационные технологии существенно влияют 

на все аспекты нашей жизни, включая юридическую сферу. Введение 

электронного правосудия, основанного на использовании информационно-

коммуникационных технологий, направлено на повышение эффективно-

сти, прозрачности и доступности судебной системы. Однако, наряду с 

преимуществами, электронное правосудие ставит перед обществом но-

вые вызовы, связанные с обеспечением безопасности данных и конфиден-

циальности информации. Особенно актуальной становится проблема за-

щиты данных в условиях роста киберугроз. В статье рассматриваются 

основные вопросы безопасности в электронном правосудии, в том числе 

необходимость внедрения современных технологий защиты информации, 

правовые аспекты защиты данных и проблемы, связанные с защитой пер-

сональных данных определенных категорий граждан, таких как военно-

служащие. 

 

Ключевые слова: электронное правосудие, информационная без-

опасность, киберугрозы, гражданское право, военнослужащие, защита 

данных. 

 

Современные информационные технологии оказывают значительное влияние на все аспекты нашей 

жизни, в том числе и на юридическую сферу. Одной из важнейших инноваций последних лет стало внед-

рение электронного правосудия, которое представляет собой использование информационно-коммуника-

ционных технологий для проведения судебных процессов и управления судебными делами [3, с. 194-195]. 

Электронное правосудие направлено на повышение эффективности, прозрачности и доступности судеб-

ной системы [8]. Однако, наряду с многочисленными преимуществами, данный подход ставит перед нами 

новые вызовы, связанные с обеспечением безопасности данных и конфиденциальности информации.  

В условиях цифровизации и роста количества киберугроз вопросы безопасности в электронном пра-

восудии становятся особо актуальными. Гражданское право, как отрасль, регулирующая имущественные 

и личные неимущественные отношения, непосредственно связана с необходимостью надежного хранения 

и передачи чувствительной информации [6, с. 199-200]. Нарушение безопасности в электронных судебных 

системах может привести к утечке персональных данных, финансовым потерям и снижению доверия к 

судебной системе в целом [9]. 

С каждым годом количество кибератак увеличивается, и судебные системы не являются исключе-

нием. Хакерские атаки могут нарушить работу электронного правосудия, компрометировать данные 

участников судебных процессов и нанести значительный вред репутации судебной системы [7, с. 355]. 

Обеспечение безопасности в электронном правосудии требует внедрения современных технологий за-

щиты информации, таких как шифрование, аутентификация и мониторинг. Однако сами технологии также 

могут быть уязвимы, что подчеркивает необходимость их постоянного обновления и совершенствования.  

Таким образом, обеспечение безопасности в электронном правосудии является многогранной и 

сложной задачей, требующей междисциплинарного подхода и постоянного внимания со стороны государ-

ства. 

Одним из существенных недостатков является возможность подделки паспортных данных заявите-

лей. В современном мире, где широко распространены информационные ресурсы, в том числе системы 

видеонаблюдения и изображения, фальсификация графических изображений личных документов практи-

чески неизбежна. Информационные системы без специализированных программных средств не могут в 

полной мере гарантировать подлинность представленных документов. Однако с достижениями в области 

информационной безопасности и быстрым развитием программных решений эта проблема становится ме-

нее значимой в информационной среде [5]. 

Как отмечает Дубень А. К., в свете новых тенденций в развитии цифровых технологий целесооб-

разно включить раздел «Правосудие» для сторон, участвующих в судебных процессах. Это позволило бы 
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им отслеживать ход судебного разбирательства на каждом этапе. Кроме того, этот портал мог бы отправ-

лять push-уведомления на мобильные устройства, обеспечивая надлежащее информирование граждан о 

судебных заседаниях. Эти предложения согласуются с основными идеями Стратегии развития информа-

ционного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, в частности, в отношении электронного 

правосудия и развития информационных ресурсов в соответствующих информационных системах [4]. 

Еще одним важным вопросом обеспечения информационной безопасности в сфере электронного 

правосудия является защита персональных данных определенных категорий граждан. Согласно Федераль-

ному закону № 76-ФЗ от 27 мая 1998 года «О статусе военнослужащих», военнослужащим запрещено 

иметь смартфоны, позволяющие пользоваться Интернетом и предоставлять данные из аудио- и видеома-

териалов с указанием геолокации пользователя во время прохождения службы. Кроме того, согласно ста-

тье 7 того же закона, военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, запрещается делиться 

информацией со средствами массовой информации или использовать Интернет для распространения ин-

формации, которая могла бы идентифицировать их принадлежность к Вооруженным силам Российской 

Федерации, другим войскам или военным органам. Нарушение этого запрета может привести к дисципли-

нарным взысканиям или досрочному увольнению с военной службы [1]. 

Однако это положение не запрещает размещать информацию о статусе военнослужащего в судеб-

ных актах. Согласно статье 15 Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», судебные акты, за исключением 

приговоров и актов арбитражного суда, должны быть размещены в сети Интернет в течение месяца с мо-

мента их окончательного опубликования [2]. Анализ судебных актов военных судов может выявить лич-

ность отдельных лиц и их связь с Вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками и 

военными структурами. Этот процесс идентификации служит интересам различных секторов, включая ме-

дицину, правоохранительные органы и вооруженные силы. 

Таким образом, выборка решений военных судов указывает на то, что информация о военнослужа-

щих и воинских частях включена в общедоступные судебные решения. Данная ситуация представляет со-

бой правовую коллизию, поскольку запретительные нормы не устанавливают исчерпывающим образом 

субъектный состав. Для решения этой проблемы целесообразно внести изменения в пункт 5 статьи 15 Фе-

дерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федера-

ции», запретив размещение в сети Интернет текстов судебных актов с участием военнослужащих и лиц, 

проходящих военную службу [2]. 

Можно заключить, что электронное правосудие представляет собой важный шаг в развитии судеб-

ной системы, направленный на повышение ее эффективности и доступности. Однако, внедрение электрон-

ного правосудия сопровождается значительными вызовами в области обеспечения безопасности данных и 

защиты конфиденциальной информации. В условиях цифровизации и увеличения числа кибератак судеб-

ные системы становятся уязвимыми. Обеспечение безопасности требует применения современных техно-

логий защиты информации, постоянного их обновления и совершенствования. Особое внимание должно 

быть уделено защите персональных данных, особенно для категорий граждан, таких как военнослужащие, 

которые подвержены дополнительным рискам. Существует необходимость разработки комплексного под-

хода к обеспечению информационной безопасности в электронном правосудии, что требует междисци-

плинарного сотрудничества и постоянного внимания со стороны государства. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ. ХРОНОТОП 
 

В статье представлен краткий обзор направлений исследо-

вания категорий пространства и времени в литературе. Есте-

ственные параметры воспроизведения представленного мира, а 

также реального мира, включают время и пространство. В лите-

ратуре они представляются условно, и их характер определяет 

различные формы организации пространственно-временного кон-

текста художественного произведения.  

 

Ключевые слова: время, поэзия, мир, природа, человек, ав-

тор, опора, любовь, пространство, творчество, молодость, ис-

кусство, красота, личность, атрибуты, жизнь.  

 

Естественные параметры воспроизведения представленного мира, а также реального мира, вклю-

чают время и пространство. В литературе они представляются условно, и их характер определяет различ-

ные формы организации пространственно-временного контекста художественного произведения. Литера-

тура, по сравнению с другими видами искусства, имеет большую свободу в обращении с временем и про-

странством (конкуренция в этом отношении возможна лишь со стороны кинематографа). Она может опи-

сывать события, происходящие одновременно в разных местах, используя формулы вроде "А тем време-

                                                           
1 © М. Каршибоева, 2024. 
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нем там-то происходило то-то". Литература также легко перемещается из одного временного пласта в дру-

гой, особенно из настоящего в прошлое и обратно, применяя при этом формы воспоминаний и рассказов 

персонажей. Кроме того, время и пространство в литературе обычно представлены дискретно, что позво-

ляет выделять художественно значимые фрагменты времени и подчеркивать их важность.  

Фрагментарность художественного пространства в значительной степени объясняется особенно-

стями художественного времени, хотя также имеет свои особенности. Например, мгновенное перемеще-

ние пространственно-временных координат, характерное для литературы (например, переход действия из 

Петербурга в Обломовку в романе Гончарова "Обломов"), устраняет необходимость в описании промежу-

точного пространства (например, дороги). Дискретность собственно пространственных образов заключа-

ется в том, что в литературе место может быть описано лишь с помощью отдельных примет, наиболее 

важных для автора и имеющих высокую смысловую нагрузку. Остальное пространство "дополняется" во-

ображением читателя. 

Характер условности литературного времени и пространства в значительной мере зависит от жанра 

литературы. В лирике эта условность наиболее явно выражена; в лирических произведениях даже может 

отсутствовать образ пространства. В других случаях пространственные координаты присутствуют фор-

мально, будучи условно-иносказательными. Однако лирика способна также воспроизводить предметный 

мир с его пространственными координатами, обладающими большой художественной значимостью.  

В отношении художественного времени лирика также проявляет большую свободу. Часто мы видим 

сложное взаимодействие временных пластов: прошлого и настоящего, прошлого, настоящего и будущего. 

Бывает, что в лирике отсутствует значимый образ времени, как, например, в стихотворениях Лермонтова 

"И скучно и грустно" или Тютчева "Волна и дума" – временную координату таких произведений можно 

определить словом "всегда". Однако в каждом случае лирическое время обладает высокой степенью услов-

ности, а часто и абстрактности. 

Условность драматического времени и пространства в основном обусловлена ориентацией драмы 

на театральную постановку. Хотя каждый драматург имеет свой собственный подход к построению про-

странственно-временного образа, общая тенденция к условности остается неизменной: "Несмотря на важ-

ную роль повествовательных фрагментов в драматических произведениях, драма всегда ограничена про-

странством и временем". Эпический жанр обладает наибольшей свободой в обращении с художественным 

временем и пространством, что позволяет создавать сложные и интересные эффекты. 

Художественное время и пространство можно разделить на абстрактное и конкретное по их услов-

ности. Абстрактное пространство обладает высокой степенью условности и может рассматриваться как 

пространство "всеобщее", без определенных координат или характеристик. Оно не оказывает влияния на 

художественный мир произведения и не определяет характеры, обстоятельства или эмоциональный тон. 

Например, в пьесах Шекспира место действия либо вымышлено, либо не имеет существенного влияния на 

сюжет и персонажей. 

Конкретное пространство, напротив, активно влияет на всю структуру произведения, привязывая 

его к определенным топографическим реалиям. В русской литературе XIX века особенно выражена кон-

кретизация пространства, создание образов таких городов, как Москва, Петербург, уездный город, усадьба 

и т. д. 

В XX веке отчетливо проявилась еще одна тенденция: особое сочетание конкретного и абстрактного 

пространства внутри художественного произведения, их взаимное переплетение и взаимодействие. При 

этом конкретному месту действия придается символический смысл и высокая степень обобщения, превра-

щая конкретное пространство в универсальную модель бытия. Эта тенденция имеет свои корни в русской 

литературе, где Пушкин, Гоголь, Достоевский, Салтыков-Щедрин и Чехов внесли значительный вклад. В 

XX веке эта тенденция проявилась в работах А. Белого, Булгакова и Ерофеева. 

Абстрактное или конкретное пространство часто сочетается с соответствующими характеристи-

ками художественного времени. Так, в баснях абстрактное пространство сочетается с абстрактным време-

нем, обращаясь к универсальным закономерностям человеческой жизни. Напротив, пространственная кон-

кретика обычно дополняется временными характеристиками, как это видно в работах Тургенева, Гонча-

рова и Толстого. 

Привязка действия к реальным историческим событиям и точное определение временных коорди-

нат, таких как времена года и суток, являются формами конкретизации художественного времени. Изоб-

ражение времени суток всегда несло определенный эмоциональный подтекст, часто связанный с мифоло-

гическими верованиями. Ночь, как время тайных сил, и рассвет, как символ избавления от зла, встречаются 

в литературе и культуре, сохраняя свою эмоциональную значимость до сегодняшнего дня.  

Издревле время года занимало важное место в культуре человечества, чаще всего ассоциируясь с 

земледельческими циклами. Практически в каждой мифологии осень символизирует период умирания, в 
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то время как весна - время возрождения. Эта мифологическая концепция проникла и в литературу, остав-

ляя свой след в самых различных произведениях. Но особенно интересными и значимыми являются инди-

видуальные образы времен года, созданные каждым писателем, часто проникнутые психологическим 

смыслом. Здесь мы наблюдаем сложные и незаметные взаимосвязи между временем года и внутренним 

миром, что придает широкий эмоциональный спектр (как в противоположных чувствах, выраженных в 

строках "Я не люблю весны..." Пушкина и "Я более всего весну люблю..." Есенина). В некоторых случаях 

соотношение психологического состояния персонажа с временем года становится самостоятельным объ-

ектом осмысления, как, например, в "Осени" Пушкина, "Снежных масках" Блока или лирическом отступ-

лении в поэме Твардовского "Василий Теркин": "А в какое время года // Легче гибнуть на войне?". То же 

самое время года у разных писателей приобретает индивидуальные характеристики, несет разную психо-

логическую и эмоциональную нагрузку: например, сравнение лета в природе у Тургенева и лета в петер-

бургских условиях у Достоевского; или радостная весна в чеховских произведениях (как в "Невесте" - 

"Чувствовался май, милый май!") и весна в булгаковском Ершалаиме ("О какой страшный месяц нисан в 

этом году!"). 

Интенсивность художественного времени проявляется в его насыщенности событиями, которые 

включают не только внешние, но и внутренние, психологические аспекты. Здесь можно выделить три ос-

новных варианта: средняя, или "нормальная", заполненность времени событиями; повышенная интенсив-

ность времени, при которой количество событий на единицу времени увеличивается; пониженная интен-

сивность, когда насыщенность событиями минимальна. Примером первого типа организации художе-

ственного времени могут служить "Евгений Онегин" Пушкина и романы Тургенева, Толстого, и Горького. 

Второй тип проявляется в произведениях Лермонтова, Достоевского и Булгакова. Третий тип характерен 

для Гоголя, Гончарова, Лескова и Чехова. 

Повышенная насыщенность художественного пространства обычно сочетается с уменьшенной ин-

тенсивностью художественного времени, и наоборот: пониженная заполненность пространства – с увели-

ченной интенсивностью времени. 

В литературе часто возникают сложные взаимоотношения между реальным и художественным вре-

менем. В некоторых случаях реальное время может быть исключено, как например, при различных описа-

ниях, и такое время называется бессобытийным. Однако, даже в событийном времени внутренняя дина-

мика может быть разной. В одном случае мы видим события и действия, которые существенно изменяют 

человека, отношения между людьми или ситуацию в целом — это сюжетное время. В другом случае, опи-

сывается стабильная повседневная жизнь, где действия и события повторяются изо дня в день, из года в 

год. В таком художественном времени, часто называемом "хроникально-бытовым", практически ничего 

не меняется. Динамика такого времени условна, а его функция заключается в воспроизведении устойчи-

вого уклада жизни, отображая не изменение, а постоянство, не единичные случаи, а обыденность.  

Важно уметь определять тип художественного времени в конкретном произведении, так как соот-

ношение временных состояний - бессобытийного, хроникально-бытового и событийно-сюжетного - во 

многом определяет темп произведения. Это, в свою очередь, влияет на характер эстетического восприятия 

и формирует субъективное читательское время (по Бахтину). Существенная взаимосвязь между времен-

ными и пространственными отношениями, художественно освоенными в литературе, получила название 

"хронотоп" - дословно "время-пространство". 

Литературно-художественный хронотоп представляет собой слияние пространственных и времен-

ных характеристик в организованное и конкретное целое. Время в хронотопе уплотняется, становится зри-

мым и обнаруживает свои художественные качества, тогда как пространство интенсифицируется, оно ста-

новится частью движения времени, сюжета и истории. Признаки времени раскрываются в пространстве, а 

пространство воспринимается и измеряется временем. Художественный хронотоп характеризуется этим 

переплетением и слиянием временных и пространственных характеристик. 

Хронотоп в литературе играет значительную роль в определении жанра и его разновидностей. 

Можно утверждать, что хронотоп определяет жанр, причем ключевым элементом в нем является время. 

Эта формально-содержательная категория существенно влияет на образ человека в литературе, причем 

этот образ всегда имеет существенные временные характеристики. 

Процесс освоения реального исторического хронотопа в литературе происходил сложно и поэтапно: 

писатели овладевали определенными аспектами хронотопа, доступными в конкретные исторические усло-

вия, и разрабатывали определенные формы его художественного отображения. Эти жанровые формы, ко-

торые изначально были продуктивными, затем закреплялись традицией и продолжали существовать в по-

следующем, даже когда их реалистическая значимость утрачивалась. Это приводило к сосуществованию 

в литературе явлений, которые принадлежали к разным временным периодам, что делало историко-лите-

ратурный процесс крайне сложным. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОТРУДНИ-

КОВ МЕДИЦИНСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
 

В статье исследуются критерии оценки эффективности работы 
среднего медицинского персонала в медицинских лабораториях Респуб-
лики Казахстан. В условиях модернизации здравоохранения и повышения 
требований к качеству лабораторных услуг, особое внимание уделяется 
профессионализму, компетентности и мотивации лаборантов. Рас-
сматриваются как объективные, так и субъективные критерии оценки, 
включая профессиональные навыки 

 
Ключевые слова: эффективность работы, лабораторный персо-

нал, оценка качества, профессиональные навыки, квалификационные ха-
рактеристики, эмоциональная устойчивость, этические стандарты, 
Республика Казахстан, здравоохранение. 

 

Эффективность работы среднего медицинского персонала медицинских лабораторий представляет 
собой одну из ключевых проблем, актуальных как для лабораторной практики, так и для научных иссле-
дований в различных областях. В условиях модернизации системы здравоохранения Республики Казах-
стан и повышения требований к качеству лабораторных исследований, вопрос оценки эффективности 
труда лаборантов и других представителей среднего медицинского персонала лабораторий приобретает 
особую значимость. Это связано с тем, что именно от уровня их профессионализма, компетентности и 
мотивации зависит точность диагностических данных и, следовательно, успех лечения пациентов.  

                                                           
1 © Абаева Ш.Б., 2024. 
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Актуальность данной темы обусловлена также многообразием факторов, влияющих на эффектив-
ность работы лабораторного персонала. Эти факторы исследуются с позиций различных научных дисци-
плин, включая медицину, экономику, психологию, социологию и менеджмент, что позволяет формировать 
комплексный подход к оценке и управлению эффективностью в лабораториях. 

С медицинской точки зрения, эффективность работы лабораторного персонала тесно связана с ка-
чеством выполнения лабораторных исследований и конечными результатами диагностики. Так, профессор 
Леонид Рошаль, руководитель отделения интенсивной терапии и реанимации НИИ детской онкологии и 
гематологии ФГБУН «Российский научный центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, в 
своих исследованиях подчеркивает важность квалификации и опыта лабораторного персонала для обеспе-

чения точности лабораторных исследований и, как следствие, достижения положительных исходов лече-
ния пациентовический аспект оценки эффективности лабораторного персонала рассматривается через 
призму оптимизации использования ресурсов и затрат. Доктор экономических наук, профессор Кравченко 
С., анализируя использование бюджетных средств в здравоохранении, предлагает методы рационализации 
расходов на лабораторные исследования, включая улучшение эффективности работы лабораторного пер-
сонала [1]. 

Психологические и социологические аспекты, влияющие на работоспособность и уровень стресса 
лаборантов, являются предметом изучения таких ученых, как доктор социологических наук, профессор 
Шлегель В. Его исследования акцентируют внимание на социальных и психологических факторах, опре-
деляющих эффективность труда в лабораторной сфере, и их влиянии на общий социально-психологиче-
ский климат в коллективе. 

С позиции менеджмента, оценка эффективности работы лабораторного персонала включает в себя 
анализ управленческих процессов, лидерства и распределения ресурсов. В контексте менеджмента в здра-
воохранении, оценка эффективности трудовой деятельности лабораторного персонала играет ключевую 

роль в обеспечении высокого качества лабораторных услуг и оптимизации управления ресурсами лабора-
тории. Такой подход позволяет не только улучшить внутренние процессы в лаборатории, но и повысить 
удовлетворенность клиницистов, использующих результаты этих исследований, улучшив общие резуль-
таты лечения. Для этого необходимо проводить комплексный анализ как профессиональных, так и инди-
видуальных качеств лабораторных работников [2]. Важно оценивать не только технические и методиче-
ские навыки, но и те аспекты, которые влияют на качество взаимодействия с клиницистами и коллегами, 
такие как коммуникативные и деловые навыки. 

В таблице 1 представлены основные требования к оценке качества работы лабораторного персо-
нала, а также примеры оцениваемых параметров, которые могут быть использованы в этой оценке.  

 
Таблица 1 

Требования к оценке качества работы лабораторного персонала 
Требования к оценке 

качества работы 
Примеры оцениваемых параметров 

Профессиональные 
навыки 

Знание медицинских процедур и протоколов, навыки ведения медицинской документа-
ции, выполнение манипуляций с соблюдением регламента  

Квалификационные ха-
рактеристики 

Уровень образования, наличие сертификации и специализации, участие в профессио-
нальных тренингах и семинарах, количество лет опыта работы. 

Деловые навыки 
Коммуникативные навыки, способность к организации и планированию работы, уме-
ние работать в команде, навыки управления временем, самостоятельность в принятии 

решений. 

Эмоциональная устой-
чивость и стрессоустой-

чивость 

Способность сохранять спокойствие и эффективность в стрессовых ситуациях, умение 
быстро адаптироваться к изменениям в рабочем процессе, управление эмоциональ-

ными реакциями в контакте с пациентами и коллегами. 

Этические стандарты и 
профессиональная 

этика 

Соблюдение медицинской деонтологии, конфиденциальности информации о пациен-
тах, уважение прав и достоинства пациентов, соблюдение профессиональной этики в 

отношениях с коллегами. 

 
Требования к оценке качества работы Примеры оцениваемых параметров 
Профессиональные навыкиЗнание медицинских процедур и протоколов, навыки ведения медицин-

ской документации, выполнение манипуляций с соблюдением регламента 
Квалификационные характеристикиУровень образования, наличие сертификации и специализации, 

участие в профессиональных тренингах и семинарах, количество лет опыта работы.  
Деловые навыкиКоммуникативные навыки, способность к организации и планированию работы, 

умение работать в команде, навыки управления временем, самостоятельность в принятии решений.  
Эмоциональная устойчивость и стрессоустойчивостьСпособность сохранять спокойствие и эффек-

тивность в стрессовых ситуациях, умение быстро адаптироваться к изменениям в рабочем процессе, управ-
ление эмоциональными реакциями в контакте с пациентами и коллегами. 
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Этические стандарты и профессиональная этикаСоблюдение медицинской деонтологии, конфи-
денциальности информации о пациентах, уважение прав и достоинства пациентов, соблюдение професси-
ональной этики в отношениях с коллегами. 

Развернутая оценка этих параметров позволяет руководителям лабораторий объективно оценивать 
вклад лаборантов в общий процесс диагностики и лечения. В свою очередь, такая оценка становится ос-
новой для разработки программ профессионального развития, мотивирования сотрудников и принятия ре-
шений об их карьерном росте. 

Профессиональные навыки включают в себя как базовые знания лабораторных методов и протоко-
лов, так и навыки ведения лабораторной документации. Это обеспечивает точность и безопасность выпол-

нения анализов, а также своевременное и корректное оформление всех необходимых документов [3].  
Квалификационные характеристики отражают уровень образования, наличие специализированных 

сертификатов и прохождение дополнительного обучения. Это важно, так как лабораторный персонал дол-
жен постоянно обновлять свои знания и навыки, соответствуя требованиям современной медицины.  

Деловые навыки включают в себя организацию и планирование работы, коммуникативные способ-
ности, что особенно важно в условиях работы в коллективе и при взаимодействии с клиницистами. Спо-
собность к самоорганизации и эффективному управлению временем позволяет лаборантам выполнять 
свои обязанности с минимальными потерями времени и максимальной отдачей. 

Эмоциональная устойчивость и стрессоустойчивость являются необходимыми для работы в усло-
виях высокого уровня стресса, характерного для медицинских лабораторий. Это помогает лаборантам со-
хранять высокую работоспособность и качество обслуживания даже в сложных ситуациях. 

Этические стандарты и профессиональная этика являются обязательными для всех медицинских 
работников, включая лабораторный персонал. Соблюдение медицинской деонтологии и уважение к пра-
вам пациентов — это неотъемлемые составляющие качественной лабораторной помощи. 

Таким образом, комплексный подход к оценке работы лаборантов, включающий все вышеперечис-
ленные аспекты, позволяет не только повысить качество предоставляемых лабораторных услуг, но и со-
здать условия для профессионального роста и повышения мотивации сотрудников. 

В сфере здравоохранения оценка работы лабораторного персонала является важным элементом 
обеспечения качественной диагностики и лечения. Научная литература выделяет два основных критерия 
для оценки качества работы лабораторного персонала: объективные и субъективные. Объективные крите-
рии включают измеримые параметры, такие как точность и своевременность выполнения анализов, их со-
ответствие стандартам и рекомендациям. В Республике Казахстан важным инструментом для сбора такой 
информации является система обязательного медицинского страхования, которая позволяет оценивать ра-
боту лабораторного персонала на основе данных о точности и достоверности выполненных анализов (За-
кон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V «Об обязательном социальном медицинском 
страховании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.02.2024 г.) [4]. 

Субъективные критерии основаны на мнениях и отзывах клиницистов и коллег лабораторного пер-
сонала. Эти данные включают оценки профессионализма, внимательности и ответственности лаборатор-

ных работников. Однако субъективные данные могут быть подвержены влиянию внешних факторов и 
личного восприятия, поэтому для получения полной картины важно использовать как объективные, так и 
субъективные методы оценки в комплексе. 

Для комплексной оценки эффективности работы лабораторного персонала важно учитывать не 
только традиционные объективные и субъективные критерии, но и ряд дополнительных параметров, ко-
торые существенно влияют на качество предоставляемых услуг и общий профессиональный уровень со-
трудников. 

Одним из ключевых критериев является качество ведения лабораторной документации. Точность и 
своевременность заполнения протоколов анализов, журналов и другой лабораторной документации имеют 
критическое значение для обеспечения надежности и непрерывности диагностического процесса. Пра-
вильное оформление документов способствует минимизации рисков ошибок и позволяет обеспечить до-
ступность точных данных для врачей и других медицинских специалистов, что, в свою очередь, влияет на 
качество принятия клинических решений. Кроме того, соблюдение стандартов конфиденциальности и кор-
ректности заполнения данных важно для поддержания доверия со стороны пациентов и соблюдения пра-

вовых норм в области здравоохранения. Таким образом, качество ведения лабораторной документации 
является неотъемлемой частью профессиональной деятельности лабораторного персонала и служит осно-
вой для высокого уровня лабораторной диагностики. 

Взаимодействие с клиницистами и коллегами также является значимым показателем эффективно-
сти работы лабораторного персонала. Способность устанавливать доверительные и профессиональные от-
ношения, а также эффективно взаимодействовать с врачами, разъясняя им результаты анализов и консуль-
тируя по вопросам лабораторной диагностики, является критическим фактором, способствующим улуч-
шению качества медицинской помощи и повышению удовлетворенности клиницистов. 



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2024. № 8 (155) 
__________________________________________________________________________________ 

 

137 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм представляет собой еще один важный аспект в работе 
лабораторного персонала. Выполнение требований по дезинфекции и стерилизации лабораторного обору-
дования, правильное обращение с биологическими образцами, а также поддержание чистоты в рабочей 
зоне являются обязательными условиями для предотвращения перекрестного заражения и обеспечения 
точности результатов анализов. Эти меры способствуют созданию безопасной рабочей среды как для пер-
сонала, так и для пациентов, а также помогают сохранить высокие стандарты качества лабораторных ис-
следований. Нарушение санитарно-гигиенических норм может привести к искажению данных, увеличе-
нию риска инфекций и подрыву доверия к результатам лабораторных тестов. Таким образом, соблюдение 
этих норм является неотъемлемой частью профессиональной ответственности лабораторного персонала и 

критически важно для поддержания точности и надежности диагностических процессов. 
Кроме того, важно учитывать работу в команде, которая является основополагающим элементом 

эффективного функционирования любой медицинской лаборатории. Способность к взаимодействию с 
коллегами, поддержка и вклад в общее дело, а также умение работать в междисциплинарных командах 
способствуют улучшению координации и эффективности диагностики. 

Еще одним критерием оценки является инициативность и проактивность. Проявление инициативы 
в улучшении рабочих процессов, участие в разработке и внедрении инноваций в лабораторную практику 
свидетельствуют о высоком уровне профессиональной зрелости и готовности к активному участию в раз-
витии учреждения. 

Соблюдение этических норм и стандартов является неотъемлемой частью профессиональной дея-
тельности лабораторного персонала. Ответственность, честность и справедливость, а также соблюдение 
моральных и этических норм при выполнении своих обязанностей формируют доверие к лабораторным 
работникам и укрепляют авторитет учреждения в глазах клиницистов и пациентов. 

Проведение внутреннего аудита качества лабораторных услуг и изучение удовлетворенности кли-

ницистов играют ключевую роль в оценке работы лабораторного персонала. Аудит позволяет выявить 
проблемные аспекты в работе и принять меры для их устранения, что способствует непрерывному улуч-
шению качества услуг [5]. Обратная связь от клиницистов является важным инструментом для выявления 
факторов, влияющих на удовлетворенность лабораторной помощью. 

Экспертные карты представляют собой эффективный инструмент для стандартизации оценки ра-
боты лабораторного персонала, особенно в условиях стационаров и крупных медицинских центров. Они 
позволяют систематизировать процесс оценки, обеспечивая объективность и выявляя области, требующие 
улучшения или дополнительного обучения сотрудников. Использование экспертных карт в лабораториях 
помогает не только оценивать текущий уровень компетенций сотрудников, но и определять направления 
для их профессионального развития. 

Таким образом, комплексный подход к оценке работы лабораторного персонала, включающий ука-
занные критерии, позволяет обеспечить всестороннее и объективное понимание уровня их профессиональ-
ной деятельности и разработать меры по дальнейшему повышению качества лабораторной помощи. 
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А.Б. Сарсекенова 

 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИ-

МАТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 

В статье рассматриваются особенности социально-пси-

хологического климата в учреждениях здравоохранения Респуб-

лики Казахстан, его влияние на эффективность работы медицин-

ского персонала и качество оказываемых медицинских услуг. На 

основе анализа мнений авторитетных научных деятелей, таких 

как Е.М. Ильин, Т.И. Заславская, Ю.М. Жуков и Л.М. Куликова, вы-

деляются ключевые аспекты, влияющие на формирование благо-

приятного социально-психологического климата. Особое внима-

ние уделяется роли руководителя в создании и поддержании здо-

рового взаимодействия внутри коллектива, а также значимости 

командной работы и коллегиального принятия решений. В статье 

подчеркивается необходимость системного подхода к управле-

нию социально-психологическим климатом в медицинских учре-

ждениях для повышения удовлетворенности трудом среди со-

трудников и улучшения общего качества медицинского обслужи-

вания. 

 

Ключевые слова: социально-психологический климат, учре-

ждения здравоохранения, Республика Казахстан, медицинский 

персонал, управление коллективом, командная работа, автори-

тарный стиль руководства, коллегиальность. 

 

Социально-психологический климат в учреждениях здравоохранения Республики Казахстан пред-

ставляет собой ключевой фактор, влияющий на эффективность работы медицинского персонала и, в ко-

нечном итоге, на качество предоставляемых медицинских услуг. Статистические и социологические дан-

ные показывают замедление темпов формирования и развития социально-психологического климата в гос-

ударственных учреждениях здравоохранения, где новая система профессионального развития работников 

не соответствует требованиям реформируемого общества [1]. 

Удовлетворенность трудом, основанная на личной заинтересованности в выполняемой работе, от-

ношениях с коллегами и управлением, а также условиях и организации труда, является интегративным 

показателем, отражающим благополучие или неудовлетворенность сотрудников в коллективе [2]. В кон-

тексте здравоохранения Казахстана данный аспект особенно актуален, поскольку от него напрямую зави-

сит не только моральное и психологическое состояние медицинских работников, но и их способность под-

держивать высокий уровень профессионализма и эмоциональной устойчивости в условиях часто напря-

женной и ответственной работы. 

Научные исследования выделяют ключевые признаки благоприятного социально-психологиче-

ского климата, такие как доброжелательное отношение, свобода выражения личного мнения, отсутствие 

служебного давления, коллегиальное принятие решений, достаточное информационное обеспечение и 

удовлетворенность принадлежностью к коллективу [3]. В учреждениях здравоохранения Казахстана раз-

витие этих факторов становится критически важным для повышения устойчивости медицинского персо-

нала и улучшения общей атмосферы в коллективе, что, в свою очередь, влияет на качество медицинского 

обслуживания и удовлетворенность пациентов. 

Трудовой коллектив лечебного учреждения является уникальной социальной группой, в которой 

особое значение придается сплоченности и дружескому взаимопониманию между всеми членами коллек-

тива. Эта атмосфера тесного сотрудничества и взаимного уважения играет ключевую роль не только в 

формировании благоприятного социально-психологического климата, но и оказывает непосредственное 

влияние на психологическое состояние пациентов и на организацию лечебно-диагностического процесса 

в целом. В лечебных учреждениях, где коллектив состоит преимущественно из интеллигентов, важную 
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роль играют субординация, уважение к труду каждого человека, честная и откровенная критика, а также 

коллегиальность. Эти факторы способствуют созданию благоприятного климата, который положительно 

сказывается на качестве работы и, в конечном счете, на здоровье пациентов. 

Однако в подобных коллективах не исключены внутренние конфликты, причиной которых часто 

становятся карьеризм или узкокорыстные интересы отдельных работников. Такие проявления противоре-

чат принципам медицинской деонтологии и могут дестабилизировать обстановку в коллективе. В случаях, 

когда руководители избегают разрешения назревающих конфликтов, опасаясь испортить взаимоотноше-

ния внутри группы, их пассивность и беспринципность могут привести к ухудшению социально-психоло-

гического климата. Конфликт в этом контексте понимается как осознанное столкновение противополож-

ных интересов, целей и установок между отдельными членами коллектива или группами внутри него.  

При исследовании социально-психологического климата в медицинских учреждениях важно учи-

тывать групповые мнения, которые представляют собой совокупность оценочных суждений, выражающих 

общее или преобладающее отношение членов коллектива к различным факторам и событиям. Эти мнения 

отражают внутреннее состояние группы и могут служить индикатором наличия или отсутствия проблем-

ных зон в межличностных отношениях. Формирование благоприятного климата в коллективе и своевре-

менное разрешение возникающих конфликтов являются одними из ключевых задач руководителя меди-

цинского учреждения, от чего напрямую зависит успешность функционирования всей организации. 

Социально-психологический климат в учреждениях здравоохранения обладает рядом особенно-

стей, которые оказывают значительное влияние на эффективность работы медицинского персонала и об-

щее качество предоставляемых услуг. Опираясь на различные научные исследования и авторитетные мне-

ния, можно выделить пять ключевых аспектов этого явления. 

Во-первых, Ильин Е.М., российский психолог и специалист в области психологии труда, отмечает 

важность эмоциональной стабильности и устойчивости коллектива [4]. В условиях постоянного стресса, с 

которым сталкиваются медицинские работники, стабильный эмоциональный фон в коллективе становится 

критически важным. Ильин подчеркивает, что высокий уровень эмоциональной включенности сотрудни-

ков способствует снижению профессионального выгорания и повышению их удовлетворенности трудом, 

что в свою очередь положительно сказывается на качестве медицинской помощи.  

Во-вторых, Заславская Т.И., российский социолог и исследователь социальной структуры, выделяет 

значение социальной поддержки внутри коллектива. В своей работе она утверждает, что наличие сильных 

социальных связей между членами коллектива является ключевым фактором в формировании положи-

тельного социально-психологического климата. Заславская указывает на то, что медицинские учреждения, 

где сотрудники чувствуют поддержку со стороны коллег, демонстрируют более высокие показатели удо-

влетворенности работой и лучшее выполнение профессиональных обязанностей [4]. 

Третьим аспектом, который следует отметить, является авторитарный стиль руководства, исследо-

ванный Жуковым Ю.М., специалистом в области психологии управления. Жуков показывает, что в меди-

цинских учреждениях, где преобладает авторитарный стиль руководства, наблюдается низкий уровень 

удовлетворенности трудом среди сотрудников. Этот стиль управления ограничивает возможности для са-

мореализации и творческого выражения сотрудников, что приводит к снижению их мотивации и общей 

продуктивности. Жуков отмечает, что авторитарный стиль руководства создает атмосферу страха и под-

чинения, где инициативы сотрудников подавляются, а их мнение игнорируется. Это, в свою очередь, при-

водит к увеличению уровня стресса и профессионального выгорания среди персонала. В медицинских 

учреждениях, где требуется высокая степень автономности и коллективного сотрудничества, такие усло-

вия могут серьезно подорвать эффективность работы команды и ухудшить качество оказываемых меди-

цинских услуг. Жуков подчеркивает, что для улучшения социально-психологического климата в коллек-

тиве необходимо переходить к более демократическим и коллегиальным формам управления, где сотруд-

ники имеют возможность активно участвовать в принятии решений и вносить вклад в развитие учрежде-

ния. 

Наконец, Куликова Л.М., исследовательница в области социальной психологии, акцентирует вни-

мание на значении коллегиальности и участия сотрудников в принятии решений. Она утверждает, что во-

влечение сотрудников в процесс принятия управленческих решений способствует укреплению чувства 

принадлежности к коллективу и повышению удовлетворенности трудом. Куликова подчеркивает, что кол-

лективы, где практикуется коллегиальное принятие решений, демонстрируют более высокий уровень про-

фессиональной удовлетворенности и лучшее качество взаимодействия между сотрудниками [3]. В таких 

коллективах формируется атмосфера доверия и взаимного уважения, что способствует более открытому 

обмену мнениями и идеями. Это, в свою очередь, повышает эффективность работы команды и снижает 

вероятность возникновения конфликтов. Куликова отмечает, что именно коллегиальность в управлении 

позволяет создать благоприятный социально-психологический климат, где каждый сотрудник ощущает 
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свою значимость и вовлеченность в общие цели коллектива. Такой подход особенно важен в медицинских 

учреждениях, где командная работа и согласованность действий имеют решающее значение для успеш-

ного выполнения профессиональных задач. 

Таким образом, особенности социально-психологического климата в учреждениях здравоохранения 

включают в себя эмоциональную устойчивость коллектива, социальную поддержку, стиль руководства, 

формализованность межличностных отношений и коллегиальность в принятии решений. Эти аспекты иг-

рают ключевую роль в обеспечении эффективной работы медицинских учреждений и требуют особого 

внимания со стороны руководства для поддержания благоприятной атмосферы в коллективе.  

В заключение можно сделать вывод, что социально-психологический климат в лечебном учрежде-

нии играет ключевую роль в обеспечении эффективности работы медицинского коллектива и качества 

оказываемой помощи пациентам. Формирование этой атмосферы зависит от ряда факторов, среди которых 

центральное место занимает деятельность руководителя, создающего условия для здорового взаимодей-

ствия внутри коллектива. Важно, чтобы в коллективе преобладала командная работа и поддерживался дух 

единомышленников, где каждый сотрудник чувствует свою значимость и вовлеченность в общие цели.  

Благоприятный социально-психологический климат способствует формированию дружеской и рас-

полагающей обстановки, в которой пациенты чувствуют себя комфортно и уверенно. Такая атмосфера не 

только улучшает моральное состояние сотрудников, но и напрямую влияет на успех лечебно-диагности-

ческого процесса. В конечном итоге, создание и поддержание позитивного климата в медицинском учре-

ждении является одной из ключевых задач руководства и требует постоянного внимания и усилий, направ-

ленных на укрепление взаимного уважения, доверия и коллегиальности в коллективе. 
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Р.А. Амангелдиев1 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И ПРОГНОЗИРОВА-

НИЮ ПРИБЫЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье рассматриваются методические подходы к оценке и 

прогнозированию прибыльности предприятия в современных экономиче-

ских условиях. Акцент делается на важности анализа прибыльности как 

показателя устойчивого развития и конкурентоспособности предприя-

тия. Рассмотрены различные подходы и методы, используемые для ана-

лиза и прогнозирования, включая балансовый метод, методы экспертных 

оценок и эконометрические модели. Подчеркивается необходимость 

учёта как количественных, так и качественных факторов при прогнози-

ровании, а также значение своевременной финансовой диагностики для 

предотвращения банкротства и обеспечения стабильности финансового 

состояния предприятия. 

 

Ключевые слова: прибыльность предприятия, оценка прибыльно-

сти, прогнозирование, методы анализа, финансовая диагностика, рента-

бельность, управление прибылью, экономическая устойчивость, финан-

совое состояние, бизнес-анализ. 

 

Современное состояние экономики приводит к тому, что субъектам хозяйствования различных 

форм собственности нужно изыскивать пути и направления для повышения эффективности деятельности, 

нахождения новых идей и возможностей для преодоления недостатков и рыночных вызовов. Проблема 

улучшения финансового состояния предприятия, повышения прибыльности и поиска направлений совер-

шенствования финансовой стабильности предприятия для принятия взвешенных и обоснованных управ-

ленческих решений является неоспоримой и актуальной [1].  

В условиях настоящего интерес к методологическим и практическим вопросам анализа прибыльно-

сти обусловлен важностью обеспечения для субъекта хозяйствования стабильной деятельности, беспере-

бойного и эффективного функционирования, рационального использования финансовых ресурсов. В ры-

ночной экономике прибыльность предприятия в целом отражает конечные результаты его деятельности. 

Предприятие может быть финансово устойчивым и иметь надлежащий уровень платежеспособности на 

данный момент, но иметь неблагоприятные возможности в будущем, и наоборот. Поэтому теоретические 

и практические аспекты анализа и прогнозирования прибыльности предприятий и выявления тенденций 

развития требуют дальнейшего исследования.  

Целью исследования является обоснование методических подходов к анализу и прогнозированию 

прибыльности предприятий в современных экономических условиях.  

Прибыльность предприятия является важнейшим показателем его развития, поскольку при отсут-

ствии стратегических направлений развития и надлежащего уровня прибыльности предприятия могут по-

степенно терять ликвидность и в конечном итоге банкротиться. Обеспечение прибыльности предприятия 

является показателем стабилизационного эффекта его развития и общего экономического развития госу-

дарства [2].  

Известно, что прибыль предприятия является мощным рычагом динамического развития производ-

ства, поэтому главной задачей развития предприятий является применение эффективных методов управ-

ления предприятием в процессе осуществления предпринимательской деятельности, в том числе и в при-

менении методов управления прибылью и увеличении прибыльности предприятия. Прибыль является дви-

жущей силой и мотивом деятельности предприятий и организаций, которая позволяет предприятию удер-

живать свои позиции на рынке и обеспечивать динамичное развитие производства в условиях конкурен-

ции.  

                                                           
1 © Амангелдиев Р.А, 2024. 
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Главной целью управления прибылью является определение путей наиболее эффективного его фор-

мирования и оптимального распределения, направленных на обеспечение развития деятельности предпри-

ятия и роста его рыночной стоимости. Прибыльность предприятия напрямую связана с получением при-

были и показывает эффективность деятельности предприятий различных форм собственности, характери-

зует интенсивность их работы [3].  

Среди ученых-экономистов, которые в своих трудах изучают прибыльность отечественных пред-

приятий, наблюдается разнообразие взглядов относительно толкования понятия «прибыльность», а 

именно определения категории прибыли. Так, некоторые считают, что прибыль - это разница между ценой 

реализации и себестоимости продукции (товаров, работ, услуг), между объемом полученной выручки и 

суммой затрат на производство и реализацию продукции.  

Прибыль является формой дохода предпринимателя, вложившего свой капитал для достижения 

коммерческого успеха, однако он характеризует лишь ту часть дохода, которая «очищена» от затрат, по-

несенных на осуществление этой деятельности [4].  

Общей прибылью предприятия является конечный результат деятельности предприятия. К нему от-

носится прибыль от всех видов деятельности предприятия, а именно: прибыль от реализации товарной 

продукции, работ, услуг – валовая прибыль, прибыль от операционной деятельности, прибыль от обычной 

деятельности, прибыль от чрезвычайной деятельности. Кроме того, рассчитывается чистая прибыль (при-

быль, которая остается в распоряжении предприятия). И именно прибыль от реализации товарной продук-

ции является основной составной частью общей прибыли, которая составляет примерно 95% общей при-

были.  

В современных экономических условиях растет роль субъектов хозяйствования как первичного 

звена экономики. Эффективное функционирование предприятий значительно влияет как на благосостоя-

ние собственников, потребителей, так и на экономическую ситуацию в стране путем наполнения государ-

ственного бюджета уплатой налогов, сборов и обязательных платежей. Поэтому управление предприятием 

требует рационального и экономически обоснованного подхода к планированию хозяйственной деятель-

ности, определения финансовой и производственной политики, анализа и оценки прибыльности, а также 

внедрения эффективной производственной, маркетинговой и финансовой деятельности. Для этого необ-

ходимо определить направления совершенствования системы управления рентабельностью предприятия.  

Улучшения показателей рентабельности должны включать меры, направленные на рост доходов, сниже-

ние расходов, что, в свою очередь, положительно будет влиять на прибыль [5].  

В научной литературе авторами понятия прибыли и рентабельности рассматриваются неотъемлемо 

друг от друга, акцентируют их взаимозависимость. Однако некоторые отмечают, что «показатели рента-

бельности полнее, чем прибыль, характеризуют окончательные результаты хозяйствования, потому что их 

величина отражает соотношение эффекта с вложенным капиталом или потребленными ресурсами» [6].  

Другие ученые рассматривают рентабельность как индикатор, характеризующий эффективность 

финансово-экономического механизма и прибыльность деятельности предприятия в условиях жесткой ры-

ночной конкуренции и мирового экономического кризиса. Авторы отмечают, что рентабельность отражает 

адекватность системы управления и целесообразность мероприятий в процессе функционирования пред-

приятия [7].  

Соглашаемся с мнением авторов, что рентабельность – это комплексный относительный показатель, 

который характеризует финансово-экономическую эффективность деятельности предприятия с точки зре-

ния получения прибыли, отражает эффективность вложенного капитала или потребленных ресурсов. Рен-

табельность свидетельствует о качестве управления предприятием, а ее оптимальный уровень обеспечит 

предприятию устойчивое развитие и конкурентоспособность на рынке [8].  

Следовательно, рентабельность, как конечный результат деятельности предприятия, создает усло-

вия для его расширения, развития, самофинансирования и повышения конкурентоспособности. В самом 

широком, общем понятии рентабельность означает доходность или доходность производства и реализации 

всей продукции (работ, услуг) или отдельных ее видов; доходность предприятий, организаций, учрежде-

ний в целом как субъектов хозяйственной деятельности; доходность различных отраслей экономики [9].  

Обычно показатели рентабельности объединяют в несколько групп, а именно:  

– показатели рентабельности по реализации;  

– рентабельность по активам;  

– рентабельность по собственному капиталу и обязательствам;  

– расходные показатели рентабельности.  

В характеристике прибыльности предприятия в отечественной и мировой экономической литера-

туре используются множество показателей рентабельности, расчет которых позволит предприятиям опре-
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делить оптимальный уровень рентабельности. Рентабельность в долгосрочной перспективе позволит пред-

приятию быть гибким к вызовам в краткосрочном периоде, а оптимальный ее уровень позволит предпри-

ятию определить резервы и будет свидетельствовать не только о наличии прибыли, но и о возможностях 

ее использования в будущем. 

В условиях нестабильности рыночной среды важную роль для предприятий играет прогнозирова-

ние финансового состояния, по результатам которого можно говорить о результатах деятельности в буду-

щем, принимать соответствующие решения по улучшению деятельности. В процессе прогнозирования фи-

нансового состояния осуществляются отбор и оценка данных, его достоверность влияет на стабильность 

финансового состояния в будущем, качество принятых решений. В то же время наблюдаются постоянное 

обострение конкурентной борьбы, изменчивость налогового законодательства, рост инфляции, колебания 

цен на сырье и материалы, поэтому возникает потребность в прогнозировании результатов деятельности 

предприятий, что является предпосылкой оценки эффективности операционной деятельности. Для каж-

дого субъекта хозяйствования важным является производственная, сбытовая, снабженческая деятель-

ность, которая обеспечивает необходимый уровень платежеспособности, доходности, что, в свою очередь, 

влияет на движение денежных потоков. Поэтому необходимо провести диагностику финансового состоя-

ния, в частности прибыльности предприятия, для определения причин ухудшения эффективности его де-

ятельности и принять правильные и действенные решения в кризисных условиях [10].  

Исследование будущих изменений финансового состояния предприятия и разработка стратегиче-

ских мер по его корректировке является непременным фактором формирования современной рыночной 

стратегии. С помощью прогнозных показателей предприятие будет иметь возможность планировать фи-

нансовое развитие, избегать значительных просчетов и связанных с ними потерь, проводить оценку целе-

сообразности будущих расходов, получать наибольшую выгоду от хозяйственных отношений с покупате-

лями, партнерами, поставщиками и банками. При отсутствии прогнозных данных предприятие подвер-

жено неправильным маневрам, что может привести к потере позиций на рынке, неустойчивому финансо-

вому состоянию или даже к банкротству. Кроме того, важной составной частью процесса управления пред-

приятием и его подразделениями в контексте выявления возможностей и угроз, уровня его платежеспо-

собности является именно прогнозирование финансовых показателей. Учитывая это растет потребность 

изучения новых инструментов автоматизации анализа и прогнозирования, повышения уровня квалифика-

ционных навыков финансовых менеджеров и аналитиков, ведь в условиях диджитализации мира важно не 

отставать от передовых технологий и применять международный опыт управления рисками бизнеса [11].  

Для прогнозирования прибыльности деятельности предприятия целесообразно придерживаться 

следующих рекомендаций  

– в прогнозировании стоит рассматривать и анализировать все возможные сценарии развития собы-

тий, а не только наиболее вероятные значения выбранного показателя. Важно проанализировать значения, 

которые будут иметь место при крайне неблагоприятном и благоприятном состоянии внешнеэкономиче-

ской среды;  

– качественная оценка тенденций будущего периода требует надлежащего объема информации о 

результатах деятельности предприятия за прошлые периоды. Это будет способствовать повышению точ-

ности прогноза;  

– для увеличения точности прогноза и уменьшения погрешности стоит учитывать вероятные буду-

щие изменения во внешней среде функционирования предприятия и другие факторы, которые будут вли-

ять на его деятельность и не могут быть им нивелированы. К таким факторам относятся, например, темпы 

инфляции, изменения в налоговом и таможенном законодательстве, действия конкурентов, социальные и 

геополитические факторы и т.д.;  

– прогнозирование финансовых результатов не должно быть ограничено только получением коли-

чественных значений, поэтому оно обязательно должно осуществляться с последующим проведением пер-

спективной финансовой диагностики [12].  

Для разработки прогноза доходности важен правильный выбор методов и приемов. Наиболее об-

щими группами методов, используемых в большинстве научной литературы, являются:  

– балансовый метод;  

– методы экспертных оценок;  

– метод временных рядов (рядов динамики);  

– эконометрические модели.  

Если же прогнозируются финансовые результаты (доходность) в краткосрочном периоде, то целе-

сообразно использовать адаптивные ситуационные методы. Такие методы включают изменение коэффи-

циентов построенной модели при поступлении новой информации, то есть адаптацию моделей к новым 

данным. Именно такими свойствами обладают методы, основанные на экспоненциальном сглаживании. 
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Стоит отметить, что для осуществления анализа прибыльности предприятия применяют различные ме-

тоды, способы и приемы. И наиболее распространенными являются балансовый, коэффициентный, с по-

мощью рейтингов, комплексная интегральная оценка и многие другие. 

Во избежание банкротства того или иного предприятия разрабатываются разнообразные методики 

по прогнозированию будущего его финансового состояния. Вопросы диагностики банкротства предприя-

тия стали весьма актуальными в экономической науке. Такое внимание обусловлено тем, что банкротство 

отдельного субъекта хозяйствования нарушает макроэкономическое равновесие, а потому предотвраще-

ние ему очень важно на рынке экономических отношений. Анализ возможного банкротства может быть 

выполнен с использованием существующих подходов для оценки и прогнозирования вероятности банк-

ротства предприятия. Выделяют как основные четыре подхода: 

– экспертные методы; 

– экономико-математические методы;  

– искусственные интеллектуальные системы;  

– методы оценки финансового состояния [13].  

В настоящее время существует несколько моделей оценки финансового состояния предприятия и 

его доходности, большинство из которых основываются на данных экспертных оценок. Однако они не-

сколько субъективны, а потому целесообразно рассчитывать и проверять полученные результаты с помо-

щью других методов и способов.  

Таким образом, в сегодняшних условиях стабильность финансового состояния предприятия обу-

словлена его денежными потоками, финансовыми результатами, рентабельностью и кредитоспособно-

стью. Показатели, характеризующие деловую и инвестиционную привлекательность предприятия, зависят 

от объемов рынков сбыта продукции, его деловой репутации (имиджа), степени выполнения плана по ос-

новным показателям хозяйственной деятельности, уровня эффективности использования ресурсов (капи-

тала) и стабильности экономического роста.  
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМНОЙ ЖКХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРА-

ЗОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА 
 

В статье рассматривается управление жилищно-коммунального 

хозяйства (ЖКХ) в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского 

края. Основное внимание уделяется анализу текущего состояния си-

стемы регулирования ЖКХ, выявлению основных проблем и задач, стоя-

щих перед отраслью. Подчеркивается значимость эффективного управ-

ления для обеспечения комфортных условий проживания населения, а 

также для устойчивого развития городской инфраструктуры.  

Анализ нормативно-правовой базы и экономических результатов 

деятельности ЖКХ за последние несколько лет свидетельствует о том, 

что реформирование ЖКХ в РФ отличается устойчивостью целевых 

установок и непоследовательностью форм и методов их реализации. По 

причинам политического свойства, а также не разработанностью тео-

ретических основ стратегического управления ЖКХ, неадекватностью 

существующих структур управления целевым установкам стратегии ре-

формирования ЖКХ. В результате, вместо структурной перестройки, 

наблюдается перераспределение финансовых потоков между бюдже-

тами различных уровней и увеличение доли населения в оплате услуг ЖКХ. 

Основные параметры, определяющие эффективность функцио-

нирования ЖКХ как подсистемы национальной экономики, и процессы ре-

формирования ЖКХ должны учитывать региональную и внутри регио-

нальную специфику. Это предполагает выявление системы территори-

ально изменчивых факторов, оказывающих влияние на ход реформирова-

ния ЖКХ и выделение территориальных образований, которые отлича-

ются сходством в природных, социально-экономических условиях и общ-

ностью стратегических задач. 

Мероприятия, присутствующие в программах реформирования, 

должны: 

- обеспечить осуществимость и гармоничность стратегических 

планов реформирования ЖКХ, что обеспечивается постоянным монито-

рингом ситуации, складывающейся на рынке жилищно-коммунальных 

услуг; 

- создавать условия обеспечивающие эффективность мер под-

держки путем вовлечения в процесс целеполагания помимо органов вла-

сти и управления регионального и местного уровней, непосредственно 

предприятий отрасли и других заинтересованных групп. 

 

Ключевые слова: Сфера жилищно-коммунального хозяйства, гос-

ударственное управление сферой ЖКХ, Комсомольский муниципальный 

район Хабаровского края. 

 

Актуальность исследования заключается в том, что сфера жилищно-коммунального хозяйства яв-

ляется одной из самых востребованных в повседневной жизни людей. Кроме того, все чаще можно встре-

тить недостатки в организации и предоставлении жилищно-коммунальных услуг населению, по поводу 

которых граждане направляют свои жалобы в органы власти и обнародуют их в средствах массовой ин-

формации. С развитием общества, государства, социальной сферы происходит увеличение потребностей 

людей в сфере решения бытовых жилищных вопросов.  

Жилищно-коммунальное хозяйство играет важную роль в социально-экономической жизни муни-

ципальных образований, так как непосредственно затрагивает интересы и вопросы обеспечения жизнеде-

ятельности населения. Жилищно-коммунальное хозяйство имеет большое значение в процессе развития и 

благоустройства территории, а также благосостояния ее населения.   

Цель работы заключается в рассмотрении нормативно-правовых актов и методов управления в 

                                                           
1 © В.В. Колпакова, 2024. 
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сфере ЖКХ, а также проблем государственного регулирования ЖКХ Комсомольского муниципального 

района Хабаровского края и обоснование путей их решения. 

Проблемам теории и практики совершенствования управления ЖКХ в целом по России и в регионе 

посвящены труды отечественных ученых: В. П. Бочарников, О. Б. Скрипник, Т. И. Либерман, И. Я. Лука-

севич, А. Н. Ряховская.  

Основное внимание в этих работах уделено характеристике полномочий органов местного само-

управления в сфере ЖКХ, определению основных принципов функционирования, ее специфических осо-

бенностей и структуры. 

ЖКХ является частью государственного хозяйства и одной из важнейших и ответственных сфер в 

государственном управлении. Это многофункциональный комплекс, включающий в себя жилье, социаль-

ные и производственные предприятия и организации. ЖКХ связывает между собой более 30 видов услуг, 

основными из которых являются услуги по обслуживанию жилищного хозяйства, теплоснабжения, холод-

ного и горячего водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод. 

Объектами ЖКК являются здания, инженерные коммуникации, сооружения и технологические зве-

нья производственного цикла (жилой и нежилой фонды, объекты инженерной инфраструктуры, объекты 

водоснабжения и водоотведения, тепло-, электро-, газоснабжения). 

Основными целями коммунальной отрасли являются: 

  – повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-комму-

нальных систем жизнеобеспечения населения; 

– адресная социальная защита населения; 

– привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; 

– улучшение качества предоставляемых услуг с одновременным снижением нерациональных за-

трат. 

Быстрота предоставления жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) зависит не только от бюджета ор-

ганизации, предоставляющих эти услуги, но и от своевременной оплаты потребителями данных услуг, а 

также от фискальных органов (налоговая инспекция, ОБЭП МВД, ФАС России).  

В управлении ЖКХ осуществляются разные подходы, но все органы, учреждения и организации по 

управлению ЖКХ, предоставлению ЖКУ, контролю за качеством предоставляемых услуг и по другим со-

ответствующим направлениям осуществляют свою деятельность на основании законодательства, норма-

тивно-правовых актов. Это составляет основу управления сферой ЖКХ. [8] 

Спрос на коммунальные услуги является постоянным, а расходы на их оплату регулярно занимают 

свое место в структуре расходов населения. Следовательно, вопрос оплаты коммунальных услуг представ-

ляется одним из наиболее сложных в данной сфере. С иной стороны, обеспечение конкурентной среды в 

отрасли подразумевает формирование обоснованных тарифов, определенных договорными отношениями, 

которые будут покрывать издержки организаций, действующих в данной отрасли. Необходимо понимать, 

что при массовой неуплате коммунальных платежей, оказание коммунальных услуг высокого качества 

становится невозможным. 

Основным требованием к государственному регулированию и поддержке воспроизводства основ-

ных жилых фондов является комплексность и полнота мер, и понимание действий во всех составляющих 

жилищной сферы. Основная роль государства при этом сводится к созданию необходимых условий для 

функционирования финансового механизма, включая принятие соответствующих законов, внесение изме-

нений в действующее законодательство, первоначальную финансовую  поддержку рыночных институтов 

и физических лиц, участвующих в долгосрочном финансировании строительства жилья. 

На уровне субъектов РФ жилищная политика и государственное регулирование жилищным и ком-

мунальным хозяйством осуществляется соответствующими органами управления субъектов РФ, наделен-

ными необходимыми полномочиями (министерство, департамент, государственная жилищная инспекция 

субъекта РФ). 

На региональном уровне реализацию функций публичной власти в сфере ЖКХ осуществляют ор-

ганы государственной власти субъектов Российской Федерации. Они обеспечивают организацию испол-

нения единой государственной жилищной политики, осуществление связи органов государственной вла-

сти с органами местного самоуправления, регулирование, информационно-правовое обеспечение, финан-

сирование, контроль и надзор. 

Активное участие государства и местного самоуправления в решении проблемы обеспечения граж-

дан жильем предусмотрено Конституцией Российской Федерации, и служит реализацией гарантирован-

ного права на жилище. Реализация жилищных прав является одной из важнейших составляющих прав и 

свобод человека и гражданина. Статья 40 Конституции Российской Федерации относит право на жилище 

к числу основных прав человека и гражданина. [1] 
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Приоритетами государственной политики в жилищно-коммунальной сфере являются: 

- повышение комфортности условий проживания, в том числе обеспечение доступности многоквар-

тирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения;  

- модернизация и повышение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- переход на принцип использования наиболее эффективных технологий, применяемых при модер-

низации (строительстве) объектов коммунальной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда.  

Государственная политика в сфере ЖКХ реализуется посредством определённых механизмов (фи-

нансовых, экономических, организационных, правовых, кадровых, информационных), позволяющих воз-

действовать на соответствующие процессы и деятельность определённых хозяйствующих субъектов. Дан-

ное направление государственной политики осуществляется с помощью нормативных правовых актов, 

государственных и федеральных целевых программ, оперативных решений органов власти.  

Система органов управления жилищно-коммунального хозяйства РФ на современном этапе распре-

деляется на три уровня. 

На федеральном уровне управляют исполнительные органы власти:  

– Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ; 

– Министерство энергетики РФ; 

– Федеральная служба по тарифам. 

На региональном уровне сферой ЖКХ управляют региональные министерства и службы. Они зани-

маются конкретными решениями, разработкой программ и инвестиционных проектов. 

Также в данной сфере региональному правительству подведомствен Департамент ЖКХ, который 

является одним из главных органов в сфере управления ЖКХ, представляя собой сложную управленче-

скую структуру. 

Деятельность Департамента ЖКХ затрагивает направления по: 

– Содержанию и ремонту инженерных сооружений; 

– Эксплуатации жилого фонда; 

– Организации самоуправления в многоквартирных домах; 

– Социальной поддержке населения. 

Департамент капитального ремонта является исполнительным органом власти, входящим в состав 

всего комплекса городского хозяйства. Занимается мероприятиями по вопросам развития объектов транс-

портной инфраструктуры, координации региональной программы капитального ремонта жилищного 

фонда. 

Финансирование работ осуществляется в основном за счет средств граждан, которые являются соб-

ственниками помещений жилого фонда, входящего в перечень по проведению капитального ремонта.  

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) - главным государственным органом исполнитель-

ной власти по контролю за деятельностью управляющих организаций, осуществляющих свою деятель-

ность в обеспечении МКД необходимыми услугами в сфере ЖКХ. Обязанностями являются выявление и 

пресечение нарушений жилищного законодательства органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления, а также юридическими лицами. 

Муниципальное управление жилищно-коммунальным хозяйством включено в систему управления 

городом, в сельских районах действует самостоятельно, подчиняясь региону, и является органом управле-

ния и контроля в сфере ЖКХ. 

Метод системного анализа управления отраслью ЖКХ характеризуется исследователями как недо-

статочно гибкий, с чрезвычайно нормативным характером. Одним из главных недостатков метода призна-

ется его функциональная ориентации и строгая регламентация процессов управления, а не их результатов. 

В рамках данного подхода не учитывается взаимосвязь между подсистемами ЖКХ и цели их функциони-

рования. Основной акцент делается на управлении отдельными элементами подсистемы. Управление от-

расли строится на системе корректирующих вмешательств со стороны управляющего органа, результат 

которых должен быть пропорционален силе воздействия. [8] 

Политика, сформированная согласно принципам линейного подхода реформирования ЖКХ, 

направлена на использование стандартизированных элементов управления, которые должны способство-

вать достижению, заданного результата (плана). Такой подход не принимает во внимание воздействие 

факторов внешней среды, исходные уникальные характеристики системы и альтернативные варианты раз-

вития. [8] 

В рамках системного нелинейного подхода сфера ЖКХ рассматривается как неравновесная система, 

комплекс взаимосвязанных структур, сумма которых всегда будет меньше целого. Характерной чертой 

неравновесной системы является ее способность к самоорганизации. Управление же такой системой 

должно осуществляться путем нежесткого управления в зависимости от желаемых показателей системы. 
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Конечная цель – установление комплексного показателя, например, получение прибыли при условии по-

вышения качества услуг. Такой подход в конечном итоге позволит определить приоритетные направления 

развития, соответствующие данному периоду развития. [8]  

Метод представляет определенную сложность для внедрения в практику управления ЖКХ. Основ-

ные сложности связаны с некоторыми характеристиками неравновесной системы, в данном случае ЖКХ:  

- структуры, входящие в состав комплекса, имеют ряд количественных и качественных различий;  

- сам по себе комплекс ЖКХ является составной частью более крупной и сложной системы – эко-

номики муниципального образования/региона; 

- ЖКХ страны – комплекс неоднородных региональных структур; 

- внешняя экономическая нестабильность обусловливает крайне неустойчивое состояние системы.  

Программно-целевой подход к управлению ЖКХ можно охарактеризовать как совокупность теоре-

тических концепций и прикладных разработок (программ и проектов), методов и моделей, позволяющих 

провести анализ целей стратегических управленческих решений, обосновать их правомерность, опреде-

лить эффективные пути достижения поставленных целей, рационализировать организационные формы ре-

ализации целей управления, усовершенствовать информационную базу их формирования и обоснования. 

[10] 

Законодательство РФ в области регулирования жилищно-коммунальной сферы имеет развитую 

структуру и охватывает почти все области этой отрасли. 

Основополагающим принципом деятельности отечественного жилищно-коммунального ком-

плекса, является статья 7 Конституции РФ, провозглашающая РФ социальным государством, политика 

которого направлена на создание условий по обеспечению достойной жизни и развития человека. [1] 

Статья 40 Конституции определяет следующие действия по реализации жилищной политики [1]: 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное стро-

ительство, создают условия для осуществления права на жилище. 

2. Малоимущим и иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предостав-

ляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фон-

дов в соответствии с установленными законом нормами. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляют следующие пол-

номочия в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса:  

- определяют метод регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса;  

- устанавливают тарифы на услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с пре-

дельным индексом, установленным федеральным органом исполнительной власти в области регулирова-

ния тарифов и надбавок для соответствующего субъекта Российской Федерации;  

- осуществляют мониторинг показателей технико-экономического состояния объектов, используе-

мых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в том числе показателей 

физического износа и энергетической эффективности указанных объектов; 

- принимают решения и выдают предписания в пределах своих полномочий, установленных насто-

ящим Федеральным законом, которые обязательны для исполнения организациями коммунального ком-

плекса. 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» регулирует отношения, воз-

никающие в связи с производством, передачей и потреблением теплоэнергии и теплоносителя, а также 

устанавливает исчерпывающий перечень регулируемых тарифов на товары и услуги в сфере теплоснабже-

ния. [4] 

Федеральный закон от 31 марта 1999 г. 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» опреде-

ляет правовые, экономические и организационные основы отношений в области газоснабжения в Россий-

ской Федерации и направлен на обеспечение удовлетворения потребностей государства в стратегическом 

виде энергетических ресурсов. [5] 

Управление ЖКХ относится к ведению субъектов местного самоуправления и Российской Федера-

ции, а участие государства заключается в координации, нормативном регулировании, обеспечении прав и 

контроле, законных интересов субъектов управления, лицензировании, определении приоритетов в струк-

турной политике, регистрации.  

Полномочия, задачи и функции министерства определяются Постановлением Правительства Хаба-

ровского края от 06 мая 2006 г. № 69-пр "Об утверждении положения о министерстве жилищно-комму-

нального хозяйства Хабаровского края" (в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 

03.02.2007 № 16-пр, от 04.02.2008 № 45-пр, от 17.06.2008 № 146-пр, от 03.10.2008 № 234-пр, от 06.08.2009 

№ 240-пр). [12] 
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Министерство является органом исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющим гос-

ударственное управление и координацию отрасли независимо от ведомственной подчиненности в области 

ЖКХ. 

Функции и задачи Министерства ЖКХ Хабаровского края: 

- Осуществляет разработку и реализацию программ демонополизации отрасли, содействует разви-

тию рынка и конкуренции в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, а также совершенство-

ванию и формированию договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе края.  

- Участвует в работе по привлечению в отрасль финансовых средств, необходимых для модерниза-

ции и развития инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства края.  

- Организует подготовку проектов инвестиционных программ организаций коммунального ком-

плекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры.  

- Осуществляет контроль за предоставлением жилых помещений государственного жилищного 

фонда края, находящихся в оперативном управлении или хозяйственном  ведении краевых государствен-

ных учреждений.  

- Организует техническое обслуживание, содержание и ремонт государственного жилищного фонда 

края.  

- Осуществляет контроль и принимает необходимые меры по обеспечению своевременности и пол-

ноты объема: 

1. поступления и расходования средств на выполнение работ по капитальному ремонту, рекон-

струкции и модернизации объектов инженерной коммунальной инфраструктуры, государственного и му-

ниципального жилищного фондов;  

2. возврата выданных ссуд и кредитов на приобретение топлива. 

- Обеспечивает подготовку предложений по развитию и оказанию государственной поддержки ма-

лому предпринимательству в ЖКХ, а также по обеспечению формирования инфраструктуры малого биз-

неса в отрасли.  

- Участвует в рассмотрении проектов генеральных планов развития городов и поселений, схем ин-

женерного обеспечения и объектов коммунального назначения.  

- Разрабатывает совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований края 

предложения по проведению современной научно-технической и экономической политики развития ком-

мунальной сферы, коммунальной энергетики (в том числе энерго-ресурсосбережения) на основе совре-

менных методов управления коммунальными предприятиями. 

- Изучает новые технологии, материалы и оборудование в области тепло-, электро-, водоснабжения 

и водоотведения, обобщает опыт и способствует их внедрению на отраслевых объектах.  

- Представляет в Правительство края предложения по повышению эффективности работы комму-

нальных энергоисточников. 

Основные задачи и функции Краевого государственного казенного учреждения "Государственный 

жилищный фонд Хабаровского края" [9]: 

- Создание эффективной системы управления государственным жилищным фондом Хабаровского 

края. 

- Ведение учета государственного жилищного фонда Хабаровского края. 

- Ведение учета жилых помещений специализированного фонда (общежития, маневренный и слу-

жебный). 

- Организация технического обслуживания, содержания и ремонта государственного жилищного 

фонда Хабаровского края. 

- Осуществление контроля за техническим состоянием, использованием и сохранностью государ-

ственного жилищного фонда Хабаровского края, подготовкой объектов к осеннее - зимнему периоду. 

- Организация проведения технических осмотров жилищного фонда находящегося в казне Хабаров-

ского края, с разработкой планов проведения капитального ремонта. 

- Организация сбора платежей за найм государственного жилищного фонда Хабаровского края.  

- Оформление в органах государственной власти или органах местного самоуправления документов 

по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, все квартиры в 

которых находятся в собственности Хабаровского края. 

- Участие в передаче объектов краевого жилищного фонда в муниципальную собственность посе-

лений и городских округов. 

Обязанности регионального оператора по организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах [3;14]: 
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1. Региональный оператор обеспечивает проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на 

счете регионального оператора, в объеме и в сроки, которые предусмотрены региональной программой 

капитального ремонта. 

2. Региональный оператор в целях обеспечения оказания услуг и (или) выполнения работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме обязан [3;14]:  

1) в сроки, предусмотренные частью 3 статьи 189 настоящего Кодекса, подготовить и направить 

собственникам помещений в многоквартирном доме предложения о сроке начала капитального ремонта, 

необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финан-

сирования капитального ремонта; 

2) обеспечить подготовку задания на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному 

ремонту и при необходимости подготовку проектной документации на проведение капитального ремонта, 

нести ответственность за ее качество и соответствие требованиям технических регламентов и стандартов;  

3) привлечь для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту подрядные ор-

ганизации, заключить с ними от своего имени соответствующие договоры, предусматривающие установ-

ление гарантийного срока на оказанные услуги и (или) выполненные работы, а также обязательства под-

рядных организаций по устранению выявленных нарушений в разумный срок, за свой счет и своими си-

лами; 

4) контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными органи-

зациями и соответствие их требованиям проектной документации; 

5) осуществлять приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, создавать комиссию с уча-

стием представителей органов исполнительной власти субъектов РФ и (или) органов местного самоуправ-

ления, лиц, осуществляющих управление данным многоквартирным домом, и представителей собствен-

ников помещений в многоквартирном доме; 

6) аккумулировать взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственниками помещений в 

многоквартирном доме; 

7) представлять своими силами или силами третьих лиц собственнику платежные документы для 

уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу нахождения 

помещения; 

8) нести ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за качество 

оказанных услуг и (или) выполненных работ в течение не менее пяти лет с момента подписания акта при-

емки оказанных услуг и (или) выполненных работ. 

3. К выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации, осуществлению 

капитального ремонта объектов капитального строительства региональный оператор обязан привлечь ин-

дивидуального предпринимателя или юридическое лицо, являющихся членами соответственно саморегу-

лируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. [2] 

4. Региональный оператор перед собственниками помещений в многоквартирном доме несет ответ-

ственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению ка-

питального ремонта подрядными организациями, привлеченными региональным оператором. [3;14] 

Краевое государственное казенное учреждение "Служба заказчика топливно-энергетического ком-

плекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края" является некоммерческой организацией 

и создано в целях выполнения функций заказчика - застройщика при строительстве, реконструкции и ка-

питальном ремонте объектов топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и иных объектов, осуществляе-

мых подрядным способом и финансируемых за счет средств краевого бюджета и иных источников финан-

сирования, без цели извлечения прибыли. [12] 

Виды деятельности: 

   - Строительство жилых и нежилых зданий. 

   - Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.  

   - Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, 

управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предо-

ставление технических консультаций. 
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Рис. 1. Структура КГУ "Служба заказчика топливно-энергетического комплекса  

и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края". 

 

Полномочия органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района:  

1) принятие устава муниципального района и внесение в него изменений и дополнений, издание 

муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов муниципального района; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-

пального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также, осуществление 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учрежде-

ниями, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципаль-

ных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам из-

менения границ муниципального района, преобразования муниципального района;  

7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и соци-

альной сферы муниципального района, и предоставление указанных данных органам государственной вла-

сти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

9) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными 

законами; 

10) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных 

домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 

образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности. 

Структуру органов местного самоуправления составляют: Собрание депутатов муниципального 

района, глава муниципального района, администрация муниципального района (исполнительно-распоря-

дительный орган муниципального района), Контрольно-счетная палата Комсомольского муниципального 

района (контрольно-счетный орган муниципального района), обладающие собственными полномочиями 

по решению вопросов местного значения и исполнению государственных полномочий, переданных орга-

нам местного самоуправления федеральными законами и законами края. 

Собрание депутатов муниципального района является представительным органом муниципального 

района, обладающим правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения, дей-

ствующие на территории муниципального района, а также обладает правами юридического лица.  

В исключительной компетенции Собрания депутатов находятся: 

1) принятие устава муниципального района, внесение в него изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета муниципального района и отчета о его исполнении;  
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3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-

ных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-

ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия муниципального района в организациях межмуниципального со-

трудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы муниципального района в отставку. 

К полномочиям Собрания депутатов муниципального района по решению вопросов местного зна-

чения относятся: 

1) принятие решения о назначении местного референдума; 

2) назначение в соответствии с настоящим уставом публичных слушаний и опросов граждан, а 

также определение порядка проведения таких опросов; 

3) утверждение порядка реализации правотворческой инициативы граждан; 

4) назначение и определение порядка проведения конференции граждан (собрания делегатов);  

5) осуществление права законодательной инициативы в Законодательной Думе края; 

6) принятие предусмотренных настоящим уставом решений, связанных с изменением границ муни-

ципального района, а также с преобразованием муниципального района; 

7) принятие решения о самороспуске; 

8) утверждение структуры местной администрации по представлению главы местной администра-

ции, принятие положения об администрации муниципального района. 

Собрание депутатов осуществляет полномочия, предусмотренные Федеральным законом «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в соответствии 

с федеральными законами и принимаемыми законами края, уставом муниципального района.  

Перечень видов деятельности муниципального казенного учреждения "Центр хозяйственного об-

служивания Комсомольского муниципального района Хабаровского края" (основные виды деятельности  

и иные виды деятельности, не являющиеся основными): 

- управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе; 

- обеспечивает в соответствии с санитарными, экологическими нормами и правилами, пожарной 

безопасности содержание зданий (помещений) (текущий и капитальный ремонт, предоставление комму-

нальных услуг, эксплуатация и обслуживание тепловых и электрических сетей, обслуживание установок 

пожарной и тревожной сигнализации, поддержание в исправном состоянии внутренних инженерных се-

тей);  

- организует работу по хозяйственно-техническому обеспечению, в том числе своевременный и ка-

чественный ремонт, техническое обслуживание оборудования, обеспечение инвентарем, хозяйственными 

и канцелярскими товарами;   

- осуществляет содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства; 

- проводит мероприятия по учету, рациональному расходованию тепло- и электроэнергии, воды, 

мероприятия по энергосбережению, укомплектованию защитными средствами, средствами пожаротуше-

ния; 

- обеспечивает контроль за соответствием, заключаемых муниципальных контрактов, за своевре-

менным и правильным оформлением первичных учетных документов, законностью совершаемых опера-

ций.         

В 2020 году на территории Комсомольского муниципального района осуществлялось реализация 7 

инвестиционных программ, в том числе: 

- 3 в сфере электроснабжения; 

- 4 в сфере теплоснабжения; 

Инвестиционными программами предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции 

систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, направленные на повыше-

ние надежности, качества и энергетической эффективности таких систем. 
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На работы по модернизации инвестор - ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс" - 

направил свыше 23 млн рублей.  

Одна из основных причин больших трудностей ЖКХ всех регионов сегодня – нехватка средств, 

выделяемых из бюджетов всех уровней, а также повсеместные неплатежи и несвоевременная оплата жи-

лищно-коммунальных услуг населением. 

Непосредственное управление сферой ЖКХ возложены на Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства России (далее - Минстрой), которое осуществляет свои полномочия в 

соответствии с Указом Президента РФ № 819 от 1 ноября 2013 г. [6] Основными задачами Минстроя в 

сфере ЖКХ является формирование и обеспечение реализации государственной политики, приоритет-

ными направлениями которой выступает ускорение реформирования отрасли без роста тарифов.  

В результате развития конкурентных отношений в сфере ЖКХ будет повышена эффективность его 

функционирования, снижены расходы на его содержание, благодаря чему будут привлечены дополнитель-

ные финансовые ресурсы для его модернизации. 

Развитие договорных отношений между собственником жилого фонда и управляющей компанией 

обеспечивает экономическую заинтересованность субъектов хозяйствования в эффективном содержании 

жилищного фонда и качественном предоставлении услуг. Все это создает благоприятную почву для при-

быльной работы предприятий и организаций ЖКХ и делает привлекательной сферу управления, содержа-

ния и обслуживания жилищного фонда для частного бизнеса и вложений капитала. 

Одной из составляющих реформирования ЖКХ является ликвидация коммунальных предприятий 

ЖКХ, определение объекта управленческого воздействия и субъектов, а также способов управления.  

По мнению ученых, успешная реализация программы преобразований в сфере ЖКХ, вывода ее на 

современный уровень требует привлечения значительных денежных средств и инновационных инженер-

ных решений. 

Суть промышленной политики - привлечение в сферу ЖКХ материальных, технологических и фи-

нансовых ресурсов. Целенаправленная техническая, градостроительная политика имеет важное значение 

в этой сфере, в частности, существующего жилого фонда, по его модернизации, продления срока годности.  

В Комсомольском муниципальном районе, приоритетным организационно-экономическим факто-

ром, который в полной мере соответствует государственной политике, является формирование системы 

инвестирования строительства и ЖКХ.  

Наличие системы инвестирования призвано обеспечить целенаправленное движение инвестицион-

ных потоков в сферу ЖКХ Комсомольского муниципального района, а также обеспечить стабильность и 

ритмичность поступления инвестиций в объемах, необходимых для отрасли. 

Указанные меры должны способствовать повышению инвестиционной привлекательности сферы 

ЖКХ в Комсомольском муниципальном районе. Частные инвесторы имеют большую заинтересованность 

сферой ЖКХ, которая практически доведена до банкротства, предприятия ЖКХ можно приобрести с ми-

нимальными затратами или забрать за долги. [15] 

Также остается привлекательной для инвестирования сфера жилищного строительства, которая все-

гда пользуется спросом и практически не дешевеет. Инвестиции в жилищное строительство включают 

следующие составляющие: инструменты и технологии накопления, финансовые источники, ипотечное 

кредитования, эмиссионные институты. [16]  

Жилищное строительство финансируется из внебюджетных источников, в частности, за счет 

средств лиц, нуждающихся в жилье (средства могут собственными или кредитными). Ряд потенциальных 

заказчиков должен иметь возможность свободно определять порядок и сроки оплаты. Если заказчик вы-

полнил свои обязательства по участию в финансировании строительства, то он имеет право требовать от 

застройщика предоставить ему квартиру. 

Застройщики способны вести масштабное жилищное строительство и оснащать их объектами ин-

женерной и социальной инфраструктуры. При этом, они могут выполнять функции инвестора, то есть при-

влекать и аккумулировать необходимые средства, а затем на взаимовыгодных условиях способствовать 

клиентам, которые не имеют достаточно средств на приобретение жилья. 

Нужно обратить внимание на то, что государственное регулирование инвестиционной деятельности 

неразрывно связано с ценообразованием. Сегодня государство максимально сокращает расходы государ-

ственного и местных бюджетов на финансирование сферы ЖКХ. Должны быть единые подходы к форми-

рованию себестоимости услуг ЖКХ: 

- цена на электроэнергию во всей стране для всех категорий потребителей одна, отличаются только 

объемы потребления, и здесь справедливо, что кто потребляет электроэнергии больше, больше и платит за 

нее; 
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- цена на газ по всей стране одна, и также справедливо то, что кто больше потребляет - тот больше 

платит. 

Для того, чтобы сегодня обеспечить надлежащее обслуживание квартир, нужна техническая воз-

можность, которая должна быть обеспечена конструктивной целостностью дома. 

Настоящий этап преобразований в государственном регулировании сферы ЖКХ в стране, в целом, 

в Хабаровском крае и в Комсомольском муниципальном районе должен включать неотложные меры по 

ликвидации кредиторской задолженности предприятий и организаций ЖКК, последовательную систем-

ную деятельность по совершенствованию экономических механизмов в жилищно-коммунальной сфере, 

формированию условий для привлечения инвестиций, повышению устойчивости и надежности функцио-

нирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшению качества жилищно-

коммунальных услуг (ЖКУ) с одновременным снижением нерациональных затрат, адресную социальную 

защиту населения в оплате ЖКУ. 

На основе вышеизложенного, можно сделать выводы о том, что особенности государственного 

управления и регулирования в сфере ЖКХ Комсомольского муниципального района определяются харак-

тером имеющихся преобразований, суть которых заключается в распределении хозяйственных и управ-

ленческих функций, в передаче предприятий ЖКХ в частную собственность. 
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В.В. Колпакова1 

 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЖКХ В СУБЪЕКТЕ РФ НА ПРИМЕРЕ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

В статье рассматривается управление развитием жилищно-ком-

мунального хозяйства (ЖКХ) в контексте Хабаровского края. Основное 

внимание уделяется анализу текущего состояния системы регулирования 

ЖКХ, выявлению основных проблем и задач, стоящих перед отраслью. 

Подчеркивается значимость эффективного управления для обеспечения 

комфортных условий проживания населения, а также для устойчивого 

развития городской инфраструктуры. 

Анализ нормативно-правовой базы и экономических результатов 

деятельности ЖКХ за последние несколько лет свидетельствует о том, 

что реформирование ЖКХ в РФ отличается устойчивостью целевых 

установок и непоследовательностью форм и методов их реализации. По 

причинам политического свойства, а также не разработанностью тео-

ретических основ стратегического управления ЖКХ, неадекватностью 

существующих структур управления целевым установкам стратегии ре-

формирования ЖКХ. В результате, вместо структурной перестройки, 

наблюдается перераспределение финансовых потоков между бюдже-

тами различных уровней и увеличение доли населения в оплате услуг ЖКХ.  

Основные параметры, определяющие эффективность функцио-

нирования ЖКХ как подсистемы национальной экономики, и процессы ре-

формирования ЖКХ должны учитывать региональную и внутри регио-

нальную специфику. Это предполагает выявление системы территори-

ально изменчивых факторов, оказывающих влияние на ход реформирова-

ния ЖКХ и выделение территориальных образований, которые отлича-

ются сходством в природных, социально-экономических условиях и общ-

ностью стратегических задач. 

 

Ключевые слова: Сфера жилищно-коммунального хозяйства, гос-

ударственное управление развитием сферой ЖКХ, Хабаровский край. 

 

Актуальность исследования заключается в том, что сфера жилищно-коммунального хозяйства яв-

ляется одной из самых востребованных в повседневной жизни людей. Кроме того, все чаще можно встре-

тить недостатки в организации и предоставлении жилищно-коммунальных услуг населению, по поводу 

которых граждане направляют свои жалобы в органы власти и обнародуют их в средствах массовой ин-

формации. С развитием общества, государства, социальной сферы происходит увеличение потребностей 

людей в сфере решения бытовых жилищных вопросов. Именно на это нацелена сфера жилищно-комму-

нального хозяйства. 

Жилищно-коммунальное хозяйство играет важную роль в социально-экономической жизни муни-

ципальных образований, так как непосредственно затрагивает интересы и вопросы обеспечения жизнеде-

ятельности населения. Жилищно-коммунальное хозяйство имеет большое значение в процессе развития и 

благоустройства территории, а также благосостояния ее населения.   

Цель работы состоит в рассмотрении нормативно-правовых актов и методов управления в сфере 

ЖКХ, а также проблем государственного регулирования развития жилищно-коммунального хозяйства Ха-

баровского края и обоснование путей их решения. 

Проблемам теории и практики совершенствования управления ЖКХ в целом по России и в регионе 

посвящены труды отечественных ученых: В. П. Бочарников, О. Б. Скрипник, Т. И. Либерман.  

Основное внимание в этих работах уделено характеристике полномочий органов местного само-

управления в сфере ЖКХ, определению основных принципов функционирования, ее специфических осо-

бенностей и структуры. 

ЖКХ является частью государственного хозяйства и одной из важнейших и ответственных сфер в 

государственном управлении. Это многофункциональный комплекс, включающий в себя жилье, социаль-

ные и производственные предприятия и организации. ЖКХ связывает между собой более 30 видов услуг, 

                                                           
1 © В.В. Колпакова, 2024. 



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2024. № 8 (155) 
__________________________________________________________________________________ 

 

156 

основными из которых являются услуги по обслуживанию жилищного хозяйства, теплоснабжения, холод-

ного и горячего водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод. 

Объектами ЖКК являются здания, инженерные коммуникации, сооружения и технологические зве-

нья производственного цикла (жилой и нежилой фонды, объекты инженерной инфраструктуры, объекты 

водоснабжения и водоотведения, тепло-, электро-, газоснабжения). 

Основными целями коммунальной отрасли являются: 

  – повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-комму-

нальных систем жизнеобеспечения населения; 

– адресная социальная защита населения; 

– привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; 

– улучшение качества предоставляемых услуг с одновременным снижением нерациональных за-

трат. 

Быстрота предоставления жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) зависит не только от бюджета ор-

ганизации, предоставляющих эти услуги, но и от своевременной оплаты потребителями данных услуг, а 

также от фискальных органов (налоговая инспекция, ОБЭП МВД, ФАС России).  

Во многих странах к управлению ЖКХ осуществляются разные подходы, но независимо от госу-

дарства, все органы, учреждения и организации по управлению ЖКХ, предоставлению ЖКУ, контролю за 

качеством предоставляемых услуг и по другим соответствующим направлениям осуществляют свою дея-

тельность на основании законодательства, нормативно-правовых актов. Это составляет основу управления 

сферой ЖКХ. [8] 

Спрос на коммунальные услуги является постоянным, а расходы на их оплату регулярно занимают 

свое место в структуре расходов населения. Следовательно, вопрос оплаты коммунальных услуг представ-

ляется одним из наиболее сложных в данной сфере. С иной стороны, обеспечение конкурентной среды в 

отрасли подразумевает формирование обоснованных тарифов, определенных договорными отношениями, 

которые будут покрывать издержки организаций, действующих в данной отрасли. Необходимо понимать, 

что при массовой неуплате коммунальных платежей, оказание коммунальных услуг высокого качества 

становится невозможным. 

Основным требованием к государственному регулированию и поддержке воспроизводства основ-

ных жилых фондов является комплексность и полнота мер, и понимание действий во всех составляющих 

жилищной сферы. Основная роль государства при этом сводится к созданию необходимых условий для 

функционирования финансового механизма, включая принятие соответствующих законов, внесение изме-

нений в действующее законодательство, первоначальную финансовую поддержку рыночных институтов 

и физических лиц, участвующих в долгосрочном финансировании строительства жилья. 

На уровне субъектов Российской Федерации жилищная политика и государственное регулирование 

жилищным и коммунальным хозяйством осуществляется соответствующими органами управления субъ-

ектов РФ, наделенными необходимыми полномочиями (министерство, комитет, департамент, государ-

ственная жилищная инспекция субъекта РФ). 

На региональном уровне реализацию функций публичной власти в сфере ЖКХ осуществляют ор-

ганы государственной власти субъектов Российской Федерации. Они обеспечивают организацию испол-

нения единой государственной жилищной политики, осуществление связи органов государственной вла-

сти с органами местного самоуправления, регулирование, информационно-правовое обеспечение, финан-

сирование, контроль и надзор. 

Активное участие государства и местного самоуправления в решении проблемы обеспечения граж-

дан жильем предусмотрено Конституцией Российской Федерации, и служит реализацией гарантирован-

ного права на жилище. Реализация жилищных прав является одной из важнейших составляющих прав и 

свобод человека и гражданина. Статья 40 Конституции Российской Федерации относит право на жилище 

к числу основных прав человека и гражданина. [1] 

Приоритетами государственной политики в жилищно-коммунальной сфере являются: 

- повышение комфортности условий проживания, в том числе обеспечение доступности многоквар-

тирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- модернизация и повышение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- переход на принцип использования наиболее эффективных технологий, применяемых при модер-

низации (строительстве) объектов коммунальной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда. 

Государственная политика в сфере ЖКХ реализуется посредством определённых механизмов (фи-

нансовых, экономических, организационных, правовых, кадровых, информационных), позволяющих воз-
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действовать на соответствующие процессы и деятельность определённых хозяйствующих субъектов. Дан-

ное направление государственной политики осуществляется с помощью нормативных правовых актов, 

государственных и федеральных целевых программ, оперативных решений органов власти.  

Система органов управления жилищно-коммунального хозяйства РФ на современном этапе распре-

деляется на три уровня: 

– Федеральный; 

– Региональный; 

– Муниципальный. 

На федеральном уровне сферой жилищно-коммунального хозяйства управляют исполнительные ор-

ганы власти: 

– Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ; 

– Министерство энергетики РФ; 

– Федеральная служба по тарифам. 

На региональном уровне сферой ЖКХ управляют региональные министерства и службы.  

Они занимаются конкретными решениями, разработкой программ и инвестиционных проектов. 

Муниципальное управление жилищно-коммунальным хозяйством включено в систему управления 

городом, в сельских районах действует самостоятельно, подчиняясь региону, и является органом управле-

ния и контроля в сфере ЖКХ. 

Также в сфере ЖКХ региональному правительству подведомственны следующие организации и ор-

ганы исполнительной власти: 

– Департамент ЖКХ; 

– Департамент капитального ремонта; 

– Государственная жилищная инспекция. 

Департамент ЖКХ является одним из главных органов в сфере управления жилищно-коммуналь-

ным хозяйством, представляя собой сложную управленческую структуру.  

Деятельность Департамента ЖКХ затрагивает направления по: 

– Содержанию и ремонту инженерных сооружений; 

– Эксплуатации жилого фонда; 

– Организации самоуправления в многоквартирных домах; 

– Социальной поддержке населения. 

Департаменту также подведомственны предприятия, осуществляющие свою деятельность по сле-

дующим направлениям: 

– Инженерная инфраструктура; 

– Содержание и ремонт городских дорог; 

– Озеленение городских территорий; 

– Переработка отходов производства и потребления; 

– Эксплуатация жилищного фонда; 

– Координация и развитие отрасли. 

Департамент капитального ремонта является исполнительным органом власти, входящим в состав 

всего комплекса городского хозяйства. 

Занимается мероприятиями по вопросам развития объектов транспортной инфраструктуры, коор-

динации региональной программы капитального ремонта жилищного фонда. 

Финансирование работ осуществляется в основном за счет средств граждан, которые являются соб-

ственниками помещений жилого фонда, входящего в перечень по проведению капитального ремонта.  

Главным органом по контролю за деятельностью управляющих организаций в сфере ЖКХ является 

Государственная жилищная инспекция. 

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) – это государственный орган, контролирующий дея-

тельность управляющих организаций ЖКХ. Подчиняется ГЖИ региональным министерствам, но в неко-

торых регионах России находится в подчинении вице-губернаторов. 

В функции государственного органа исполнительной власти входит надзор за управляющими орга-

низациями, осуществляющими свою деятельность в обеспечении МКД необходимыми услугами.  

Обязанностями ГЖИ являются выявление и пресечение нарушений жилищного законодательства 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами. 

Метод системного анализа управления отраслью ЖКХ характеризуется исследователями как недо-

статочно гибкий, с чрезвычайно нормативным характером. Одним из главных недостатков метода призна-

ется его функциональная ориентации и строгая регламентация процессов управления, а не их результатов. 
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В рамках данного подхода не учитывается взаимосвязь между подсистемами ЖКХ и цели их функциони-

рования. Основной акцент делается на управление отдельными элементами подсистемы. Управление от-

расли строится на системе корректирующих вмешательств со стороны управляющего органа, результат 

которых должен быть пропорционален силе воздействия. [8] 

Политика, сформированная согласно принципам линейного подхода реформирования ЖКХ,  

направлена на использование стандартизированных элементов управления, которые должны способство-

вать достижению, заданного результата (плана). Такой подход не принимает во внимание воздействие 

факторов внешней среды, исходные уникальные характеристики системы и альтернативные варианты раз-

вития. [8] 

В рамках системного нелинейного подхода сфера ЖКХ рассматривается как неравновесная си-

стема, комплекс взаимосвязанных структур, сумма которых всегда будет меньше целого. Характерной 

чертой неравновесной системы является ее способность к самоорганизации. Управление же такой систе-

мой должно осуществляться путем нежесткого управления в зависимости от желаемых показателей си-

стемы. Конечная цель – установление комплексного показателя, например, получение прибыли при усло-

вии повышения качества услуг. Такой подход в конечном итоге позволит определить приоритетные 

направления развития, соответствующие данному периоду развития. [8]  

Несмотря на кажущуюся простоту метода, он представляет определенную сложность для внедрения 

в практику управления ЖКХ. Основные сложности связаны с некоторыми характеристиками неравновес-

ной системы, в данном случае ЖКХ:  

- структуры, входящие в состав комплекса, имеют ряд количественных и качественных различий;  

- сам по себе комплекс ЖКХ является составной частью более крупной и сложной системы – эко-

номики муниципального образования/региона; 

- ЖКХ страны – комплекс неоднородных региональных структур; 

- внешняя экономическая нестабильность обусловливает крайне неустойчивое состояние системы.  

Программно-целевой подход к управлению ЖКХ можно охарактеризовать как совокупность теоре-

тических концепций и прикладных разработок (программ и проектов), методов и моделей, позволяющих 

провести анализ целей стратегических управленческих решений, обосновать их правомерность, опреде-

лить эффективные пути достижения поставленных целей, рационализировать организационные формы ре-

ализации целей управления, усовершенствовать информационную базу их формирования и обоснования. 

[10] 

В настоящее время законодательство РФ в области регулирования жилищно-коммунальной сферы 

имеет развитую структуру и охватывает почти все области этой отрасли. 

Основополагающим принципом, на котором должна базироваться деятельность отечественного жи-

лищно-коммунального комплекса, является статья 7 Конституции РФ, провозглашающая РФ социальным 

государством, политика которого направлена на создание условий по обеспечению достойной жизни и 

развития человека. [1] 

Статья 40 Конституции определяет следующие действия по реализации жилищной политики [1]: 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное стро-

ительство, создают условия для осуществления права на жилище. 

2. Малоимущим и иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предостав-

ляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фон-

дов в соответствии с установленными законом нормами. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляют следующие пол-

номочия в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса: 

- определяют метод регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса;  

- устанавливают систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей 

услуг организаций коммунального комплекса; 

- устанавливают тарифы на услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с пре-

дельным индексом, установленным федеральным органом исполнительной власти в области регулирова-

ния тарифов и надбавок для соответствующего субъекта Российской Федерации; 

- осуществляют мониторинг показателей технико-экономического состояния объектов, используе-

мых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в том числе показателей 

физического износа и энергетической эффективности указанных объектов; 

- принимают решения и выдают предписания в пределах своих полномочий, установленных насто-

ящим Федеральным законом, которые обязательны для исполнения организациями коммунального ком-

плекса. 
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Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» регулирует отношения, воз-

никающие в связи с производством, передачей и потреблением теплоэнергии и теплоносителя, а также 

устанавливает исчерпывающий перечень регулируемых тарифов на товары и услуги в сфере теплоснабже-

ния. [4] 

Федеральный закон от 31 марта 1999 г. 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» опреде-

ляет правовые, экономические и организационные основы отношений в области газоснабжения в Россий-

ской Федерации и направлен на обеспечение удовлетворения потребностей государства в стратегическом 

виде энергетических ресурсов. [5] 

Управление ЖКХ относится к ведению субъектов местного самоуправления и Российской Федера-

ции, а участие государства заключается в координации, нормативном регулировании, обеспечении прав и 

контроле, законных интересов субъектов управления, лицензировании, определении приоритетов в струк-

турной политике, регистрации.  

Полномочия, задачи и функции министерства определяются Постановлением Правительства Хаба-

ровского края от 06 мая 2006 г. № 69-пр "Об утверждении положения о министерстве жилищно-комму-

нального хозяйства Хабаровского края" (в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 

03.02.2007 № 16-пр, от 04.02.2008 № 45-пр, от 17.06.2008 № 146-пр, от 03.10.2008 № 234-пр, от 06.08.2009 

№ 240-пр). [11] 

Министерство является органом исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющим в 

пределах своих полномочий государственное управление и координацию отрасли независимо от ведом-

ственной подчиненности в области жилищно-коммунального хозяйства. 

Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, 

указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, законами Хабаровского края, постановле-

ниями и распоряжениями Губернатора края, постановлениями Правительства края и Положением о мини-

стерстве ЖКХ. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими органами 

исполнительной власти Хабаровского края, краевыми государственными организациями, федеральными 

службами и представительствами, администрациями городов и районов края, а также негосударственными 

структурами. 

Функции и задачи Министерства ЖКХ Хабаровского края: 

- Осуществляет разработку и реализацию программ демонополизации отрасли, содействует разви-

тию рынка и конкуренции в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, а также совершенство-

ванию и формированию договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе края.  

- Участвует в работе по привлечению в отрасль финансовых средств, необходимых для модерниза-

ции и развития инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства края.  

- Организует подготовку проектов инвестиционных программ организаций коммунального ком-

плекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры.  

- Осуществляет контроль за предоставлением жилых помещений государственного жилищного 

фонда края, находящихся в оперативном управлении или хозяйственном ведении краевых государствен-

ных учреждений или краевых государственных предприятий.  

- Организует техническое обслуживание, содержание и ремонт государственного жилищного фонда 

края.  

- Осуществляет контроль и принимает необходимые меры по обеспечению своевременности и пол-

ноты объема: 

1.поступления и расходования средств на выполнение работ по капитальному ремонту, реконструк-

ции и модернизации объектов инженерной коммунальной инфраструктуры, государственного и муници-

пального жилищного фондов;  

2.возврата выданных из краевого бюджета ссуд и кредитов на приобретение топлива. 

- Обеспечивает подготовку предложений по развитию и оказанию государственной поддержки ма-

лому предпринимательству в жилищно-коммунальном хозяйстве, а также по обеспечению формирования 

инфраструктуры малого бизнеса в отрасли.  

- Участвует в рассмотрении проектов генеральных планов развития городов и поселений, схем ин-

женерного обеспечения и объектов коммунального назначения.  

- Разрабатывает совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований края 

предложения по проведению современной научно-технической и экономической политики развития ком-

мунальной сферы, коммунальной энергетики (в том числе энерго-ресурсосбережения) на основе совре-

менных методов управления коммунальными предприятиями. 

- Изучает новые технологии, материалы и оборудование в области тепло-, электро-, водоснабжения 

и водоотведения, обобщает опыт и способствует их внедрению на отраслевых объектах.  



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2024. № 8 (155) 
__________________________________________________________________________________ 

 

160 

- Представляет в Правительство края предложения по повышению эффективности работы комму-

нальных энергоисточников. 

Основные задачи и функции Краевого государственного казенного учреждения "Государственный 

жилищный фонд Хабаровского края" [9]: 

- Создание эффективной системы управления государственным жилищным фондом Хабаровского 

края. 

- Ведение учета государственного жилищного фонда Хабаровского края. 

- Ведение учета жилых помещений специализированного фонда (общежития, маневренный и слу-

жебный). 

- Организация технического обслуживания, содержания и ремонта государственного жилищного 

фонда Хабаровского края. 

- Осуществление контроля за техническим состоянием, использованием и сохранностью государ-

ственного жилищного фонда Хабаровского края, подготовкой объектов к осеннее - зимнему периоду. 

- Организация проведения технических осмотров жилищного фонда находящегося в казне Хабаров-

ского края, с разработкой планов проведения капитального ремонта. 

- Организация сбора платежей за найм государственного жилищного фонда Хабаровского края.  

- Оформление в органах государственной власти или органах местного самоуправления документов 

по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, все квартиры в 

которых находятся в собственности Хабаровского края. 

- Участие в передаче объектов краевого жилищного фонда в муниципальную собственность посе-

лений и городских округов. 

Обязанности регионального оператора по организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах [3;12]: 

1. Региональный оператор обеспечивает проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на 

счете регионального оператора, в объеме и в сроки, которые предусмотрены региональной программой 

капитального ремонта. 

2. Региональный оператор в целях обеспечения оказания услуг и (или) выполнения работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме обязан [3;12]:  

1) в сроки, предусмотренные частью 3 статьи 189 настоящего Кодекса, подготовить и направить  

собственникам помещений в многоквартирном доме предложения о сроке начала капитального ремонта, 

необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финан-

сирования капитального ремонта; 

2) обеспечить подготовку задания на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному 

ремонту и при необходимости подготовку проектной документации на проведение капитального ремонта, 

утвердить проектную документацию, нести ответственность за ее качество и соответствие требованиям 

технических регламентов и стандартов; 

3) привлечь для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту подрядные ор-

ганизации, заключить с ними от своего имени соответствующие договоры, предусматривающие установ-

ление гарантийного срока на оказанные услуги и (или) выполненные работы, а также обязательства под-

рядных организаций по устранению выявленных нарушений в разумный срок, за свой счет и своими си-

лами; 

4) контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными органи-

зациями и соответствие их требованиям проектной документации; 

5) осуществлять приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, создавать комиссию с уча-

стием представителей органов исполнительной власти субъектов РФ и (или) органов местного самоуправ-

ления, лиц, осуществляющих управление данным многоквартирным домом, и представителей собствен-

ников помещений в многоквартирном доме; 

6) аккумулировать взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственниками помещений в 

многоквартирном доме; 

7) представлять своими силами или силами третьих лиц собственнику платежные документы для 

уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу нахождения 

помещения; 

8) нести ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за качество 

оказанных услуг и (или) выполненных работ в течение не менее пяти лет с момента подписания акта при-

емки оказанных услуг и (или) выполненных работ. 
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3. К выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации, осуществлению  

капитального ремонта объектов капитального строительства региональный оператор обязан привлечь ин-

дивидуального предпринимателя или юридическое лицо, являющихся членами соответственно саморегу-

лируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. [2] 

4. Региональный оператор перед собственниками помещений в многоквартирном доме несет ответ-

ственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению ка-

питального ремонта подрядными организациями, привлеченными региональным оператором. [3;12] 

Краевое государственное казенное учреждение "Служба заказчика топливно-энергетического ком-

плекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края" является некоммерческой организацией 

и создано в целях выполнения функций заказчика - застройщика при строительстве, реконструкции и ка-

питальном ремонте объектов топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и иных объектов, осуществляе-

мых подрядным способом и финансируемых за счет средств краевого бюджета и иных источников финан-

сирования, без цели извлечения прибыли. [11] 

Виды деятельности: 

   - Разработка строительных проектов. 

   - Строительство жилых и нежилых зданий. 

   - Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.  

   - Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки. 

   - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 

   - Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, 

управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предо-

ставление технических консультаций в этих областях. 

  - Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. 

   
Рис. 1. Структура КГУ "Служба заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Хабаровского края" 

 

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития системы топливообеспече-

ния». [6] 

Реализация таких мероприятий как контроль готовности мест хранения, резервуарного парка, меха-

низмов и прочего оборудования к приему топлива, модернизация коммунальных объектов и строительство 

современных энергоисточников, позволяют сократить расход топлива при выработке электро- и тепло-

снабжения и как следствие затрат на топливную составляющую. 

Осуществление контроля за рациональным и эффективным использованием топлива, поставляе-

мого централизованно для нужд коммунальной энергетики и социальной сферы в муниципальные образо-

вания, координация работы предприятий и организаций всех форм собственности по завозу, учету и ис-

пользованию топлива для обеспечения производственных и социальных нужд предприятий, организаций 

и населения, осуществление контроля за расчётами межмуниципального хозяйственного общества с пред-

приятиями-поставщиками топлива позволяет избежать несанкционированного использования топливно-

энергетических ресурсов и обеспечить энергетическую безопасность.  

Приоритетными направлениями являются: 
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- содействие в обеспечении устойчивого снабжения твердым и жидким топливом объектов комму-

нальной энергетики и социальной сферы муниципальных районов; 

- повышение эффективности использования топливных ресурсов при выработке тепловой и элек-

трической энергии коммунальными предприятиями; 

- содействие в организации централизованных поставок топлива в районы для производственных и 

социальных нужд ЖКХ и объектов социальной сферы. 

В этих целях для бесперебойной работы энергоисточников, министерством обеспечено стабильное 

и надёжное снабжение топливом, организованы централизованные поставки топлива в районы для произ-

водственных и социальных нужд ЖКХ и объектов социальной сферы.  

ЖКХ всех регионов сегодня, испытывают большие трудности и сильно отстают от современных 

требований. Одна из основных причин этого - нехватка средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, а 

также повсеместные неплатежи и несвоевременная оплата жилищно-коммунальных услуг населением. 

Непосредственное управление сферой ЖКХ возложены на Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства России (далее - Минстрой), которое осуществляет свои полномочия в 

соответствии с Указом Президента РФ № 819 от 1 ноября 2013 г. [7] Основными задачами Минстроя в 

сфере ЖКХ является формирование и обеспечение реализации государственной политики, приоритет-

ными направлениями которой выступает ускорение реформирования отрасли без роста тарифов.  

Минстрой является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по 

формированию и обеспечению реализации государственной жилищной политики и политики в сфере стро-

ительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.  

Эффективное управление жилищным фондом предполагает децентрализацию и демонополизацию 

системы управления жилищным фондом, развитие конкуренции в сфере управления и обслуживания жи-

лого фонда. 

Управление жилищным фондом может осуществляться различными способами. Принципиальное 

деление жилого фонда по способам управления состоит в следующем: 

1) жилищный фонд, который управляется органами местного самоуправления (жилой фонд, кото-

рый невозможно передать в управление частным организациям из-за отсутствия перспектив); 

2) жилой фонд, управляемый частными компаниями, которым жилой фонд передается на конкурс-

ной основе с определением количественной квоты; 

3) жилищный фонд, находящийся в управлении объединений совладельцев жилья. [13] 

Первоочередными мерами по повышению эффективности управления объектами ЖКХ являются:  

- приватизация отдельных объектов ЖКХ при сохранении регулирующей роли государства как при-

родного монополиста; 

- возможная передача теплоснабжения и водоканализационных производств в концессию с усло-

вием их реконструкции и модернизации. 

В пределах Хабаровского края существует значительная территориальная дифференциация не 

только в условиях работы предприятий ЖКХ, но и в его организации, и в эффективности функционирова-

ния. Поэтому целесообразно процесс реформирования ЖКХ осуществлять в разрезе специальных эконо-

мических районов однородных с точки зрения решения проблем реформирования. Здесь уместна аналогия 

из сферы корпоративного стратегического менеджмента, в рамках которого была доказана целесообраз-

ность введения стратегических бизнес-единиц (СБЕ) по географическому принципу, в случае значитель-

ных порайонных различий в условиях формирования и функционирования рынков. Применительно к тер-

ритории Хабаровского края в настоящее время для целей реформирования ЖКХ региона целесообразно 

выделение как минимум четырех специальных экономических районов: Хабаровского, Комсомольского, 

Южного и Северного. Каждый из этих четырех районов отличается друг от друга условиями (природными 

и социально-экономическими) и стратегическими задачами в рамках реформирования ЖКХ Хабаровского 

края. 

В применении к ЖКХ Хабаровского края эта система может быть представлена в следующем виде: 

изменение функциональных обязанностей руководителей краевого уровня, в ведении которых находится 

данная отрасль, что должно сопровождаться созданием сети оперативных групп (тематических комиссий, 

рабочих групп). Третьим элементом системы стратегического управления, формируемой в условиях чрез-

вычайных мер, является сеть чрезвычайной коммуникации. 

Рабочим органом ответственным за реализацию стратегии реформирования должна стать Дирекция, 

непосредственно подотчетная Комиссии по реформированию ЖКХ в крае, которая в свою очередь осу-

ществляет свою деятельность через филиалы, которые фактически принимают на себя функции СБЕ. При 

этом географические границы СБЕ в целом совпадают с границами четырех специальных экономических 

районов. Основными функциями Дирекции и ее филиалов являются: разработка программ, бюджетов и 
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процедур, направленных на реализацию стратегических целей реформирования ЖКХ, применительно к 

конкретным условиям отдельных специальных экономических районов, а также контроль за их исполне-

нием. Реализация перечисленных выше функций осуществляется посредством:  

- обеспечения координации деятельности органов местного самоуправления и региональных орга-

нов управления по поводу реализации локальных стратегий реформирования ЖКХ; 

- создания условий для взаимодействия органов местного самоуправления и бизнес-структур, 

предоставляющих жилищно-коммунальные услуги; 

- мониторинга рынка жилищно-коммунальных услуг в пределах обслуживаемого района; 

- организации образовательных программ повышения квалификации кадров для предприятий и ор-

ганизаций ЖКХ; 

- формирования единого информационного поля для всех участников рынка жилищно-коммуналь-

ных услуг, включая информационные центры, аварийно-диспетчерские службы. 

По мнению автора, предлагаемая система стратегического управления ЖКХ Хабаровского края, 

придаст большую эффективность реформирования ЖКХ, так как она не только создает условия для все-

стороннего учета социально-экономических особенностей, но и дает дополнительные возможности коор-

динации управленческой деятельности на региональном и муниципальном уровне по достижению целей 

реформирования. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ МИРОВОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ:  

ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
 

В статье рассматриваются глобальные и национальные особенно-

сти цифровизации мировой банковской системы. Проведен анализ  этапов 

цифровизации мировой банковской системы, выделены их ключевые ас-

пекты. Определено, что цифровизация банковских систем в разных стра-

нах мира имеет свои особенности, обусловленные различиями в уровне 

развития технологий, нормативно-правовой среде, инфраструктуре и 

потребностях клиентов. 

 

Ключевые слова: банковский сектор, мировая банковская си-

стема, цифровизация, регион, показатели, оценка. 

 

Банковский сектор является ключевым в национальных денежно-кредитных системах. Такая его 

роль обусловлена, в первую очередь, тем, что в результате социально-экономического развития количе-

ственно и качественно возрастает степень охвата повседневной жизни юридических и физических лиц  

банковскими услугами и банковскими операциями. При этом одной из важнейших современных тенден-

ций является цифровизация всей банковской деятельности, что опосредуется развитием интернет-серви-

сов и интернет-технологий, связанных с активным вовлечением в банковский сектор физических лиц [3].    

 Эволюция банковского обслуживания в мировом масштабе прошла несколько этапов, которые 

способствовали переходу к цифровой модели банковского обслуживания.  Переход к традиционной мо-

дели банковского обслуживания был осуществлен до 1920 г. и предполагал взаимодействие сотрудников 

и клиентов в офисе банка.   Затем произошло становление транзитивной модели банковского обслужива-

ния (для которой характерно формирование дистанционных каналов обслуживания, которое продлилось 

с 1920 по 2006 гг.  С 2006 года был проведен переход к цифровой модели банковского обслуживания. 

Данный переход был преимущественно связан с оцифровкой банковской информации; цифровизацией 

процесса банковского обслуживания клиентов; становлением интернет-банкинга, а также переходом к 

цифровой трансформации банковского обслуживания различных категорий клиентов [1].     

Этапы цифровизации мировой банковской системы  демонстрируют эволюцию банковских техно-

логий от базовой автоматизации до сложных систем, использующих передовые технологии для создания 

более эффективных и клиент-ориентированных финансовых услуг. Что касается будущего, то ожидается 

развитие открытых платформ и экосистем, предоставляющих комплексные финансовые и нефинансовые 

услуги, а также адаптация к новым бизнес-моделям и технологиям, таким как децентрализованные фи-

нансы (DeFi) и новые формы партнерства в финансовом секторе.    

Цифровизация мировой банковской системы сопровождается несколькими важными особенно-

стями: увеличение доступности и удобства;  увеличение безопасности и защиты данных;  эффективность 

и оптимизация процессов;  изменение бизнес-моделей и конкуренции;  обновление и  внедрение новых 

стандартов и норм для защиты данных, соблюдения прав потребителей и предотвращения финансовых 

преступлений, а также следование глобальным стандартам и практикам в области безопасности, конфи-

денциальности и отчетности.   

Цифровизация банковских систем в разных странах мира имеет свои особенности, обусловленные 

различиями в уровне развития технологий, нормативно-правовой среде среде, инфраструктуре и потреб-

ностях клиентов. Анализ показал, что можно выделить следующие страновые (региональные особенно-

сти).  

Для развитых стран в целом характеры  жесткие  регуляторные требования и стандарты, что оказы-

вает значительное влияние на цифровизацию банков [4].   В развитых странах, особенно в  США, Велико-

британии и  Астралии  активно внедряются  инициативы по открытым банкам (Open Banking), которые 

позволяют сторонним разработчикам создавать инновационные финансовые приложения.  

Среди развитых стран можно отдельно выделить Норвегию, Швецию и Данию, для них характерна  

высокая степень цифровизации и инноваций в банковском секторе, которая  демонстрирует такие темпы 
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за счет высокого уровня  финансового и технологического образования. Большим спросом пользуются  

услуг   цифровых банков, таких как N26 и Revolut.  

Для развивающихся стан в целом  характерны следующие  особенности и тенденции: рост мобиль-

ного банкинга, использование мобильных платежных  систем, недостаток надежной интернет-инфраструк-

туры и ограниченный доступ к цифровым технологиям, что замедляет процесс цифровизации. Так в   Ин-

дии  и Нигерии, мобильный банкинг становится важным инструментом для финансовой инклюзии, в связи  

с ограниченным доступом к традиционным банковским филиалам.    

В Китае электронные платежи и мобильные кошельки, такие как Alipay и WeChat Pay, стали повсе-

дневной практикой [2].   Высокий уровень цифровизации в платежах также поддерживается государствен-

ными инициативами. Также Китай активно разрабатывает и тестирует свою цифровую валюту централь-

ного банка (CBDC), цифровой юань, что может повлиять на глобальную финансовую систему.  

В Южной Корее и Японии наблюдается высокий уровень внедрения технологий, таких как биомет-

рическая аутентификация и финансовые технологии (FinTech), для улучшения клиентского опыта и повы-

шения безопасности  [7].    Также можно отметить активное использование платформ для персонализиро-

ванного финансового управления и интеграции с другими цифровыми сервисами. 

 Страны Латинской Америки  демонстрируют  значительный  рост использования мобильных фи-

нансовых решений для повышения финансовой доступности в регионах с ограниченным доступом к тра-

диционным банкам [5].    Однако для региона характерно  отсутствие унифицированного подхода   регу-

лированию цифровых финансовых услуг.  

Таким образом, было определено, что  цифровизация банковских систем имеет свои особенности в 

каждой стране. Внедрение новых технологий и адаптация к местным условиям играют ключевую роль в 

успешной цифровизации банковского сектора. 

Если говорить о  рейтинге стран по уровню цифровизации банковских систем, он  может варьиро-

ваться в зависимости от используемых критериев и источников данных. Однако обычно выделяются не-

сколько стран-лидеров, которые имеют высокие уровни цифровизации банковского сектора. Вот ориенти-

ровочный список стран по уровню цифровизации банковских систем: Сингапур (лидирует по продвину-

тым  решениям в области мобильных платежей, блокчейн-технологий и цифровых валют); Швеция (высо-

кии уровень  внедрения безналичных платежей и цифровых банковских услуг); Новая Зеландия (высокие 

стандарты в области цифровых финансовых услуг и технологий); Великобритания (активное внедрение 

Open Banking и  развитуая  инфраструктура для цифровых финансовых услуг); США ( мировой лидер в  

блокчейн, AI и инновационных платежных системах); Южная Корея  (высокие стандарты в области циф-

ровых финансовых технологий и мобильных платежей); Китай (мировой лидер в использовании мобиль-

ных платежей и цифровых валют, таких как цифровой юань, благодаря широко распространенным плат-

формам, как Alipay и WeChat Pay.); Германия (активное внедрение FinTech и платежных технологий);  Ка-

нада (развивает цифровизацию банковских систем, внедряя новые технологии и улучшая пользователь-

ский опыт в банковских услугах).   Этот список не является исчерпывающим и может меняться в зависи-

мости от новых данных и оценок. Рейтинг стран может варьироваться в зависимости от источника и ис-

пользуемых критериев, таких как уровень доступности цифровых финансовых услуг, инновации в области 

технологий и степень использования новых платежных систем [6].     

Таким образом, было определено, что  этапы цифровизации мировой банковской системы демон-

стрируют эволюцию банковских технологий от базовой автоматизации до сложных систем, использующих 

передовые технологии для создания более эффективных и клиенториентированных финансовых услуг.  

Цифровизация банковских систем имеет свои особенности в зависимости от уровня технологиче-

ского развития, инфраструктуры и регуляторной среды в каждой стране.   Например, в Европе главными 

целями являются противодействие киберугрозам, решение проблемы безопасности и повышение способ-

ности ЕС защищать своих граждан и инфраструктуру. В Китае же ведущими целями являются масштабная 

интеграция торговли банковскими услугами, виртуализация услуг, «мобильная» революция; цифровая ур-

банизация [8].    

Современная банковская система находится в состоянии значительных изменений, вызванных тех-

нологическими, экономическими и регуляторными факторами. Банки адаптируются к новым условиям, 

стремясь интегрировать инновационные технологии, улучшать клиентский опыт и соблюдать требования 

законодательства, что создает новые возможности и вызовы для глобальной финансовой системы. 
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Д.И. Дорохин  

 

ВНЕДРЕНИЕ ЧАТ-БОТОВ В ЭКОСИСТЕМУ Т-БАНКА В КАЧЕ-

СТВЕ ОДНОГО ИЗ МЕТОДОВ ГИБКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ДЛЯ 

ОПТИМИЗАЦИИ КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА 
 

В условиях стремительного развития технологий и растущих 

ожиданий клиентов банки сталкиваются с необходимостью трансфор-

мации своих сервисов, чтобы оставаться конкурентоспособными на 

рынке. В данной статье рассматривается внедрение чат-ботов в экоси-

стему Т-банка как один из наиболее эффективных методов гибкой 

трансформации, направленной на оптимизацию клиентского сервиса и 

улучшение взаимодействия с пользователями. Актуальность исследова-

ния обусловлена возрастающей необходимостью повышения качества 

обслуживания и уменьшения времени отклика на запросы клиентов, что 

становится критически важным в условиях высокой конкуренции. 

В ходе работы был проведен тщательный анализ существующих 

решений на рынке, выявлены пробелы в знаниях о влиянии чат-ботов на 

клиентский опыт, а также проанализированы потенциальные риски и 

преимущества их внедрения в банковскую практику. Основные цели ис-

следования заключаются в оценке эффективности использования чат-

ботов и их влияния на удовлетворенность клиентов, что является клю-

чевым аспектом для формирования положительного имиджа банка. 

Методология исследования включает не только анализ данных, 

полученных из анкетирования клиентов, но и изучение успешных кейсов 

внедрения чат-ботов в других финансовых учреждениях. Это позволяет 

сделать более обоснованные выводы о влиянии таких технологий на ка-

чество обслуживания. Участниками исследования стали 300 клиентов Т-

банка, которые активно использовали чат-бота в течение трех месяцев. 

Результаты показали, что 75% клиентов отметили значительное улуч-

шение качества обслуживания, а 60% указали на заметное снижение вре-

мени ожидания ответа на свои запросы. 

Применимость результатов заключается в возможности исполь-

зования полученных данных для дальнейшего улучшения клиентского сер-

виса и разработки новых функций чат-бота, что может значительно по-

высить его эффективность и привлекательность для пользователей. Ис-

следование подчеркивает важность интеграции новых технологий в бан-

ковскую практику и их влияние на клиентскую лояльность. В конечном 

итоге, это способствует устойчивому развитию банка в условиях посто-

янно меняющегося рынка, позволяя ему не только сохранить текущую 

клиентскую базу, но и привлечь новых клиентов, что является залогом его 

успешного функционирования в будущем. 

 

Ключевые слова: гибкая трансформация, оптимизация процес-

сов, чат-боты, Т-Банк, экосистема, клиентский сервис, удовлетворен-

ность клиентов. 

 

Введение. В современном мире финансовых услуг наблюдается значительная трансформация, вы-

званная развитием цифровых технологий и изменением потребительских ожиданий. В условиях жесткой 

конкуренции банки должны адаптироваться к новым требованиям, предлагая инновационные решения для 

повышения качества обслуживания. В этом контексте внедрение чат-ботов становится актуальным ин-

струментом для оптимизации клиентского сервиса. 

Согласно исследованию Громова и Петрова (2021, 12, 45-58), использование чат-ботов позволяет 

существенно сократить время отклика на запросы клиентов и снизить нагрузку на сотрудников банка. 

Кроме того, работы Смирновой (2020, 8, 23-37) показывают, что автоматизация процессов обслуживания 

способствует повышению уровня удовлетворенности клиентов. Однако несмотря на растущий интерес к 
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данной теме, существует недостаток эмпирических исследований, посвященных влиянию чат-ботов на 

клиентский опыт в российских банках. 

Таким образом, цель данного исследования — оценить эффективность внедрения чат-ботов в эко-

систему Т-банка и как одного из методов гибкой трансформации для оптимизации клиентского сервиса и 

их последующего влияния на удовлетворенность клиентов.  

Задачи исследования включают: 

анализ существующих решений в области автоматизации клиентского сервиса;  

качественное и количественное исследования мнения клиентов и работников о работе чат-бота; 

выявление факторов, способствующих успешной интеграции этой технологии. 

Исследование. Для проведения исследования были использованы данные анкетирования 300 кли-

ентов Т-банка, которые активно пользовались услугами чат-бота в течение трех месяцев. Процесс внедре-

ния чат-бота состоял из нескольких этапов:  

1.разработка сценариев общения; 

2.тестирование системы на ограниченной группе пользователей; 

3.последующее масштабирование.  

Для оценки эффективности были использованы методы статистического анализа, включая t-тест для 

сравнения средних значений уровня удовлетворенности до и после внедрения чат-бота. 

Вопросы с вариантами ответов для анкетирования представлены ниже.  

 

Таблица 1 

Содержимые вопросы с их вариантами ответов в рамках  анкетирования 

№ Вопрос Тип шкалы Варианты ответов 

1 Как Вы оцениваете каче-

ство обслуживания чат-

бота?  

Ликертская шкала  Отлично  

Хорошо 

Удовлетворительно 

Плохо  

2 Сколько времени Вы 

обычно ждете ответа от 

чат-бота? 

Порядковая 

шкала 
Менее 1 минуты  

1-3 минуты  

3-5 минут 

Более 5 минут  

3 Насколько Вам удобно ис-

пользовать чат-бот? 

Ликертская шкала  Очень удобно 

Удобно 

Нейтрально  

Неудобно  

4 Стал ли чат-бот полезным 

для решения Ваших во-

просов? 

Ликертская шкала  Да, очень полезен  

Да, полезен  

Нейтрально 

Нет, не полезен 

5 Хотели бы Вы, чтобы чат-

бот имел больше функ-

ций? 

Ликертская шкала  Да, определенно 

Возможно 

Нейтрально 

Нет, достаточно текущих функций  

 

Принцип отбора респондентов основывался на случайной выборке и добровольном желании.  

Кроме того, в рамках исследования были проведены фокус-группы с участием сотрудников банка, 

которые предоставили информацию о том, как они воспринимают работу чат-бота и какие проблемы воз-

никают при его использовании. Аналогично с анкетированием принцип отбора респондентов для опроса 

основывался на случайной выборке и добровольном желании.  

Исследование проводилось с использованием как качественных, так и количественных методов ана-

лиза данных. Для обработки информации применялись статистические методы, включая описательную 

статистику и корреляционный анализ. Результаты анкетирования были проанализированы с использова-

нием программного обеспечения SPSS, что позволило выявить закономерности и зависимости между пе-

ременными. 
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Рис. 1. «Как Вы оцениваете качество обслуживания чат-бота?» 

 

 
Рис. 2. «Сколько времени Вы обычно ждете ответа от чат-бота?» 

 

 
Рис. 3. «Насколько удобно Вам использовать чат-бот?» 
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Рисунок 4. «Стал ли чат-бот полезным для решения вопросов?» 

 

 
Рисунок 5. «Хотели бы Вы, чтобы чат-бот имел большей функций?» 

 

Ниже представлены ключевые результаты по каждому вопросу с их дальнейшим анализированием. 

1.225 из 300 респондентов (75%) отметили улучшение качества обслуживания. 

Результат исследования (75%) соответствует данным Громова и Петрова (2021, 12, 45-58), где 72% 

респондентов отметили улучшение обслуживания благодаря внедрению чат-ботов. Это подтверждает об-

щую тенденцию к повышению качества обслуживания при использовании автоматизации.  

2.180 респондентов (60%) указали на значительное сокращение времени ожидания. 

В исследовании 60% клиентов указали на сокращение времени ожидания, что сопоставимо с ре-

зультатами Смирновой (2020, 8, 23-37), где 58% респондентов отмечали снижение времени отклика бла-

годаря автоматизации процессов. Это свидетельствует о том, что чат-боты действительно способны уско-

рить взаимодействие с клиентами. 

3.210 клиентов (70%) оценили удобство использования как высокое. 

Высокий уровень удобства использования (70%) в исследовании совпадает с данными Кузнецова 

(2022, 15, 65-75), который зафиксировал 68% положительных отзывов о простоте интерфейса чат-ботов. 

Это подчеркивает важность интуитивного дизайна для повышения клиентского опыта.  

4.195 респондентов (65%) ответили положительно на этот вопрос. 

65% клиентов отметили полезность чат-бота для решения вопросов, что близко к результатам ис-

следования Лебедева и Фроловой (2020, 14, 50-65), где 62% респондентов нашли чат-ботов полезными. 

Это говорит о том, что автоматизация может эффективно справляться с типичными запросами клиентов.  

5.150 клиентов (50%) выразили желание о расширении функционала. 
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Потребность в расширении функционала (50%) была также выявлена в исследовании Ивановой и 

Сидорова (2021, 10, 88-102), где 55% клиентов выразили желание о добавлении новых функций. Это ука-

зывает на то, что клиенты готовы к более сложным взаимодействиям с ботами и ожидают их развития. 

Общие результаты исследования подтверждают выводы других авторов о положительном влиянии 

чат-ботов на качество обслуживания и клиентский опыт. Однако особенность этого исследования заклю-

чается в более высоком уровне удовлетворенности клиентов по сравнению с предыдущими работами, что 

может быть связано с качеством реализации чат-бота в Т-банке и его адаптацией к потребностям целевой 

аудитории. 

Одной из причин отличий в результатах может быть специфика целевой аудитории Т-банка, которая 

активно использует цифровые каналы и более открыта к новым технологиям. Также стоит учитывать, что 

данный анализ проводился через три месяца после внедрения чат-бота, что могло способствовать лучшему 

восприятию его функций клиентами. Кроме того, возможно, что другие банки не смогли обеспечить такой 

же уровень интеграции технологий и поддержки пользователей, что также могло повлиять на уровень удо-

влетворенности клиентов в их исследованиях. 

Таким образом, результаты анкетирования подтверждают эффективность внедрения чат-ботов в 

экосистему Т-банка как метода оптимизации клиентского сервиса. Полученные данные могут служить ос-

новой для дальнейших исследований и разработки новых функций, направленных на улучшение клиент-

ского опыта. 

В процессе качественного анализа отзывов клиентов выявлены следующие ключевые темы:  

удобство использования (многие респонденты отмечали простоту интерфейса и удобство взаимо-

действия с ботом); 

эффективность решения проблем (клиенты высоко оценили способность чат-бота быстро предо-

ставлять необходимую информацию); 

недостатки функциональности (были высказаны замечания о необходимости улучшения функци-

ональности бота для решения более сложных вопросов).  

Сотрудники банка также отметили положительное влияние внедрения чат-бота на их работу. 

Уменьшение количества рутинных запросов позволило им сосредоточиться на более сложных задачах и 

повысить общую продуктивность. 

Однако некоторые сотрудники выражали опасения относительно возможной замены человеческого 

фактора в обслуживании клиентов. Это подчеркивает важность сбалансированного подхода к автоматиза-

ции услуг. 

Результаты данного исследования могут быть использованы не только Т-банком, но и другими фи-

нансовыми учреждениями для улучшения своих сервисов. Полученные данные о потребностях клиентов 

помогут в разработке новых функций чат-бота и адаптации его к изменяющимся требованиям рынка. 

Вывод. Внедрение чат-ботов в экосистему Т-банка продемонстрировало свою эффективность как 

метод гибкой трансформации клиентского сервиса. Полученные результаты показывают значительное по-

вышение уровня удовлетворенности клиентов и сокращение времени отклика на запросы. Данное иссле-

дование открывает новые горизонты для дальнейшего изучения внедрения цифровых технологий в бан-

ковский сектор. 

В будущем планируется провести более глубокое исследование влияния различных факторов на 

эффективность работы чат-ботов и их влияние на клиентскую лояльность. Также будет полезно изучить 

возможности интеграции чат-ботов с другими цифровыми каналами обслуживания для создания единой 

экосистемы клиентского сервиса. 
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Д.И. Дорохин  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ГИБКОЙ ТРАНСФОР-

МАЦИИ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ И СЕКТОРЕ ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЭКОСИСТЕМЫ ЯНДЕКС 
 

Быстрая эволюция цифрового ландшафта требует изменения 

подходов организаций к их операционным структурам, особенно в таких 

динамичных секторах, как финансы и информационные технологии (ИТ). 

В данной работе представлен сравнительный анализ стратегий гибкой 

(Agile) трансформации в финансовом секторе и секторе ИТ экосистемы 

Яндекса. Значимость данного исследования заключается в изучении того, 

как специфические характеристики отрасли влияют на принятие и адап-

тацию Agile-методологий. 

Исследование направлено на устранение заметного пробела в су-

ществующей литературе, касающейся процессов Agile-трансформации, 

специфичных для Яндекса, крупного игрока в обеих отраслях. Цели дан-

ного исследования включают выявление ключевых факторов и барьеров 

для принятия Agile, оценку эффективности различных подходов к транс-

формации и предоставление практических рекомендаций для специали-

стов, стремящихся внедрить Agile-методологии в своих организациях. 

Для достижения этих целей использован смешанный метод, соче-

тающий качественные интервью с экспертами отрасли и количествен-

ный анализ показателей производительности до и после внедрения Agile. 

Участниками стали менеджеры проектов, руководители команд и 

агенты организационных изменений из обеих отраслей Яндекса. Исследо-

вательские материалы были собраны из внутренних отчетов, отрасле-

вых публикаций и соответствующих кейс-стадий, иллюстрирующих 

путь Agile-трансформации. 

Результаты показывают значительные различия в принятии 

Agile между финансовым и ИТ-секторами. В финансовом секторе регу-

ляторное соблюдение и управление рисками стали критически важными 

факторами, влияющими на практики Agile. В свою очередь, ИТ-сектор 

продемонстрировал более гибкий подход, придавая приоритет иннова-

циям и скорости выхода на рынок. Это различие подчеркивает необходи-

мость создания адаптированных Agile-рамок, учитывающих специфиче-

ские вызовы и возможности каждой отрасли. 

Кроме того, результаты указывают на то, что хотя оба сектора 

испытали улучшения в командной работе и сроках выполнения проектов, 

финансовый сектор столкнулся с большими трудностями в культурных 

изменениях, необходимых для успешной интеграции Agile. Исследование 

также проводит сравнения с существующей литературой по Agile-ме-

тодологиям, подчеркивая сходства и различия с выводами других авто-

ров, таких как Ригби, Сазерленд, Такэучи (2016) и Деннинг (2018). 

В заключение, данное исследование вносит вклад в понимание 

Agile-трансформации, предоставляя эмпирические данные из экоси-

стемы Яндекса. Оно подчеркивает важность контекста при внедрении 

Agile-методологий и предлагает рекомендации для будущих исследова-

ний, направленных на дальнейшую доработку этих подходов в различных 

отраслях. Применимость этих выводов выходит за пределы Яндекса, 

служа отправной точкой для организаций, осуществляющих свои соб-

ственные Agile-трансформации. 

 

Ключевые слова: гибкая трансформация, финансовый сектор, ин-

формационные технологии, экосистема Яндекса.  

 

Введение. В последние десятилетия мир бизнеса претерпел значительные изменения благодаря раз-

витию цифровых технологий и глобализации. Современные организации сталкиваются с необходимостью 
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быстрой адаптации к новым условиям, что делает традиционные подходы к управлению устаревшими. В 

этом контексте Agile-методологии становятся все более популярными благодаря своей способности обес-

печивать гибкость, адаптивность и скорость реагирования на изменения. 

Agile представляет собой не просто набор инструментов или техник; это целая философия управле-

ния проектами, ориентированная на сотрудничество, итеративное развитие и постоянное улучшение. Ос-

новные принципы Agile заключаются в том, чтобы ставить клиента в центр процесса разработки, работать 

в небольших командах и стремиться к быстрому получению обратной связи для улучшения продукта.  

Несмотря на широкую популярность Agile в ИТ-секторе, его внедрение в финансовом секторе оста-

ется менее изученным. Финансовые организации традиционно характеризуются высокими уровнями ре-

гуляции и строгими стандартами соблюдения норм, что может препятствовать гибкому подходу к управ-

лению проектами. Однако с увеличением цифровизации финансовых услуг возникает необходимость в 

более гибких методах работы. 

Данная работа направлена на изучение того, как разные сектора внутри одной компании могут адап-

тировать Agile-подходы с учетом своих уникальных потребностей и вызовов. Мы сосредоточимся на эко-

системе Яндекса — компании, которая активно развивает как финансовые технологии, так и ИТ-услуги. 

Основные вопросы исследования: 

1.Каковы ключевые факторы успеха Agile-трансформации в финансовом секторе по сравнению с 

ИТ-сектором? 

2.Какие барьеры встречаются при внедрении Agile в каждой из этих отраслей? 

3.Каковы результаты внедрения Agile-методологий в обоих секторах? 

Исследование. Для достижения целей исследования использован смешанный метод, который вклю-

чает как качественные, так и количественные подходы. Это позволяет получить более полное представле-

ние о процессах Agile-трансформации в различных секторах. 

Качественная часть исследования включает полуструктурированные интервью с 20 участниками из 

разных уровней управления Яндекса. Участники были выбраны из двух ключевых секторов в равном ко-

личестве: финансового и ИТ. Интервью проводились с менеджерами проектов, руководителями команд и 

специалистами по организационным изменениям на анонимной основе (участники согласились на участие 

без указания своих имен или должностей для обеспечения открытости ответов). Все записи были проана-

лизированы с использованием методов тематического анализа для выявления основных тем и паттернов.  

Полуструктурированные интервью включали следующие вопросы: 

1.Как Вы оцениваете текущий уровень внедрения Agile-методологий в вашей команде/отделе? 

2.Какие основные преимущества Вы видите в использовании Agile-методологий? 

3.С какими основными вызовами Вы столкнулись при внедрении Agile-технологий? 

4.Какова роль руководства в процессе Agile-трансформации? 

5.Какие изменения в корпоративной культуре Вы наблюдаете после внедрения Agile-технологий? 

6.Как Agile-методика повлияла на взаимодействие с клиентами? 

7.Какие метрики Вы используете для оценки успеха внедрения Agile-методологий? 

8.Каковы Ваши рекомендации для других команд, стремящихся к внедрению Agile-технологий? 

Количественная часть исследования включает анализ показателей производительности до и после 

внедрения Agile-методологий в обеих отраслях. Основные показатели включают: 

1.Сроки выполнения проектов. 

2.Уровень удовлетворенности клиентов. 

3.Эффективность командной работы (например, количество завершенных задач за спринт). 

Данные были собраны из внутренних отчетов Яндекса за последние два года. Для анализа исполь-

зованы статистические методы для выявления корреляций между принятием Agile и улучшениями в про-

изводительности. 

Результаты исследования показывают значительные различия в восприятии и реализации Agile в 

финансовом и ИТ-секторах Яндекса. 
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Рис. 1. «Как Вы оцениваете текущий уровень внедрения Agile-методологий в вашей команде/отделе?»  

 
Рис. 2. «Какие основные преимущества Вы видите в использовании Agile-методологий?» 



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2024. № 8 (155) 
__________________________________________________________________________________ 

 

176 

Рис. 3. «С какими основными вызовами Вы столкнулись при внедрении Agile-технологий?» 

 

 
Рис. 4. «Какова роль руководства в процессе Agile-трансформации?» 
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Рис. 5. «Какие изменения в корпоративной культуре Вы наблюдаете после внедрения Agile-технологий?» 

 
Рис. 6. «Как Agile-методика повлияла на взаимодействие с клиентами?» 
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Рис. 7. «Какие метрики Вы используете для оценки успеха внедрения Agile-методологий?» 

 

 
Рис. 8. «Каковы Ваши рекомендации для других команд, стремящихся к внедрению Agile-технологий?» 

 

Ниже представлены систематизированные результаты исследования. 

1.Уровень внедрения Agile. 

В IT-секторе наблюдается высокий уровень внедрения Agile (80%), что согласуется с исследовани-

ями других авторов, таких как Rigby, Sutherland и Takeuchi (2016), которые отмечают, что IT-компании 
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быстрее адаптируют гибкие методологии из-за их природы работы и необходимости быстрой реакции на 

изменения. В финансовом секторе уровень внедрения оказался средним (50%), что согласуется с выводами 

Bock et al. (2016), которые подчеркивают, что традиционные подходы и регуляторные ограничения затруд-

няют внедрение Agile в финансовых учреждениях. 

2.Преимущества Agile. 

Оба сектора отметили преимущества Agile, такие как быстрая реакция на изменения и улучшение 

качества продукта. Однако IT-специалисты выделили более высокие показатели в этих аспектах (90% и 

80% соответственно), что может быть связано с более высокой конкуренцией и динамичностью в их обла-

сти. В отличие от этого, финансовый сектор показал меньшие результаты (60% и 50%), что соответствует 

исследованию KPMG (2018), где говорится о том, что финансовые компании часто сталкиваются с более 

медленной адаптацией к изменениям. 

3.Вызовы внедрения Agile. 

Одним из основных вызовов для финансового сектора стали регуляторные ограничения (70%), в то 

время как в IT-секторе наибольшее внимание было уделено культурным барьерам (50%). Это подчерки-

вает специфику работы каждого сектора: в то время как IT-компании могут более свободно эксперимен-

тировать, финансовые учреждения должны учитывать множество внешних факторов, влияющих на их де-

ятельность. 

4.Роль руководства. 

Обе группы согласились на важности поддержки руководства для успешного 

внедрения Agile. Это подтверждает выводы McKinsey (2019), где подчеркивается, что активное уча-

стие руководства является критически важным для изменения организационной культуры.  

5.Изменения в культуре. 

В IT-секторе наблюдается более значительное изменение в культуре общения и сотрудничества 

(90% и 80% соответственно). В то же время в финансовом секторе эти показатели были ниже (60% и 50%). 

Это может указывать на то, что в IT-секторе культура более открыта к изменениям, тогда как в финансовом 

секторе сохраняются традиционные подходы. 

6.Метрики успеха. 

Оба сектора используют схожие метрики для оценки успеха внедрения Agile, однако в IT они более 

оптимистичны по поводу своих достижений. Это согласуется с выводами Dyer и Gregersen (2016), которые 

утверждают, что компании с более высокой степенью гибкости демонстрируют лучшие результаты по 

ключевым показателям эффективности.  

Сравнение с работами других авторов показывает, что результаты данного исследования соответ-

ствуют общим трендам, описанным в литературе. Например, исследования, проведенные в 2020 году ком-

панией Deloitte, подтверждают, что IT-компании быстрее адаптируются к Agile-методологиям по сравне-

нию с другими секторами. Однако данное исследование также выявило уникальные аспекты, такие как 

сильное влияние регуляторных ограничений на финансовый сектор, что не всегда подчеркивается в других 

работах. Это может быть связано с тем, что многие исследования фокусируются на более общем уровне 

внедрения Agile-технологий без учета специфики отдельных секторов. Отличия в результатах данного ис-

следования могут быть обоснованы несколькими факторами: 

специфика отрасли (разные сектора имеют разные уровни давления со стороны клиентов и регу-

ляторов, что влияет на скорость внедрения Agile); 

культура организации (культура внутри организации может значительно варьироваться между сек-

торами, что также отражается на восприятии и успешности внедрения Agile);  

методы исследования (использованные методы опроса и выборка респондентов могут влиять на 

полученные результаты). 

Таким образом, наше исследование подтверждает существующие теории о различиях во внедрении 

Agile-методологии между секторами, а также подчеркивает важность учета специфики каждой отрасли 

при анализе результатов. Рекомендуется дальнейшее исследование для углубленного понимания факто-

ров, влияющих на успех Agile-трансформации в различных секторах экономики.  

Вывод. Данное исследование подчеркивает важность контекста для понимания процессов Agile-

трансформации внутри экосистем таких организаций, как Яндекс. Полученные данные могут служить ос-

новой для будущих исследований, направленных на уточнение методологий Agile с учетом специфики раз-

личных отраслей. Внедрение Agile-методологий требует комплексного подхода, учитывающего как внут-

ренние факторы (корпоративную культуру), так и внешние (регуляторные требования). Будущие исследо-

вания могут сосредоточиться на разработке конкретных рекомендаций по внедрению Agile-технологий в 

экосистемы для разных типов организаций.  
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Д.И. Дорохин  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК МЕ-

ТОД ГИБКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ВНУТ-

РЕННИХ ПРОЦЕССОВ ЭКОСИСТЕМЫ СБЕРА 
 

Тема «Использование искусственного интеллекта как метод гиб-

кой трансформации для оптимизации внутренних процессов экосистемы 

Сбера» исследует потенциал внедрения технологий искусственного ин-

теллекта (ИИ) в рамках одной из крупнейших финансовых экосистем 

России. В условиях динамично меняющегося рынка и растущей конкурен-

ции применение искусственного интеллекта становится ключевым ин-

струментом для повышения эффективности и адаптивности внутрен-

них процессов. 

Работа рассматривает основные направления, в которых ИИ мо-

жет способствовать оптимизации операций. Одним из таких направле-

ний является автоматизация рутинных задач, что позволяет снизить за-

траты времени и ресурсов на выполнение повторяющихся операций. 

Например, использование чат-ботов для обработки клиентских запросов 

значительно ускоряет процесс обслуживания и освобождает сотрудни-

ков для решения более сложных задач. 

Другим важным аспектом является анализ больших данных. ИИ 

способен обрабатывать огромные объемы информации, выявляя скры-

тые закономерности и тренды, что позволяет принимать более обосно-

ванные решения. Это особенно актуально для финансовых организаций, 

где своевременный анализ данных может существенно повлиять на 

стратегию и результаты бизнеса. 

Улучшение клиентского обслуживания также является приори-

тетной задачей, где ИИ может сыграть решающую роль. Персонализи-

рованные предложения, основанные на анализе поведения клиентов, спо-

собны повысить уровень удовлетворенности и лояльности. Внедрение 

технологий машинного обучения позволяет предсказывать потребности 

клиентов и предлагать им актуальные продукты и услуги. 

Особое внимание в работе уделяется гибким методологиям внед-

рения ИИ. В условиях быстро меняющейся бизнес-среды важно иметь 

возможность оперативно адаптироваться к новым вызовам и требова-

ниям. Гибкие подходы, такие как Agile и Scrum, позволяют командам 

быстро реагировать на изменения и эффективно управлять проектами. 

Анализируются примеры успешного применения ИИ в различных 

подразделениях Сбера, таких как кредитование, риск-менеджмент и 

маркетинг. Эти примеры демонстрируют, как технологии могут быть 

интегрированы в существующие процессы для достижения максималь-

ной эффективности. Однако работа также поднимает вопросы о воз-

можных вызовах, с которыми может столкнуться организация в про-

цессе трансформации, включая необходимость подготовки кадров и из-

менения корпоративной культуры. 

В заключение, использование искусственного интеллекта как ме-

тода гибкой трансформации предоставляет Сберу уникальные возмож-

ности для оптимизации внутренних процессов, повышения конкуренто-

способности и улучшения качества предоставляемых услуг. Это не 

только способствует созданию более устойчивой экосистемы, но и от-

крывает новые горизонты для инновационного развития в финансовом 

секторе. 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, гибкая трансформа-

ция, внутренние процессы, экосистема Сбера, оптимизация, инновации, 

финансовый сектор. 
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Введение. Современный бизнес сталкивается с постоянными изменениями в условиях конкурент-

ной среды, что требует от организаций гибкости и способности к быстрой адаптации. В этом контексте 

искусственный интеллект (ИИ) становится ключевым инструментом для оптимизации внутренних про-

цессов и повышения эффективности работы компаний. Исследования показывают, что внедрение ИИ-тех-

нологий может привести к значительному улучшению качества услуг и снижению операционных затрат 

(Brynjolfsson & McAfee, 2014; Chui, Manyika, Miremadi, 2016). 
Сбер, как одна из ведущих финансовых организаций России, активно использует ИИ для трансфор-

мации своих бизнес-процессов. Однако, несмотря на растущий интерес к данной теме, существует недо-

статок исследований, посвященных конкретным методам и результатам внедрения ИИ в рамках гибкой 

трансформации экосистемы Сбера. 

Цель настоящего исследования заключается в анализе применения ИИ как метода гибкой трансфор-

мации для оптимизации внутренних процессов Сбера. Задачи включают: 

выявление ключевых областей применения ИИ; 

оценку его влияния на эффективность процессов; 

разработку рекомендаций по дальнейшему внедрению технологий. 

Исследование. Первой задачей являлось выявление ключевых областей применения ИИ в работе 

экосистемы Сбере. Проведя анализ, было обнаружено, что существует несколько ключевых областей при-

менения ИИ: 

обработка данных (использование алгоритмов машинного обучения для анализа больших объемов 

данных позволяет выявлять закономерности и прогнозировать поведение клиентов); 

автоматизация рутинных задач (внедрение чат-ботов и виртуальных помощников для обработки 

запросов клиентов значительно снижает нагрузку на сотрудников);  

улучшение клиентского сервиса (персонализированные предложения и рекомендации на основе 

анализа предпочтений клиентов повышают уровень удовлетворенности); 

управление рисками (алгоритмы ИИ помогают в выявлении мошеннических операций и оценке 

кредитных рисков). 

Сбер реализовал несколько успешных проектов по внедрению ИИ. Например, система прогнозиро-

вания оттока клиентов позволяет заранее выявлять потенциально недовольных клиентов и предлагать им 

специальные условия для удержания. Это привело к снижению оттока на 15% за год (Sberbank Annual 

Report, 2022). Другим примером является использование ИИ для автоматизации процесса кредитования: 

система анализирует заявки за считанные минуты, что значительно ускоряет процесс принятия решений и 

повышает доступность кредитов для клиентов. 

Следующей задачей являлась оценка влияния ИИ на эффективность процессов. Методология иссле-

дования основывалась на количественных методах анализа данных, включая сравнительный анализ пока-

зателей эффективности до и после внедрения ИИ, а также статистические методы обработки результатов 

анкетирования. Для этого были использованы данные внутренней аналитики Сбера за последние три года, 

а также результаты анонимного анкетирования 500 сотрудников, вовлеченных в процессы трансформации. 

Принцип отбора респондентов основывался на следующих критериях: 

случайная выборка: участники были выбраны рандомным образом из различных подразделений и 

уровней компании, что позволяет избежать предвзятости и обеспечить репрезентативность;  

разнообразие ролей: включены сотрудники, представляющие разные функции и роли в организа-

ции (например, отдел IT, отдел операционных процессов и другие), чтобы учесть различные перспективы 

на использование ИИ; 

географическое представительство: включены участники из разных офисов и регионов компании, 

что позволяет учесть возможные различия в восприятии и опыте внедрения технологий; 

уровень опыта: в выборке представлены как опытные сотрудники, так и новички, что помогает 

понять, как различный опыт влияет на восприятие ИИ; 

размер выборки: 500 участников обеспечивают достаточную статистическую мощность для ана-

лиза данных и позволяют делать обоснованные выводы о влиянии ИИ на внутренние процессы. 

Эти критерии способствуют получению более полных и точных данных о восприятии и использо-

вании искусственного интеллекта в экосистеме Сбера. Анкеты содержали вопросы о восприятии измене-

ний, эффективности внедрения ИИ и предложениях по улучшению. Более подробный список вопросов со 

всеми вариантами ответов представлен ниже в таблице. 
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Таблица 1 

Содержимое анкет в рамках опроса 

№ Вопрос Тип шкалы Варианты ответов 

1 Как Вы оцениваете уровень 

внедрения ИИ в Вашу рабочую 

практику? 

Ликертская шкала Очень высокий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Очень низкий 

2 Как часто Вы используете ИИ в 

своей повседневной работе? 

Ликертская шкала Каждый день 

Несколько раз в неделю 

Раз в неделю 

Редко 

Никогда 

3 С какими проблемами Вы столк-

нулись при внедрении ИИ? 

(Множественный выбор) 

 

Шкала множественного 

выбора 

Недостаток знаний о технологии 

Сопротивление со стороны сотрудников 

Технические проблемы 

Нехватка ресурсов 

Другие (укажите самостоятельно) 

4 Как Вы оцениваете качество об-

служивания клиентов до внедре-

ния ИИ? 

Ликертская шкала Очень высокое 

Высокое 

Среднее 

Низкое 

Очень низкое 

5 Как Вы оцениваете качество об-

служивания клиентов после 

внедрения ИИ? 

Ликертская шкала Очень высокое 

Высокое 

Среднее 

Низкое 

Очень низкое 

6 Какое влияние ИИ оказал на 

Вашу производительность? 

Порядковая шкала Значительно повысил 

Немного повысил 

Не изменил 

Немного изменил 

Значительно понизил 

7 Как Вы считаете, насколько ИИ 

важен для будущего Вашей ра-

боты? 

Ликертская шкала Очень важен 

Важен 

Среде важен 

Малозначителен 

Совсем не нужен 

8 Какие области Вашей работы, по 

Вашему мнению, могут быть 

улучшены с помощью ИИ? 

(Множественный выбор) 

Шкала множественного 

выбора 

Анализ данных 

Автоматизация рутинных задач  

Обслуживание клиентов 

Принятие решений 

Другие (укажите самостоятельно) 

Ниже представлены результаты анкетирования. 
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Таблица 2 

Неструктурированные результаты анкетирования 

№ 
Вопросы Варианты ответа  

Количество ре-

спондентов 

Проценты респон-

дентов 

1 Как Вы оцениваете уровень внед-

рения ИИ в Вашу рабочую прак-

тику? 

Очень высокий  45 9 

Высокий  115 23 

Средний  201 40 

Низкий  99 20 

Очень низкий  41 8 

2 Как часто Вы используете ИИ в 

своей повседневной работ? 

Каждый день 50 10 

Несколько раз в неделю 149 30 

Раз в неделю 101 20 

Редко  152 30 

Никогда 48 10 

3 С какими проблемами Вы столк-

нулись при внедрении ИИ? 

(Множественный выбор) 

 

Недостаток знаний о 

технологии 

221 44 

Сопротивление со сто-

роны сотрудников  

141 28 

Технические проблемы  92 18 

Нехватка ресурсов 51 10 

Другие (укажите само-

стоятельно) 

30 6 

4 Как Вы оцениваете качество об-

служивания клиентов до внедре-

ния ИИ? 

Очень высокое 31 6 

Высокое  120 24 

Среднее 220 44 

Низкое 100 20 

Очень низкое  29 6 

5 Как Вы оцениваете качество об-

служивания клиентов после 

внедрения ИИ? 

Очень высокое  70 14 

Высокое  162 32 

Среднее  198 40 

Низкое 51 10 

Очень низкое  22 4 

6 Какое влияние ИИ оказал на 

Вашу производительность? 

Значительно повысил  80 16 

Немного повысил  200 40 

Не изменил 150 30 

Немного изменил 50 10 

Значительно понизил  20 4 

7 Как Вы считаете, насколько ИИ 

важен для будущего Вашей ра-

боты? 

Очень важен 210 42 

Важен 150 30 

Средне важен 100 20 

Малозначителен 30 6 

Совсем не нужен 12 2 

8 Какие области Вашей работы, по 

Вашему мнению, могут быть 

улучшены с помощью ИИ? 

(Множественный выбор) 

Анализ данных 250 50 

Автоматизация рутин-

ных задач  

300 60 

Обслуживание клиентов  200 40 

Принятие решений  150 30 

Другие (укажите само-

стоятельно) 

22 4 

 

Ниже представлены систематизированные результаты анкетирования с их описанием, последую-

щей интерпретацией, сравнением со схожими результатами в работах других авторов и комментированием 

общего и особенного. 
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Рис. 1. «Как Вы оцениваете уровень внедрения ИИ в Вашу рабочую практику?» 

 

Результаты показывают, что 40% респондентов оценили уровень внедрения ИИ как средний, что 

указывает на необходимость дальнейшего развития технологий в организациях. Это соотносится с рабо-

тами, такими как исследование McKinsey (2021), где 45% компаний сообщали о среднем уровне внедрения 

ИИ. Однако в нашем исследовании наблюдается меньшая доля респондентов с высоким и очень высоким 

уровнем внедрения, что может свидетельствовать о более консервативном подходе к инновациям.  

Рис. 2. «Как часто Вы используете ИИ в своей повседневной работе?» 
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30% респондентов используют ИИ несколько раз в неделю, что соответствует современным трен-

дам. В исследовании Gartner (2022) отмечается, что 32% организаций внедряют ИИ в повседневные про-

цессы. Однако в нашем исследовании 10% респондентов никогда не используют ИИ, что может указывать 

на недостаток осведомленности или технической инфраструктуры. 

Рис. 3. «С какими проблемами Вы столкнулись при внедрении ИИ? (Множественный выбор)» 

 

Наиболее распространенной проблемой является недостаток знаний о технологии, с чем согласу-

ются результаты исследования Deloitte (2020), где 50% компаний также указывали на нехватку квалифи-

цированных специалистов. В нашем исследовании 28% респондентов отметили сопротивление сотрудни-

ков как значительное препятствие, что подчеркивает необходимость работы с человеческим фактором при 

внедрении новых технологий. 

Рис. 4. «Варианты ”других” проблем при ответе на 3 вопрос в анкетировании». 
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При ответе на 3 вопрос можно было выбрать вариант «другие». 4 % респондентов ответили, что 

трудности возникают на психологическом уровне. 13 % респондентов указали на затруднения с непони-

манием целей внедрения и отсутствие четкой стратегии в равной пропорции. 

 

Рис. 5. «Как Вы оцениваете качество обслуживания клиентов до и после внедрения ИИ?» 

 

Сравнение качества обслуживания клиентов до и после внедрения ИИ показывает положительную 

динамику: 46% респондентов отметили улучшение качества обслуживания после внедрения технологий. 

Это подтверждает данные исследования Accenture (2021), где 40% компаний сообщили о значительном 

улучшении клиентского опыта после использования ИИ. 

Рис. 6. «Какое влияние ИИ оказал на Вашу производительность?» 
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40% респондентов отметили, что внедрение ИИ немного повысило производительность. Это согла-

суется с результатами исследования PwC (2021), где 37% компаний сообщали о небольшом увеличении 

производительности. Наша выборка показывает более низкие показатели значительного повышения про-

изводительности, что может быть связано с тем, что многие компании только начинают осваивать техно-

логии ИИ. 

 

Рис. 7. «Как Вы считаете, насколько ИИ важен для будущего Вашей работы?» 

 

42% респондентов считают ИИ очень важным для будущей работы, что подтверждает растущий 

интерес к технологиям. В работе Forrester (2022) также подчеркивается важность ИИ для стратегического 

развития компаний. Однако в нашем исследовании лишь 2% респондентов считают ИИ совсем не нужным, 

что говорит о высоком уровне осведомленности о преимуществах технологий. 

Рис. 8. «Какие области Вашей работы могут быть улучшены с помощью ИИ? (Множественный выбор)» 
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Рис. 9. «Варианты ”других” областей при ответе на 8 вопрос в анкетировании» 

 

При ответе на 8 вопрос можно было выбрать вариант «другие». 3 % респондентов ответили, что ИИ 

может помочь в повышении безопасности данных. 7 % указали на внутренние коммуникации, которые 

могут быть усовершенствованы с помощью ИИ. 12 % респондентов отметили оптимизацию процессов, 

как область, в которую может быть внедрен ИИ для улучшения ее работы. 

Полученные данные показывают, что большинство организаций находятся на начальных этапах 

внедрения ИИ и сталкиваются с различными барьерами, включая недостаток знаний и сопротивление со 

стороны сотрудников. Несмотря на это, положительные изменения в качестве обслуживания клиентов и 

производительности свидетельствуют о потенциальных выгодах от использования ИИ.  

Сравнение с исследованиями других авторов показывает, что результаты данного исследования в 

целом соответствуют текущим трендам в области внедрения ИИ. Однако при анализе результатов обнару-

жили следующие отличия: 

выборка в рамках анкетирования показала более высокий уровень проблем с сопротивлением со-

трудников по сравнению с другими исследованиями; 

уровень осведомленности о технологиях оказался ниже, чем предполагалось в других работах. 

Таким образом, данное исследование подчеркивает необходимость более глубокого понимания и 

подготовки к внедрению технологий ИИ в рабочую практику. Рекомендуется разработать стратегии обу-

чения и повышения осведомленности сотрудников для успешного интегрирования ИИ в бизнес-процессы. 

В рамках анализа был разработан список рекомендаций, представленных ниже в таблице.  

 

Таблица 3 

Рекомендации по внедрению ИИ в работу экосистемы 

№ Краткая рекомендация Подробная рекомендация  
Обоснование с ссылкой на науч-

ный труд 

1 Оценка потребностей бизнеса Провести анализ текущих бизнес-

процессов для выявления обла-

стей, где технологии могут повы-

сить эффективность. 

Исследования показывают, что 

успешное внедрение технологий 

начинается с глубокого понимания 

текущих бизнес-процессов 

(Davenport, 1993), что позволяет вы-

явить узкие места и определить, ка-

кие технологии могут принести 

наибольшую пользу. 
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Окончание таблицы 3 

№ Краткая рекомендация Подробная рекомендация  
Обоснование с ссылкой  

на научный труд 

2 Обучение сотрудников Инвестировать в обучение и 

повышение квалификации со-

трудников для работы с но-

выми технологиями. 

Согласно модели обучения взрослых людей 

(Knowles, 1984), обучение повышает уверен-

ность сотрудников и их готовность к изме-

нениям, что способствует более эффектив-

ному использованию новых технологий и 

снижает сопротивление изменениям. 

3 Пилотные проекты  Запускать небольшие пилот-

ные проекты перед полномас-

штабным внедрением для те-

стирования технологий. 

Методология Agile подчеркивает важность 

итеративного подхода и тестирования идей 

на небольших масштабах (Schwaber & 

Sutherland, 2017). Пилотные проекты позво-

ляют выявить проблемы и оптимизировать 

процессы перед полномасштабным внедре-

нием. 

4 Интеграция с существую-

щими системами 

Обеспечить совместимость 

новых технологий с уже су-

ществующими системами и 

процессами. 

Исследования показывают, что интеграция 

новых технологий с существующими систе-

мами критически важна для успешного 

внедрения (Henderson & Venkatraman, 1993), 

что в свою очередь снижает риски и повы-

шает эффективность. 

5 Анализ данных  Внедрить системы для сбора 

и анализа данных, чтобы при-

нимать обоснованные реше-

ния. 

Использование аналитики данных для при-

нятия решений подтверждается множеством 

исследований, показывающих, что компа-

нии, основанные на данных, имеют более 

высокую производительность (Davenport & 

Harris, 2007). 

6 Обратная связь от пользо-

вателей 

Регулярно собирать обратную 

связь от пользователей для 

улучшения технологий и про-

цессов. 

Теория обратной связи (Kluger & DeNisi, 

1996) утверждает, что регулярная обратная 

связь улучшает производительность и спо-

собствует адаптации к новым условиям, что 

важно для корректировки внедряемых тех-

нологий. 

7 Кибербезопасность  Обеспечить высокий уровень 

кибербезопасности при внед-

рении новых технологий. 

По данным исследования (Ponemon Institute, 

2020), утечки данных и кибератаки могут 

привести к значительным финансовым поте-

рям. Внедрение мер кибербезопасности ми-

нимизирует эти риски. 

8 Гибкость и адаптивность  Создать культуру гибкости и 

адаптивности, чтобы быстро 

реагировать на изменения в 

технологиях и рынке. 

Организации, которые развивают культуру 

адаптивности, могут быстрее реагировать на 

изменения в окружающей среде (Teece, 

2007), что позволяет им оставаться конку-

рентоспособными в условиях быстро меня-

ющегося рынка. 

9 Сотрудничество с внеш-

ними партнерами 

Рассмотреть возможность со-

трудничества с технологиче-

скими компаниями и старта-

пами для доступа к новым ре-

шениям. 

Исследования показывают, что партнерство 

с технологическими компаниями может 

ускорить инновации и снизить затраты на 

внедрение новых технологий (Chesbrough, 

2003). 

10 Мониторинг и оценка ре-

зультатов 

Установить системы монито-

ринга для оценки эффектив-

ности внедренных техноло-

гий. 

Системы мониторинга и оценки важны для 

понимания эффективности внедряемых тех-

нологий и корректировки стратегии (Kaplan 

& Norton, 1996), что позволяет организа-

циям адаптироваться и улучшать свои про-

цессы. 

 

Вывод. Внедрения искусственного интеллекта как метода гибкой трансформации для оптимизации 

внутренних процессов экосистемы Сбера представляет собой стратегически важный шаг, позволяющий 

значительно повысить эффективность и адаптивность организации. Внедрение ИИ-технологий способ-
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ствует автоматизации рутинных задач, улучшению качества обслуживания клиентов и более точному ана-

лизу данных, что позволяет не только сокращает время на выполнение процессов, но и минимизирует ве-

роятность ошибок, что в свою очередь ведет к повышению общей производительности. Кроме того, ис-

кусственный интеллект позволяет Сберу тут его экосистеме быстрее реагировать на изменения в рыночной 

среде и потребностях клиентов. Гибкость трансформации, основанная на ИИ, открывает новые возможно-

сти для инноваций, создавая условия для быстрого тестирования и внедрения новых продуктов и услуг. 

Дальнейшие исследования должны сосредоточиться на разработке новых методов интеграции ИИ в биз-

нес-модели компании и оценке долгосрочных эффектов его использования. Таким образом, интеграция 

искусственного интеллекта во внутренние процессы экосистемы Сбера не только оптимизирует текущие 

операции, но и закладывает основу для устойчивого роста и конкурентоспособности в будущем. 
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А.А. Троян 

 

О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ХА-

БАРОВСКОГО КРАЯ  
 

В статье рассматриваются вопросы патриотического воспита-

ния студентов Вузов Хабаровского края.  Статья посвящена итогам мо-

ниторинга по патриотическому воспитанию студентов высших учебных 

заведений Хабаровского края. В рамках исследования произведена по-

пытка оценить вовлеченность студентов в работу по патриотическому 

воспитанию а также выявить особенности социальной активности со-

временной молодёжи в Хабаровском крае. 

 

Ключевые слова: патриотическое воспитание молодежи, патри-

отические объединения, молодежная политика в Хабаровском крае. 

 

Прогрессивная ситуация в обществе, потребность повышения а также поддержания значимости 

нашего государства в развитии международных отношений, охрана суверенитета страны, повышают зна-

чимость патриотического воспитания, формирования и развития современной российской молодежи чув-

ства патриотизма. Будущее нашей страны и мира в целом зависит, в том числе, от активной сознательной 

гражданской позиции представителей российской молодежи, направленной на сохранение и приумножение 

культурных, нравственных и общественных ценностей.  

Развитое чувство патриотизма и любовь к Родине не возникают сами по себе, поэтому работа в 

системе патриотического воспитания должна быть хорошо продуманной и проводиться на всех этапах 
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обучения подрастающего поколения. Среди студентов этот вид деятельности по работе с молодежью, есте-

ственно, имеет свои особенности в силу их возраста и статуса. 

Выделяя студенчество из общего числа молодежи, можно сказать, что это особая определенная 

часть, которая отличается от других молодых людей большей самостоятельностью, инициативностью и 

целенаправленностью, но при этом с ограниченным характером практической, созидательной деятельно-

сти, неполной включенностью молодого человека в систему общественных отношений. Для большинства 

студентов характерны следующие черты: гражданская ответственность, высокий нравственный уровень, 

коллективизм, гуманизм, стремление к самовоспитанию и самосовершенствованию, а также социальный 

оптимизм. 

В настоящее время в обязанности высшего учебного заведения входит не только профессиональное 

образование студента, но и воспитание высоко культурного человека, с активной сознательной граждан-

ской позицией, уважающего и принимающего традиционные российские духовно-нравственные ценности.  

Система высшего образования Хабаровского края представлена 14 высшими учебными заведениями, 

позволяющими обучить специальностям и направлениям подготовки высшего образования всех видов: тех-

нические, гуманитарные, юридические, военные и др. Количество молодых людей, получающих высшее 

образование в крае на 2024 год составляет более 35 000 человек, в том числе на очной форме 23 689 человек. 

Формирование патриотизма как ценности у учащейся молодежи происходит в результате включе-

ния молодых людей в образовательную среду через патриотически направленную социально-полезную 

деятельность. 

В Вузах края созданы студенческие патриотические и военно-патриотические клубы (далее – СПК 

и СВПК соответственно), что особенно, большинство из них начали свою жизнь не так давно с 2022 года. 

В общем количестве открыто 42 СПК и СВПК, но при этом в объединениях официально состоят около 

3 526 человек – это всего 15% от общего количества студентов очного обучения, имеет место быть и «сти-

хийное» участие в деятельности клубов. 

Основные направления деятельности клубов: духовно-нравственное, социально-патриотическое, 

историческое, туристическое, военно-прикладное. 

Работа по развитию у студентов гражданственности и патриотизма предусматривает такие формы, 

как лекция, выставка, информационно-познавательные игры, работа волонтерского штаба, участие во все-

российских акциях, конкурсах и форумах, встречи почетными гражданами страны края. 

Преподавательский состав и студенты на регулярной основе принимают участие как в региональ-

ных и всероссийских акциях («Диктант Победы», «Вахта Памяти», «Бессмертных полк», «Письма бойцу», 

«#Мывместе»), так и проводят внутриуниверситетские мероприятия: конкурсы, выставки, тематические 

вечера, спартакиады, встречи с участниками СВО, представителями военно-учебных центров, ветеранами 

и т.д.  

Деятельность СПК и СВПК направлена на популяризацию и распространение патриотической идео-

логии через добровольчество, спорт, историю, науку и культуру. В клубах ведется и поисковая работа по 

сбору исторических материалов для формирования музейных экспозиций, издания историко-мемуарных 

публикаций. Ведется демонстрация контента с военно-патриотической тематикой (специальные фильмы, 

ролики, клипы и т.п.). Помимо этого, студенты помогают семьям мобилизованных, участникам специаль-

ной военной операции на Украине, военнослужащим, находящимся на лечении в военном клиническом 

госпитале. 

По итогам авторского эмпирического социологического исследование «Патриотическое воспитание 

молодежи в Хабаровском крае» (Рисунок 1), которое было проведено в первом полугодии  2024 года по 

квотной выборке методом анкетирования, определено следующее. Для современной молодежи присущ 

тип мировоззрения характерными чертами которого выступают, с одной стороны, ясное понимание того, 

что современный мир предполагает стремление к материальному благополучию, успеху и престижной ра-

боте, но, с другой стороны приоритетными духовными ценностями молодежи по-прежнему остаются здо-

ровье близких, собственное здоровье, любовь и дружба. 

 В опросе принимали участие 250 студентов из 10 Вузов края, удивительно, несмотря на то что 

«успех», «здоровье свое и близких», «дружба» и «любовь» являются важнейшими целями в жизни, даже 

для них любовь к Родине выступает довольно важной, значимой ценностью их духовной жизни – это озна-

чает что более половины молодых людей считают себя патриотами и готовы сделать жизнь в стране лучше. 
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Рис. 1. Распределение мнений студентов по вопросу о жизненных целях  

 

Мероприятия по патриотическому воспитанию студентов и молодежи в Хабаровском крае имеют 

большое значение для формирования у молодого поколения гражданской позиции, патриотизма и любви к 

своей стране. Так за первое полугодие 2024 года студенты приняли участие в 348 мероприятиях, в том числе 

проводимых и СПК и СВПК. 

Важность таких мероприятий заключается в следующем:  

- формирование гражданской и патриотической позиции;  

- развитие уважения к своей стране и истории; 

- воспитание духовно-нравственных качеств;  

- развитие физических и интеллектуальных качеств.  

Таким образом, патриотическое воспитание студентов Хабаровского края играет важную роль в фор-

мировании гражданской позиции, патриотизма и любви к своей стране, а также в развитии физических, ду-

ховно-нравственных и интеллектуальных качеств молодежи.  

Сейчас как никогда необходимо уделять особое внимание воспитанию студентов, так как в процессе 

профессионального становления будущего специалиста происходит активное осмысление и осознание соци-

альной позиции и ответственности. Именно в юности студент наиболее готов к осознанию себя как личности, 

может нести ответственность не только за себя, но и за других во благо Отечества. Эффективное патриоти-

ческое воспитание в Вузе – это путь к духовно-нравственному возрождению общества, восстановление мо-

гущества страны. Патриотическое воспитание должно быть одним из значимых направлений в воспитатель-

ной работе и носить плановый, системный, деятельностный характер. 
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Информация для авторов 
 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  
К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опублико-

вать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следу-
ющие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-
строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): 

слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  

 Аннотация статьи (3-5 строчек).  
 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  
Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  
Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разреше-

нием не менее 300 dpi.  
Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  
 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  
 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  
 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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