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Предисловие 

БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и искус-
ств» Минкультуры Чувашии представляет монографию «Экономика 
и право: проблемы, стратегия, мониторинг». 

В монографии представлены научно-исследовательские материалы из-
вестных и начинающих ученых, объединенные основной темой современ-
ного видения путей экономического развития. Монография может быть 
полезна для руководителей, экономистов, менеджеров, юристов и других 
работников предприятий и организаций, представителей органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, преподавателей, аспиран-
тов, магистрантов и студентов высших учебных заведений. 

В первой главе монографии рассмотрен вопрос адаптации к новым 
условиям рыночной экономики, к научному переосмыслению и обоснова-
нию включения в свой понятийный аппарат иностранных понятий и тер-
минов, приданию актуальности современных научных положений отече-
ственной теории управления организациями в их практической деятель-
ности отечественной теории управления организациями. По мнению ав-
тора, необходимо убрать из употребления ряд иностранных терминов, ко-
торые не имеют научной целесообразности для их включения в понятий-
ный аппарат отечественной теории управления и одновременно опреде-
лить научную сущность и место в понятийном аппарате тех иностранных 
понятий, которые активно используются и исследователями, и практи-
ками в своей профессиональной деятельности. И важным условием эф-
фективности развитии отечественной теории управления организациями 
в современных условиях является, во-первых, исключение «размывания» 
и «переписывания» исследователями содержания базового понятия 
«управление» под каждую конкретную ситуацию, а во-вторых, необходи-
мость научного обоснования сущности и содержания понятия «менедж-
мент», введенного в понятийный аппарат отечественной теории управле-
ния организациями, а также его места в понятийном аппарате по отноше-
нию к понятию «управление». 

Вторая глава посвящена вопросу максимально грамотного построения 
системы оплаты труда в компании. Система должна быть максимально 
понятной для каждого сотрудника, потому как именно посредством ее он 
видит зависимость между производительностью, а также качеством труда 
и размером заработной платы. В зависимости от того, какой будет зара-
ботная плата, зависит уровень жизни граждан, а это крайне важный фак-
тор в развитии государства в целом. При снижении заработной платы по-
нижаются расходы во всех сферах, а также это приводит к росту безрабо-
тицы. 

В следующей работе рассматривается модель российской экономики 
при её переходе к мобилизационному режиму. Раскрыт потенциал нано-
кластеров Китая как мирового лидера ИКТ и идущего американо-китай-
ского дикаплинга в развитии Индустрии 4.0. и росте ключевых компетен-
ций в вопросах цифровизации и эффективности национальной эконо-
мики. 

В четвертой главе акцентируется внимание на востребованности в со-
временных условиях маркетингового инструментария в управлении раз-
витием проблемных территориально-административных образований 
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России. Несмотря на увеличение количества исследований отдельных ас-
пектов маркетинга территорий (имиджа, дестинаций), наблюдается отсут-
ствие комплексного подхода к решению проблемы оптимизации струк-
туры экономики и обеспечения устойчивого развития именно малых го-
родов России. Обосновывается необходимость рассматривать не отдель-
ные направления территориального маркетинга, применительно к малым 
городам, а выработать единый подход к разрешению проблем отставания 
в развитии на основе исследования типичных представителей в данной 
категории. В современных условиях, определение «уникальных» рыноч-
ных позиций, на основе внедрения в управление проблемным муниципа-
литетом маркетинговых технологий, с последующей их «бизнес-конвер-
тацией», наиболее оптимальное их позиционирование. 

В следующей главе монографии авторами обобщена информация о ме-
тодологических аспектах применения метода «затраты-выпуск» для ана-
лиза социально-экономических эффектов от развития туризма в регионах. 
Пока основной практической проблемой остаётся поиск методов оптими-
зации оценки вклада туристской отрасли в экономику региона, выявление 
взаимосвязей между различными секторами экономики в условиях ту-
ристского спроса. В качестве методов исследования использовались си-
стемный анализ и обобщение информации. Результаты исследования поз-
воляют заключить, что интеграция метода «затраты-выпуск» с экономет-
рическими моделями и сравнительным анализом позволяет более де-
тально оценить мультипликативный эффект туристской деятельности на 
экономику региона, включая увеличение производства, занятости и нало-
говых поступлений. 

В рамках проведенного исследования в шестой главе рассматриваются 
возможности продолжения деятельности при банкротстве через проце-
дуры финансового оздоровления и внешнего управления. Акцентируется 
внимание на применении таких механизмов, как перевод обязательств, 
привлечение инвесторов, реструктуризация долгов и продажа бизнеса. 

В седьмой главе анализирует связь между инвестициями и экономиче-
ским ростом, установлена зависимость объемов инвестиций региона от 
прибыльности работы корпораций, которая в свою очередь зависит от 
конъюнктуры мировых цен на уголь. Инвестиции региона исследованы на 
основе показателя нормы инвестиций, который за 2015–2022 годы пред-
ставлен в виде ломаной и находится в диапазоне 17–26%. Динамичность 
инвестиционного процесса в регионе подтверждена обзором крупных ин-
вестиционных проектов, реализуемых на территории Кемеровской обла-
сти: фанерный комбинат на территории ТОР Анжеро-Судженск, четырех-
звездочный гостиничный комплекс Cosmos Шерегеш, центр технической 
поддержки «БЕЛАЗ», цех по производству грибов ООО «Кузбасский 
бройлер». 

В материалах следующей главы монографии выполнен комплекс-
ный анализ сложившихся в российской науке подходов к понятию и 
сущности прав человека, рассмотрены основные тенденций формиро-
вания представлений о правах человека в истории политико-правовых 
учений, определено их влияние на правовую систему современной Рос-
сии. По итогам исследования обоснованы выводы о концепции прав 
человека, что представляется особенно актуальным в современном 
мире, стремящемся к многополярности. 
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Автором девятой главы рассматривается теория ratio decidendi как ме-
тодика толкования закона и принятия решений в странах общего права, 
заимствованная Конституционным судом РФ для разработки им право-
вых позиций, излагаемых в принимаемых Решениях. В ходе исследования 
были выявлены особенности этой теории. Автор, рассматривая многочис-
ленные решения КС РФ и в том числе – в области пенсионной защиты 
населения, делает вывод, что данная теория не может применяться в рос-
сийской правовой системе в том значении, в котором она понимается в 
странах общего права. Цитаты из трудов иностранных специалистов вы-
полнены в авторском переводе. 

Продолжает монографию глава, в которой освещается исторический 
анализ становления и развития российского законодательства, регулиру-
ющего сферу оказания медицинских услуг. Представлены основные нор-
мативные правовые акты, регулирующие сферу здравоохранения на всем 
протяжении его истории, начиная со времен Киевской Руси по настоящее 
время. В ходе исследования выделены три ключевых периода развития 
законодательства в сфере медицины: дореволюционный, советский и 
постсоветский. Анализ источников и современных публикаций показал, 
что данная проблема волновала правителей российского государства с 
давних времен и не потеряла актуальность и в наше время. Долгое время 
медицинская деятельность существовала изолированно от права. Со вре-
менем общество и в целом государство стали понимать всю серьезность 
неблагоприятных последствий медицинской деятельности. В заключении 
авторы приходят к выводу о том, что с развитием права в условиях совре-
менного мира есть все основания для того, чтобы признать существование 
медицинского права и создать единый свод законов, который будет регу-
лировать отношения между медицинскими организациями, их сотрудни-
ками и пациентами. 

В одиннадцатой главе рассмотрены некоторые экономические (финан-
совые) аспекты, касающиеся непрерывного медицинского образования 
(НМО). Данная тематика в настоящее время является весьма актуальной 
ввиду того, что в настоящее время в нашей стране происходит ряд после-
довательных изменений в системе здравоохранения, направленных на оп-
тимизацию и модернизацию вышеуказанной системы. Полученные дан-
ные позволяют по-новому взглянуть на некоторые аспекты НМО и опре-
делить векторы изучения данной тематики, а также позволяет обратить 
внимание медицинского сообщества на ряд финансовых аспектов продле-
ния сертификатов. Все вышеуказанное может в дальнейшем положи-
тельно сказаться на системе НМО. 

В следующей главе освещаются инновационные модели формирова-
ния подготовки инженерных кадров в системе высшего образования Рос-
сийской Федерации, выявленные на основе анализа материалов федераль-
ных инновационных площадок. Работа выполнена в рамках Договора 
НИР на «Выявление лучших практик по результатам экспертной оценки 
заявок и отчетов федеральных инновационных площадок» с ООО «Фи-
нансово-Экспертные Системы» г. Москва, оператора организации проце-
дуры оценивания деятельности субъектов ФИП в рамках исполнения Гос-
ударственного контракта от 25 апреля 2022 года №05.2022.244.02.003.021 
на выполнение работ (оказание услуг) по проекту «Информационно-ана-
литическая и технологическая поддержка формирования и 
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функционирования сети федеральных инновационных площадок в пере-
довой образовательной экосистеме Российской Федерации». Авторами 
рассматриваются проекты федеральных инновационных площадок учре-
ждений высшего образования, реализуемые по направлению «инженер-
ное образование», а также по другим междисциплинарным направлениям, 
связанным с подготовкой инженерных кадров в современных условиях. 

Предметом исследования тринадцатой главы являются различные во-
просы, возникающие в процессе реализации конституционного права на 
жилище. Приводятся основные принципы, закрепленные законодателем в 
жилищной сфере. Освещаются основные аспекты механизма реализации 
конституционного права на жилье. Перечисляется перечень оснований 
приобретения прав, и возникновение обязанностей у субъектов жилищ-
ного права. Определяется статус граждан, нуждающихся в жилье. Разби-
раются способы управления многоквартирным домом, и их отличия. За-
трагивается финансовый вопрос, регулирующий различные способы по-
лучения жилья. Ответственность участников жилищных прав в различ-
ных отраслях права. Анализируется деятельность государства в данной 
сфере, а именно процесс защиты данного права на различных уровнях. 

Цель исследования четырнадцатой главы заключается в анализе при-
знаков фейковости медийного контента и совершенствовании методов 
противодействия дезинформации в медиапространстве. Результаты: ис-
следованы цели и мотивы создателей и распространителей фейков, при-
знаки и технологии фальсификации цифрового контента, выполнен ана-
лиз подходов к борьбе с фейками и фальсификацией информации в сете-
вых медиа, оценка эффективности различных технологий выявления 
фейк-контента и противодействия его влиянию. Изложена концепция 
комплексной системы противодействия фейкам в цифровом простран-
стве. Один из выводов исследования заключается в том, что противодей-
ствие влиянию фейк-контента сетевых медиа не сводится лишь к техни-
ческим и регуляторным решениям, поскольку механизмы этого влияния 
социально-психологические; когнитивные науки способны дать методо-
логию эффективного противостояния обману и манипуляции. Исследова-
ние адресовано специалистам по медиабезопасности. 

Таким образом, в монографии рассматривается достаточно широкий пе-
речень вопросов, объединенных основной темой современного видения пу-
тей развития экономики и права. 

Материалы исследований, представленных в монографии, могут быть 
полезны для руководителей, экономистов, менеджеров, юристов и других 
работников предприятий и организаций, представителей органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, преподавателей, аспирантов, 
магистрантов и студентов высших учебных заведений. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться 
уникальными разработками и проектами, публикацию в монографии  
«Экономика и право: проблемы, стратегия, мониторинг», содержание 
которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. 
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Foreword 

Economics and law are closely interrelated. The need to analyze current 
trends in the field of economic and legal research is due to the fundamental 
nature of the processes taking place in modern economic life, both in Russia 
and around the world. This issue of the monograph  
“Economics and Law: problems, strategy, monitoring” is devoted to the 
study of academic journals' research chops. socio-economic aspects in the sys-
tem of subsurface management, in the field of consulting and pharmaceutical 
markets of the Russian Federation, as well as studying legal aspects in Interna-
tional anti-money laundering system in the field of Russian higher judicial bod-
ies’ legal reasoning formation, universal human rights etc. 

The monograph presents research materials of well-known and emerging 
scientists, united by the main theme of the modern vision of the ways of devel-
opment of economics and law. 

The first chapter of the monograph examines the issue of adaptation to the 
new conditions of the market economy, to the scientific reinterpretation and 
justification of the inclusion of foreign concepts and terms in its conceptual 
apparatus, making the modern scientific provisions of the national theory of 
management of organizations relevant in their practical activities of the national 
theory of management of organizations. According to the author, it is necessary 
to remove from use a number of foreign terms that do not have scientific expe-
diency for their inclusion in the conceptual framework of the national manage-
ment theory and at the same time determine the scientific essence and place in 
the conceptual framework of those foreign concepts that are actively used by 
researchers and practitioners in their professional activities. And an important 
condition for the effective development of the national theory of organization 
management in modern conditions is, firstly, the exclusion of "blurring" and 
"rewriting" by researchers of the content of the basic concept of "management" 
for each specific situation, and secondly, the need for scientific substantiation 
of the essence and content of the concept of "management" introduced into the 
conceptual framework. the Russian theory of management of organizations, as 
well as its place in the conceptual framework in relation to the concept of "man-
agement". 

The second chapter is devoted to the issue of the most competent construc-
tion of the remuneration system in the company. The system should be as clear 
as possible for each employee, as it is through it that he sees the relationship 
between productivity, as well as the quality of work and the amount of wages. 
The standard of living of citizens depends on the salary, and this is an extremely 
important factor in the development of the state as a whole. With lower wages, 
costs in all areas decrease, and this also leads to an increase in unemployment. 

The following paper examines the model of the Russian economy during its 
transition to a mobilization regime. The potential of China's nanoclusters as a 
global ICT leader and leading US-Chinese decoupling in the development of 
Industry 4.0 and the growth of key competencies in digitalization and the effi-
ciency of the national economy is revealed. 

The fourth chapter focuses on the relevance in modern conditions of a mar-
keting tool in managing the development of problematic territorial administra-
tive entities in Russia. Despite the increase in the number of studies on certain 
aspects of marketing territories (image, destinations), there is a lack of an 
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integrated approach to solving the problem of optimizing the structure of the 
economy and ensuring sustainable development of small towns in Russia. The 
author substantiates the need to consider not individual areas of territorial mar-
keting, in relation to small towns, but to develop a unified approach to solving 
the problems of underdevelopment based on a study of typical representatives 
in this category. In modern conditions, the definition of "unique" market posi-
tions is based on the introduction of marketing technologies into the manage-
ment of a problematic municipality, followed by their "business conversion", 
and their most optimal positioning. 

In the next chapter of the monograph, the authors summarize information 
on the methodological aspects of applying the input-output method to analyze 
the socio-economic effects of tourism development in the regions. So far, the 
main practical problem remains the search for methods to optimize the assess-
ment of the contribution of the tourism industry to the economy of the region, 
identifying the relationships between different sectors of the economy in the 
context of tourist demand. System analysis and generalization of information 
were used as research methods. The results of the study allow us to conclude 
that the integration of the input-output method with econometric models and 
comparative analysis allows for a more detailed assessment of the multiplier 
effect of tourism activities on the region's economy, including increased pro-
duction, employment and tax revenues. 

Within the framework of the conducted research, the sixth chapter examines 
the possibilities of continuing operations in bankruptcy through financial reha-
bilitation and external management procedures. Attention is focused on the use 
of such mechanisms as the transfer of obligations, attracting investors, debt re-
structuring and the sale of businesses. 

The seventh chapter analyzes the relationship between investment and eco-
nomic growth, and establishes the dependence of the region's investment vol-
umes on the profitability of corporations, which in turn depends on global coal 
prices. The region's investments were studied on the basis of the investment 
rate indicator, which for 2015-2022 is presented as a polyline and ranges from 
17-26%. The dynamism of the investment process in the region is confirmed by 
a review of major investment projects being implemented in the territory of the 
Kemerovo Region: the plywood mill in the territory of Anzhero-Sudzhensk, the 
four-star Cosmos Sheregesh hotel complex, the BELAZ technical support cen-
ter, the Kuzbass Broiler mushroom production plant. 

In the materials of the next chapter of the monograph, a comprehensive 
analysis of the approaches to the concept and essence of human rights that have 
developed in Russian science is carried out, the main trends in the formation of 
ideas about human rights in the history of political and legal doctrines are con-
sidered, and their influence on the legal system of modern Russia is determined. 
Based on the results of the study, the conclusions about the concept of human 
rights are substantiated, which seems to be especially relevant in the modern 
world striving for multipolarity. 

The author of the ninth chapter examines the theory of ratio decidendi as a 
methodology for interpreting the law and making decisions in common law 
countries, borrowed by the Constitutional Court of the Russian Federation to 
develop legal positions set forth in its Decisions. The study revealed the features 
of this theory. The author, considering numerous decisions of the Constitutional 
Court of the Russian Federation, including in the field of pension protection of 
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the population, concludes that this theory cannot be applied in the Russian legal 
system in the sense in which it is understood in common law countries. Quota-
tions from the works of foreign experts are made in the author's translation. 

The monograph continues with a chapter that highlights the historical anal-
ysis of the formation and development of Russian legislation regulating the pro-
vision of medical services. The main regulatory legal acts regulating the 
healthcare sector throughout its history, from the time of Kievan Rus to the 
present, are presented. The study identifies three key periods of development of 
legislation in the field of medicine: pre-revolutionary, Soviet and post-Soviet. 
An analysis of sources and modern publications has shown that this problem 
has worried the rulers of the Russian state since ancient times and has not lost 
its relevance in our time. For a long time, medical activity existed in isolation 
from law. Over time, society and the state as a whole began to understand the 
seriousness of the adverse effects of medical activity. In conclusion, the authors 
conclude that with the development of law in the modern world, there is every 
reason to recognize the existence of medical law and create a unified set of laws 
that will regulate relations between medical organizations, their employees and 
patients. 

The eleventh chapter discusses some economic (financial) aspects related to 
continuing medical education (CME). This topic is currently very relevant due 
to the fact that a number of consistent changes are currently taking place in our 
country in the healthcare system aimed at optimizing and modernizing the 
above-mentioned system. The data obtained allows us to take a fresh look at 
some aspects of NMO and determine the vectors of study of this topic, and also 
allows us to draw the attention of the medical community to a number of finan-
cial aspects of certificate renewal. All of the above can have a positive effect 
on the NMO system in the future. 

The next chapter highlights innovative models for the formation of engi-
neering personnel training in the higher education system of the Russian Fed-
eration, identified based on the analysis of materials from federal innovation 
plans. The work was carried out within the framework of the Research Contract 
for "Identification of best practices based on the results of expert evaluation of 
applications and reports of federal innovation platforms" with LLC "Financial 
Expert Systems". Moscow, the operator of the organization of the procedure for 
evaluating the activities of FIP entities within the framework of the execution 
of the State Contract dated April 25, 2022 No.05.2022.244.02.003.021 for the 
performance of works (provision of services) under the project "Information, 
analytical and technological support for the formation and functioning of a net-
work of federal innovation platforms in the advanced educational ecosystem of 
the Russian Federation". The authors consider projects of federal innovation 
platforms of institutions of higher education, implemented in the field of engi-
neering education, as well as in other interdisciplinary areas related to the train-
ing of engineering personnel in modern conditions. 

The subject of the study of the thirteenth chapter is various issues arising in 
the process of realization of the constitutional right to housing. The main prin-
ciples fixed by the legislator in the housing sector are given. The main aspects 
of the mechanism of realization of the constitutional right to housing are high-
lighted. The list of grounds for the acquisition of rights and the emergence of 
obligations for subjects of housing law is listed. The status of citizens in need 
of housing is determined. The methods of managing an apartment building and 
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their differences are analyzed. The financial issue that regulates various ways 
of obtaining housing is touched upon. The responsibility of participants in hous-
ing rights in various branches of law. The article analyzes the activities of the 
state in this area, namely, the process of protecting this right at various levels. 

The purpose of the study of the fourteenth chapter is to analyze the signs of 
fake media content and improve methods of countering disinformation in the 
media space. Results: the goals and motives of fake creators and distributors, 
signs and technologies of digital content falsification are investigated, ap-
proaches to combating fakes and falsification of information in online media 
are analyzed, and the effectiveness of various technologies for detecting fake 
content and countering its influence is evaluated. The concept of a comprehen-
sive system for countering fakes in the digital space is outlined. One of the 
conclusions of the study is that countering the influence of fake online media 
content is not limited to technical and regulatory solutions, since the mecha-
nisms of this influence are socio-psychological; cognitive sciences can provide 
a methodology for effectively countering deception and manipulation. The re-
search is addressed to media security specialists. 

Thus, the monograph considers a fairly wide list of issues united by the main 
theme of the modern view of the ways of economic and law development. 

The research materials presented in the monograph can be useful for man-
agers, economists, managers, lawyers and other employees of enterprises and 
organizations, representatives of state and local government bodies, teachers, 
postgraduates, under-graduates and students of higher educational institutions. 

The Editorial Board expresses its deep gratitude to our esteemed authors for 
their active life position, desire to share unique developments and projects, and 
publication in the monograph, the content of which cannot be drawn. We look 
forward to your publications and hope for further cooperation. 

The editorial board expresses their sincere gratitude to our credible authors 
for their proactive attitude, desire to share unique developments and projects, 
appearance in the monograph “Economics and Law: problems, strategy, 
monitoring” the contents of which cannot be depleted. We are looking forward 
for your publications and hoping for further cooperation. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕОРИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЯ 
Аннотация: в настоящее время отечественная теория управления ор-

ганизациями переживает нелегкий период адаптации к новым условиям 
рыночной экономики, к научному переосмыслению и обоснованию включе-
ния в свой понятийный аппарат иностранных понятий и терминов, прида-
нию актуальности современных научных положений отечественной тео-
рии управления организациями в их практической деятельности. Необхо-
димо отметить, что сегодня важно убрать из употребления ряд ино-
странных терминов, которые не имеют научной целесообразности для их 
включения в понятийный аппарат отечественной теории управления и од-
новременно определить научную сущность и место в понятийном аппа-
рате тех иностранных понятий, которые активно используются и иссле-
дователями, и практиками в своей профессиональной деятельности. И 
важным условием эффективности развитии отечественной теории 
управления организациями в современных условиях является, во-первых, ис-
ключение «размывания» и «переписывания» исследователями содержания 
базового понятия «управление» под каждую конкретную ситуацию, а во-
вторых, необходимость научного обоснования сущности и содержания по-
нятия «менеджмент», введенного в понятийный аппарат отечественной 
теории управления организациями, а также его места в понятийном ап-
парате по отношению к понятию «управление». 

Ключевые слова: отечественная теория управления организациями, 
условия рыночной экономики, иностранные понятия в отечественной 
теории управления, управление, менеджмент, соотношение понятий 
«управление» и «менеджмент». 

Abstract: at present, the domestic theory of organizational management is 
going through a difficult period of adaptation to the new conditions of the mar-
ket economy, to the scientific rethinking and justification of the inclusion of 
foreign concepts and terms in its conceptual apparatus, giving relevance to 
modern scientific provisions of the domestic theory of organizational manage-
ment in their practical activities. It should be noted that today it is important to 
remove from use a number of foreign terms that have no scientific feasibility 
for their inclusion in the conceptual apparatus of the domestic theory of man-
agement and at the same time to determine the scientific essence and place in 
the conceptual apparatus of those foreign concepts that are actively used by 
both researchers and practitioners in their professional activities. And an im-
portant condition for the effectiveness of the development of the domestic theory 
of organizational management in modern conditions is, firstly, the exclusion of 
«blurring» and «rewriting» by researchers the content of the basic concept of 
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«management» for each specific situation, and secondly, the need for scientific 
justification of the essence and content of the concept of «management» intro-
duced into the conceptual apparatus of the domestic theory of organizational 
management, as well as its place in the conceptual apparatus in relation to the 
concept of «management». 

Keywords: domestic theory of management of organizations, conditions of 
market economy, foreign concepts in domestic theory of management, manage-
ment, control, relationship between the concepts of «control» and «manage-
ment». 

В настоящее время отечественная теория управления организациями 
переживает непростой этап своего развития. Это связано с тем, что сего-
дня исследователями используется много иностранных понятий, которые 
трактуются неоднозначно и не обоснованы для применения в качестве 
научных понятий и терминов, что приводит к тому, что многие проблемы 
«прячутся» под красивыми иностранными терминами и понятиями. Так, 
например, сотрудников отечественных организаций стало принято назы-
вать персоналом. Вследствие этого студенты в вузах изучают учебные 
дисциплины «Управление персоналом», а в организациях отделы (управ-
ления) кадров стали переименовывать в отделы (управления) персонала. 
При этом наибольшую популярность в теории и практике управления ор-
ганизациями приобрело понятие «менеджмент». Но и его, как исследова-
тели, так и практики рассматривают без необходимого научного обосно-
вания и определения его места в понятийном аппарате отечественной тео-
рии управления организациями [8]. Вследствие этого, как отмечал еще в 
2004 году отечественный специалист в области управления Б.Г. Литвак, 
«в многочисленной литературе по управлению нет единого понятийного 
аппарата» [10]. К сожалению, такая ситуация сохраняется в отечествен-
ной теории управления организациями и сегодня, что отражается на эф-
фективности ее влияния на практику управления в динамично изменяю-
щихся условиях экономической конкуренции. Но наибольшую проблему 
создает активное использование исследователями понятия менеджмент 
без достаточного для этого научного обоснования. При этом, например, 
отдельные российские исследователи даже в учебной литературе для сту-
дентов исторически сложившиеся школы управления начали автоматиче-
ски переименовывать в школы менеджмента [9]. Другие исследователи, 
рассматривая школы менеджмента или школы в менеджменте, продол-
жают их называть школами управления [15; 18]. А чаще всего, как отме-
чают исследователи Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», «менеджмент и управление в специальной 
управленческой литературе рассматриваются практически с одних и тех 
же позиций», а «термины «менеджмент» и «управление» используются, 
как тождественные» [9]. 

Более подробное изучение определения сущности иностранного поня-
тия «менеджмент» свидетельствует о противоречивой ситуации, связан-
ной с использованием понятий «управление» и «менеджмент» от полного 
отрицания понятия управления, как научного понятия, до уравнивания 
этих понятий как синонимов. Так, например, В.В. Уваров использование 
иностранного понятия «менеджмент» отечественными исследователями 
объясняет тем, что управление не может претендовать на статус точной 
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науки потому, что оно иллюзорно и протекает в условиях значительной 
неопределенности. А вот «менеджмент – это управление частным пред-
приятием на основе использования научных достижений по оптимизации 
труда в условиях рынка [8]. И.Н. Шапкин также пишет, что «основы вся-
кой науки – это возможности объективно измерить изучаемые явления. 
Но руководители-практики видели, что можно рационально спланировать 
работу для наиболее эффективного ее выполнения, но не всегда удается 
заставить работника точно и неуклонно выполнять все предписанное». 
Следовательно, И.Н. Шапкин видит предназначение менеджмента в том, 
чтобы «заставить работника точно и неуклонно выполнять все предписан-
ное» [19, с. 15]. Таким образом, получается, что понятие «менеджмент» у 
него ассоциируется с сущностью понятия «руководство». Однако это про-
тиворечит, например, положениям исследователей Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа экономики», которые руко-
водство определяют в качестве функции менеджмента. 

В то же время, например, О.Д. Волкогонова и А.Т. Зуб пишут, что «в 
самом общем смысле менеджмент (самый близкий эквивалент этого 
слова – «управление») означает правила или осуществление «хорошего» 
управления организацией» [4, с. 3]. Е.Л. Драчева отмечает, что в настоя-
щее время понятия «менеджмент» и «управление» чаще всего исполь-
зуют, как понятия идентичные, взаимозаменяемые [5, с. 7]. По мне-
нию А.В. Карпова, это связано тем, что «в настоящее время существует 
ряд частных подходов к раскрытию содержания управленческой деятель-
ности. Каждый из них направлен преимущественно на описание какого-
либо ее аспекта. Поэтому составить относительно полное представление 
о содержании этой деятельности можно лишь на основе синтеза частных 
способов ее описания» [7, с. 47–48]. Об этом говорит и О.С. Виханский, 
отмечает, что «менеджмент представляет собой многоплановое явление, 
охватывающее происходящие в организации процессы, связанные как с 
ее внутренней жизнью, так и с ее взаимодействием с окружающей средой, 
то его рассмотрение в зависимости от того, какие процессы ставятся во 
главу угла, может вестись с различных точек зрения» [3]. А, например, 
В.Д. Грибов пишет, что «менеджмент – это научная и практическая кон-
цепция экономического управления производством и эффективного 
управления экономикой в условиях цивилизованного предприниматель-
ства, то есть менеджмент выступает в качестве типа управления, вариан-
тами которого могут быть управление административное, корпоративное, 
мотивационное, культурологическое, технократическое и др. [5]. Кроме 
того, отечественные исследователи, чтобы обосновать важность и необ-
ходимость применения иностранного понятия «менеджмент» в отече-
ственной теории управления организациями наделяют его всевозмож-
ными качествами, делают его содержание «всеобъемлющим». Так, напри-
мер, А.И. Орлов, рассматривая сущность понятия «менеджмент», пишет, 
что менеджмент – это: функция, вид деятельности по руководству 
людьми в организациях, это умение добиваться поставленных целей, ис-
пользуя труд, интеллект, мотивы поведения других людей; область чело-
веческих знаний, помогающих осуществлять функции руководства; опре-
деленная категория людей, осуществляющих работу по управлению; ор-
ган управления, например, совокупность подразделений аппарата управ-
ления, объединяющего менеджеров (другими словами, менеджментом 
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называют организационную структуру, предназначенную для управления 
той или иной организацией); учебная дисциплина, посвященная вопросам 
управления и др. [17]. Другой исследователь А.А. Цыренова описывает 
менеджмент, как «непонятный феномен», который можно понимать всем 
по-разному, то есть когда и как кому выгодно. Она определяет менедж-
мент, как умение добиваться поставленных целей, используя труд, интел-
лект, мотивы поведения других людей; вид профессиональной деятельно-
сти, направленный на оптимизацию человеческих, материальных и фи-
нансовых ресурсов для достижения целей организации; систему научных 
знаний, рекомендаций, основанных на практике управления; «науку плюс 
опыт, приумноженные управленческим искусством» [20, с. 114]. Все это 
звучит красиво, как лозунг, но не имеет научного обоснования. Несо-
мненно, ряд исследователей делали попытки выделить особенности ме-
неджмента, как научной категории. Так, например, В.А. Абчук считает, 
что «менеджмент в широком смысле – это управление организациями лю-
бой формы в условиях рынка и сопутствующего ему гражданского демо-
кратического общества» [1]. А.Г. Ивасенко пишет, что «содержание поня-
тия «менеджмент» раскрывается широко и многосторонне: менеджмент 
как способ управления, руководства, направления или контроля; это ис-
кусство управления и руководства; это люди, контролирующие и направ-
ляющие работу организаций, а также управленческий персонал» [6]. 
З.П. Румянцева, Н.А. Саломатин, Р.З. Акбердин и ряд других отечествен-
ных авторов считают, что «менеджмент определяется, как интеграцион-
ный процесс, с помощью которого профессионально подготовленные спе-
циалисты формируют организации и управляют ими путем постановки 
целей и разработки способов их достижения» [13]. О.Д. Волкогонова 
и А.Т. Зуб преподносят менеджмент, как «управленческий процесс». По 
их мнению, этот процесс сводится к «одному из трех подходов или их 
комбинаций: подход, акцентирующий внимание на параметрах организа-
ционного окружения (анализ окружения); подход, основывающийся на 
определении долгосрочных целей организации и путей их достижения 
(цели и средства); подход, ставящий во главу угла деятельность организа-
ции (деятельностный подход) [4, с. 15]. В.Е. Ланкин и его коллеги вообще 
полагают, что «в современном представлении менеджмент, как наука от-
ражает деятельность общества по генерированию и систематизации 
управленческой мысли, ее организации и актуализации для применения в 
деятельности, регулированию содержания теории в образовательной дея-
тельности субъектов управленческих отношений, систематизации пред-
метной области менеджмента, самопознания в управленческой практике» 
[12]. А.С. Лифшиц определяет менеджмент, как тип управления органи-
зациями в рыночной экономике. Для него менеджмент – это, прежде 
всего, управление экономическое (в том числе, и при управлении соци-
альными процессами) [11, с. 13]. Но и в настоящее время такие подходы 
к определению понятия «менеджмент» остаются у исследователей такими 
же, а само определение «менедмента» – «размытым» и научно не обосно-
ванным. Так, например, группа исследователей Уральского федерального 
университета им. Б.Н. Ельцина отмечают, что «менеджмент – прикладное 
управление, управление в организации. Менеджмент – это только часть 
большой области деятельности под названием «управление», ведь управ-
лять можно механизмами, процессами. Мы же будем с вами говорить об 
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управлении в организации и зачастую об управлении в коммерческой ор-
ганизации» [16, с. 15]. А.Л. Гапоненко и его коллеги в учебнике «Менедж-
мент» также не дают четкого научно-обоснованного содержания понятия 
«менеджмент» с позиции отечественной теории управления организаци-
ями, но отмечают, что ими «показаны особенности управления эффектив-
ностью, представлены новые информационные технологии управления. 
Традиционные функции менеджмента дополнены такими функциями, как 
коммуникация и обучение» [14]. 

Таким образом, в отечественной науке управления отечественными ор-
ганизациями до сих пор нет четко сформулированного на научной основе 
понимания сущности и содержания иностранного понятия «менеджмент», 
введенного в понятийный аппарат отечественной теории управления. 

В данном случае, нужно исходить из понимания того, что, во-первых, 
с позиции науки нельзя заменять базовое ее понятие на аналогичное ино-
странное, одновременно рассматривая их и как синонимы, и как разные 
по содержанию понятия. Это приводит к тому, что менеджмент, как науч-
ную теорию в отечественной науке можно рассматривать «лжетеорией». 
Во-вторых, можно считать, что сам подход многих современных отече-
ственных исследователей к использованию понятия «менеджмент», как 
«всеобъемлющего» и непонятно какого-то «наиболее эффективного 
управления», не требующего научного обоснования с позиции отече-
ственной теории управления, В-третьих, использование понятия «управ-
ление» во взаимосвязи с другими понятиями, как вспомогательного тер-
мина, например, управление рисками, управление финансами, управление 
знаниями и всем подряд, в том числе даже управления недвижимостью в 
угоду непонятной для науки «моде на менеджмент» «уничтожает» науч-
ную сущность и содержание базового понятия отечественной теории 
управления организациями – «управление», так как исследователи начи-
нают по-разному раскрывать смысл данных словосочетаний. При этом 
они «приписывают» им и разные функции. Так, например, В.Р. Веснин 
выделяет такие функции менеджмента, как целеполагание, организация, 
координация, контроль, распорядительство и др. [2, с. 3]. 

Проведенный анализ ситуации с использованием в отечественной тео-
рии управления организациями понятий «управление» и «менеджмент» 
позволяет считать, что для обеспечения научного подхода к определению 
сущности, содержания и места внедренного в нее иностранного понятия 
«менеджмент», от которого уже стало невозможно избавиться, нужно ис-
ходить из понимания того, что оно не может произвольно заменить базовое 
понятие теории управления организациями – «управление». А использова-
ние иностранного понятия «менеджмент» не должно служить основанием 
для «уничтожения» научного понимания сущности и содержания понятия 
«управления» в отечественной теории управления организациями. 

Наша позиция заключается в том, что, во-первых, управление отече-
ственными организациями (предприятиями) – это наука, которая имеет 
богатые национальные традиции, имеет свои фундаментальные основы, 
которые были и должны оставаться основой для проведения всех иссле-
дований в этой сфере. 

Во-вторых, понятие «менеджмент» уже вошло в отечественную науку 
управления организациями (предприятиями), и это требует определения 
его места в ней на сложившейся методологической базе отечественных, а 
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не иностранных научных подходов для обеспечения единых подходов к 
решению существующих проблем в управлении отечественными органи-
зациями. И в первую очередь, необходимо обратить внимание на то, что 
является объектом управления, а что – объектом менеджмента. Нужно от-
метить, что как справедливо отметил отечественный исследова-
тель А.В. Карпов, «управление – это деятельность по соорганизации дея-
тельности других людей» [7]. Таким образом, в теории управления орга-
низациями объектом управления будут служить сотрудники, то есть 
люди. Отсюда под содержанием управления нужно считать подготовку 
подчиненных к решению профессиональных задач организации, то есть 
ее обеспечение кадрами необходимой квалификации и специализации; 
подготовку сотрудников организации к решению новых задач, то есть 
обеспечение карьерного роста сотрудников, их обучение и др. и руковод-
ство подчиненными (командование), когда сотрудникам ставятся или 
уточняются задачи в интересах профессиональной деятельности органи-
зации. 

К сожалению, под объектом менеджмента отечественные исследова-
тели рассматривают все, что им нужно. Так, например, В.Р. Веснин опре-
деляет менеджмент, как «совокупность научных знаний и практического 
опыта управления», как «управление самостоятельным видом деятельно-
сти», как «управление рыночной организацией», как «группу высших ру-
ководителей», как «учебную дисциплину» и др. [2, с. 3]. 

Изучение иностранных источников показывает, что иностранные ис-
следователи под понятием менеджмента рассматривают «организацию 
производства», то есть, как лучшим образом использовать ресурсы орга-
низации в обеспечении ее конкурентоспособности. Так, например, в 
«Международном справочнике по менеджменту», изданном в Англии, 
приводится такое определение менеджмента: «Менеджмент – это эффек-
тивное использование и координация таких ресурсов, как капитал, здания, 
материалы и труд для достижения заданных целей с максимальной эффек-
тивностью» [8]. Следовательно, объектом менеджмента будут выступать 
все ресурсы организации. Отсюда и содержание менеджмента будет свя-
зано с бережным хранением ресурсов, их рациональным распределением 
и эффективным использованием. Вследствие этого менеджером в органи-
зации можно называть сотрудника организации, который не имеет подчи-
ненных, но в силу своих должностных обязанностей распоряжается ре-
сурсами организации с содержательной составляющей менеджмента: бе-
режно хранит доверенные ему ресурсы организации, рационально их рас-
пределяет и эффективно использует в интересах повышения эффективно-
сти деятельности всей организации. 

В-третьих, нужно отметить, что сегодня в условиях накопления орга-
низациями необходимых им капиталов и ресурсов, важнейшим источни-
ком обеспечения их конкурентоспособности начинают рассматриваться 
сотрудники, то есть люди, обладающие нужными профессиональными 
знаниями и опытом, позволяющие более эффективно использовать все 
остальные материальные и нематериальные ресурсы организации. Вслед-
ствие этого возникли концепции «Управления персоналом» и «Управле-
ния человеческими ресурсами», как новый подход в управлении, который 
может дополнять классическое управление в определенных условиях. В 
данном случае, сотрудники организации, например, могут выступать в ка-
честве ресурса при реализации каких-либо проектов, позволяющих 



Издательский дом «Среда» 
 

22     Экономика и право: проблемы, стратегия, мониторинг 

организации повысить свой уровень конкурентоспособности. При этом 
само управление, как управленческая деятельность не меняет своей сущ-
ности, содержания и значимости, так как без организующей роли руково-
дителя, как управленца, ни один проект в организации не сможет быть 
реализован. Это позволяет считать, что руководитель любого уровня 
управления в организации в силу своих должностных полномочий – это 
всегда управленец, так как в его подчинении есть сотрудники организа-
ции. 

Под менеджерами в отечественной теории и практике, во-первых, ча-
сто понимаются особо «эффективные руководители». Так, например, 
В.А. Абчук пишет, что «менеджер – это специально отобранный и подго-
товленный руководитель-профессионал, работающий по найму у соб-
ственника, обеспечивающий решение уставных задач организации и 
нацеленный на умножение прибыли. Короче, руководитель организации 
в условиях рыночной экономики». При этом он наделяет менеджера, как 
руководителя всеми возможными достоинствами, считая его чуть ли не 
«благодетелем» для отечественных организаций в современных условиях: 
«Менеджер представляет новый для нашей страны тип управляющего, об-
ладающий рядом характерных отличительных черт. Первая черта – кар-
динально новая цель деятельности… Это ведет к принципиально иной си-
стеме управления организацией: меняются функции, структура и методы 
работы органов управления. Второе отличие – переход к экономическим 
методам управления организацией. Вместо жесткого администрирования, 
культивировавшего страх и безропотное подчинение, – пробуждение 
внутренних интересов работающих, учет мотивов трудовой деятельности, 
использование действенных стимулов к производительному качествен-
ному труду. Экономические методы способствовали развитию еще од-
ного мощного источника повышения эффективности управления – раци-
ональному распределению ресурсов организации: денег, рабочей силы, 
сырья, топлива, материалов, рабочего времени, интеллектуальных воз-
можностей и организаторских способностей персонала. Еще одна, третья 
отличительная черта менеджера – способность к новациям, прогнозиро-
ванию и риску. Менеджер – новатор по природе, ведь рынок – это, прежде 
всего, новшества: без новых товаров и услуг на него просто не пробиться. 
То же самое можно сказать и об умении менеджера прогнозировать эко-
номическую ситуацию и идти на разумный риск. Важнейшими професси-
ональными чертами менеджера являются умение принимать обоснован-
ные решения и брать на себя за них ответственность» [1]. Но возникает 
много вопросов»: «Разве руководитель не должен быть эффективным в 
своей работе? Как оценить эффективность деятельности руководителя, 
чтобы считать его менеджером? Как понять, например, руководитель «но-
ватор по природе» или нет?» и др. Ведь назначают сотрудников на управ-
ленческие должности, как правило, по их профессиональным способно-
стям, с учетом полученных ими знаний и профессионального опыта. Как 
гласит русская поговорка, «руководителями не рождаются, ими стано-
вятся». Несомненно, что любого руководителя можно считать менедже-
ром, так как он уже априори является распорядителем ресурсов, хотя бы 
не материальных, определяемых его должностными полномочиями. Во-
прос в том, как он распоряжается этими ресурсами с позиции повышения 
эффективности ресурсов организации, особенно по отношению к сотруд-
никам, считая их ресурсом организации. 
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Но именно здесь и появляется некоторое формальное сходство поня-
тий управление и менеджмент, которое не всегда учитывается исследова-
телями. На самом деле, понятие менеджмент в данном случае не исклю-
чает необходимость управления, а корректирует подход руководителя к 
сотрудникам с позиции управления персоналом или человеческими ре-
сурсами в интересах получения нужного ему результата в работе подчи-
ненных. При этом сотрудник в организациях может выступать в качестве 
ресурса организации для руководителя не постоянно, а только в условиях, 
когда нужно разрешить какую-то проблемную ситуацию, например, 
срочно подготовить документы для приехавшей на проверку комиссии. 
Тогда руководитель будет создавать необходимые условия для работы та-
кому сотруднику, обеспечивать его всем необходимым и др. Например, 
для проверки работы казначейства приехала комиссия, которой руководи-
телю организации нужно было представить документы, требующие дора-
ботки. Он попросил нужных ему сотрудников задержаться на работе, вы-
делил им компьютеры из своего кабинета и кабинетов замов и представил 
свой служебный автомобиль, чтобы сотрудники в позднее время после 
выполнения работ были развезены по домам. Но комиссия уехала, и все 
вернулось на свои места. 

Во-вторых, сегодня многие сотрудники организации, особенно специ-
альности которых не всегда будут считаться «презентабельными» на рус-
ском языке, именуются менеджерами. Так, например, сегодня в некото-
рых отечественных организациях уборщицу «позиционируют», как «ме-
неджера по экологии офиса» и др. Или в туристических агентствах в ру-
ководстве по оформлению документов для выезда за границу часто можно 
встретить рекомендацию: «Если вы не знаете, как написать свою профес-
сию на иностранном языке, пишите – менеджер». Тем не менее, продавца 
в магазине или кладовщика в организации, который не имеет подчинен-
ных, можно считать менеджером, если они реализуют сущностное содер-
жание менеджмента – обеспечивают эффективность использования дове-
ренных им ресурсов в интересах повышения (обеспечения) эффективно-
сти деятельности организации. 

В-третьих, учитывая такой подход в определении сущности понятий 
«управление» и «менеджмент» в отечественной теории управления, 
нужно всегда исходить из положения, что понятие «управления» является 
базовым и его содержание исследователям нельзя «перестраивать» и 
«подгонять» под себя, как удобно им в каждом конкретном случае. Учи-
тывая тот факт, что понятие «менеджмент» уже вошло в понятийный ап-
парат отечественной теории управления организациями, его нужно счи-
тать подчиненным понятию управления, имеющим свою сущность и со-
держание, и дополняющим теории управления организациями новыми 
подходами с учетом современных условий конкуренции. 

В-четвертых, путаница в понимании научной сущности приводит к 
тому, что нет единства у исследователей и выявлении функций менедж-
мента и управления. Так, например, исследователи Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа экономики» в качестве од-
ной из функций менеджмента выделяют «руководство» [9]. Профес-
сор С.Н. Буликов в качестве первой и основной функции управления ор-
ганизациями выделял маркетинг. Здесь нужно уточнить, а что же нужно 
понимать под функцией управления и менеджмента. Так, например, 
Б.Г. Литвак считает, что управленческой функцией называются действия, 
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составляющие процесс управления» [10, с. 25]. А.В. Карпов под функцией 
управления понимает «согласованную систему качественно сходных за-
дач, направленных на обеспечение какого-либо важнейшего аспекта 
управленческой деятельности» [7, с. 563]. В результате такого подхода, 
можно считать, что маркетинг не может быть функцией управления и ме-
неджмента, так как наряду с ними является разновидностью профессио-
нальной деятельности, а руководство выступает в управлении частью его 
содержания. Нужно отметить, что большинство авторов все же полагают, 
что в управлении организациями, как разновидности профессиональной 
деятельности выделяются четыре функции: организация работ, планиро-
вание, мотивация и контроль. Но здесь тоже есть у отечественных иссле-
дователей различия в их понимании. Так, не всегда четко исследовате-
лями понимается содержание функции организации работ. Например, 
Б.Г. Литвака полагает, что термин «организация» приходится использо-
вать в двух смыслах. «Первый смысл этого термина соответствует пред-
приятию, фирме, банку и т. д., то есть определенному социальному инсти-
туту, а второй – процессу (например, организации производственного со-
вещания, деловой встречи, выполнения принятых решений)». И далее он 
отмечает, что надеется, что читатель его книги сам «сможет разобраться, 
в каком случае какой смысл термина «организация» используется»  
[10, с. 26–27]. Но проведение совещания нельзя считать функцией орга-
низации работ. Это лишь форма доведения задач до подчиненных. Но их 
можно довести подчиненным и в другой форме, например, по электрон-
ной почте и др. Изучение проблемы показывает, что прежде, чем что-то 
планировать, нужно принять управленческое решение. Следовательно, на 
наш взгляд, первую функцию управления целесообразнее было бы обо-
значить, как принятие управленческого решения, что избавит различных 
исследователей по-разному ее раскрывать с учетом своего понимания. 
Несомненно, что важнейшей функцией управления можно считать и мо-
тивацию, так как объектом управления выступают люди. А вот в менедж-
менте, функция мотивации не является основной, так как его объектом 
являются ресурсы. Принимать решение на их использование, планировать 
их использование, контролировать их использование нужно. Но нельзя, 
например, мотивировать финансовые ресурсы, какие-то материальные 
или нематериальные ресурсы. Однако мотивации будет возникать в ме-
неджменте, когда сотрудники организации будут рассматриваться в каче-
стве ресурса, а не «винтика производственного процесса. В данном случае 
мотивация будет являться определенным подходом в реализации специ-
фического ресурса – человеческого. 

Таким образом, нужно отметить, что в отечественной теории управле-
ния есть проблемы, которые не позволяют ей давать научно-обоснован-
ные рекомендации по совершенствованию управления организациями в 
динамично изменяющихся условиях их деятельности в современной эко-
номической обстановке. И главная проблема, порождающая уже другие 
вопросы, связана с необходимостью приведения в порядок понятийного 
аппарата отечественной теории управления в связи с внедрением в него 
иностранных понятий и, в первую очередь, понятия «менеджмент». Науч-
ный подход к раскрытию сущности, содержания и места понятия «ме-
неджмент» в понятийном аппарате отечественной теории управления ор-
ганизациями и его взаимосвязи с понятием «управление», как «подчинен-
ным» ему, позволит избежать многих «недопониманий» у исследователей 
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и практиков в изучении и разрешении проблем управления, которые по-
явились в отечественной теории управления организациями на этапе пе-
рехода российской экономики от плановой к рыночной и до сих пор не 
преодолены. В результате этого отечественная теория управления органи-
зациями должна вновь стать реальной научной базой для отечественных 
организаций в обеспечении необходимой эффективности их деятельности 
с учетом менталитета россиян, опыта управления отечественными орга-
низациями и новыми условиями хозяйственной деятельности отечествен-
ных организаций в современных условиях рыночной экономики. 
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АНАЛИЗ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Аннотация: основным источником дохода любого человека является 

заработная плата. Она также помогает осуществлять контроль за ме-
рой труда и потребления. Поэтому заработную плату можно рассмат-
ривать как экономический рычаг управления экономикой предприятия  
[9, с. 109]. 

Заработная плата выступает в качестве центрального фактора, ко-
торый оказывает прямое воздействие на производительность труда со-
трудников. Это стимул, ради которого человек трудится в компании  
[4, с. 1154]. 

Особое внимание государство сегодня уделяет проработке множе-
ственных нормативных актов, посредством которых регулируется вы-
плата зарплаты сотрудникам [7, с. 315]. 

Прежде всего, нужно максимально грамотно построить систему 
оплаты труда в компании. Система должна быть максимально понят-
ной для каждого сотрудника, потому как именно посредством ее он ви-
дит зависимость между производительностью, а также качеством 
труда и размером заработной платы. В зависимости от того, какой бу-
дет заработная плата, зависит уровень жизни граждан, а это крайне 
важный фактор в развитии государства в целом. При снижении зара-
ботной платы понижаются расходы во всех сферах, а также это при-
водит к росту безработицы [11, с. 69]. 

Ключевые слова: анализ, труд, оплата труда, заработная плата, ко-
эффициенты, эффективность, задолженность, показатели изменения 
выработки, фонд оплаты труда. 

Abstract: the main source of income for any person is wages. It also helps 
to control the measure of labor and consumption. Therefore, wages can be con-
sidered as an economic lever for managing the economy of an enterprise. 

Wages act as a central factor that has a direct impact on the productivity of 
employees. This is the incentive for which a person works in a company. 

Today, the state pays special attention to the development of multiple regu-
lations that regulate the payment of salaries to employees. 

First of all, it is necessary to build a wage system in the company as com-
petently as possible. The system should be as clear as possible for each em-
ployee, because it is through it that he sees the relationship between productiv-
ity, as well as the quality of work and the amount of wages. Depending on what 
the wages will be, the standard of living of citizens depends, and this is an ex-
tremely important factor in the development of the state as a whole. When 
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wages are reduced, expenses in all areas are reduced, and this also leads to an 
increase in unemployment. 

Keywords: analysis, labor, remuneration, wages, coefficients, efficiency, 
debt, indicators of change in output, wage fund. 

Для подавляющего большинства людей заработная плата является 
основным источником дохода. Поэтому вопросы, связанные с заработной 
платой являются одними из наиболее актуальных, как для работников, так 
и для работодателей. Анализ оплаты труда по праву занимает центральное 
место во всей системе учета в организации [15, с. 164]. 

Всесторонний анализ трудовых ресурсов является залогом выявления 
скрытых хозяйственных резервов [6, с. 363]. 

Поэтому основные задачи анализа труда и его оплаты представлены на 
рисунке 1. 

Источниками информации для анализа кадров организации служат: 
формы бухгалтерской (финансовой) отчетности, первичная документация 
по труду: договора, контракты, приказы (распоряжения) о приеме на 
работу и о прекращении трудового довора, личная карточка, записка о 
предоставлении отуска, табель учета рабочего времени и расчета 
заработной платы, наряды на сдельную работу, нормы, расценки, лицевые 
счета, расчетно-платежные ведомости, платежные ведомости, опросные 
листы, анкеты социологических исследований персонала [1, с. 471]. 

 
Рис. 1. Задачи анализа труда и его оплаты 

 
Важной составляющей анализа использования трудовых ресурсов 

организации является изучение движения рабочей силы [5, с. 381]. 
Рассматривая движение рабочей силы, следует иметь в виду, что 

частая смена работников сдерживает рост производительности труда. 
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Необходимо проанализировать причины текучести кадров (состояние 
социального обеспечения, прогулы, уход по собственному желанию и 
др.), динамику состава увольнений: индивидуальное и коллективное, 
перемена служебного положения, число переводов и на другие 
должности, уход на пенсию, истечение срока контракта и др. 

Анализ осуществляется в динамике за ряд лет на основе следующих 
коэффициентов, рисунок 2. 

 
Рис. 2. Коэффициенты для анализа трудовых ресурсов 

 

Оборот рабочей силы делится на излишний и нормальный. 
Нормальный – это оборот, который не зависит от организации, 
обусловлен такими причинами как призыв в армию, уход на пенсию и на 
учебу, переход на выборные должности и др.. Увольнение по 
собственному желанию, за прогулы относятся к излишнему обороту 
рабочей силы [14, с. 398]. 

Объем производства продукции зависит не столько от численности 
работающих, сколько от количества, затраченного на производство труда, 
определенного количеством рабочего, времени. Поэтому анализ 
использования рабочего времени является важной составляющей частью 
аналитической работы в организации. В процессе анализа использования 
рабочего времени следует проверить обоснованность производственных 
заданий, изучить уровень их выполнения, выявить потери рабочего 
времени, установить их причины, наметить пути дальнейшего улучшения 
использования рабочего времени, разобрать необходимые мероприятия 
[3, с. 149]. 

Анализ использования рабочего времени осуществляется на основе 
баланса рабочего времени. В зависимости от поставленной цели и 
точности измерения резервов повышения производительности труда, 
применяются различные значения фонда рабочего времени: 
номинальный, явочные, эффективный (полезный). Основные 
составляющие баланса представлениы в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные показатели баланса рабочего времени одного рабочего 
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Полнота использования персонала оценивается по количеству 
отработанных дней и часов одним работником за период, а также по степени 
использования фонда рабочего времени. Такой анализ проводят как по 
отдельным категориям персонала, так и в целом по оранизации [8, с. 145]. 

Для анализа использования совокупного календарного фонда времени 
необходимо определить его потенциальную велечину. Фонд рабочего 
времени (ФРВ) зависит от численности рабочих, количества рабочих, 
количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год (Д) и 
средней продолжительности дня (П). 

Изменение фонда рабочего времени за счет факторов представлено на 
рисуноке 3. 

В ходе анализа необходимо выявить причины образования потерь 
рабочего времени. Классификация потерь рабочего времени разделяет 
рабочего времени на резервообразующие и нерезервообразующие. 
Резервообразующие – это потери, которые моут быть снижены при 
системной организации работы по снижению потерь рабочео времени. 

 
Рис. 3. Изменение фонда рабочего времени 

 
Среди них могут быть: дополнительные отпуска с разрешения 

администрации, невыходы на работу по болезни, простои из-за 
неисправности оборудования, отсутствие работы, сырья, материалов, 
топлива, энергии и т. д. [6, с. 263]. 

Потери рабочего времени не всегда приводят к уменьшению объема 
производства товара, т. к. они могут быть компенсированы повышением 
интенсивности труда работников. Поэтому при анализе использования 
трудовых ресурсов большое значение придается изучению показателей 
производительности труда [2, с. 104]. 

Один и тот же производственный резутьтат может быть получен при 
различной эффективности труда. Мерой эффективности труда называют 
производительность труда, т. е. под производительностью труда 
понимается его результативность, способность человека производить за 
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еденицу времени определенный объем продукции. Наиболее 
обобщающий показатель производительности труда – валовый выход 
продукции на среднегодового работника, т. е.е годовая его выработка 
(ГВ). Величина ее зависит не только от среднедневной (ДВ) и 
среднечасовой (Ч), но и от удельного веса производственных рабочих в 
общей численности работников хоязяйства, занятых в 
сельскохозяйственном производстве (Уд), количества отработанных дней 
одним рабочим за год (Д) и продолжительности рабочео дня (П). Чем 
выше среднечасовая выработка и чем меньше целодневные и 
внутрисменные потери рабочего времени, тем выше выход продукции на 
одного работника в год. 

Расчет влияния данных факторов производится одним из способов 
детерминированного факторного анализа. 

Среднегодовая выработка может изменяется за счет факторов 
представленныъ на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Показатели изменения выработки 

 
В заключении анализа должны быть подсчитаны резервы увеличения 

производительности труда по каждому виду продукции и в целом по 
организации. Основные источники резерва роста производительности 
труда представлены на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Источники резерва роста производительности труда 
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Об эффективности использования персонала судят по размеру 
полученной прибыли на одного работника предприятия, который 
называется рентабельностью персонала. 

Благодаря анализу показателя рентабельности персонала можно 
выявить на предприятии ненужные и лишние рабочие места, без которых 
предприятие прекрасно может обойтись [10, с. 33]. 

Анализ трудовых ресурсов начинают с изучения показателей обеспе-
ченности. Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами опреде-
ляют сравнением фактических данных о наличии в целом по предприя-
тию, а также в разрезе отдельных категорий и профессий работников с 
плановой потребностью и определяют обеспеченность в процентах. Вы-
явление отклонений от плана позволяет судить о том, как обеспечено 
предприятие необходимым количеством трудовых ресурсов [13, с. 69]. 

Таблица 2 
Динамика численности трудовых ресурсов, чел. 

 
 
В организации за анализируемый период общая численность трудо-

вого коллектива сократилась на 9 человек, в том числе занятых в сельско-
хозяйственном производстве на 8 человек, т. е. сокращение работников 
происходит за счет сокращения производства, т. к. работники занятые в 
сельскохозяйственном производстве занимают в среднем 94,9%, из них 
постоянные рабочие – 69,5%, численность служащих составляет 16 чело-
век, это 27,1% от общей численности работников в среднем за три года. 

Количество прочих работников за анализируемый период не превы-
шает 3 человек, численность специалистов и руководителей составляет 10 
и 6 соответственно. Отток работников связан с тяжелыми условиями 
труда, старением коллектива и близостью города. 
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Таблица 3 
Показатели трудообеспеченности 

 
 
Показатели трудообеспеченности имеют тенденцию к снижению. В 

расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий и пашни среднегодовое 
количество работников сократилось на 1 человека. Нагрузка на одного ра-
ботника сельскохозяйственных угодий увеличилась в результате сокра-
щения численности работников на 7 га. и пашни на 2 га соответственно. 

В организации происходит снижение затрат труда по организации в 
целом на 14,8 тыс. ч. часов, по животноводству на 10,65 тыс. ч. час., по 
растениеводству – тыс. ч. час. Производство валовой продукции в расчете 
на одного среднегодового работника увеличилось в целом по сельскохо-
зяйственному производству на 458 тыс. руб., по животноводству на 
544,6 тыс. руб., а по отрасли растениеводства на 319,28 тыс. руб. Произ-
водство валовой продукции в расчете на 1 человека час за анализируемый 
период увеличилось на 358,16 тыс. руб., в том числе в отрасли животно-
водства на 272,06 тыс. руб., а в отрасли растениеводства на 653,44 тыс. 
руб. 

Таблица 4 
Показатели производительности труда 
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За анализируемый период мы наблюдаем снижение занятости на од-
ного среднегодового работника на 0,13 ч. час. 

Таблица 5 
Затраты на производство ц. основных видов  
сельскохозяйственной продукции, чел. ч. 

 
 
В организации наиболее трудоемким видом продукции является при-

рост крупного рогатого скота, затраты по которому за исследуемый пе-
риод колеблются от 13,53 до 14,05 ч. час. на 1 ц. Следует отметить, что в 
2023г. затраты труда на прирост крупного рогатого скота составил 13,53 
ч. час., что меньше чем в 2021г. на 0,22 ч. час. года.  

Таблица 6 
Влияние численности и среднегодового заработка на расходование 

фонда заработной платы 

 
Затраты труда на производство молока не превышают 0,9 ч. час. на 

1 ц., что объясняется автоматизацией и механизацией процессов произ-
водства молока и равномерным выходом продукции в течении года (таб-
лица 6). 

Анализ использования трудовых ресурсов, производительности 
труда необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи с заработной 
платой [12, с. 196]. 

В организации годовой фонд заработной платы за анализируемый пе-
риод увеличился на 4369 тыс. руб. при этом изменение численности ра-
ботников на 9 человек снизило годовой фонд заработной платы на 
3335,94 тыс. руб., а увеличение среднегодового заработка оказало поло-
жительное влияние на фонд заработной платы, увеличив его на 
7704,95 тыс. руб.. Следует отметить, что годовой фонд заработной платы 
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увеличился практически по всем категориям работников, исключение со-
ставляют прочие рабочие, там произошли уменьшение на 265 тыс. руб. 

Таблица 7 
Динамика среднегодовой заработной платы работника, тыс. руб. 

Категории работников 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
2023 г. к
2021 г., 

%
Всего по предприятию 370,66 429,51 510,75 137,79
в т.ч.: 
работники занятые в сельскохо-
зяйственном производстве

366,25 428,58 508,96 138,97 

из них: рабочие постоянные 320,91 386,78 449,26 139,99
в т.ч. трактористы-машинисты 436,92 427,62 589,55 134,93
операторы машинного доения,
дояры 389,11 383,44 461,90 118,71 

скотники крупного рогатого
скота 229,25 241,8 278 121,26 

Служащие 473,11 538,20 659 139,29
из них: руководители 569,67 647,83 722,46 126,82
специалисты 424,83 465,11 623,78 146,83
Прочие рабочие 460,33 455 558 121,22

 
Самая высокая заработная плата за анализируемый период наблюда-

ется в 2023г. по всем категориям работников. Если сравнивать данные 
2023 г. и 2021 г., то мы наблюдаем увеличение заработной платы на 
37,79% в целом по организации. Самая высокооплачиваемая категория ра-
ботников в 2023 г. руководители, средняя заработная плата которых со-
ставила 722,46 тыс. руб., это более 60 тыс. руб. в месяц. За анализируемый 
период заработная плата служащих имела устойчивую тенденцию роста и 
в 2023г. по сравнению с 2021г. возросла на 39,29% при этом средняя зара-
ботная плата этой категории работников в месяц в 2023 г. составила 
54,92 тыс. руб. Средняя заработная плата специалистов в 2023 г. соста-
вила более 51 тыс. руб., примерно такая же заработная плата наблюдается 
у трактористов-машинистов – 49,1 тыс. руб. 

Выдача заработной платы в организации ведется в основном через 
кассу, в связи с этим было бы целесообразно внести предложение по от-
крытию зарплатных банковских карт и осуществлять выдачу заработной 
платы путем зачисления денежных средств на карту. 

Это помогло бы избежать ведения лишних операций по депонирова-
нию не полученной заработной платы, которую работник должен полу-
чить в кассе в течении трех дней. Так же это позволит избежать ведения 
книги депонентов, в которой ведется регистрация заработной платы и при 
следующей выплате ее нужно получить в банке, что ведет за собой лиш-
ние расходы. Так же следует заметить, что в организации доплачивают 
бухгалтеру за дополнительную нагрузку, связанную с вышеперечислен-
ными обязанностями, эта сумма тоже попадает в расходы организации, и 
ее можно сэкономить при переходе на зарплатный проект. 

Переход организации на зарплатный проект приведет к положитель-
ным последствиям, представленным на рисунке 6. 
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Рис. 6. Преимущества от перевода заработной платы сотрудников  

на банковские карты 
 
При открытии зарплатного проекта сократится объем кассовых опера-

ций, сохранится конфиденциальность информации о размерах выплат ра-
ботникам, сократятся расходы по банковским, транспортным расходам и 
охране денежных средств на предприятие. Так как в связи с переводом 
заработной платы уменьшится количество кассовых операций, у бухгал-
тера сократится объем работы, и таким образом доплату можно будет 
убрать. Тем самым экономия организации в год составит 170232 руб. 

 
Рис. 7. Затраты, связанные с выдачей заработной платы, руб. 

 
Выдачу банковских карт производят работник банка, в основном это 

происходит на территории организации, а все расходы по ее содержанию 
несет держатель карты, согласно банковским тарифам. 
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Таким образом внесенные предложения позволят организации вести 
более качественный учет, снизить расходы по обслуживанию депониро-
ванных сумм заработной платы, обеспечить оперативность и своевремен-
ность получения заработной платы. А полученный экономический эффект 
позволит снизить себестоимость продукции и увеличить конкурентоспо-
собность организации. 
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ 
ЭКОНОМИКИ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ СВО 

РОССИИ НА УКРАИНЕ С УЧЕТОМ  
КИТАЙСКОГО ОПЫТА 

Аннотация: авторы рассматривают модель российской экономики 
при её переходе к мобилизационному режиму. Раскрыт потенциал нано-
кластеров Китая как мирового лидера ИКТ и идущего американо-китай-
ского дикаплинга в развитии Индустрии 4.0. и росте ключевых компетен-
ций в вопросах цифровизации и эффективности национальной экономики. 

Ключевые слова: дикаплинг, Россия, США, Китай, СВО, мобилизаци-
онная экономика, нанокластер, фрагментация, глокализация, альтергло-
бализация. 

Abstract: the authors consider the model of the Russian economy during its 
transition to a mobilization regime. To unlock the potential of China's 
nanoclusters as a global ICT leader and leading US-Chinese decoupling in the 
development of Industry 4.0 and the growth of key competencies in digitaliza-
tion and the efficiency of the national economy. 

Keywords: decoupling, Russia, USA, China, OWN, mobilization economy, 
nanocluster, fragmentation, localization, alterglobalization. 

Победивший на выборах в США 47 Президент Нового Света Дональд 
Трамп очень молниеносно смог, почти незаметно, запустить несколько 
процессов, возвращения Америки к статусу «великой державы» через 
остановку 3-ей Ливанской войны, вывода российских войск из Сирии и 
через анонсирование механизма остановки российской СВО в конфликте 
с Украиной в течение января 2025 года, сразу же после инаугурации. 

При этом риски высокой ключевой ставки ЦБ России и современная 
структура существующей модели российской экономики всё более транс-
формируются под запросы военного времени и определяют базис и 
надстройку, способные гармонизировать запросы общества в победе над 
«коллективным Западом» и сохранить приоритеты имперского развития 
России в фарватере достижений поступательного роста ВВП, качества 
жизни и безопасности граждан. 

Данная модель при переходе от либерализма к государственно-моно-
полистическому капитализму, возникшему на базе советской плановой 
экономики и её разбросанных по всем 15 бывшим советским республикам 
активов, только формируется как национально-ориентированная, осво-
бождающаяся от клановой зависимости и институтов глобального управ-
ления. Последние получили реальную власть над всеми странами распав-
шейся «красной империи» через комбинации различных форм 
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децентрализации и декапитализации существующих реальных активов 
путем их преднамеренного и массового занижения с позиций стоимости 
и последующего переформатирования между формальными ФПГ (финан-
сово-промышленными группами), организовавших их дальнейшее вовле-
чение в процессы производственных, логистических и транспортных це-
почек между реальными заказчиками и оставшимися трудовыми ресур-
сами новой России. Эти реально обанкротившиеся факторы производства 
социалистической системы, фактически созданных сталинской экономи-
кой, стали досадным недоразумением в получении доходов от их эксплу-
атации в стране капиталистических принципов, главные из которых све-
лись к обогащению, как основного свойства капитала – его непрекраща-
ющейся оборачиваемости с позиций роста качества инфраструктуры и ро-
ста инноваций для снижения издержек и сохранения конкурентных пре-
имуществ, ранее обоснованных австрийской экономической школой Йо-
зефа Шумпетера. 

Новые владельцы криминализирующейся бизнес-среды стали пере-
форматировать под свои интересы страну, которая утратила и идеологию, 
и авторитет запутавшихся вождей, показав полную несостоятельность 
российской элиты в её бесплодных, а потому и преступных ожиданиях 
растущих надежд, на кооперационное взаимодействие с Западом, кото-
рый изначально продемонстрировал органическую русофобию, скрывав-
шуюся в периоды нашего собственного разгосударствления и уничтоже-
ния военного потенциала ВПК и советского космоса. 

Даже похлопывание по плечам больших начальников от промышлен-
ной политики в вопросах необходимой диверсификации ВПК и особенно 
в области конверсии, начитывание лекций снижающего градуса развития 
прозападных гуру псевдонаучного целеполагания, с позиций равнения на 
Старшего англо-саксонского Брата, сопровождавшееся обильным подли-
ванием горячительных напитков и елея лидерам нашего перестроечного 
развития, во времена системной утраты нашей геополитической состоя-
тельности, не смогло отвлечь патриотов науки и образования от всё более 
серой и бездарной действительности, становящейся следствием догоняю-
щего развития. Эти рекламируемые и внедряемые взгляды «дружествен-
ных партнеров» не дали возможности своевременно и твердо заменить ил-
люзии на реальные концепции промышленно-экономического развития в 
среде оборонных технологий и достижений в области космоса, саботиро-
вали попытки соответствия НТР и международной инновационной поли-
тики, что, сразу же, привело к ускорению «утечки мозгов» на Запад и в 
страны АТР. Упавшие темпы модернизации российской экономики при 
этом стали следствием манипулирования издержками колонизирующе-
гося государства, выбравшего сырьевую основу своего дальнейшего су-
ществования под воздействием идей «золотого миллиарда», внедрявшего 
бесперспективность и историческую обреченность советских идей куль-
туры и просвещения, и всё более подводящих к неизбежности имплемен-
тации требований «бремени белого человека» на примере соответствия 
стандартам образования Болонского процесса. 

Поэтому до начала СВО в феврале 2022 года страна пыталась выжи-
вать в рамках весьма умеренной валютной выручки мировых ТНК, став-
ших владельцами российской экономики, согласно индексу транснацио-
нализации на 87%. Никакие эксперименты по переформатированию 
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реальных активов, кроме их безудержной эксплуатации и минимального 
ремонта не допускались, что диктовалось соблюдением сроков соответ-
ствия «дорожным картам», описавшим реальное положение вещей на про-
странстве Российской Федерации, и предложивших заняться модерниза-
цией инфраструктуры, ставшей критически изношенной. Именно такие 
заботы государства о поддержании собственной инфраструктуры за счет 
её модернизации и последующей цифровизации решали сразу несколько 
задач по улучшению качества уровня жизни граждан, снижению издержек 
ТНК для их перевозки ресурсов внутри и во вне России, по привлечению 
ПИИ в развитие отраслей, готовых переходить и на новый научно-техно-
логический уклад Индустрии 4.0., и давать более фрагментированные це-
почки производства и поставок на международные рынки, активно дей-
ствующей, у нас, корпоратократии. 

При этом всем очевидно, что технологическое развитие Российской 
Федерации характеризуется значительными контрастами между различ-
ными секторами экономики и уровнями диспропорций в имеющихся эле-
ментах имплементации со стороны научно-технического прогресса, кото-
рые очень сильно разнятся и имеют приоритеты ремонта и дофинансиро-
вания с позиций иностранных инвесторов, ожидавших перекладывания 
бремени своего присутствия на плечи российского государства. При этом 
их безусловная антипатриотическая направленность, как финансистов и 
капиталистических эксплуататоров российских недр и инфраструктуры, 
ярко выражалась в налоговых преференциальных режимах, которые были 
остановлены только в месяц начала СВО России. При этом полученные 
ими ранее многолетние гарантии своей лояльности со стороны россий-
ских властей, успели быстро и глубоко интегрировать созданные товары 
и услуги из РФ во внешнее пространство через технологическое управле-
ние на ранее поставленном ими же оборудовании и при полном контроле 
цепей поставок ТЭК на пути всего следования нефти и газа к границам 
Отечества. На фоне высоких достижений в отдельных областях, таких как 
космос, атомная энергетика и оборонная промышленность, многие граж-
данские отрасли испытывают дефицит технологических новшеств и ин-
новаций, не имеют требуемого количества образованных кадров необхо-
димого уровня компетенций, поскольку десятилетиями отечественные 
вузы создавали опытных технократов для «коллективного Запада», рабо-
тающих в том числе и у нас, с позиций своей незаменимости и уникаль-
ности для поставляемых решений в науке, в логистике и в производстве. 
Такая избирательность создала структурные дисбалансы и препятствует 
до сих пор полноценному развитию экономики страны, не решая до конца 
задачи ни регионов, ни центра по вопросам геоэкономического райониро-
вания и внедрения своих собственных, национально ориентированных це-
почек производства, с позиций их контролируемой кластеризации и от-
раслевой фрагментации, а также не позволяет массово внедрять отече-
ственные технологии на базе существующих научных школ. 

При этом советский опыт в производстве и в науке, основываясь на 
мощной образовательной платформе средней специальной и высшей 
школы, дает нам доступ к богатому научно-исследовательскому потенци-
алу, представленного широким спектром научных-исследовательских и 
аналитико-прогностических учреждений, академических и прикладных 
университетов и кампусов, просветительных центров по подготовке и по 
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переподготовке существующих кадров среднего и высшего звена управ-
ления для бизнеса и государственного строительства. Однако эффектив-
ность использования этого потенциала остается низкой, мало согласован-
ной с практикой в регионах и не учитывающей демографические тренды 
в современных реалиях. Особо важно, что до сих пор у нас существуют 
проблемы с коммерциализацией научных разработок и их внедрением в 
промышленность, которую мы уже несколько раз ваучеризовали и разда-
вали в руки государственных, иностранных и ГЧП структур. Отсутствие 
налаженных связей между наукой и бизнесом, а также недостаточное фи-
нансирование научных исследований и разработок (НИОКР) приводят к 
тому, что многие перспективные проекты остаются нереализованными 
или утраченными из-за технической шпионажа, кадры продолжают ис-
кать реализацию своих возможностей приложения сил и профессиональ-
ных компетенций за рубежом, не видя реального воплощения в пакете 
предлагаемых сегодня решений для ВПК и для космоса своих трудовых 
навыков и уникальных знаний. 

Сравнение текущего состояния технологического развития России с 
прошлыми периодами выявляет как достигнутые совпадения эволюцион-
ного сходства, так и подчеркивает значительные различия российских 
ученых в отличие от западных в подходах к технологическому прогрессу 
и научным достижениям в области развития «хай-тека» и форм аккумули-
рования научных знаний и прикладных разработок. 

В современной России финансирование науки и технологий состав-
ляет около 1% ВВП, что значительно ниже показателей времен прошлых 
периодов и среднего уровня развитых стран, которые сегодня в виде еди-
ного НАТОвского ВПК противостоят российским войскам в традицион-
ных средах и в киберпространстве. Недостаток частных инвестиций также 
является проблемой. Нет понимания и о ПИИ, которые могли бы помочь 
реверсу различных технологий и их трансферу, например с государствами 
«глобального Юга» через рост глокализации и с постепенной унифика-
цией подходов к созданию высокоточных систем вооружений и гиперзву-
ковой техники, атомной энергетике и в ВИЭ применении, в компьютер-
ных разработках по созданию робото-технических комплексов, систем ра-
ботающих с квантовыми вычислениями, занимающихся ДЗЗ (дистанци-
онным зондированием Земли), определяющих зрелость и актуальность 
научных школ, в их умении реализовывать проекты по защите националь-
ных интересов Российской Федерации. 

В целях придания серьезного импульса для промышленного роста во 
всех отраслях и в креативных индустриях необходим единый подход к 
расчету потребности в промышленной продукции, умелое и четкое пла-
нирование задач по импортозамещению, ускорению конвергенции рос-
сийских научных школ с соответствующими ведущими площадками гло-
бальных инноваций и их прикладного внедрения в прорывных отраслях 
ВПК, ТЭК и космоса. 

Здесь наиболее вероятным примером для сетевого взаимодействия в 
рамках ШОС и БРИКС могли бы стать инновационные зоны КНР, кото-
рые уже многие годы являются одними из ключевых элементов экономи-
ческой и технологической стратегией лидерства Китая, направленной на 
стимулирование роста инновационных изделий и вхождению в тройку 
мировых производителей продукции военного назначения. Поэтому 
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предлагаемые зоны, имеющие статус нанокластеров, реализуются на 
стыке академических образовательных кампусов, НИИ и КБ ВПК Подне-
бесной, способны предложить множество преимуществ для своих рези-
дентов. Среди этих приоритетов выстраиваются достижения скорейших 
результатов инновационных внедрений, которые можно получить благо-
даря особым режимам существования и эволюционирования подобных 
территорий. Они же имеют особые налоговые льготы, применяют упро-
щенные таможенные процедуры и несут разноуровневую поддержку 
предпринимателям в форме ГЧП или реализуемого государственного обо-
ронного/космического заказа (ГОЗ) и составляют необходимый баланс 
высокотехнологичных предприятий сетевой кооперации со смежниками, 
выступающими в роли доноров таких площадок. Благодаря этим мерам, а 
также благодаря высокому уровню расходов на НИОКР, Китай демон-
стрирует значительный прогресс в взращивании и в стимулировании 
«ноу-хау», которые проходят патентное оформление и ориентированы в 
большинстве своем на ИИ и Биг Дата. 

В одном из оценивающих рейтингов данной деятельности государства 
в рамках своего инновационного и технологического развития, в таком 
как Глобальный индекс инноваций, составляемым Всемирной организа-
цией интеллектуальной собственности (ВОИС), Поднебесная успела до-
казать свою конкурентоспособную адекватность и техническую состоя-
тельность, сделав рывок с 34-го места в 2012 г. до 12-го в 2023 г. (55,31), 
заняв первое место среди стран со средним уровнем дохода [1], где лиде-
рами рейтинга долгие годы остаются Швейцария, Швеция и США. В дан-
ном ключе именно КПК показывает самый быстрый прогресс среди всех 
экономик планеты, ибо сочетает партийную дисциплину и государствен-
ную поддержку науки и образования в пределах требуемых затрат миро-
вых показателей, – 2,43% (расходы на исследования и развитие), 22,64% 
(экспорт информационных технологий), 770 миллионов долларов США 
(экспорт изделий «хай-тека»), 23,12% – доля «хай-тека» в экспорте гото-
вых изделий, 1,62 миллиона патентных заявок, где 40% составляют па-
тенты на услуги ИИ и цифровые и облачные сервисы. Красная империя 
Востока остается единственной кооперационно ориентированной, и сете-
вым образом собранной экономикой, со средним уровнем дохода, входя-
щей в число 20 самых развитых инновационных экономик Земли. 

Таблица 1 
Глобальный индекс инноваций в 2023 г. (страны с уровнем  

дохода выше среднего) 
Позиция Индекс инноваций

1 Китай (12)
2 Болгария (35) 
3 Малайзия (36) 
4 Турция (37) 
5 Таиланд (43) 
6 Маврикий (45)
7 Российская Федерация (47)
8 Бразилия (54) 
9 Сербия (55) 
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Источник: составлено автором на основе данных Глобального иннова-
ционного индекса ВОИС, 2024. – URL: https://www.wipo.int/publications/ 
en/series/index.jsp?id=129 (дата обращения: 15.12.2024). 

 

С 2009 г. количество национальных инновационных зон в Китае вы-
росло с 3 до 23. При этом число высокотехнологичных предприятий уве-
личилось с 49 тысяч до 330 тысяч в 2022 г. [8, с. 5] 

Согласно отчету статистического бюро КНР в 2023 г. на долю иннова-
ционных зон пришлось 13,4% ВВП страны, при том, что эти зоны зани-
мают всего 2,5% земель под застройку. В 2022 г. эти объекты принесли 
15,3 трлн юаней ($2,2 трлн), по сравнению с 5,4 трлн юаней 
($775,77 млрд) в 2012 г. [12]. 

В инновационных зонах находится 78% национальных центров техно-
логических инноваций и 84% ключевых лабораторий Китая, включая уни-
верситетские и исследовательские лаборатории, которые финансируются 
федеральным правительством. Помимо этого, в них расположено более 
4400 исследовательских институтов, в которых работает более 5,63 млн 
научных сотрудников [4]. 

Общий объем экспорта из зон в 2022 г. составил 24,4% от общего объ-
ема экспорта страны, по сравнению с 3,2% в 2012 г. [9]. 

Реальным примером по развитию инновационных зон можно считать 
принятие решений 20-ого съезда КПК о развитии всего Китая и его про-
винций на основе «дорожных карт»: «Зон новых и высоких технологий» 
или технопарков, и «Территорий инновационного развития» – региональ-
ных инновационных кластеров, которые территориально развивают и ло-
гистически связывают саму цифровую инфраструктуру Поднебесной, 
позволяя учитывать мультипликативные элементы сетевого распределе-
ния требуемых компетенций и задач по ускоренному переходу в Инду-
стрию 4.0. на основе НБИКС-решений. 

Технопарки 
Согласно китайским источникам, под термином «технопарк» понима-

ется особая экономическая зона, которая занимается разработкой и внед-
рением новейших технологий, а также развитием передового инноваци-
онного производства. Технопарки в большинстве случаев создаются как 
свободные экономические зоны, которые представляют собой совокуп-
ность научных, образовательных исследовательских и эксперименталь-
ных инновационных предприятий. В настоящее время в стране насчиты-
вается 178 таких технопарков, которые способствуют созданию новых 
продуктов и являются экспериментальными площадками для институци-
ональных и региональных реформ [5]. 

Создание и развитие технопарков в КНР было главным образом осно-
вано на Генеральном плане ЦК КПК под названием «Факел», принятом в 
1988 г. Данная программа реализуется и по сей день и направлена на то, 
чтобы помочь компаниям в коммерциализации их высокотехнологичных 
разработок, которые способствуют росту производства товаров с исполь-
зованием высоких технологий. Помимо этого, она способствует привле-
чению инвестиций в зоны высоких технологий и развитию региональных 
технопарков. 

Так, благодаря данному плану уже к середине 90-х гг. произошло сни-
жение зависимости национального высокотехнологичного производства 
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от ввозимых комплектующих. В первую очередь это коснулось производ-
ства IT-техники. Так, компьютеры фирмы Lenovo с 1994 г. собираются из 
100% комплектующих деталей, изготовленных в Китае [3, c. 5]. 

В 1988 г. в Китае был создан первый национальный научный парк 
Чжунгуаньцунь, который в настоящее время известен как Кремниевая до-
лина Китая КНР. В 2009 г. он был преобразован в инновационную 
зону [11]. 

Данный технопарк находится в Пекине, его площадь составляет 
260 квадратных километров. В составе Чжунгуаньцунь числится 17 пар-
ков, которые специализируются на IT, авиакосмических проектах, энер-
госберегающих технологиях и других важных сферах. Также здесь нахо-
дятся 39 университетов, 140 исследовательских центров и более 20 тыс. 
высокотехнологичных предприятий. С 1996 по 2020 гг. компании техно-
парка подали 124 тыс. патентных заявок, ежегодный прирост заявок со-
ставил 35,1% [10]. 

Суммарный доход высокотехнологичных мероприятий, работающих в 
данном технопарке, составил более 176 млрд долларов в 2022 г. Значи-
тельный объем этих доходов пришелся на IT компании, в числе которых 
китайские Founder и Baidu [9]. 

Одним из главных преимуществ технопарков является возможность 
получения льготного налогового режима, аналогичного режиму в СЭЗ. 

Применяемые при этом основные льготы, предоставляемые резиден-
там китайских инновационных парков, выглядят следующим образом: 

– при условии получения статуса «высокотехнологичного предприя-
тия», в течение первых 3-х лет деятельности компания-резидент может 
рассчитывать на нулевую ставку НДС. В следующие 3 года ставка соста-
вит 7,5%; 

– для предприятий, которые экспортируют более 40% выпускаемой 
продукции, установлен пониженный налог в размере 10%; 

– для высокотехнологичных предприятий, которые в отчетном году 
увеличили капитальные затраты на 10% по сравнению с предыдущим го-
дом, имеют право на снижение ставки корпоративного налога на 50%; 

– для сотрудников высокотехнологичных компаний устанавливается 
нулевая ставка подоходного налога. 

Региональные инновационные кластеры 
Высокотехнологичные зоны поддерживают строительство региональ-

ных инновационных кластеров передового производства, в которых заре-
гистрирована одна треть высокотехнологичных предприятий и две трети 
компаний, котирующихся на бирже SSE STAR в Шанхае (аналогом аме-
риканской Nasdaq) [6]. 

Согласно китайским источникам, под инновационным кластером по-
нимается система стратегического партнерства между осуществляющими 
исследования и разработки компаниями, венчурными фондами и учеб-
ными заведениями, которая способствует созданию синергетического эф-
фекта в процессе совместного создания новых инновационных товаров и 
услуг [18]. 

Согласно концепции Министерства науки и технологий КНР 2001 г., 
китайские инновационные кластеры должны создаваться, прежде всего, 
за счет развития инновационных возможностей существующих промыш-
ленных кластеров, а также использования преимуществ государственных 
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зон технико-экономического развития и иных благоприятных террито-
рий [17]. 

Существует ряд особенностей, которыми должны обладать инноваци-
онные кластеры. 

1. Инновационные кластеры, в отличие от промышленных, специали-
зируются на разработке и внедрении новых инновационных товаров и 
услуг. 

2. Инновационные кластеры являются основой для создания единой 
цепочки производства инновационных продуктов, которая будет охваты-
вать научные и производственные ресурсы широкого круга предприятия 
и организации. 

3. Основными целями функционирования инновационных кластеров 
помимо создания новой производственной цепочки с использованием 
традиционных связей и ресурсов, также является вхождение в мировую 
сеть создания новых продуктов с использованием новейших технологий. 

4. Важным объединяющим фактором инновационных кластеров явля-
ется благоприятная обстановка для создания инноваций и многообразие 
форм взаимодействия его участников [17]. 

В 2023 г. Китай впервые возглавил рейтинг стран с наибольшим коли-
чеством ведущих научно-технологических кластеров в мире, обогнав 
США. Согласно данным Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности (WIPO), в Китае расположено 24 из 100 ведущих научно-тех-
нологических кластеров, тогда как в США – 21 [7]. 

Среди ведущих кластеров в Китае можно выделить Шэньчжэнь-Гон-
конг-Гуанчжоу, Пекин, Шанхай-Сучжоу и Нанкин. 

Шэньчжэнь-Гонконг-Гуанчжоу 
Этот кластер, включающий три города, является одним из крупнейших 

и наиболее динамично развивающихся технологических центров в мире. 
Шэньчжэнь, дом таких гигантов, как Huawei и Tencent, известен своими 
высокими темпами роста и значительными инвестициями в R&D, состав-
ляющими около 5% ВВП города в 2023 г. Гонконг выступает важным фи-
нансовым и инновационным центром, привлекающим международные 
инвестиции и поддерживающим научные исследования. Гуанчжоу фоку-
сируется на биотехнологиях, электронике и автомобильной промышлен-
ности, что способствует его важной роли в общем кластере [15]. 

Пекин 
Пекинский кластер включает ведущие университеты, такие как Пекин-

ский университет и Университет Цинхуа, а также множество исследова-
тельских институтов и стартапов. В Пекине находится более 90 государ-
ственных научных учреждений и около 1000 научно-исследовательских 
институтов. В 2023 г. Пекин выдал более 110 тыс. патентов, что состав-
ляет около 25% от общего числа патентов в Китае. Это свидетельствует о 
высоком уровне научно-исследовательской активности и инноваций в 
столице Китая [19]. 

Шанхай-Сучжоу 
Данный кластер известен своими инновациями в области биотехноло-

гий, информационных технологий и финансовых технологий. Шанхай яв-
ляется ведущим финансовым центром Китая, активно развивающим стар-
тапы и технологические компании. В 2023 г. в Шанхае было зарегистри-
ровано более 20 000 новых технологических стартапов, что подчеркивает 
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его важность как центра инноваций. Сучжоу, в свою очередь, фокусиру-
ется на высокотехнологичном производстве и биотехнологиях, размещая 
многочисленные исследовательские парки и инкубаторы, способствую-
щие развитию новых технологий [13]. 

Нанкин 
Нанкинский кластер активно развивает научно-технологическую базу 

и становится важным центром для инноваций в области материаловеде-
ния, инженерии и биомедицинских исследований. В 2023 г. Нанкин инве-
стировал более 60 миллиардов юаней в научные исследования и разра-
ботки. Здесь расположены такие ведущие образовательные учреждения, 
как Нанкинский университет и Юго-восточный университет, которые иг-
рают ключевую роль в подготовке специалистов и проведении научных 
исследований [16]. 

Эти кластеры являются яркими примерами стремительного роста и 
развития Китая в области науки и технологий, способствующими укреп-
лению позиций страны на глобальной арене. 

Китай планирует и дальше развивать свои инновационные зоны, стре-
мясь укрепить свои позиции на мировом рынке технологий и повысить 
технологический суверенитет страны. Эти зоны играют ключевую роль в 
стратегиях «Сделано в Китае 2025» и «Двойной циркуляции», направлен-
ных на стимулирование внутреннего спроса и снижение зависимости от 
западных технологий и комплектующих в чувствительных сферах. Инно-
вационные зоны способствуют реализации этой стратегии за счет привле-
чения инвестиций, стимулирования НИОКР и создания благоприятных 
условий для коммерциализации инноваций [2, с. 226]. 

Таким образом, инновационные зоны Китая являются успешным при-
мером того, как стратегическое планирование и внедрение новых эконо-
мических механизмов могут способствовать достижению высоких ре-
зультатов в технологическом развитии и экономическом росте. Опыт КНР 
показывает, что создание благоприятных условий для инвестиций в 
НИОКР, а также поддержка высокотехнологичных предприятий и старта-
пов могут значительно ускорить процесс инновационного развития. Бла-
годаря комплексному подходу, включающему льготные условия для ве-
дения бизнеса и активное государственное содействие, инновационные 
зоны становятся центрами притяжения для талантливых специалистов и 
высокотехнологичных компаний со всего мира, дают мощный импульс 
для победы в американо-китайском дикаплинге, который определяет 
дальнейшее развитие ВПК и космоса, электроники и компьютеризации, 
квантовых вычислений и выхода за пределы Земли в попытках построе-
ния космических баз для тайконавтов. 

Учитывая существующие решения китайских инноваторов в области 
трансформации существующих ресурсов и применения технологий рос-
сийский ВПК и экономика отечественных государственных корпораций 
может выстроить свои приоритеты и нанокластерные решения наряду с 
сетевой кооперацией стран «глобального Юга» в организации соответ-
ствующей фрагментации цепочек поставок и производств, как части реа-
лизуемой региональной политики на базе глокализационных решений и 
альтерглобалистского миропорядка, создаваемого на интеграционных 
площадках ШОС и БРИКС, активно реализуемого в развитии и евразий-
ского континента, как части нового «центра силы». 
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МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИИ В ОПТИМИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

РАЗВИТИЕМ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ 

Аннотация: в главе акцентируется внимание на востребованности в 
современных условиях маркетингового инструментария в управлении 
развитием проблемных территориально-административных образова-
ний России. Несмотря на увеличение количества исследований отдельных 
аспектов маркетинга территорий (имиджа, дестинаций), наблюдается 
отсутствие комплексного подхода к решению проблемы оптимизации 
структуры экономики и обеспечения устойчивого развития именно ма-
лых городов России. Обосновывается необходимость рассматривать не 
отдельные направления территориального маркетинга, применительно 
к малым городам, а выработать единый подход к разрешению проблем 
отставания в развитии на основе исследования типичных представите-
лей в данной категории. В современных условиях, определение «уникаль-
ных» рыночных позиций, на основе внедрения в управление проблемным 
муниципалитетом маркетинговых технологий, с последующей их «биз-
нес-конвертацией», наиболее оптимальное их позиционирование. 

Ключевые слова: управление, малые города, маркетинг территории, 
мониторинг, ресурсный потенциал, стратегия, оптимизация, устойчи-
вое развитие. 

Abstract: the study focuses on the demand for marketing tools in modern 
conditions in managing the development of problematic territorial-administra-
tive entities of Russia. Despite the increase in the number of studies of individ-
ual aspects of territorial marketing (image, destinations), there is a lack of a 
comprehensive approach to solving the problem of optimizing the structure of 
the economy and ensuring sustainable development of small towns in Russia. 
The need to consider not individual areas of territorial marketing, as applied 
to small towns, but to develop a unified approach to resolving the problems of 
development lags based on a study of typical representatives in this category is 
substantiated. In modern conditions, the definition of «unique» market posi-
tions, based on the introduction of marketing technologies into the management 
of a problematic municipality, with their subsequent «business conversion», 
their most optimal positioning. 

Keywords: management, small towns, territorial marketing, monitoring, re-
source potential, strategy, optimization, sustainable development. 

Актуальность исследования 
Трансформация факторов роста экономики требуют не только адекват-

ной оценки существующего экономического развития, но и определение 
дальнейших перспектив, формирования концептуальных основ будущих 
позитивных социально-экономических преобразований. В условиях 



Издательский дом «Среда» 
 

50     Экономика и право: проблемы, стратегия, мониторинг 

непрерывной динамики и часто неопределённости, актуально задейство-
вать все ресурсы для учета и формирования социально-экономического 
прогресса. 

На данном этапе генезиса основополагающую роль в устойчивом раз-
витии России играют не только интегрированные процессы в рамках всей 
страны, но и определение возможностей, ресурсного потенциала (или так 
называемых «точек роста») отдельных территориальных образований, со-
ставляющих социально-экономический каркас государства. Именно необ-
ходимость дифференцированного подхода в отношении административ-
ных образований России, определила востребованность и такого направ-
ления в управленческой мысли как маркетинга территорий. 

Следует заметить, что в настоящее время предпринимаются попытки 
систематизации понятийного аппарата маркетинга территорий, что также 
требует дальнейшего развития теоретико-методологической базы по дан-
ной проблематике. 

Маркетинг территорий расширяет возможности регионального роста, 
так как берет на вооружение не только экономические инструменты, но и 
современные средства маркетинга, мультиплицируя тем самым прилагае-
мые усилия. Маркетинг территорий выходит за пределы чисто позитив-
ного анализа, вовлекая инструментарий нормативного анализа, позволяет 
эффективно позиционировать и продвигать различную продукцию, 
услуги территориальных образований в отношении реальных и потенци-
альных потребителей. 

Фактически маркетинг территорий также должен следовать общей 
канве общественного развития, сосредотачивая, формируя и развивая ма-
териальные и нематериальные активы. В плане маркетинга территорий 
материальными активами нам представляются экономические блага, ко-
торые предлагаются потребителям территориального образования (в 
нашем примере – малого города) – произведенные здесь товары и услуги, 
уровень дохода, инвестиционной отдачи в территориальное образование, 
социальной защищенности, экологической безопасности и т. д. Немате-
риальными активами мы можем рассматривать собственно имидж самого 
территориального образования, перспективы его развития, что не форми-
рует благосостояние, но выступает в качестве одной из ценностных со-
ставляющих городского поселения в территориальном маркетинге. 

Управление территориальным образованием, вне всякого сомнения, 
должно быть маркетинговым, то есть должно быть ценностно- ориенти-
рованным в отношении реальных и потенциальных резидентов данного 
образования, а также тех, кто заинтересован в нем, как в объекте инвести-
ционной активности. 

При существовании общих подходов маркетинга территорий, суще-
ствуют и специфические, выявляющие особенности отдельных террито-
риальных образований. Инструментарий территориального маркетинга 
обладает, по нашему мнению, максимальной актуальностью в отношении, 
прежде всего «низко ресурсных» территориальных образований. В подав-
ляющем большинстве к «низко ресурсным» территориальным образова-
ниям в России можно отнести малые города, обладающие не только огра-
ниченным ресурсным потенциалом, но и небольшим числом объектов ат-
трактивности для потребителей. 
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Методы исследования 
Несмотря на увеличение количества исследований отдельных аспек-

тов маркетинга территорий (таких как развитие имиджа территорий и 
маркетинг дестинаций) наблюдается отсутствие комплексного подхода к 
проблеме активизации маркетинга малых городов. Поэтому, особую роль 
в методологическом обеспечении исследования определял именно ком-
плексный подход, интегрирующий следующие общенаучные и специаль-
ные маркетинговые методы: системный, структурный, типологический, 
рационалистический, исторический, нормативный и позитивный, учетно-
статистический, программно-целевое планирование, экспертных оценок, 
наблюдение и опрос. Они позволяют комплексно исследовать территори-
альное образование, провести классификацию и систематизацию элемен-
тов территориального маркетинга, а также разработать стратегические 
направления в развитии малых городов. 

Кроме того, рассматривались не отдельные направления территори-
ального маркетинга, применительно к малым городам, а осуществлялась 
выработка единого подхода к разрешению проблем отставания в развитии 
на основе исследования типичных представителей в данной категории. 

Обработка фактического материала осуществлялась с помощью таких 
логических операций, как анализ (включая PEST- и SWOT-анализ) и син-
тез, индукция и дедукция, а также восхождение от абстрактного к кон-
кретному. 

Результаты и обобщения 
Территориальный или пространственный маркетинг – это комплекс-

ная рыночно – ориентированная (т.е. в соответствии с его базовыми по-
стулатами ориентированная на потребителей) система менеджмента тер-
риториально-административными субъектами (в нашем случае РФ) раз-
личного масштаба, основное функциональное назначение которой заклю-
чается в обеспечении их: 

– сбалансированного и оптимального развития; 
– устойчивых конкурентных позиций на рынке; 
– эффективными технологиями продвижения территориальных «про-

дуктов» (производимых товаров и оказываемых услуг) до различного 
типа потребителей; 

– необходимыми условиями для максимальной реализации имею-
щихся на территории ресурсного потенциала и возможностей. 

С позиции целого ряда авторов «маркетинг территории имеет опреде-
лённую специфику, т.к. априори не может быть «универсальным» из-за 
различных масштабов и соответственно имеющихся потенциалов горо-
дов, регионов или стран» [5; 7]. 

Поэтому не случайно для территориального маркетинга актуальна 
структурная дифференциация на основе пространственного каркаса Рос-
сии, с учётом его масштаба и направлениями воздействия на него марке-
тинговой деятельности. «Следовательно, маркетинговое управление в 
рамках административно-территориального субъекта определяется, в 
первую очередь, его особенностями. Каждый сегмент специфичен по-сво-
ему, что обусловлено множеством факторов (географических, экономиче-
ских, социальных, экологических, правовых и др.)» [3]. 
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Невозможно оспорить и тот факт, что, например, маркетинг малых го-
родов имеет определенные отличия от маркетинга целого региона или, уж 
тем более, маркетинга целой страны. 

В этом отношении нам представляется возможным классифицировать 
маркетинг территорий и в соответствии с масштабом географического 
объекта, выделив тем самым следующие его уровни. 

1. «Микротерриториальный» маркетинг. Данный вид территориаль-
ного маркетинга охватывает локальные и небольшие обособленные тер-
риториальные образования с высокой плотностью населения. Объектами 
данного маркетинга являются малые города, а также другие населенные 
пункты с небольшим количеством населения (сельские поселения и ПГТ 
и др.). Понятно, что данный вид территориального маркетинга обладает 
самой низкой масштабностью, причём в прикладном значении некоторые 
населенные пункты вообще могут быть очень далеки от реализации на 
практике хоть каких-нибудь аспектов территориального маркетинга. 

2. «Метамикротерриториальный» маркетинг. Объединяет средние и 
крупные города в отдельный вид территориального маркетинга в зависи-
мости от масштаба. Главная их черта – это уже сформированный хозяй-
ственный комплекс, больше возможностей и средств по собственному 
продвижению. Кроме того, они обладают определенной притягательно-
стью в силу более доходного положения проживающего там населения, в 
силу возможности доступа к сравнительно большему числу благ цивили-
зации. 

3. «Мезотерриториальный» маркетинг. Включает отдельные регионы 
страны, которые сочетают уже не одно единственное компактное место 
проживания населения (путь даже и довольно большое) с относительно 
высокой плотностью население, а их совокупность, объединенную общей 
взаимосвязанной организацией хозяйственного комплекса. На этом 
уровне территориального маркетинга могут рассматриваться стратегии в 
отношении нескольких региональных образований. В определенной сте-
пени все территориальные субъекты данного уровня нивелируются по 
своему социально-экономическому развитию, по своему маркетинговому 
потенциалу, хотя даже в этой достаточно целостной структуре можно вы-
делять как лидеров, так и аутсайдеров. 

4. «Макротерриториальный» маркетинг. Охватывает всё государство, 
позиционирующее себя на мировой арене и формирует представление о 
нем, определенный имидж. Для некоторых стран, которые в большей сте-
пени и существуют за счет территориального маркетинга (например, ку-
рортные страны), продвижение своего имиджа является просто жизненно 
необходимым. 

5. «Мегатерриториальный» маркетинг. Включает группировки стран и 
межгосударственные интеграционные объединения, например, Европей-
ский Союз. Реализуя такой маркетинг, требуется координация усилий 
стран-участниц объединения, поэтому управление мега-территориаль-
ным геобрендингом чаще всего может проводиться на государственном 
уровне. На этом уровне требуется максимум усилий по распределению 
ролей и координации в осуществлении территориального маркетинга. 

Такая классификация маркетинга территорий позволяет более эффек-
тивно разрабатывать концептуальные основы пространственного разви-
тия. Фактически весь комплекс маркетинга, который можно эффективно 
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использовать в развитии территории, определяется, в первую очередь, са-
мим территориальным объектом, наличием определенных ресурсов, сло-
жившейся социально-экономической инфраструктурой, административ-
ным управленческим ресурсом. 

Если использовать поликритериальный подход, то структура марке-
тинга территорий представляется довольно неоднозначной и многогран-
ной по своему составу и формам проявления. Маркетинг территорий в 
определенных случаях не может быть унифицированным, как по мас-
штабности, о чём речь шла раньше, так и по непосредственно самому тер-
риториальному продукту, который может быть представлен несколькими 
формами. 

 
Рис. 1. Структура территориального маркетинга. 

 
В основе обеспечения «притягательности» и «устойчивого развития 

территориального образования с позиции маркетинга территории зало-
жено, прежде всего, требование адекватности мер со стороны управлен-
ческого воздействия. Процессная логика территориального маркетинга 
заключается в последовательной реализации и взаимосвязи в рыночной 
среде чёткого целеполагания» [6]. 

Кроме того, результативное маркетинговое управление должно одно-
временно исходить из комплекса оптимальных: 

– управленческих воздействий; 
– инструментария достижения целей; 
– средств контроля за исполнением заданного алгоритма достижения 

цели; 
– постоянной возможности, в зависимости от ситуации, для корректи-

ровки, причём на любом этапе. 
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«Главный функционал территориального маркетинга в данной сфере – 
это постоянный мониторинг ситуации, фиксация динамики и её интерпре-
тация, соотношение выявленных возможностей с рыночной конъюнкту-
рой и генерация оптимального для данной ситуации комплекса управлен-
ческих решений, методов и приёмов направленных на эффективное ис-
пользование ресурсов территориального образования» [4]. 

С точки зрения проблемного поля территориального маркетинга в со-
временной российской социально- экономической модели особо выделя-
ется и требует оперативного вмешательства ситуация с дальнейшим раз-
витием малых городов. 

Основными причинами «депопуляции» малых городов в территори-
ально-административной структуре хозяйственного комплекса России, 
как правило, выступают: 

– ограниченные ресурсные возможности и низкоэффективная эконо-
мическая модель; 

– узкоспециализированная структура бизнеса и прямая зависимость от 
градообразующих предприятий; 

– технологическое отставание производственных предприятий, «ста-
рение» основных капитальных фондов и их физический износ, т.е. завер-
шается, неоднократно продлеваемый, этап жизненного цикла машин и 
оборудования, созданных ещё в советский период; 

– экстенсивный характер осуществляемых изменений и развития; 
– отсутствие развитой инфраструктуры и низкий уровень социально-

культурного обеспечения; 
– низкая инвестиционно-инновационная активность; 
– низкие уровень и качество жизни большей части населения; 
– неблагоприятный демографический фон (старение, миграция, 

«утечка мозгов», превышающая естественный прирост в 2–3 раза смерт-
ность населения), девиация из трудоизбыточного пространства в трудоде-
фицитное; 

– невыгодные конкурентные позиции на рынке труда (с точки зрения, 
прежде всего, привлечения квалифицированных кадров) и деформация 
его структуры (рынок функционирует преимущественно в условиях мо-
нопсонии и несовершенной конкуренции). 

Следствием социально-экономических деформаций и отсутствия эф-
фективной государственной политики, как показывает проведённый мо-
ниторинг на примере городов в Тамбовской области (Моршанска, Кирса-
нова, Уварова, Жердевки) становится самоадаптивное, деструктивное 
«естественное» позиционирование малых территориально-администра-
тивных образований в условиях рыночной трансформации 1992–2023 гг. 

На наш взгляд, такое позиционирование в большинстве малых городов 
России, включает три взаимосвязанных процесса и артефакта: 

– деиндустриализацию; 
– депопуляцию; 
– деурбанизацию. 
Результаты проведенного мониторинга можно представить в виде ка-

зуальной схемы, определяющей негативные тенденции базиса территори-
ального маркетинга, а точнее – социально-экономической сферы, в отно-
шении рассматриваемых территориальных образований. 
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Рис. 2. Типичный процесс самостоятельного адаптивно-деструктивного  

позиционирования малых территориально-административных  
образований в условиях рыночной трансформации России 

 
Всё это обуславливает, на наш взгляд, на макро- и мезоуровнях, необходи-

мость оперативного государственного регулирования, иначе «естественная» 
самоадаптация к рыночному механизму (при низкой конкурентоспособности 
ещё советских производств) приводит в малых городах к их трансформации в 
ПГТ или сельское поселение, а в конечном итоге к разрушению территориаль-
ной организации хозяйства и размещения населения России. 

«Поэтому одной из важнейших задач современного этапа развития ма-
лых городов является повышение эффективности территориального 
управления, заключающееся в следующем: 

– организации маркетингового управления в муниципалитете; 
– системном развитии и правильном выборе приоритетов; 
– оптимизации использования ресурсного потенциала и концентрации 

на решении ключевых задач функционирования и развития территории; 
– консолидации усилий разных ведомств и организационных звеньев 

в решении комплексных задач; 
– развитии новых форм и методов управления, которые в максималь-

ной степени были бы адекватны, с одной стороны, процессам интеграции 
и глобализации, а с другой специфике территориальной конкуренции; 

– формировании адаптивного механизма противодействия негатив-
ным явлениям внешней и внутренней среды» [1]. 
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На внутреннем, местном или микроуровне системы управления, 
нейтрализация деструктивного позиционирования малых городов пред-
полагает, прежде всего, внедрение маркетингового подхода при реинжи-
ниринге бизнес-процессов, оптимизации отраслевой структуры хозяйства 
и на этой основе решение ключевых проблем качества жизни населения. 

Главная цель здесь – это создание рыночно-ориентированной хозяй-
ственной структуры, а основной инструмент её формирования – террито-
риальный маркетинг. Особая роль здесь должна отводиться рыночной 
структуре и, прежде всего, конкурентной среде. Конкуренция препят-
ствует монополизации рынка, также снижает цены и, вдобавок к этому, 
делает товары и услуги более доступными. Она стимулирует развитие ин-
новаций, улучшает качество продукции, повышает эффективность дея-
тельности компаний и защищает права потребителей, предоставляя всем 
участникам рынка равные условия для ведения бизнеса. Кроме того, кон-
куренция влияет на формирование цен и повышение качества продукции, 
так как она мотивирует продавцов эффективно использовать ресурсы и 
расширять доступность своих товаров или услуг. 

Необходимость повышения конкурентоспособности и социальной 
привлекательности малого города выдвигает на передний план задачи: 

– реинжиниринга бизнес-процессов; 
– формирования нового ассортиментного ряда выпускаемых в малом 

городе товаров и услуг; 
– совершенствования механизмов внутреннего ценообразования и 

продвижения; 
– развития промышленного потенциала как приоритетного ресурса 

экономического роста и социального прогресса малого города. 
Маркетинговое управление позволяет найти «точки роста» даже для 

самых депрессивных территориальных образований. Методический ин-
струментарий процесса внедрения территориального маркетинга предпо-
лагает последовательное проведение определенных работ. На наш взгляд, 
с определённой долей условности, на микро-территориальном уровне, 
необходимо выделить несколько основных этапов маркетингового управ-
ления территориальным образованием. 
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Рис. 3. Основные этапы маркетингового управления территорией. 
 
Маркетинговое управление территорией подразумевает взаимосвязан-

ную последовательность действий, необходимых для того, чтобы до-
биться положительного результата – оптимизировать использование име-
ющегося ресурсного потенциала, максимизировать бюджетные возмож-
ности, обеспечить рост привлекательности территориального образова-
ния и, как следствие, реальную позитивную социально-экономическую 
динамику. 

Организационный этап – это создание рыночно-ориентированной си-
стемы управления в органе исполнительной власти, призванной осу-
ществлять организацию и реализацию территориального маркетинга. На 
этом этапе происходит выявление всех субъектов территориального мар-
кетинга на территории, проводится работа по координации усилий, воз-
можно, создание общественной (некоммерческой) организации, призван-
ной осуществлять конкретные мероприятия в области территориального 
маркетинга. 

Второй этап организации территориального маркетинга должен быть 
ориентирован в большей степени на исследовательскую работу, а именно 
сбор и анализ вторичной и формирование первичной маркетинговой ин-
формации о внутренней и внешней среде территории. 

Аналитический этап позволяет выявить перечень элементов, способ-
ных инициировать развитие городских поселений (т.е. «точки роста»), 
спрогнозировать изменения каждого из элементов внутренней и внешней 
среды, определить отношение субъектов территориального маркетинга к 
дальнейшему их генезису. Выявленные «точки роста» позволяют разра-
ботать комплексную маркетинговую стратегию, ориентированную на оп-
тимизацию используемого ресурсного потенциала территории и максими-
зацию ее бюджетных возможностей. 

На этапе выработки технологий позиционирования важно, «во-пер-
вых, учитывать тот факт, что позиционирование в маркетинге территорий 
не может быть основано на неощущаемых и воображаемых свойствах 
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продукта территориального маркетинга. Во-вторых, позиционирование в 
маркетинге территорий всегда есть суть реальных качественных преобра-
зований, которые являются явными для потребителей продукта террито-
риального маркетинга – бизнеса и резидентов. Поэтому выработка техно-
логии позиционирования в маркетинге территорий должна определять ре-
альные выгоды и перспективы, выступая таким образом, маркетинговым 
планом развития территории» [2]. 

Этап реализации плана маркетинга, который предполагает не только 
воплощение в жизнь разработанных конкретных мероприятий, но и по-
стоянный мониторинг изменений внешней и внутренней среды террито-
рии с целью своевременно выявить события, тенденции, способные отра-
зиться на реализации плана маркетинга и при необходимости скорректи-
ровать мероприятия плана маркетинга. На этапе реализации проводится 
текущий контроль за выполнением краткосрочных мероприятий как со 
стороны организационного звена в органе исполнительной власти, так и 
со стороны других субъектов маркетинга. 

Основная миссия стратегии в данном сегменте маркетинга – это пре-
вращение малого города в само развивающуюся на инновационной ос-
нове (или структуре спроса) оптимальную систему/модель, соответству-
ющую современным стандартам качества жизни. Она предполагает реа-
лизацию следующих стратегических целей: 

– проведение неоиндустриализации экономики; 
– обеспечение устойчивого развития и темпов экономического роста; 
– повышение благосостояния и качества жизни населения; 
– усиление конкурентных позиций территориального образования в 

регионе; 
– укрепление репутации и имиджа города. 
Основным инициирующим механизмом позиционирования и транс-

формации территориального образования должен стать мультипликатор 
привлекательности (т. е. когда одно позитивное изменение в маркетинго-
вом управлении активно задействует принцип эмерджентности). Если, 
например, стимулировать инвестиционную деятельность, то мультипли-
катор привлекательности для трех субъектов маркетинга территорий – 
бизнеса, резидентов и муниципальной власти – должен обеспечить взаи-
мосвязанную цепочку позитивных изменений 

Заключение 
Таким образом, в социально- экономическом контексте управление 

территориальным образованием, различного масштаба, должно быть мар-
кетинговым, то есть ценностно- ориентированным в отношении реальных 
и потенциальных резидентов данного образования, а также тех, кто заин-
тересован в нём, как в объекте инвестиционной активности. 

Разработанный методический инструментарий маркетингового управ-
ления территорией будет способствовать положительной динамике соци-
ально-экономических процессов территориального образования, основан-
ных на маркетинговой концепции и взаимовыгодном сотрудничестве всех 
заинтересованных сторон – власти, бизнеса, резидентов территории. 

Внедрение маркетинга территории предполагает последовательную 
реализацию нескольких основных этапов: организацию маркетинговой 
деятельности в муниципалитете, проведение мониторинга, выявление 



Глава 4 
 

59 

«точек роста», разработку маркетинговой стратегии и управление процес-
сом позиционирования хозяйственной системы малого города. 

В основе стратегии позиционирования малых городов выработка кон-
курентоспособных направлений развития территориального образования. 
Эффективное взаимообусловленное сочетание социально-экономических 
преобразований и имиджевого роста административного образования 
определяют основные направления маркетингового территориального 
управления заключающегося в сочетании с активизацией мультиплика-
тора привлекательности, представляющего собой возрастающий эффект 
позиционирования при надлежащих качественных управленческих пре-
образованиях маркетинга территорий. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА «ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК»  

В ТУРИСТСКИХ РЕГИОНАХ 
Аннотация: авторами обобщена информация о методологических 

аспектах применения метода «затраты-выпуск» для анализа социально-
экономических эффектов от развития туризма в регионах. Пока основ-
ной практической проблемой остаётся поиск методов оптимизации 
оценки вклада туристской отрасли в экономику региона, выявление взаи-
мосвязей между различными секторами экономики в условиях турист-
ского спроса. В качестве методов исследования использовались систем-
ный анализ и обобщение информации. Результаты исследования позво-
ляют заключить, что интеграция метода «затраты-выпуск» с эконо-
метрическими моделями и сравнительным анализом позволяет более де-
тально оценить мультипликативный эффект туристской деятельности 
на экономику региона, включая увеличение производства, занятости и 
налоговых поступлений. 

Ключевые слова: метод «затраты-выпуск», макроэкономические 
тождества, туристский мультипликатор, межотраслевой баланс, 
оценка социально-экономических эффектов туризма. 

Abstract: the authors summarize information on the methodological aspects 
of the application of the input-output method to analyze the socio-economic 
effects of tourism development in the regions. So far, the main practical prob-
lem remains the search for methods to optimize the assessment of the contribu-
tion of the tourism industry to the economy of the region, to identify the rela-
tionships between different sectors of the economy in terms of tourist demand. 
Systematic analysis and generalization of information were used as research 
methods. The results of the study allow us to conclude that the integration of 
the input-output method with econometric models and comparative analysis 
makes it possible to assess in more detail the multiplicative effect of tourist ac-
tivity on the economy of the region, including an increase in production, em-
ployment and tax revenues. 

Keywords: input-output method, macroeconomic identities, tourist multi-
plier, intersectoral balance, assessment of socio-economic effects of tourism. 

Работа выполнена в рамках внутренней инициативной НИР. 
В российском контексте использование обновленных моделей «за-

траты-выпуск» может решить ряд стратегических задач: повысить 
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региональную конкурентоспособность; выявить точки роста для туристи-
ческой инфраструктуры, оптимизации распределения ресурсов; стимули-
ровать развитие малых городов и отдаленных территорий с высоким ту-
ристическим потенциалом. 

Общепризнанно, матрица «затраты-выпуск» состоит из строк и столб-
цов, каждый из которых соответствует определённой отрасли. Строки от-
ражают куда направляется продукция (выпуск), а столбцы – откуда посту-
пают ресурсы (затраты). Для туристической территории в расчёт берутся 
отрасли, которые наиболее тесно связаны с туризмом: гостиницы, пита-
ние, транспорт, розничная торговля, развлечения. 

Таблица 1 
Пример упрощённой структуры матрицы затрат-выпуска (тыс. ед.) 
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Конечное потребление измеряется через затраты туристов и местных 

жителей на товары и услуги. Валовой выпуск – общий объём выпуска 
каждого сектора, включая промежуточное и конечное потребление. 

Макроэкономические тождества представляют собой базовые эконо-
мические соотношения, которые описывают баланс между затратами и 
выпуском, а также их влияние на экономику региона. 

Общее производство (Y) в экономике равно сумме всех расходов на 
конечное потребление и межотраслевые связи: 

Y=C+I+G+(X-M), 
где: 
C – потребление туристов и местных жителей; 
I – инвестиции в туристическую инфраструктуру; 
G – государственные расходы (например, на поддержку туризма); 
X – экспорт (например, доходы от иностранных туристов); 
M – импорт товаров и услуг, связанных с туризмом. 
Для каждой отрасли валовой выпуск равен сумме промежуточных за-

трат и конечного потребления. Равенство выполняется для всех отраслей, 
что подтверждает правильность построения матрицы. 

Макроэкономические коэффициенты, применяемые в рамках анализа 
матрицы «затраты-выпуск», являются важными индикаторами, позволя-
ющими оценить уровень взаимосвязей между секторами экономики, 
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выявить степень их влияния на общую экономическую активность и по-
нять динамику мультипликативных эффектов: 

1. Коэффициент a݆݅ показывает, сколько продукции отрасли ݅ необхо-
димо для производства единицы продукции отрасли j.  

 
Высокие значения коэффициента указывают на сильную зависимость 

между отраслями. 
2. Коэффициенты полных затрат (b݆݅) учитывает как прямые, так и кос-

венные затраты, рассчитывается как сумма всех затрат отрасли ݅, связан-
ных с выпуском отрасли j. Они показывают, сколько продукции отрасли ݅ 
требуется для обеспечения выпуска единицы продукции в отрасли j, при-
нимая во внимание все цепочки межотраслевых взаимодействий. Более 
высокие значения коэффициентов указывают на сильные межотраслевые 
связи. 

3. Коэффициенты доходности (r݆݅) отражает долю дохода, генерируе-
мого отраслью j из затрат отрасли ݅, показывают, насколько эффективно 
отрасль использует вложенные средства. 

 
Высокие значения r݆݅ указывают на высокую рентабельность. Транс-

порт, как правило, имеет высокий коэффициент доходности благодаря 
большим объёмам перевозок туристов. 

4. Коэффициент импорта (m݆݅) измеряет долю продукции, которая им-
портируется для обеспечения выпуска в отрасли j. Коэффициент показы-
вает зависимость отрасли от внешних поставок. 

 
Высокие значения m݆݅ свидетельствуют о зависимости отрасли от им-

порта, что может быть угрозой для устойчивости региона, если логисти-
ческие цепочки нарушены. 

Туристский мультипликатор представляет собой величину коэффици-
ента косвенного влияния туризма на смежные отрасли экономики и соци-
альной сферы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
Данный феномен проявляется наиболее существенно по причине специ-
фической природы туризма, а также наличия парадокса «невидимого экс-
порта». В современном понимании мультипликативный эффект отражает 
способность туристских расходов создавать дополнительный доход в эко-
номике региона путем их многократного обращения. Особенность дан-
ного процесса заключается в том, что первоначальные расходы туристов 
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создают волновой эффект, стимулирующий развитие различных секторов 
региональной экономики [2, с. 56]. 

Мультипликативный эффект в туризме – это ключевой показатель, от-
ражающий, насколько изменения в затратах или инвестициях в эту от-
расль приводят к изменениям в выпуске и доходах других отраслей эко-
номики. Он состоит из трёх основных компонентов: прямого, косвенного 
и индуцированного эффекта. Рассмотрим каждый из них более подробно 
с применением данных для туристической территории. 

Прямой эффект относится к изменениям в выпуске и доходах, непо-
средственно возникающих в результате деятельности определённого сек-
тора экономики. В контексте туризма это затраты туристов на услуги и 
продукцию целевого региона (расходы туристов на проживание в гости-
ницах, оплата питания в ресторанах, покупка билетов на экскурсии и 
культурные мероприятия, затраты на транспорт (такси, аренда автомоби-
лей, билеты на общественный транспорт). Прямой эффект возникает от 
непосредственных расходов туристов на приобретение услуг и товаров в 
дестинации. Эти расходы генерируют доход предприятий туристской ин-
дустрии, создают рабочие места и обеспечивают налоговые поступления 
в местный бюджет [1, с. 34]. Значимость прямого эффекта определяется 
не только объемом первичных туристских расходов, но и структурой по-
требления туристских услуг в регионе. 

Косвенный эффект формируется за счёт взаимодействия между секто-
рами, поддерживающими основную деятельность, что связано с дополни-
тельным спросом, возникающим у поставщиков товаров и услуг для об-
служивания туристической деятельности (гостиницы закупают постель-
ное бельё у текстильных фабрик и продукты у фермеров; рестораны зака-
зывают местные продукты питания (мясо, овощи, молоко); транспортные 
компании покупают топливо и запчасти для обслуживания транспорта). 

Косвенные эффекты демонстрируют, что туристическая активность 
стимулирует другие сектора экономики. Например, гостиницы генери-
руют значительный спрос на текстиль, а рестораны – на продукцию сель-
ского хозяйства. 

Индуцированный эффект – дополнительные изменения в экономике, 
возникающие из-за роста доходов работников, занятых в туристической 
отрасли и связанных секторах. Работники тратят свои доходы на товары 
и услуги, что вызывает дальнейший рост экономической активности (со-
трудники гостиниц и ресторанов покупают продукты, бытовую технику и 
другие товары, работники транспортных компаний инвестируют в недви-
жимость или оплачивают образовательные услуги). Индуцированный эф-
фект часто оказывает длительное воздействие на экономику, так как рост 
доходов домохозяйств стимулирует потребление и инвестиции. 

Мультипликативный эффект от деятельности на целевой территории 
представляет собой сложную взаимосвязанную систему прямых, косвен-
ных и индуцированных воздействий на экономику. Туризм является мощ-
ным инструментом стимулирования экономического роста, так как он со-
здаёт значительное количество рабочих мест, увеличивает доходы регио-
нов и поддерживает смежные отрасли. Для максимизации мультиплика-
тивного эффекта необходимо инвестировать в инфраструктуру, под-
держку местных производителей и развитие человеческого капитала. 
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Прямое влияние туризма на экономику региона проявляется через рас-
ходы туристов на покупку услуг и товаров туризма. 

Деньги, потраченные туристами в месте пребывания, создают доход, 
который приводит к цепной реакции: расходы – доходы – расходы – до-
ходы. Этот процесс означает косвенное влияние туризма на экономику 
региона, генерируя вторичный спрос на товары и услуги. При этом важно 
отметить, что каждый последующий цикл расходования средств создает 
дополнительную экономическую активность, хотя и с постепенно умень-
шающейся интенсивностью [4, с. 13]. 

Косвенный мультипликативный эффект формируется через цепочку 
последующих трансакций в экономике региона. Например, гостиницы 
пользуются услугами строителей, коммунальных организаций, банков, 
страховых компаний, производителей пищевых продуктов. Таким обра-
зом, генерированная экономическая активность, полученная из этих по-
следовательных этапов расходования, создает дополнительный экономи-
ческий эффект. Существенную роль в формировании косвенного эффекта 
играет степень интеграции туристского сектора с другими отраслями ре-
гиональной экономики. 

Все методики расчёта мультипликативного эффекта схожи в том, что 
он состоит из прямого вклада туризма в экономику, косвенного и вынуж-
денного воздействия. Согласно рекомендациям статистической комиссии 
ВТО, туристский мультипликатор рассматривается как измерение эконо-
мических выгод от туризма в части воздействия на валовой внутренний 
продукт через туристские расходы. Методология расчета учитывает не 
только прямые поступления от туристской деятельности, но и всю це-
почку межотраслевых взаимодействий. 

В современной научной литературе выделяют четыре основные мо-
дели мультипликаторов: 

мультипликатор доходов, отражающий дополнительные доходы, со-
зданные в экономике благодаря туристским расходам; 

мультипликатор продаж, показывающий дополнительный оборот 
предприятий, связанный с туристскими расходами; 

мультипликатор занятости, характеризующий количество рабочих 
мест, созданных благодаря развитию туризма; 

мультипликатор производства, отражающий дополнительное произ-
водство, стимулированное туристскими расходами. 

Для повышения мультипликативного эффекта от туризма в регионе 
требуется развитая туристская инфраструктура, наличие высокоаттрак-
тивных туристских ресурсов, эффективная рекламная стратегия и разум-
ная ценовая политика [3, с. 20]. Важным фактором также является способ-
ность региональной экономики удовлетворять возросший спрос на то-
вары и услуги без существенного увеличения импорта. 

Для оценки социально-экономических эффектов от развития туризма 
применяются различные традиционные количественные, качественные и 
комбинированные методы анализа, обеспечивающие получение надежных и 
достоверных данных, охватывающих разные аспекты воздействия туризма 
на экономику, общество, окружающую среду и культуру [5, с. 102]. 

К количественным методам оценки относят мультипликативный ана-
лиз, построение межотраслевого баланса, эконометрическое моделирова-
ние, анализ затрат и выгод, модели общего равновесия (CGE-модели), 
анализ регрессионных зависимостей. 
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Социологические опросы и интервью, фокус-группы, SWOT-анализ, 
экспертные оценки, метод изучения конкретных примеров (кейсов), ана-
лиз документов и вторичных данных представляют собой основные каче-
ственные методы оценки эффектов. 

Анализ жизненного цикла, GIS-анализ можно выделить в качестве ос-
новных комбинированных методов оценки эффектов развития туризма. 

Сезонность в туристической активности определяется колебаниями 
спроса в зависимости от времени года, культурных событий, погодных 
условий и других факторов. Для анализа сезонности применяются: 

1) временные ряды для анализа динамики данных (ежемесячные или 
еженедельные данные); 

2) коэффициенты сезонности, рассчитанные на основе отклонений 
фактических показателей от среднегодовых значений; 

3) индексы сезонной активности, позволяющие оценить интенсив-
ность туристических потоков в разные периоды. 

Для анализа сезонных и временных колебаний используются следую-
щие источники: 

– данные статистических служб (число прибытий, занятость гостиниц, 
доходы предприятий), 

– опросы туристов (в пиковый и непиковый сезоны), 
– биг-дата, включая онлайн-бронирования и транспортные потоки, 
– информация о событиях и фестивалях, которые влияют на кратко-

срочные всплески активности. 
Среди основных методов учета сезонных и временных колебаний. 
1. Сегментация данных. Для учета сезонных изменений туристическая 

активность делится на: 
– пиковые периоды: периоды максимального спроса (летние месяцы 

для пляжных курортов или зимние для горнолыжных регионов); 
– непиковые периоды: время снижения туристической активности; 
– переходные периоды: межсезонье, характеризующееся постепенным 

изменением спроса. 
Разделение данных позволяет выделить особенности спроса и эконо-

мической деятельности в каждом периоде. 
2. Построение моделей временных рядов. Для прогнозирования сезон-

ности используются методы временных рядов, включая: 
– аддитивные модели: предполагающие, что сезонные, трендовые и 

случайные компоненты складываются; 
– мультипликативные модели: учитывающие, что сезонный эффект 

пропорционален общей активности; 
– ARIMA-модели (авторегрессионные интегрированные скользящие 

средние): для учета трендов и случайных факторов. 
3. Корректирующие коэффициенты. 
Для адаптации данных к реальным условиям используются корректи-

рующие коэффициенты, которые рассчитываются на основе историче-
ских данных: коэффициенты сезонности для различных отраслей ту-
ризма; коэффициенты временных колебаний для учета краткосрочных со-
бытий (фестивалей или спортивных мероприятий). 

Для летних курортов характерен резкий рост туристического потока в 
июне-августе. Учет сезонности позволяет прогнозировать доходы пред-
приятий и планировать затраты на инфраструктуру. 
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В зимний сезон туристическая активность в горнолыжных регионах 
резко возрастает, что требует учета сезонных трендов в построении таб-
лиц «затраты-выпуск» для оценки вклада туризма в экономику. 

Кратковременные колебания, вызванные массовыми мероприятиями, 
фестивалями и событиями, создают необходимость учета временных 
всплесков активности в прогнозировании туристических потоков. 

Учет сезонных и временных колебаний в туристической активности 
позволяет: 

– повысить точность экономических моделей, таких как «затраты-вы-
пуск»; 

– прогнозировать спрос на туристические услуги и оптимизировать ис-
пользование ресурсов; 

– планировать мероприятия по управлению инфраструктурой и смеж-
ными отраслями в зависимости от сезонных колебаний. 

Однако существующие ограничения, такие как неполные данные или 
влияние непредсказуемых событий (например, пандемий или природных 
катастроф), требуют дополнительного совершенствования методов ана-
лиза. 

Перечисленные методы могут быть интегрированы в экономические 
модели, такие как затраты-выпуск, для более точной оценки влияния ту-
ризма на региональную экономику. 

Изученный нами материал позволил сформулировать принципы по-
строения модели оценки социально-экономических эффектов туристско-
рекреационной территории и инфраструктурных элементов туризма. 

Перечислим основные. 
1. Комплексность, системность и многогранность учёта ключевых со-

циально-экономических эффектов туризма, включая прямые, косвенные 
и вынужденные эффекты, а также взаимодействие между различными 
секторами экономики. Каждый из этих эффектов должен быть моделиру-
емым на основе объективных и актуальных данных. Принципы комплекс-
ности предполагают оценку всех видов воздействий туризма и выявление 
взаимосвязей между эффектами – экономическими, социальными, эколо-
гическими, культурными и инфраструктурными аспектами жизни реги-
она. Системные подходы важны для моделирования взаимосвязей между 
секторами экономики. 

2. Многоуровневость. Оценка должна проводиться на нескольких 
уровнях (региональном, муниципальном, отраслевом), чтобы учесть спе-
цифику и потребности разных территорий и секторов экономики. Важно 
учитывать, как региональная модель взаимодействует с федеральной и 
международной. 

3. Использование междисциплинарного подхода через интеграцию 
данных из различных областей, таких как экономика, экология, социоло-
гия, право, и технологии, чтобы обеспечить всесторонний и многогран-
ный анализ. Имеет место быть включение факторов занятости, экологиче-
ских воздействий и социальных изменений необходимо для получения 
точных результатов. 

4. Гибкость и адаптивность, модель может работать с обновляющи-
мися данными в режиме реального времени. 

5. Интерактивность и прогнозируемость на основе текущих данных, а 
также есть возможность сценарного анализа для определения 
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оптимальных стратегий развития. Прогнозы должны быть основаны на 
моделях «затраты-выпуск», мультипликаторов и других экономических 
инструментов. 

6. Учет правовых и институциональных аспектов посредством инте-
грации правовой составляющей, то есть учитывать существующие норма-
тивные акты и регулирующие органы, которые могут повлиять на резуль-
таты оценки. 

7. Учет экологических, социальных и культурных аспектов. Оценка 
эффектов должна учитывать принципы устойчивого развития, долгосроч-
ные последствия развития туризма. Туристские потоки и их эффекты мо-
гут изменяться со временем, поэтому оценка адаптируется к динамике из-
менений в краткосрочной и долгосрочной перспективе с целью выбора 
соответствующих ситуации мер регулирования. При этом оценка учиты-
вает специфику территории для развития туризма: в экологически уязви-
мых регионах основное внимание уделяется оценке экологических рис-
ков, в то время как в регионах с высоким уровнем бедности – социальным 
и экономическим аспектам. Считаем, что практическая реализация пере-
численных принципов позволяет разрабатывать эффективные стратегии 
управления и регулирования отраслью. 

Таким образом, метод «затраты-выпуск» предоставляет эффективный 
инструмент для анализа влияния туризма на экономику региона. Однако 
его успешная реализация требует тщательного подхода к сбору и обра-
ботке данных, а также учета сезонных и временных колебаний, что поз-
воляет получать точные и актуальные результаты для управления разви-
тием туристской территории. Значимым фактором успеха инфраструктур-
ных решений является обеспечение их всесезонности. Создание всепогод-
ных туристских объектов и развитие крытых развлекательных комплек-
сов позволяет снизить сезонные колебания туристского потока на 35–40% 
и обеспечить стабильную загрузку туристской инфраструктуры в течение 
всего года. 

Следует отметить сравнительный анализ регионов как важный инстру-
мент для оценки туристической активности и её влияния на экономиче-
ское развитие. Он позволит выявить закономерности, зависимости и клю-
чевые факторы успеха, а также определить лучшие практики для их адап-
тации к различным условиям. 

На первом этапе следует проводить сбор данных по регионам, что 
включает в себя анализ туристического потока, который охватывает ко-
личество посетителей, их расходы и среднюю продолжительность пребы-
вания. Дополнительно изучается вклад туризма в валовой региональный 
продукт (ВРП) и уровень занятости в туристическом секторе и смежных 
отраслях. Анализ собранных показателей позволит оценить влияния на 
экономическое развитие. На базе подхода «затраты-выпуск» выявляются 
закономерности, зависимости и ключевые факторы успеха, а также опре-
деляются лучшие практики для их адаптации к различным условиям. Да-
лее необходимо проводить сравнение ключевых показателей по регионам, 
анализировать данные о туристической активности и её экономическом 
эффекте. Даже при одинаковом количестве туристов разные регионы мо-
гут демонстрировать различные мультипликативные эффекты, что может 
быть связано с инфраструктурой, качеством предоставляемых услуг или 
управленческими подходами. 
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Особое внимание следует уделять учету уникальных характеристик 
регионов. Природные ресурсы, культурное наследие и инфраструктурные 
особенности каждого региона в идеале должны анализироваться более 
тщательно для определения их вклада в экономическую эффективность 
туризма. 

Выявление лучших практик и их адаптация к конкретным условиям 
позволят улучшить результаты в других регионах. Развитие уникальных 
туристических продуктов, таких как этнотуризм или экотуризм, может 
повысить привлекательность региона. Модернизация инфраструктуры 
для улучшения качества обслуживания или создание благоприятных 
условий для привлечения частных инвесторов также являются эффектив-
ными стратегиями. 

Опыт успешных регионов можно адаптировать для других территорий 
с учётом их особенностей. Методы продвижения местной кухни и орга-
низации гастрономических фестивалей, применяемые в одном регионе, 
могут быть внедрены в другом регионе с похожими ресурсами, чтобы 
привлечь аналогичную аудиторию. 

В условиях конкурентной борьбы между регионами важно учитывать 
их уникальные преимущества, такие как природные ресурсы, климатиче-
ские условия или исторические достопримечательности. Это позволяет 
развивать туризм более целенаправленно, делая регион привлекательным 
для инвесторов и туристов. 

Методология анализа косвенных эффектов туризма, основанная на 
матрицах «затраты-выпуск» и сравнении регионов, позволяет глубоко по-
нять влияние туризма на экономику и общество. Эконометрические мо-
дели дают количественные оценки, а сравнительный анализ помогает вы-
явить и применить успешные стратегии. Такой комплексный подход яв-
ляется важной основой для стратегического планирования в сфере ту-
ризма и развития региональной экономики. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА 
Аннотация: в главе рассматриваются возможности продолжения 

деятельности при банкротстве через процедуры финансового оздоровле-
ния и внешнего управления. Акцентируется внимание на применении та-
ких механизмов, как перевод обязательств, привлечение инвесторов, ре-
структуризация долгов и продажа бизнеса. 

Ключевые слова: банкротство, финансовое оздоровление, внешнее 
управление, перевод обязательств, новое юридическое лицо, судебная 
практика, собрание кредиторов, продолжение деятельности, реструк-
туризация. 

Abstract: this chapter discusses the possibilities of continuing activities 
during bankruptcy through financial recovery and external management pro-
cedures. Attention is focused on the use of mechanisms such as transfer of ob-
ligations, attracting investors, debt restructuring and business sale. 

Keywords: bankruptcy, financial rehabilitation, external management, 
transfer of obligations, new legal entity, judicial practice, creditors' meeting, 
continuation of activities, restructuring. 

Процедуры банкротства в рамках российского законодательства, регу-
лируемые Федеральным законом от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» [1], направлены на восстановление 
платежеспособности должника или справедливое удовлетворение требо-
ваний кредиторов. Эти механизмы направлены на обеспечение баланса 
интересов сторон и предотвращая необоснованное прекращение деятель-
ности организаций. 

Актуальность темы обусловлена тем, что, несмотря на запуск процедур 
банкротства, законодательство допускает возможность продолжения финан-
сово-хозяйственной деятельности компании. Более того, сохранение бизнеса 
может быть выгодным как для должника, так и для кредиторов, особенно на 
этапах финансового оздоровления и внешнего управления. 

Процедуры банкротства в Российской Федерации регулируются Феде-
ральным законом от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)». Этот нормативный акт устанавливает порядок призна-
ния должника несостоятельным, механизмы удовлетворения требований 
кредиторов и меры, направленные на сохранение платежеспособности ор-
ганизации. Согласно закону, банкротство представляет собой признан-
ную арбитражным судом неспособность должника удовлетворить требо-
вания кредиторов в полном объеме. Однако сам факт введения процедуры 
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банкротства не означает немедленного прекращения финансово-хозяй-
ственной деятельности организации. Напротив, законодатель предусмат-
ривает возможность продолжения операций на определенных этапах с це-
лью восстановления платежеспособности. 

Ключевые этапы процедур банкротства включают [2]: 
– наблюдение – стадия, на которой проводится анализ финансового со-

стояния должника. В этот период вводятся ограниченные меры контроля, 
но компания продолжает работать; 

– финансовое оздоровление – предусматривает разработку и реализа-
цию плана по восстановлению платежеспособности. Основное внимание 
уделяется обеспечению текущей деятельности и частичному погашению 
задолженности; 

– внешнее управление – назначение арбитражным судом внешнего 
управляющего, который берет на себя руководство компанией, миними-
зирует издержки и реализует меры по восстановлению ее финансового со-
стояния; 

– конкурсное производство – процесс реализации имущества долж-
ника с целью удовлетворения требований кредиторов; 

– мировое соглашение – добровольное урегулирование спора между 
должником и кредиторами на любой стадии. 

Особое значение для сохранения финансовой деятельности имеют ста-
дии финансового оздоровления и внешнего управления, так как именно 
на этих этапах организация может продолжать функционировать под кон-
тролем временной администрации или арбитражного управляющего. За-
кон также подчеркивает важность взаимодействия с кредиторами, чьи 
права защищаются через механизмы согласования ключевых решений. 
Например, для перевода договоров на новое юридическое лицо требуется 
согласие большинства кредиторов, что снижает риски нарушения их ин-
тересов. Таким образом, российское законодательство о банкротстве 
предоставляет должнику возможность не только сохранить финансовую 
деятельность, но и реализовать меры по восстановлению платежеспособ-
ности, минимизируя негативные последствия как для бизнеса, так и для 
кредиторов. 

Финансовое оздоровление и внешнее управление являются важней-
шими этапами процедуры банкротства, позволяющими должнику продол-
жить свою деятельность и попытаться восстановить платежеспособность. 
Эти этапы ориентированы на сохранение бизнеса и защиту интересов кре-
диторов, при этом должник может избежать ликвидации. 

Финансовое оздоровление вводится арбитражным судом с учетом ре-
шения собрания кредиторов, если имеется реальная возможность восста-
новления платежеспособности должника. На этом этапе создается план 
финансового оздоровления, который предусматривает реструктуризацию 
долгов и определяет меры по восстановлению финансового положения 
компании. План включает график погашения задолженности и возмож-
ные источники для ее покрытия. Важным аспектом является контроль за 
деятельностью должника со стороны временного управляющего, который 
осуществляет надзор за соблюдением условий плана восстановления. 
Должник сохраняет право вести свою деятельность, однако крупные 
сделки требуют согласования с временным управляющим. Цель 
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финансового оздоровления – восстановление платежеспособности компа-
нии и минимизация ущерба для кредиторов. 

Внешнее управление вводится в случае, если финансовое оздоровле-
ние не дало результатов или изначально признано невозможным. Внеш-
ний управляющий, назначаемый арбитражным судом, берет на себя 
управление компанией, замещая органы управления должника. Задачи 
внешнего управления включают: разработку и реализацию плана восста-
новления платежеспособности компании, реструктуризацию долгов и оп-
тимизацию активов, минимизацию финансовых потерь, сохранение биз-
неса и рабочих мест. Внешнее управление направлено на восстановление 
компании в условиях, когда текущие органы управления не способны эф-
фективно решить финансовые проблемы. На этом этапе внешнему управ-
ляющему предоставляются широкие полномочия для осуществления не-
обходимых мер по реорганизации бизнеса и реструктуризации обяза-
тельств. Он имеет право изменять условия договоров, сокращать затраты 
и ликвидировать непрофильные активы. Однако все ключевые решения 
должны быть согласованы с кредиторами. 

Таким образом, финансовое оздоровление и внешнее управление поз-
воляют должнику продолжать свою деятельность и предпринимать меры 
по восстановлению платежеспособности, избегая банкротства и последу-
ющей ликвидации компании. Эти этапы являются важным инструментом 
для обеспечения интересов как должника, так и кредиторов в рамках про-
цедуры банкротства. 

Одним из инструментов, позволяющих сохранить бизнес в условиях 
банкротства, является перевод обязательств и активов на новое юридиче-
ское лицо. Этот механизм используется для минимизации убытков, сохра-
нения рабочей деятельности и выполнения обязательств перед кредито-
рами. Однако в российском праве реализация такой процедуры строго ре-
гулируется, чтобы не допустить ущемления интересов кредиторов. 

В соответствии со статьей 61.2 Федерального закона №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», перевод активов и обязательств на но-
вое юридическое лицо возможен только с согласия кредиторов. Кроме 
того, положения статьи 391 Гражданского кодекса РФ устанавливают, что 
перевод долгов на третье лицо (в данном случае – новое юридическое 
лицо) требует письменного согласия кредиторов. При этом кредиторы 
вправе требовать предоставления гарантий, подтверждающих платеже-
способность нового должника, либо отказать в переводе долга, если это 
ухудшит их положение. 

Продолжение финансовой деятельности организации в процедуре 
банкротства требует проведения анализа подозрительных операций, кото-
рые в соответствии с законодательством могут быть оспорены в арбит-
ражном суде. Подозрительными считаются сделки, направленные на при-
чинение ущерба имущественным правам кредиторов или заключенные на 
условиях, явно невыгодных для должника. Эти сделки могут разграничи-
ваться по объективным и субъективным критериям. 

Объективным критерием является неравномерное возмещение, когда 
стоимость передаваемого имущества или иных обязательств должника 
значительно превышает стоимость возмещения. Закон не определяет кон-
кретные суммы превышения, оставляя эту задачу на усмотрение суда, 
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который учитывает обстоятельства каждой сделки. Особый порядок при-
меняется к сделкам, подлежащим государственному регулированию цен. 
В таких случаях критерием признания сделки подозрительной является 
продажа имущества, услуг или работ по ценам ниже установленных зако-
ном пределов. 

Субъективный критерий связан с целью причинения ущерба кредито-
рам. Для признания сделки подозрительной в данном контексте необхо-
димо доказать, что другая сторона сделки знала о намерении должника 
причинить вред. Признаком таких сделок является реальный ущерб иму-
щественным правам кредиторов, проявляющийся, например, в продаже 
имущества по заниженной цене или в создании условий, препятствующих 
погашению долгов. Несомненно, стоит подчеркнуть важность оценки ры-
ночной стоимости имущества и условий его реализации для определения 
убытков. 

Закон о банкротстве уделяет особое внимание сделкам, участниками 
которых являются руководители должника, члены его органов управле-
ния, а также их близкие родственники. При признании таких участников 
заинтересованными суды учитывают положения корпоративного права, 
антимонопольного законодательства и иных федеральных законов. Подо-
зрительные сделки с участием участников также могут быть оспорены, 
если будет доказано, что они нарушают интересы кредиторов. 

Государственное регулирование цен играет важную роль в определе-
нии подозрительности сделок. Установление максимальных цен, тарифов 
и надбавок на товары или услуги социального значения помогает мини-
мизировать риск причинения вреда кредиторам. Однако сделки, осу-
ществляемые по ценам ниже этих пределов, могут быть отнесены к неэк-
вивалентным, что является основанием для их оспаривания. Таким обра-
зом, правовое регулирование подозрительных сделок в производстве по 
делу о несостоятельности направлено на защиту конкурсного имущества 
и интересов всех кредиторов. При этом закон наделяет арбитражные суды 
широкими полномочиями по оценке сделок с учетом конкретных обстоя-
тельств, конъюнктуры рынка и целей защиты имущественных прав участ-
ников процесса [6]. 

Один из вариантов восстановления платежеспособности – перевод 
обязательств на новое юридическое лицо осуществляется в рамках плана 
финансового оздоровления или внешнего управления. Эта процедура мо-
жет включать следующие этапы: 

– разработка плана, который предусматривает создание нового юри-
дического лица и передачу ему части или всех обязательств; 

– согласование условий с кредиторами, включая сроки и формы пога-
шения долгов; 

– передача активов и обязательств новому юридическому лицу на ос-
новании договора; 

– утверждение изменений в арбитражном суде. 
Для успешного перевода обязательств должник и управляющий 

должны убедить кредиторов, что новое юридическое лицо способно вы-
полнять взятые на себя обязательства. Это может быть обеспечено предо-
ставлением гарантий, залогов или подтверждения наличия устойчивого 
финансового положения. 
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На примере дела №А40-271091/2021 [3] рассмотрим неудачную про-
цедуру перевода обязательств и активов на новое юридическое лицо. Ру-
ководитель должен был подать заявление о банкротстве ООО «Сотис», в 
связи с просрочкой по договору о взыскании задолженности ООО 
«Строймонтаж инжиниринг» в 13 327 728 рублей. Однако он заявления не 
подал, хотя его компании была неплатежеспособна. Также у компании 
ООО «Сотис» имелись невыполненные обязательства перед рядом других 
контрагентов. Вместо этого руководитель образовал новое юридическое 
лицо клон ООО «С-ЮНИТ», которое занималось аналогичной деятельно-
стью с компанией ООО «Сотис». Фактически смена юридического лица 
прошла формально. Перевод бизнеса на другое юридическое лицо при-
вело к тому, что должник был лишен всех активов и возможности рассчи-
таться по долгам перед своими кредиторами. А новая копания ООО «С-
ЮНИТ» именно в 2020 году начала получать прибыль, что также подтвер-
ждает переход проектов, заказов, клиентов, имущества от одного юриди-
ческого лица к другому. Переведя деятельность на новое юридическое 
лицо, руководитель прекратил деятельность в компании-должнике, чтобы 
не отвечать по обязательствам перед кредиторами. По данному делу суд 
вынес следующее решение: привлечь к субсидиарной ответственности ру-
ководителя и взыскать с него 13 327 728 руб. в пользу ООО «Строймонтаж 
инжиниринг». 

Если бы руководитель подал заявление о банкротстве и в рамках про-
цедуры банкротства было бы получено одобрение собрания кредиторов 
на перевод обязательств и активов на новое юридическое лицо, это могло 
бы привести к успешному урегулированию долговых обязательств. Од-
нако руководитель решил не исполнять свои обязательства и учредить но-
вую организацию с аналогичной деятельностью, что является правонару-
шением. 

Перевод активов и обязательств на новое юридическое лицо во время 
процедур банкротства имеет несколько целей и выгод, как для должника, 
так и для кредиторов. Это не просто создание аналогичной организации, 
а попытка сохранить активы, рабочую деятельность и минимизировать 
убытки. Основные предпосылки принятия такого решения: 

1. Создание нового юридического лица позволяет сохранить жизне-
способные части бизнеса. Если компания в целом испытывает финансо-
вые трудности, то иногда бывает так, что отдельные направления или ак-
тивы остаются прибыльными и могут продолжать приносить доход. Пе-
ревод таких активов на новое лицо позволяет сохранить бизнес, рабочие 
места и ключевых клиентов. 

2. Если все активы компании-должника будут изъяты в рамках кон-
курсного производства, бизнес прекратит свое существование. Перевод 
части активов и обязательств позволяет избежать полного прекращения 
деятельности компании, сохраняя перспективные проекты и ресурсы. 

3. Новое юридическое лицо берет на себя только те обязательства, ко-
торые оно способно выполнить. Это облегчает бремя долгов, которые ле-
жат на изначальном должнике, и создает условия для более эффективного 
управления финансами. 

4. Кредиторы соглашаются на перевод обязательств, если новое юри-
дическое лицо демонстрирует свою способность погасить долг. В этом 
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случае кредиторы получают больше шансов вернуть свои средства, чем 
при ликвидации должника. 

5. Новое юридическое лицо может начать работать с «чистого листа», 
избавившись от репутации компании-банкрота. Это облегчает привлече-
ние новых партнеров, инвесторов или клиентов. 

6. Создание нового юридического лица позволяет начать деятельность 
с упрощенной организационной структурой, без старых обязательств, 
конфликтов или спорных активов, что ускоряет процесс восстановления 
бизнеса. 

В российском законодательстве и практике существуют другие меха-
низмы, позволяющие компании продолжать и оптимизировать свою дея-
тельность в условиях банкротства. 

Привлечение стратегических или финансовых инвесторов возможно 
на этапах финансового оздоровления и внешнего управления. Инвесторы 
могут вносить средства в бизнес, получать долю в компании или её акти-
вах, взамен обеспечивая средства для погашения долгов и восстановления 
платежеспособности. Реструктуризация долгов, согласованная с кредито-
рами, позволяет компании перераспределить финансовую нагрузку и про-
должать деятельность. Это может включать: изменение графика плате-
жей; списание части задолженности; конвертацию долгов в акции компа-
нии. В рамках процедуры внешнего управления или конкурсного произ-
водства бизнес может быть продан целиком как имущественный ком-
плекс. Это позволяет: сохранить активы компании в едином виде; пере-
дать обязательства новому собственнику; продолжить деятельность под 
новым управлением. Этот подход особенно актуален для крупных пред-
приятий, чья ликвидация может привести к социальным или экономиче-
ским последствиям. 

Обратимся к делу № А26-3360/2016 [5], рассматриваемому в Арбит-
ражном суде Республики Карелия относительно иска Александра Влади-
мировича Ижболдина и Константина Витальевича Раевского к ОАО 
«Кондопога» (Республика Карелия). Истцы оспаривали решения общего 
собрания общества от 22 января 2016 года, в частности, о внесении изме-
нений в устав и увеличении уставного капитала общества путем дополни-
тельной эмиссии акций. 

Ижболдин и Раевский утверждали, что данные решения были приняты 
с нарушениями, которые могли затронуть их права как акционеров обще-
ства, а также противоречили принципам законности, правопорядка и 
нравственности. Они ссылались на положения Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, в частности, на статьи 10, 163, 181.1 и 181.5, регла-
ментирующие порядок принятия решений и их возможную недействи-
тельность. Однако истцы не представили доказательств заявленных ими 
нарушений и не смогли доказать злоупотребление правами со стороны 
других акционеров. 

Важным моментом стало то, что решение о дополнительной эмиссии 
акций было принято в период внешнего управления ОАО «Кондопога». 
Суд установил, что решение собрания акционеров соответствовало требо-
ваниям законодательства, в том числе о наличии необходимого кворума, 
и не нарушало права истцов. Кроме того, такие действия были предусмот-
рены планом внешнего управления, что позволило обществу провести 
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дополнительную эмиссию акций, несмотря на неплатежеспособность об-
щества. 

Суд также установил, что решения собрания акционеров были удосто-
верены в соответствии с законом, а протокол голосования был надлежа-
щим образом зафиксирован и подтвержден регистратором. В результате 
суд пришел к выводу о необоснованности требований истцов и отказал в 
удовлетворении их требований. 

Таким образом, суть дела А26-3360/2016 заключалась в том, что в слу-
чае неплатежеспособности общества и в рамках внешнего управления мо-
гут быть приняты решения, например, о дополнительной эмиссии акций, 
если это предусмотрено планом внешнего управления. 

Самостоятельный интерес представляет деятельность банков в период 
проведения процедур банкротства. Продолжение финансовой деятельно-
сти банка в ходе процедуры банкротства в Российской Федерации регу-
лируется рядом нормативных актов, в том числе Федеральным законом 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Федеральным законом 
№86-ФЗ «О центральной Банк Российской Федерации (Банк России)». 
Особое внимание уделено введению временного или внешнего управле-
ния, направленного на восстановление платежеспособности кредитной 
организации. 

Если банк испытывает финансовые трудности, например, если уровень 
резервов опускается ниже минимальных нормативов, установленных Бан-
ком России, может быть введено временное управление. В соответствии 
со ст. 74 Федерального закона №86-ФЗ Банк России имеет право назна-
чить временную администрацию в случае нарушения обязательных нор-
мативов, возникновения угрозы интересам кредиторов и вкладчиков или 
ухудшения финансового состояния банка. Временная администрация 
наделена полномочиями по контролю за деятельностью органов управле-
ния банка, включая их временное отстранение, проведению инвентариза-
ции активов и обязательств, анализу финансового состояния и разработке 
мер по восстановлению платежеспособности. При этом банк продолжает 
выполнять основные функции, такие как расчеты, обслуживание текущих 
счетов клиентов и привлечение средств на депозиты, но такие операции 
строго контролируются временной администрацией. 

Если меры, принятые временной администрацией, не дают результа-
тов, может быть инициировано внешнее управление. Она направлено на 
реструктуризацию деятельности банка и регулируется положениями 
главы IX Федерального закона №127-ФЗ. Целями внешнего управления 
являются восстановление платежеспособности банка, снижение долговой 
нагрузки, пересмотр или прекращение убыточных сделок, реализация 
имущества для удовлетворения требований кредиторов. Внешние управ-
ляющие обладают более широкими полномочиями, включая изменение 
структуры активов и пассивов, реструктуризацию долга и продажу акти-
вов банка. При этом, если лицензия банка еще не отозвана, он продолжает 
работать в ограниченном режиме и в строгом соответствии с требовани-
ями ЦБ. 

Банк России играет ключевую роль на всех стадиях процесса банкрот-
ства кредитной организации. Он контролирует соблюдение нормативов 
капитала, выполнение обязательств перед вкладчиками и кредиторами, 
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выполнение плана восстановления платежеспособности. Если в ходе вре-
менного или внешнего управления выяснится, что финансовое состояние 
банка не подлежит восстановлению, Банк России принимает решение об 
отзыве лицензии, что осуществляется в соответствии со статьей 20 Феде-
рального закона №395-1 «О банках и банковской деятельности», является 
основанием для ликвидации кредитной организации. 

До отзыва лицензии банк сохраняет возможность осуществлять рас-
четы и платежи, привлекать средства населения во вклады на условиях, 
установленных временной администрацией, а также осуществлять огра-
ниченные операции с активами, например, продажу имущества только с 
согласия временной администрации. Это позволяет банку выполнять свои 
базовые функции и поддерживать минимальный уровень финансовой 
устойчивости. 

Процедура банкротства банков в Российской Федерации имеет свои 
особенности, которые связаны с высокой значимостью кредитных орга-
низаций для экономики и социальной сферы. Временное и внешнее управ-
ление направлено на предотвращение краха банка, сохранение его ключе-
вых функций и защиту интересов вкладчиков. Решения о сохранении или 
отзыве лицензии принимаются Банком России с учетом финансового со-
стояния банка, его способности выполнять свои обязательства перед кли-
ентами и его стратегического значения для экономики страны. 

Так, Внешпромбанк, основанный в 1993 году, был одним из крупней-
ших российских банков, столкнувшихся с проблемами финансовой устой-
чивости в 2015 году. Он много лет работал с крупневшим и российским и 
компаниями, такими как: Роснефть, Транснефть, Роснефтегаз и т. д. На 
фоне ухудшающейся ситуации Центральный банк России ввел в декабре 
2015 году временную администрацию банка, а в январе 2016 была ото-
звана лицензия. Причиной этого стало несоблюдение банком установлен-
ных нормативов, а также, как в дальнейшем было выяснено – проведение 
руководством операций по выводу активов и представление неверной от-
четности о величине и качестве активов. Целью временной администра-
ции была стабилизация финансового положения банка, его реструктури-
зация и защита интересов клиентов. 

В период введения временной администрации банк продолжал выпол-
нять основные функции, такие как ведение текущих счетов, проведение 
расчетов и привлечение вкладов, но под строгим контролем. В этот пе-
риод была проведена инвентаризация активов и обязательств, разрабо-
таны мероприятия по восстановлению платежеспособности банка. Вре-
менная администрация осуществляла контроль за деятельностью руко-
водства банка с целью предотвращения возможных попыток вывода акти-
вов и несанкционированных действий, которые могли ухудшить финан-
совое положение. 

Однако, несмотря на стабилизационные усилия, в марте 2016 года 
Внешпромбанк был признан банкротом. Данное решение стало след-
ствием невозможности восстановления платежеспособности банка, что 
привело к инициированию процедуры ликвидации. В рамках ликвидации 
активы банка были реализованы для удовлетворения требований креди-
торов и вкладчиков. В процессе ликвидации особое внимание уделялось 
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защите интересов вкладчиков, а также прозрачности и законности всех 
сделок, связанных с реализацией активов банка. 

Помимо означенных вариантов восстановления платежеспособности 
организаций, существуют и другие, например, механизм концессионных 
соглашений или передачи управления – в случаях, когда компания обла-
дает стратегически важными активами, управление ими может быть пере-
дано государственным или частным структурам на временной основе. Это 
позволяет сохранить деятельность предприятия и избежать социальной 
напряженности. 

Пример преобразования системы коммунального хозяйства в городе-
курорте Геленджике [4] демонстрирует, как этот инструмент может не 
только помочь сохранить работу предприятия, но и привлечь частный ка-
питал для решения накопившихся проблем. Долгое время Геленджикский 
водоканал существовал в форме муниципального унитарного предприя-
тия (МУП). Такая организационно-правовая структура зачастую страдает 
недостаточной эффективностью управления: из-за отсутствия конкурен-
ции, ограниченного бюджета и отсутствия финансовой дисциплины ком-
пания не смогла провести необходимую модернизацию инфраструктуры. 
Жители города продолжали платить за услуги, однако средства расходо-
вались нерационально, что приводило к нехватке финансовых средств на 
капитальный ремонт и содержание, а обеспечение стабильного водоснаб-
жения особенно важно для Геленджика как туристического курорта со 
значительным потоком туристов. 

Для преодоления кризиса, недопущения банкротства было решено 
привлечь частные инвестиции через механизм концессионного соглаше-
ния. Подписанное в Геленджике 19 декабря 2018 года концессионное со-
глашение стало важным шагом на пути модернизации системы водоснаб-
жения и канализации города. Он был заключен между администрацией 
муниципального образования Геленджик (концессионер) и ООО «Во-
доконцессия – Геленджик» (концессионер) сроком на 40 лет. Соглашение 
предусматривает значительные инвестиции в инфраструктуру: около 
2,47 млрд рублей в системы водоснабжения и более 10 млрд рублей в си-
стемы канализации. Основная цель проекта – повышение качества водо-
снабжения и водоотведения, снижение аварийности, строительство новых 
очистных сооружений и внедрение энергосберегающих технологий. При-
быль инвестора по концессии формируется за счет доходов от оказания 
услуг по регулируемым тарифам. Говоря о промежуточных результатах, 
можно отметить, что построена новая система водоснабжения, которая 
соединяет водоемы в западной и восточной частях города, обеспечивая 
подачу воды в восточные районы в период засухи. Кроме того, перестро-
ены насосные станции и внедрены системы телеметрии для оптимизации 
подачи воды с учетом потребностей населения. Опыт Геленджика пока-
зывает, что концессия может быть эффективным инструментом в тех слу-
чаях, когда муниципальные структуры, предприятия не в состоянии само-
стоятельно справиться с управлением стратегически важных активов. 

Таким образом, процедура банкротства в российском законодатель-
стве предоставляет инструменты для продолжения финансовой деятель-
ности компании, даже в условиях проведения процедур несостоятельно-
сти, еще до признания должника банкротом. Эти механизмы направлены 
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на сохранение бизнеса, защиту интересов кредиторов и минимизацию 
убытков для всех сторон. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА 

Аннотация: автор анализирует связь между инвестициями и эконо-
мическим ростом, установлена зависимость объемов инвестиций реги-
она от прибыльности работы корпораций, которая в свою очередь зави-
сит от конъюнктуры мировых цен на уголь. Инвестиции региона иссле-
дованы на основе показателя нормы инвестиций, который за 2015–
2022 годы представлен в виде ломаной и находится в диапазоне 17–26%. 
Аналитическое исследование источников привлечения инвестиций отме-
чает значительную волатильность как по кредитным, так и по бюджет-
ным ресурсам. Доля заемных средств кредитных учреждений в 2022 году 
снизилась до исторического минимума в 2,2%. Доля бюджетных средств 
наоборот – выросла до 16% – но при этом остается значительно ниже 
других регионов РФ. Добыча полезных ископаемых является основным ви-
дом деятельности в Кемеровской области – Кузбассе и за исследуемый 
период в структуре экономических видов деятельности нарастила долю 
инвестиций до 47 процентов. За последние три года отмечается рост 
инвестиций организаций государственной формы собственности с 9,2% 
в 2019 году до 15,6–11,8%% в 2020–2022 годах. Доля активных инвести-
ций в Кузбассе значительно превышает долю активных инвестиций по 
РФ в 36,4% в 2022 году и указывает на динамичность и эффективность 
инвестиционных вложений в регионе. Динамичность инвестиционного 
процесса в регионе подтверждена обзором крупных инвестиционных про-
ектов, реализуемых на территории Кемеровской области: фанерный 
комбинат на территории ТОР Анжеро-Судженск, четырехзвездочный 
гостиничный комплекс Cosmos Шерегеш, центр технической поддержки 
«БЕЛАЗ», цех по производству грибов ООО «Кузбасский бройлер». 

Ключевые слова: инвестиции, экономический рост, инвестиционная 
активность, источники инвестирования, индикаторы инвестиционной 
активности региона. 

Abstract: the author analyzes the relationship between investments and eco-
nomic growth, establishes the dependence of the volume of investments in the 
region on the profitability of corporations, which in turn depends on the con-
juncture of world coal prices. Investments in the region are studied on the basis 
of the investment rate indicator, which for 2015–2022 is presented in the form 
of a polyline and is in the range of 17–26%. An analytical study of the sources 
of attracting investments notes significant volatility in both credit and budget-
ary resources. The share of borrowed funds of credit institutions in 2022 de-
creased to a historic low of 2.2%. On the contrary, the share of budget funds 
has increased to 16%, but at the same time remains significantly lower than 
other regions of the Russian Federation. Mining is the main activity in the Ke-
merovo region – Kuzbass and over the period under study, the share of 
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investments in the structure of economic activities increased to 47 percent. 
Over the past three years, there has been an increase in investments by state-
owned organizations from 9.2% in 2019 to 15.6–11.8%% in 2020–2022. The 
share of active investments in Kuzbass significantly exceeds the share of active 
investments in the Russian Federation at 36.4% in 2022 and indicates the dy-
namism and efficiency of investments in the region. The dynamism of the invest-
ment process in the region is confirmed by a review of major investment pro-
jects being implemented in the Kemerovo Region: the plywood mill on the ter-
ritory of the Angero-Sudzhensk TOR, the four-star Cosmos Sheregesh hotel 
complex, the BELAZ technical support center, the Kuzbass Broiler mushroom 
production workshop. 

Keywords: investments, economic growth, investment activity, sources of 
investment, indicators of investment activity in the region. 

Современная экономическая мысль и мировая практика выявила 
устойчивую связь между ростом капиталовложений и валового нацио-
нального продукта: увеличение первых на 1 процент обеспечивает рост 
ВНП на 0,1 процента [15]. Экономический рост, в свою очередь, опреде-
ляет реальные возможности страны на каждом конкретном этапе разви-
тия, в том числе и формирование на своей основе более рациональной ин-
вестиционной политики [2; 16]. Государство, реализуя ту или иную поли-
тику антикризисных мероприятий и ориентируясь при этом на интересы, 
прежде всего, экономики страны в целом, может наталкиваться в своих 
действиях на определенное противодействие со стороны отдельных фирм 
или группы фирм [17]. 

Та или иная фирма в той или иной степени «привязана» к определен-
ной территории (региону), то могут возникать на этой почве противоречия 
уже между центральными органами власти и региональными. На основа-
нии вышеозначенного произведем оценку инвестиционной активности 
Кемеровской области – Кузбасса за 2015–2024 гг. и рассмотрим инвести-
ции как фактор экономического роста региона. 

В начале определим зависимость инвестиций и экономического роста. 
Известно, что с 1990 до 2015 года в экономике Кемеровской области 
наблюдалась «перевернутая» зависимость объемов инвестиций от объе-
мов ВВП с временным лагом в один год. Объяснялось это большой долей 
инвестиций в основной капитал собственных средств крупных корпора-
ций и конъюнктурой мировых цен на уголь – основной производимый то-
вар в регионе. 

С 2015 года динамика валового регионального продукта Кузбасса 
имеет положительный тренд с периодом понижения в 20019 и 2020 годах, 
связанный с конъюнктурой на мировых рынках сырья. 
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Рис. 1. Динамика ВРП Кемеровской области – Кузбасса  

в 2015–2022 гг., млн руб. [8] 
 
Динамика инвестиций в основной капитал за период с 2015 по 2022 год 

имеет положительную тенденцию. Исключениями являются 2016 и 2020 год. 
В 2016 году причиной падения послужило увеличение нарушенных производ-
ством земель, за счёт чего упали инвестиции в основной капитал, направлен-
ные на защиту окружающей среды [6]. В 2020 году на падение инвестиций 
повлияла пандемия COVID-19. 

 
Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал Кемеровской области  

в 2015–2022 гг., млн руб. [6] 
 
«Перевернутая» зависимость объемов инвестиций от объемов ВВП в 

Кузбассе сохранилась. Однако стала немного смазанной без явного вре-
менного лага. 

Например, падение объемов ВРП в 2015 и 2019 году, вызванное паде-
нием цен на уголь и снижением прибыли региональных компаний при-
вело в 2016 и 2020 годах соответственно к снижению инвестиционной ак-
тивности. При этом продолжающееся падение ВВП в 2020 году не при-
вело к падению инвестиций в 2021 году. Наоборот, мы видим почти син-
хронный рост объемов инвестиций и объемов ВРП в 2021 году, что ука-
зывает на снижение временного лага отклика роста инвестиций от при-
были организаций региона. 

Главное наблюдение, однако, остается без изменений: это зависимость 
объемов инвестиций региона от прибыльности работы корпораций, которая в 
свою очередь зависит от конъюнктуры мировых цен на уголь. 

Вторым индикатором, сдерживающим инвестиционную активность 
Кемеровской области, является норма инвестиций. По требованиям Со-
вета безопасности РФ норма инвестиций характеризует развитие эконо-
мики и считается приемлемой на уровне 25% и выше. Показатель ниже 
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указанного уровня говорит о недоинвестирование средств и невозможно-
сти расширенного воспроизводства. 

Норма инвестиций рассчитывается как отношение объёма инвестиций 
к ВРП региона (в процентах). 

Норма инвестиций = 
	Инвестиций

ВРП
∗ 100% 

 
Рис. 3. Динамика нормы инвестиций Кемеровской области  

в 2015–2022 гг., % 
 
Источник: рассчитано автором самостоятельно по данным рисунков 1 и 2. 
 

Динамика нормы инвестиций за 2015–2022 годы представлена в виде 
ломаной и находится в диапазоне 17–26%. Рост нормы инвестиций свыше 
25 процентов в 2019 и 2020 годах, к сожалению, объясняется не ростом 
объемов инвестиций, а снижением объема ВРП, причины которого опи-
сывались выше. В остальные годы она колеблется от 17 до 20%, что с од-
ной стороны – является средним показателем по регионам страны, но с 
другой стороны – сильно уступает регионам-лидерам из Дальневосточ-
ного федерального округа, где норма инвестиций достигает 80 процентов. 

Третьим индикатором инвестиционной активности региона является 
структура источников инвестиций в основной капитал. Традиционно в 
Кемеровской области преобладают собственные источники инвестиций. 
Это объясняется размещением на территории региона крупных промыш-
ленных корпораций способных реализовывать собственные инвестицион-
ные программы и незначительной долей инвестирования за счет бюджет-
ных средств. За период с 2015 по 2022 год доля инвестирования за счет 
собственных средств увеличилась с 68% до 76%, что усилило диспропор-
цию и значительно отличается от странового показателя в 55%. По сути, 
реализация инвестиционной активности в полной мере зависит от нали-
чия инвестиционных ресурсов у промышленных корпораций региона, что 
в отличие от зависимости инвестиций от привлеченных средств из бюд-
жета является прогрессивным аспектом. Но монопродуктовость региона 
ставит его в зависимость от конъюнктуры мировых цен на уголь и, по 
сути, реализация системных рисков на рынке углеводородов удерживает 
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долгосрочную инвестиционную политику региона в зоне турбулентно-
сти [18; 19]. 

 
Рис. 4. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования, 

% [13; 14] 
 
Среди привлеченных источников инвестирования отмечается значи-

тельная волатильность как по кредитным, так и по бюджетным ресурсам. 
Доля заемных средств кредитных учреждений в 2022 году снизилась до 
исторического минимума в 2,2%. Доля бюджетных средств наоборот – 
выросла до 16% – но при этом остается значительно ниже других регио-
нов РФ. И если в инвестициях за счет бюджетных средствах до 2019 года 
преобладали средства из федерального бюджета, то с 2020 года – преоб-
ладают средства из областного бюджета. Это указывает на вторичную ав-
тономность реализации инвестиционной политики региона. 

Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования, % 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Инвестиции  
в основной 
 капитал 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 по источникам
финансирования:

        

собственные  
средства 67,7 67,8 68,2 67,2 71,3 61,6 70,7 75,7 

привлечённые
средства 32,3 32,2 31,8 32,8 28,7 38,4 29,3 24,3 

 из них: 

 кредиты банков 9,5 6,3 7,5 12 7,7 13 5,6 2,9 
 заёмные средства
других  
организаций 

2,6 4,8 6,7 3,7 5,9 6,1 7 2,2 

 инвестиции из-за
рубежа 0,3 0,4 0,1 0 - - - - 

 бюджетные  
средства 11,6 9 6,6 5,9 9,4 14,8 13,2 16,5 
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Окончание таблицы 1 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
 в том числе: 

 федерального 
бюджета 5,9 4,1 3 2,8 4,8 6,2 5,6 5,6 

 областного  
бюджета 2,4 2,1 1,7 1,5 3,2 7 6,4 9,5 

 местных бюдже-
тов 3,3 2,8 1,9 1,6 1,5 1,6 1,2 1,4 

 средства государ-
ственных внебюд-
жетных фондов  

0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 - 

 прочие 8,3 11,4 10,7 11 5,5 4,3 3,4 2,5 

 
Обращаем внимание, что данные по источникам финансирования не 

учитывают субъекты малого предпринимательства. 
Четвертым индикатором инвестиционной активности региона явля-

ется отраслевая структура вложений. 

 
Рис. 5. Инвестиции в основной капитал по видам экономической  

деятельности в 2015 и 2022 годах [13; 14] 
 
За период с 2015 по 2022 год в Кемеровской области – Кузбассе струк-

тура экономических видов деятельности претерпела небольшие измене-
ния. Произошло снижение доли обрабатывающих производств в общей 
структуре, при незначительном увеличение доли транспортировки и хра-
нения. Добыча полезных ископаемых является основным видом деятель-
ности в Кемеровской области – Кузбассе и за исследуемый период в 
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структуре экономических видов деятельности нарастила долю инвести-
ций до 47 процентов. Таким образом, ориентир региона на развитие несы-
рьевых секторов экономики остается без практического подтверждения, 
поскольку без роста инвестиций в обрабатывающие производства снизить 
сырьевую зависимость региона не представляется возможным. 

Пятый индикатор инвестиционной активности региона проявляется в 
преобладающей доли инвестиций организаций частной формы собствен-
ности, что является статистической нормой РФ. Большую часть инвести-
ций на протяжении всего периода занимает российская форма собствен-
ности. При этом в ней преобладает частная собственность, которая с 2015 
по 2022 год снизилась на 8%. Последние три года отмечается рост инве-
стиций организаций государственной формы собственности с 9,2% в 
2019 году до 15,6–11,8%% в 2020–2022 годах, что объясняется разверты-
ванием государственных предприятий в период COVID-19 и далее при 
СВО. Совместная российская и иностранная форма собственности увели-
чилась в 2022 году до 13,7%. Иностранные инвестиции снизились за весь 
период почти на 4,5% [13; 14]. 

Таблица 2 
Инвестиции в основной капитал по формам собственности, % 

  

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Инвестиции  
в основной капитал 100 100 100 100 100 100 100 100 

Российская 87,2 83,1 88,6 86,5 86,7 95,1 87 85,1 
 из неё: 

 государственная 6 4,8 5,1 5 9,2 15,6 12,2 11,8 
 муниципальная 4,3 3 2,3 1,9 3 4 5,6 4,2 
 частная 74,4 73,2 79,5 77,7 73,5 74,1 68,8 68,3 
 смешанная российская 2,5 2 1,7 1,8 1 1,4 0,4 0,9 
Иностранная 5,8 6,9 1,5 1,1 2,7 1 3,2 1,2 
Совместная россий-
ская и иностранная 7 10 9,9 12,4 10,6 3,9 9,9 13,7 
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Рис. 6. Динамика инвестиций в основной капитал  

по формам собственности, % 
 
Шестой индикатор инвестиционной активности региона проявляется 

в соотношение активной и пассивной доли инвестиционных вложений. 
Данная классификация показывает загруженность зданий и сооружений 
машинами и оборудованием. Можно утверждать, что чем выше доля ак-
тивной части основных фондов, тем эффективнее экономика региона. 

В Кемеровской области инвестиции в машины, оборудование и транс-
портные средства преобладают на протяжении всего периода с 2015 по 
2022 год. Рост доли активных инвестиций отмечается высокой волатиль-
ностью с трендом на увеличение с 39,6% до 59,6%. Данное соотношение 
пассивной и активной доли инвестиций отражает специфику угольных 
предприятий с высокой долей машин и оборудования и значительным об-
новлением данных фондов в последние годы. Доля активных инвестиций 
в Кузбассе значительно превышает долю активных инвестиций по РФ в 
36,4% в 2022 году и указывает на динамичность и эффективность инве-
стиционных вложений в регионе. 

Таблица 3 
Инвестиции в основной капитал по видам основных фондов, % [13; 14] 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Инвестиции  
в основной  
капитал 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 в том числе в: 

 жилые здания  
и помещения 19,7 18,1 12,1 11,5 11,1 11,4 6,8 6,5 

 здания (кроме  
жилых)  
и сооружения 

39,1 31,8 29,3 29,4 35,2 38,1 33,4 32,6 

 машины,  
оборудование, 
транспортные 
средства 

39,6 48,8 57,4 57,6 52,5 49 58,7 59,6 

 объекты  
интеллектуальной  
собственности 

- - 0,2 0,7 0,5 0,7 0,5 0,8 

 прочие 1,6 1,3 1 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 
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Для подтверждения динамичности инвестиционного процесса в реги-
оне проведем обзор крупных инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории Кемеровской области. 

Ввод в эксплуатацию фанерного комбината на территории ТОР Ан-
жеро-Судженск. 

Строительство Анжерского фанерного комбината (ЗАО «АФК») было 
запущено в 2006 году и планировалось завершить строительство еще к 
2011 году. Инвестиции составили 4,2 млрд. рублей. На начальном этапе 
производство планировали запустить в 2011 году, но в 2011 году строи-
тельство было остановлено из-за прекращения финансирования со сто-
роны польского «М Банка», основного инвестора. К апрелю 2017 года 
предприятие оказалось обанкрочено с долгом на 4 млрд рублей. В 
2020 году активы компании были выставлены на торги. К моменту готов-
ность комбината к работе оценивалась в 70% [9]. 

В июле 2020 года ООО «ЕвроФанГруппСибирь» (ЕФГС) приобрела на 
торгах имущество обанкротившегося «Анжерского фанерного комби-
ната» за 293,5 млн рублей. 

В рамках новых параметров проект ориентирован на ввод в эксплуата-
цию предприятия и выпуск готовой продукции (широкоформатной фа-
неры) мощностью 60 тыс. куб. метров фанеры в год. Потребителями про-
дукции будут российские и зарубежные компании, поставщиками – лесо-
перерабатывающие и лесозаготовительные организации. Планируемая 
стоимость проекта – 2,600 млрд рублей при государственной поддержке в 
1,2 млрд рублей и собственных источниках финансирования в 300 млн 
рублей ООО «ЕвроФанГруппСибирь» [6]. 

Межрайонная ИФНС России №14 по Кемеровской области – Кузбассу 
23 октября 2023 года обратилась в арбитражный суд Кемеровской области 
с заявлением о признании ЕФГС несостоятельным. Компания имеет за-
долженность по обязательным платежам на сумму 2,16 млн. рублей. 
ЕФГС рассчитывает урегулировать проблему с задолженностью еще до 
рассмотрения судом заявления налоговой [7]. Если ЕФГС удастся решить 
проблему, то срок сдачи комплекса в эксплуатацию скорее всего вновь 
будет перенесен на неопределенное время. 

Создание четырехзвездочного гостиничного комплекса Cosmos Шере-
геш. 3 июня 2021 года в рамках Петербургского международного эконо-
мического форума Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и президент 
Cosmos Hotel Group Александр Швейн подписали соглашение о строи-
тельстве нового гостиничного комплекса на территории курорта Шерегеш 
[12; 20]. 

В 2024 году АФК «Система» планирует начать строить горнолыжный 
комплекс в Шерегеше на горе Утуя [1]. По предварительным планам, на 
территории в 100 гектаров разместятся отель, коттеджи для посетителей, 
конгресс-центр, вертолетные площадки и просторная автостоянка. При 
этом передвижение по территории будет возможно только пешком или на 
электротранспорте. Для удобства посетителей на территории появятся ма-
газины, кафе, баня, а также общежитие для работников комплекса. Стои-
мость проекта составляет 1,5 млрд рублей [6]. 

Центр Технической Поддержки «БЕЛАЗ». 25 августа 2020 года был 
открыт один из крупнейших в СНГ и единственный в России центр по 
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техническому обслуживанию и ремонту карьерной техники центр техни-
ческой поддержки «БЕЛАЗ» в моногороде Белово [11]. 

Реализация инвестпроекта позволит привлечь в регион 884 млн рублей 
инвестиций. Ожидается, что налоговые поступления по итогам реализа-
ции проекта до 2028 года составят более 750 млн рублей [4]. 

Главная задача Центра – обеспечить возможность для проведения всех 
видов ремонта карьерной техники БЕЛАЗ и сделать процесс взаимодей-
ствия с потребителями максимально удобным. Проект обеспечит сервис-
ную поддержку техники «БЕЛАЗ», техническое обслуживание и ремонт 
карьерной техники БЕЛАЗ всех моделей и классов грузоподъемности с 
оказанием полного спектра услуг. 

Стоимость проекта оценивается к 1,363 млрд руб. Запланирована под-
держка НКО «Фонд развития моногородов» на строительство инфра-
структуры для реализации новых инвестиционных проектов, в том числе 
средства бюджета Кемеровской области-Кузбасса, средства бюджета мо-
ногорода Беловского городского округа [6]. 

Строительство цеха по производству грибов ООО «Кузбасский брой-
лер». Проект ориентирован на строительство цеха по производству грибов 
ООО «Кузбасский бройлер» в п. Металлургов – крупнейший за Уралом ком-
плекс по производству грибов с использованием замкнутого цикла производ-
ства. Стоимость проекта запланирована в размере 650 млн рублей. 

ООО «Кузбасский бройлер» с 2019 года приступило к реализации ин-
вестиционного проекта по производству шампиньонов и достигло значи-
тельных результатов. За 2020 г. кузбасское предприятие выпустило по-
рядка 20 тонн продукции, за 2021 г. – 272 тонны. Полная производствен-
ная мощность компании составляет около 1800 тонн в год [3]. Это самое 
крупное производство грибов за Уралом [6; 10]. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРАВАХ 
ЧЕЛОВЕКА В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ 

Аннотация: в главе выполнен комплексный анализ сложившихся в 
российской науке подходов к понятию и сущности прав человека, рас-
смотрены основные тенденций формирования представлений о правах 
человека в истории политико-правовых учений, определено их влияние на 
правовую систему современной России. По итогам исследования обосно-
ваны выводы о концепции прав человека, что представляется особенно 
актуальным в современном мире, стремящемся к многополярности. 

Ключевые слова: права человека, гуманизм, культурный релятивизм, 
цивилизационный подход, негативные права, позитивные права. 

Abstract: a comprehensive analysis of the approaches to the concept and 
essence of human rights in Russian science was carried out, the main trends in 
the formation of ideas about human rights in the history of political and legal 
teachings were considered, their impact on the legal system of modern Russia 
was determined. According to the results of the study, conclusions about the 
concept of human rights are justified, which seems especially relevant in the 
modern world, striving for multipolarity. 

Keywords: human rights, humanism, cultural relativism, civilizational ap-
proach, negative rights, positive rights. 

Введение. Сегодня права человека – это не только внутригосудар-
ственный институт. В современном мире права и свободы человека иг-
рают большую роль как на национальном, так и на международном 
уровне, в условиях постглобализации на них существенно усиливается 
политическая «нагрузка». Развитие механизмов и институтов защиты 
прав человека во всем мире в значительной мере стало возможно после 
принятия Всеобщей декларации прав человека, создавшей универсальный 
каталог прав и свобод, которые в середине XX века приобрели глобаль-
ный статус и ценность. Было определено, что демократическое государ-
ство обязано законодательно обеспечивать реализацию прав человека в 
деятельности всего государственного механизма в целом. 

Международные организации и их органы, а также международные 
обычаи стали составной частью и источником прав и свобод человека для 
большинства государств. Благодаря им создается систематизированное 
представление мирового сообщества о данном институте. Образование и 
развитие таких международных организаций будет способствовать 
предотвращению нарушений прав человека, пресекать их, тем более что 
международно-правовые акты в области прав человека предоставляют 
четкое и исчерпывающее представление о содержании прав человека, 
способах и механизмах их защиты. Наша страна для разрешения 
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различного рода правовых споров также использует нормативные доку-
менты международного уровня. 

Сформированные и поддерживаемые международными обычаями и 
стандартами, а также внутригосударственными конституционными ак-
тами права человека являются важнейшим критерием цивилизованности 
и развитости государства. Их объемы и меры реализации во внутригосу-
дарственной сфере считаются ключевым показателем уровня жизни насе-
ления. 

Защита прав личности является основной задачей международных ор-
ганизаций и государств, а также любого современного общества и чело-
века в отдельности. Следует отметить, что международные организации 
значительно содействуют развитию прав человека. При этом в полной 
мере хорошего результата возможно достичь только при условии тоталь-
ного контроля за их реализацией, применения эффективных механизмов 
их защиты и развитых конституционных гарантий. Такое возможно в пол-
ной мере именно в демократической системе, так как в основе демократии 
лежит метод коллективного принятия решения, что оказывает сильное 
влияние на развитие прав и свобод человека, поскольку человек высту-
пает ключевым элементом в условиях данного режима. 

Концепция прав человека наряду с сопряженной с нею доктриной пра-
вового государства выступает одной из основных теорий, на которой 
строится политико-правовая идеология современного общества. Однако 
практика показывает наличие большого количества дефектов в механизме 
реализации и защиты прав человека в ряде стран коллективного Запада. 

Примером чему могут служить агрессия США и их сателлитов по НАТО 
в Ираке, бывшей Югославии, Ливии, Сирии, Украине, Грузии и других гос-
ударствах, когда был открыто нарушен фундаментальный принцип невме-
шательства во внутренние дела чужой страны. Такие действия вызвали 
многочисленные нарушения прав человека в данных странах. 

Таким образом, как показывает история, происходящие в мире поли-
тико-правовые и экономические события оказывают существенное влия-
ние на реализацию прав человека. Анализ данного процесса представляет 
не только научный интерес, но и практическую значимость. 

1. Права человека как политико-правовая категория и социальная цен-
ность. 

Несмотря на общепризнанную значимость института прав человека, в 
настоящее время отсутствует единое научное определение данного поня-
тия на международном уровне. Основополагающие международные доку-
менты о правах человека данное понятие не раскрывают. Это негативно 
сказывается на их дальнейшем теоретическом анализе, практике реализа-
ции и защиты. 

Как правило под понятием «права человека» понимают правила, га-
рантирующие каждому человеку защиту его достоинства и свободы, то 
есть базовые, основополагающие правила. Статья 2 Конституции Россий-
ской Федерации (РФ) определяет, что «права и свободы человека явля-
ются высшей ценностью». Любой человек только родившись сразу при-
обретает определенную правоспособность, в частности, он получает 
право на жизнь, имя, гражданство, защиту своих прав и многие другие 
субъективные права. Права обладают универсальным содержанием, кото-
рое не зависит от принадлежности человека к какой-либо расе или полу, 
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на которое не влияет возраст человека и другие его характеристики. В тео-
рии права всех граждан страны равны, гарантированы и защищены кон-
ституцией данной страны. Однако права и свободы конкретного человека 
и гражданина не должны нарушать права и свободы других людей, так, 
например, определяет пункт 3 статьи 17 Конституции РФ. 

Не дает точного определения понятию «права человека» и Устав меж-
дународной Организации объединенных наций (ООН), которая была со-
здана для поддержания и укрепления международного мира и безопасно-
сти, а значит для соблюдения прав человека после Второй мировой войны. 
Статья 1 Устава ООН закрепляет лишь содержание прав и основных сво-
бод человека. Причем в Уставе используется лишь формулировка «права 
человека», а не «права и свободы» [25]. Такое положение объясняется тем, 
что данные понятия сходны – это возможность совершать определенные 
действия, разница лишь в том, что права закреплены регламентирован-
ным порядком реализации, а свободы исполнятся самим человеком, глав-
ное, чтобы пути и способы их реализации не противоречили закону и не 
наносили вред другим людям. 

Так, выдающийся российский правовед Е.А. Лукашёва предложила 
следующие определение понятия «свобода»: «В общесоциальном смысле 
свобода есть состояние человека, характеризующееся его возможностью 
действовать по собственному усмотрению. В этом значении свобода – это 
право в естественном состоянии, не ограниченное и не стесненное фор-
мально-юридическими условностями, т.е. не выраженное в тексте юриди-
ческого документа (не переведенное на язык права). Это право в фактиче-
ской форме» [15, с. 24–25]. 

В самом деле, в естественном состоянии свобода – это ничем не огра-
ниченная возможность действовать так или иначе, однако на практике, то 
есть в юридическом смысле свобода реализуется только тогда, когда её 
кто-то гарантирует. У субъекта должна быть возможность защитить свою 
свободу с помощью правовых институтов, равно как и свои права. В том 
случае, когда права не имеют каких-либо механизмов реализации и за-
щиты, например, через уголовное производство, тогда эти права носят ис-
ключительно декларативный характер. Если права и свободы даже не за-
креплены правовыми актами, они являются лишь внутренним стремле-
нием. 

Рассмотрим некоторые из имеющихся трактовок понятия «права чело-
века», предлагаемых энциклопедиями и словарями. 

Российский словарь-справочник определяет под правами человека си-
стему «принципов, норм, правил и традиций взаимоотношений между 
людьми и государством», которая обеспечивает «индивиду, во-первых, 
возможность действовать по своему усмотрению, (эта часть прав обычно 
называется свободами); во-вторых, получать определенные материаль-
ные, духовные и иные блага (собственно права)» [2]. 

В Британской энциклопедии под правами человека понимаются права, 
принадлежащие индивиду на том основании, что он является человеком. 
Данные права соотносятся с широким континуумом ценностей, и в неко-
тором смысле равно присущи всем человеческим существам [33]. 

Свое определение понятия «права человека» предлагает также 
Стэндфордская энциклопедия философии права человека, в которой это 
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понятие трактуется как нормы, целью которых выступает защита всех людей 
от серьезных политических, правовых и социальных злоупотреблений [32]. 

Следует отметить, что авторы научных работ также по-разному пони-
мают данную правовую категорию. Всевозможные трактовки понятия 
«права человека» прежде всего зависят от имеющихся концепций пони-
мания прав человека. 

Рассмотрим виды концепций, предлагающие разнообразные подходы 
к понятию «права человека». 

В первую очередь проанализируем концепцию естественного права. 
Ее сторонники считают, что права и свободы принадлежат любому чело-
веку по факту рождения и являются в некотором смысле его неотъемле-
мыми свойствами. Права не зависят от внешних факторов: формально-
юридической закрепленности, воли государства и даже воли самого чело-
века. Формализация прав человека не означает трансформации в плос-
кость позитивного права, а лишь обретает его форму. Источником прав 
человека сторонники концепции считают саму человеческую природу, а 
иногда и волю бога. Несмотря на одиозность с правовой точки зрения и 
скорее философскую направленность, именно концепция естественного 
права сформулировала принципы, на которых базируются права человека 
в современной системе международного права [6]. 

Концепция социального происхождения прав человек предполагает 
возникновение прав и свобод в процессе социально-коммуникативного 
взаимодействия человека с другими субъектами. Единственным правом, 
принадлежащим человеку по факту его рождения, сторонники теории 
называют право на коммуникацию. В частности, А.В. Поляков утвер-
ждает, что «права человека представляют собой единство легитимирован-
ных правовых текстов, включающих нормативное поведение субъектов, 
действующих в собственных интересах и обеспеченное исполнением обя-
занностей другими субъектами» [13, с. 319]. Ученые, придерживающиеся 
данной теории, в качестве источника прав человека называют социальное 
взаимодействие субъекта и его результат, без такого взаимодействия со-
ответственно прав у лица не возникает. 

Позитивистский подход предполагает, что права человека создаются 
государством (независимо от того, справедливы они или нет) и вне госу-
дарственных законов существовать не могут. Сторонники данной концеп-
ции источником прав человека называют нормативные правовые акты, ко-
торые издают государственные органы. То есть в некотором смысле про-
исходит «дарование» прав человека населению от государства. 

Как отмечал русский философ права Б.Н. Чичерин, в здравой теории, 
так же как и в практике, «свобода только тогда становится правом, когда 
она признается законом», а установление закона принадлежит государ-
ству [28, с. 34]. То есть с точки зрения данной концепции «права чело-
века – понятие, характеризующее правовой статус человека по отноше-
нию к государству» [3, с. 454]. Однако данную концепцию критикуют 
представители и естественно-правовой концепции, и концепции социаль-
ного происхождения прав человека. По-нашему глубокому убеждению, 
данная концепция является маргинальной в условиях современного мира 
и с практической точки зрения (реализации прав и свобод), и с этической, 
так как не всегда приходится полагаться на мудрого законодателя. Счи-
таем, что этот вопрос правильно отразил В.А. Четвернин, сказавший, что 
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права человека «существуют не в силу закона, а в силу их взаимного при-
знания внутри круга субъектов государственно-правового общения»  
[27, с. 19]. С одной стороны, это действительно так, – взаимное признание 
субъектами тех или иных прав придает им больше легитимности, нежели 
дарование закона от мудрого правителя. С другой стороны, мы абсолютно 
убеждены, что права человека не могут существовать без узаконивания, 
так как отсутствие соответствующего закона обусловливает отсутствие 
механизма защиты прав. 

Сторонники либерально-юридической концепции понимают под пра-
вами человека естественные права и свободы любого человека, которыми 
он обладает с рождения. Но данная система взглядов состоит в том, что 
естественные права и свободы человека должны быть закреплены зако-
ном, то есть иметь правовые институты защиты. С этой точки зрения 
права человека представляют собой инструмент ограничения государ-
ственной власти. 

Точнее смысл рассматриваемой концепции передает определение, 
данное российским правоведом Е.Н. Рахмановой: «Права человека – это 
инструмент, средство, дающее человеку возможность и способность за-
щищать права, которыми он обладает, через суд» [18, с. 12]. 

В этой связи разумно указать и определение правовой категории «права 
человека» с точки зрение либерально-юридического подхода, предлагае-
мое А.Ю. Сунгуровым: «права человека – это понятие, тесно связанное с по-
нятием свободы, понятие, отражающее как само достоинство человеческой 
личности, так и притязание на обладание конкретными возможностями, поз-
воляющими сделать жизнь этой личности действительно достойной. Права 
человека являются одновременно и характеристикой отношений человек – 
государство и инструментом ограничения власти правительства (государ-
ства) над человеком» [23, с. 91]. На наш взгляд, наиболее правильным для 
отображения правовой категории «права человека» является определение, 
предложенное А.Ю. Сунгуровым. 

Действительно, права человека, прежде всего, следует рассматривать 
как инструмент защиты прав для каждого человека, именно это отличает 
либерально-юридический подход от других: в отличие от позитивистской 
концепции, данный подход ставит в центр отдельно взятого, то есть каж-
дого человека; а в сравнении с естественно-правовым подходом, либе-
рально-юридическая концепция основывается на необходимости закреп-
ления права человека законодательно. Причем защита данных прав 
должна выполняться с помощью соответствующих институтов. 

Достоинством естественно-правовой концепции является тот факт, 
что ее сторонниками были сформулированы основные принципы прав че-
ловека, однако только в рамках либерально-юридической концепции 
было определено, что права и свободы человека – это правовой институт, 
нуждающийся в формализации и надежных инструментах защиты. 

Поэтому полагаем, что под правами человека в объективном смысле 
следует понимать правовой институт, – нормативные правила, обеспечи-
вающие исполнение и защиту каждому человеку его жизни, чести, досто-
инства и свободы. В субъективном смысле правами человека выступают 
его индивидуальные возможности, предоставленные ему правом, исходя 
из базовых принципов гуманизма и справедливости, признаваемые, 
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гарантированные и защищаемые международными и внутригосудар-
ственными механизмами. 

Следует отметить, что права человека обладают определенными прин-
ципами, которые придают первым социальную устойчивость и позволяют 
понять характер их применения. 

К основным принципам прав человека, которые вырабатывает гумани-
стическая методология, относятся: принцип уважения человеческого до-
стоинства; свобода прав человека, принцип равноправия, принцип соли-
дарности, демократии, толерантности, справедливости. 

Одним из главных и наиболее значимых является принцип универ-
сальности, так как он предполагает, что права человека, закрепленные в 
основных международных правовых актах, являются всеобще необходи-
мыми. Не менее существенный принцип – неотъемлемость прав человека. 
То есть прав нельзя лишить, в определенных случаях допускается лишь 
ограничение человека в правах. Также следует упомянуть принцип взаи-
мозависимости и неделимости, который определяет единую систему прав, 
их целостность, взаимосвязь и взаимозависимость. Всеобъемлющими 
принципами международного права в области прав человека являются 
принцип недискриминации и принцип равенства. Первый принцип явля-
ется центральным и присутствует во всех документах, декларациях и кон-
венциях о правах человек. Принцип недискриминации означает независи-
мость прав от пола и расы. Принцип равенства означает право всех людей 
от рождения на свободу, равенство их прав и достоинства [16]. В качестве 
еще одного отметим принцип прав и обязанностей. Данный принцип озна-
чает признание государством прав и свобод человека, а также возмож-
ность их реализации. Кроме того, он подразумевает, что государство обя-
зано соблюдать права и свободы своих граждан. Наличие у человека сво-
боды обязывает государство не препятствовать её реализации, наличие у 
человека права обязывает государство обеспечить его реализацию. 

Следует также отметить, что права человека носят вертикальный ха-
рактер, то есть они регламентируют отношения государства и субъекта, 
но не распространяются на отношения между двумя субъектами или субъ-
екта и компании и так далее. 

Чтобы разобраться в понятие правовой категории «права человека» 
следует исследовать основные аспекты, составляющие содержание дан-
ного понятия. 

Соблюдение прав человека невозможно без обеспечения международ-
ного мира и безопасности, только в состоянии дружественных отношений 
между государствами и сохранением мира реализация прав человека 
предстает возможной, это представляет собой международный аспект со-
держания прав человека. Сегодняшнее ухудшение отношений между за-
падными странами во главе с США с одной стороны и Россией с другой 
стороны, военные действия в Украине, Израиле, Палестине, некоторых 
африканских государствах, в процессе которых нарушаются права чело-
века, очередной раз доказывают обозначенную связь. Как справедливо от-
метил видный советский юрист Г.И. Тункин, «современное международ-
ное право исходит из того, и это весьма важно, что между обеспечением 
государствами основных прав и свобод человека и поддержанием между-
народного мира и безопасности существует тесная связь» [24, с. 93]. Меж-
дународная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
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в целях соблюдения прав человека также подчеркивает необходимость 
дружественных отношений между государствами [16]. 

Правовой аспект указывает на необходимость юридического закреп-
ления прав и свобод, а также создания инструментов правовой защиты. 

Этический (нравственный) аспект содержания прав человека предпо-
лагает неразрывную связь данной правовой категории с этическими и 
нравственными нормами. Человеческое достоинство, которое невоз-
можно без обладания конкретным человеком подобающими этическими 
и нравственными нормами, является основой концепции прав человека. 
Международная система прав и свобод предназначена разработана и 
предназначена именно для защиты человеческого достоинства, которое 
определяет неотъемлемые права личности. 

Политический аспект содержания прав человека определяет, что 
только в условиях демократии государство в большей степени может 
обеспечить легитимность принимаемых решений, вероятность закрепле-
ния и реализации прав человека, так как такое государство отражает волю 
народа. Однако и здесь есть проблема, отмеченная, в частности, Е.А. Лу-
кашевой, а именно, социально уязвимые слои населения де-факто обла-
дают лишь правом выбирать (то есть участвовать в голосовании на выбо-
рах), причем выбор этот может быть не всегда осознанным, например, под 
воздействием пиар компаний [10]. Формально в демократическом обще-
стве люди могут быть равны, однако, как правило, присутствует сильное 
материальное неравенство, что и приводит к таким последствиям. 

Социально-экономический аспект содержания прав человека связан, 
прежде всего, с понятием социальной справедливости [29]. Однако реали-
зация социально-экономических прав зависит от экономического положе-
ния государства. И если в развитых странах с сильной экономикой реали-
зация, например, права на достойную зарплату будет успешной, то в бед-
ных странах реализация данного права значительно осложнена. 

2. Эволюция учений о правах человека: от прошлого к настоящему. 
Какие права и свободы гарантирует конкретное государство зависит 

от сформированных в ней социальных институтов.  Зарубежная система 
норм прав человека представляет собой результат правового и культур-
ного развития государств и их сотрудничества. Изначально права чело-
века отражались в национальных законодательствах, однако именно меж-
государственное сотрудничество поспособствовало появлению данной 
правовой категории в системе международного права. 

Первые международные нормы в области прав человека были утвер-
ждены в Гаагских конвенциях и декларациях, принятых в результате про-
ведения первой (1899 г.) и второй (1907 г.) мирных конференций в Гааге. 

Еще одним важным документом выступила Американская декларация 
прав и обязанностей человека, которая явилась первым международным 
документом, закрепляющим гражданские, политические и социально-эко-
номические права. Данная декларация не юридически обязательный до-
кумент, ценность этого акта в том, что он провозгласил естественный ха-
рактер прав, то есть права и свободы, которые не зависят от наличия граж-
данства, а принадлежат каждому от рождения [1]. 

Следующим наиболее существенным этапом на пути становления 
международной системы прав человека явилось принятие Устава ООН, 
который гласил: «мы, народы Объединенных Наций, в полной решимости 
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избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни 
принесшей человечеству невыразимое горе, стремимся вновь утвердить 
веру в основные права и свободы человека». В Уставе ООН были закреп-
лены такие принципы как: «поощрение и развитие уважения к правам че-
ловека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и 
религии» (п.3 ст.1); совместные и самостоятельные действия по «Повы-
шению уровня жизни, полной занятости населения и условиям экономи-
ческого и социального прогресса и развития. … Всеобщему уважению и 
соблюдению прав человека и основных свобод для всех, без различия 
расы, пола, языка и религии» (ст. 55 и 56) [25]. 

Впоследствии Устав ООН послужил основой для принятия других до-
кументов, посвященных защите прав человека. Среди данных документов 
следует выделить принятую Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщую 
декларацию прав человека, которая определила принципы прав человека, 
их классификацию, а также соотношение прав личности и государства, 
став тем самым основой концепции прав человека. 

Все создаваемые в дальнейшем организации по защите прав человека, 
принимаемые в этой сфере документы, основывались в своей работе 
именно на Уставе ООН и Всеобщей декларации прав человека. Можно 
сказать, они стали фундаментом для дальнейшей работы в данной сфере. 

В 1966 году ООН было приняты еще два значимых документа -Меж-
дународный пакт о гражданских и политических правах и Международ-
ный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Их нормы 
наиболее подробно и широко раскрывают содержание прав и свобод че-
ловека и, в отличие от Декларации, носят обязательный характер. Три ука-
занных документа вместе составили Международную Хартию о правах 
человека. 

Кроме международных документов с области прав человека стали при-
ниматься и региональные. В качестве примера можно привести Европей-
скую конвенцию по правам человека, Американскую конвенцию о правах 
человека, Арабскую хартия прав человека и другие документы [8]. 

Итак, следует констатировать наличие множества международных до-
кументов в сфере прав человека. С одной стороны, существуют различные 
конвенции, посвященные определенной проблематике (права заключен-
ных, детей, запрет пыток и т. д.), что позволяет наиболее подробно рас-
крыть эту проблематику, а также закрепить за государствами отдельные 
обязанности в узких сферах. С другой стороны, наличие множества меж-
дународных нормативных правовых актов позволяет по-разному интер-
претировать отдельные нормы. Кроме того, в регионах существует свое 
понимание прав человека. Это связано с историческими процессами, раз-
личием культур и социально-экономическим положением того или иного 
региона. Поэтому в контексте международного права в качестве особого 
субъекта, унифицирующего и стандартизирующего практику прав чело-
века различных географических регионов и вместе с тем предоставляю-
щего в определенных рамках конкретизировать обобщенные установле-
ния в национальных нормативно-правовых актах, выступает ООН. И не-
смотря на то, что в настоящее время, правительства европейских стран, 
Великобритании и США, своими агрессивными действиями в отношении 
других стран нарушают принятые их государствами международные 
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нормы, ООН в своем докладе отмечает, что «несмотря на трудности, про-
гресс возможен, а перемены достижимы» [5]. 

Рассмотрим процесс эволюционного развития представлений о правах 
человека в российской политико-правовой мысли. 

Идеи прав человека, прав личности имеют в России свою достаточно 
продолжительную историю и связаны с политическим либерализмом, ко-
торый стал развиваться в России во второй половине XIX – начале 
XX века. Данные идеи нашли отражение в трудах Б.Н. Чичерина, 
П.И. Новгородцева, Б.А. Кистяковского, В.М. Гессена, Л.И. Петражиц-
кого, С.Л. Франка и других ученых. 

Большое значение для развития данного движения, понимания сути 
правового государства, его философско-правовых начал имели работы 
крупнейшего либерального правоведа начала 20-го века П.И. Новгород-
цева, который полагал, что общественный прогресс связан с развитием 
личности, а общественный идеал выражается во «вселенском идеале об-
щечеловеческого объединения и всемирного равенства и гражданства» 
[11, с. 130]. Однако следует отметить, что эти либеральные идеи замыка-
лись в узкой среде профессионалов и остались чуждыми даже интелли-
генции. 

В советской юридической науке идея прав человека: основных прав, 
прав личности, правового статуса личности, разрабатывалась в рамках 
теории государства и права, государственного (позднее конституцион-
ного) права, а также международного права [9]. А интерес к трудам либе-
ральных теоретиков стал особенно проявляться с конца 80-х годов. 

Следует отметить при этом, что вопросы, тесно связанные с проблема-
тикой прав, человека исследовались в работах советских ученых права в 
60-е годы в русле разработки теории субъективных прав. 

В частности, И.Е. Фарбером была выдвинута идея о том, «что субъек-
тивное право есть не просто гарантированная законом мера поведения, но 
одновременно и мера обладания социальным благом» [26, с. 41]. Также 
следует отметить работу 1978 года В.М. Чхиквадзе «Социалистический 
гуманизм и права человека», которая послужила началом разработки тео-
рии прав человека, а также и другие работы [19]. 

Однако во время социализма в России не все права имели одинаковое 
значение. Так, Л.И. Захарова отметила, что «в социалистической концеп-
ции формально провозглашались равноценность и неразрывное единство 
всех категорий прав человека – экономических, политических, социаль-
ных и культурных, на деле приоритетное положение занимали социально-
экономические права и меньшее внимание уделялось другим категориям 
прав человека» [7, с. 58]. При социализме главенствовало убеждение, что 
все права человека зависят от экономических и основываются на них, так 
как именно экономическое положение страны позволяет правительству 
определять для граждан те или иные политические, социальные и куль-
турные права [14; 21]. 

Проблематика прав человека исследовалась советский правовой 
наукой под углом зрения субъективных прав личности. В теории права 
того периода господствовало позитивистское понимание права, в силу 
чего субъективные права человека рассматривались в качестве октроиро-
ванных государством, а не в качестве «естественных» и неотчуждаемых. 
До середины 80-х годов проблемы прав человека рассматривались в 



Глава 8 
 

99 

ракурсе изучения вопросов субъективных прав и правового статуса лич-
ности. Что касается науки международного права, то вопросы прав чело-
века рассматривались в ней в ракурсе сотрудничества государств в обла-
сти защиты прав человека. 

Уже к концу восьмидесятых годов и в начале девяностых в общество-
знании и политике страны постепенно стали утверждаться антиэтатист-
ское правопонимание и персоноцентристские ориентации в праве, отвер-
гающие государственное вмешательство в личные, общественные и эко-
номические дела, предполагающие приоритет в новом мышлении обще-
человеческих ценностей, прав и свобод человека, защиту от любых пося-
гательств на его достоинство. 

К моменту выработки и принятия Конституции 1993 года в нашей 
стране уже учитывались международные правовые нормы о правах чело-
века, которые повлияли на изменение и, как правило, расширение право-
вого статуса личности, Таким образом, был начат переход к либерально-
демократическим ценностям. Так, ст. 17 Конституции РФ гласит, что «В 
Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы че-
ловека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией». 

Следует заметить, что права человека имеют ключевое значение для 
общества, но гарантируются не только юридическими нормами. Огром-
ную роль в их осуществлении и развитии играет прочность основ консти-
туционного строя, реальность режима демократии в государстве и уро-
вень развития политической культуры в целом. 

Права человека, по своей сути, имеют ключевую ценность для челове-
ческой цивилизации. Они являются динамично развивающейся правовой 
категорией в направлении постоянного расширения. Это объективный 
процесс, который обусловлен историческим развитием, прогрессом в об-
ществе. Однако вместе с тенденцией расширения прав и свобод человека, 
существует тенденция увеличения количества их нарушений. В этом от-
ношении следует разделять проблемы государств (или регионов), в кото-
рых непосредственно происходит нарушение прав человека, и проблемы 
международного сообщества, обеспечивающего саму систему прав чело-
века и взявшего на себя ответственность за их защиту. То есть те про-
блемы, которые препятствуют эффективной реализации нормативных 
предписаний в области прав человека. 

В современный период развития России важным условием реализации 
прав человека является устранение существующих вызовов и угроз. В ис-
тории есть многочисленные примеры, например, вторжение США в Ирак 
проводилось на основании резолюций Совета Безопасности ООН. Не-
смотря на то, что формально ООН не давало разрешения применять воен-
ную силу против Ирака, именно на эти резолюции ссылались США при 
начале военного вторжения, в результате которого погибли и пострадали 
десятки тысяч человек среди гражданского населения. В этом отношении 
следует отметить не вину, но ответственность ООН за вторжение США в 
Ирак и как следствие за жертвы среди гражданского населения, наруше-
ние прав человека со стороны интервентов [31]. 

Еще одним важным условием реализации прав человека является де-
мократичность государства. С формальной точки зрения, в мире сейчас 
практически не осталось авторитарных и тем более тоталитарных 
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государств. Однако на практике существуют политические режимы, в ко-
торых власть сосредоточена. Такие режимы называются недемократиче-
скими, к ним относятся, в частности, некоторые государства Африки и 
Азии. 

Важной проблемой реализации прав человека также являются госу-
дарственные идеологии. Например, статья 1 Конституции КНР опреде-
ляет социалистический строй государства, а также закрепляет руковод-
ство за Коммунистической партией [30]. В этой же статье закреплено по-
ложение о «демократической диктатуре народа», однако оно является ис-
ключительно формальным. В Китае существует тотальная система кон-
троля за гражданами, которая заключается в огромном количестве видео-
камер на улицах с определением лиц, интернет-цензуре и обязательной 
установкой приложений контроля для смартфона. 

Не менее серьезной проблемой реализации прав человека являются ре-
лигиозные идеологии. Религиозная идеология отличается от религии тем, 
что, как правило, идеология закреплена в основных государственных до-
кументах. Например, статья 1 Основного низама правления Королевства 
Саудовская Аравия определяет Саудовскую Аравию арабским исламским 
государством, а Коран ее конституцией [20]. Как правило, в арабском об-
ществе женщины являются наиболее дискриминируемым классом. В Са-
удовской Аравии они не имеют право голосовать на выборах, водить ма-
шину, ограничены в выборе работы и живут на правах несовершеннолет-
них. В этом отношении следует отметить общую проблему либерально-
юридической концепции прав человека, которая предполагает всеобщую 
универсальность и не учитывает культурные особенности народов. И эта 
проблема заключается не в том, что права и свободы арабским женщинам 
не нужны, а в том, что под предлогом свержения тоталитарного прави-
тельства, которое нарушает права человека, отдельные государства могут 
произвести военную интервенцию, преследуя свои политические цели. 

Миграция также является проблемой реализации нормативных пред-
писаний в области прав человека. Возрастающие миграционные потоки 
сталкивают между собой различные национальные системы, что услож-
няет должный контроль за обеспечением прав человека. Например, одним 
из последствий вооруженного конфликта на Украине стало появление 
большого потока беженцев из зоны боевых действий. В основном они пе-
реселялись в Российскую Федерацию, а затем и в западноевропейские 
страны. При этом большинство из них являются гражданами Украины, 
однако по политическим, экономическим, культурным или иным причи-
нам не могут там проживать. 

Также стоит отметить проблему политизации правовых норм, а как 
следствие коррупции в международных органах контроля. Для любого 
государства естественно достижение политических целей различными 
способами, в том числе с помощью лоббизма в международных органах, 
а также экономического, политического или иного давления на государ-
ства, входящие в данные органы, с целью получения от них поддержки 
того или иного предложения. Проблема политизации, лоббизма и корруп-
ции в международных органах не только препятствует объективному рас-
смотрению вопроса, но и подрывает доверие к таким органам и их реше-
ниям. Следует отметить, что, как показывает практика, такое воздействие 
на международные органы могут оказывать государства с наибольшим 
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политическим, экономическим и военным влиянием. В результате между-
народные органы контроля соблюдения прав человека (в том числе ООН) 
в некотором смысле становятся местом не для обсуждения объективных 
проблем нарушения прав человека и угроз миру, а для реализации и лоб-
бирования своих политических интересов наиболее влиятельными госу-
дарствами. 

Военные конфликты приводят к тому, что в зоне боевых действий 
права человека фактически перестают действовать, то есть на первичном 
этапе отсутствует возможность фиксировать случаи нарушения прав че-
ловека в регионе. Также военные действия в большинстве случае приво-
дят к усилению полномочий государственной власти, ограничению сво-
боды слова и отмене демократических процедур. Процесс расширения 
прав и свобод объективен, но в каждом регионе он проходит с различной 
интенсивностью. 

Одним из важнейших не только государственных, но и международ-
ных способов защиты прав и свобод человека является судебная защита. 
Только право на судебную защиту и фактическая возможность им вос-
пользоваться может в полной мере гарантировать остальные права и сво-
боды. В этом отношении правосудие является одновременно и гарантией 
права на судебную защиту, и средством его реализации. Для этого был 
создан Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Однако следует от-
метить проблему неисполнения (или ненадлежащего исполнения) реше-
ний ЕСПЧ отдельными государствами. Современные тенденции свиде-
тельствуют, что все больше и больше европейских государств, в том числе 
и РФ, на внутреннем уровне выносят решения и отказываются следовать 
предписаниям ЕСПЧ, а также отказываются исполнять его решения. 

Одной из главных причин неисполнения нормативных предписаний в 
области прав человека является военный конфликт. На сегодняшний день 
крупнейшей в мире региональной организацией, занимающийся вопро-
сами безопасности, была Организация по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ). Хартия Европейской безопасности определяет ОБСЕ 
как «одну из основных организаций по мирному урегулированию споров 
в ее регионе и одним из ключевых инструментов раннего предупрежде-
ния, предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и посткон-
фликтного восстановления» [22]. До определенного времени данная орга-
низация играла важную роль в стабилизации обстановки в Европе, однако 
после конфликта в Югославии утратила оказанное ей доверие. ОБСЕ 
функционирует только как политическое объединение: у нее нет учреди-
тельного документа и международно-правового статуса, ее решения не-
обязательны для стран-участниц [12]. 

Как справедливо отмечает А. Виноградов, «не обладая ни эффектив-
ными инструментами для проведения политики принуждения к миру, ни 
политической волей к действию, ОБСЕ была во многом заменена другими 
действующими лицами в сфере европейской безопасности» [4, с. 86]. Еще 
одной проблемой ОБСЕ является необъективный подход к тому или 
иному конфликту. Например, в вооруженном конфликте на Украине, где 
ОБСЕ выполняет «специальную мониторинговую миссию», действия ор-
ганизации следует рассматривать как политически мотивированными. В 
этом конфликте ОБСЕ практически не фиксирует нарушения прекраще-
ния огня со стороны Украины, но активно фиксирует такие нарушения со 
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стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Эти про-
блемы привели к тому, что авторитет организации поставлен под сомне-
ние. Реформирование ОБСЕ, а также создание новых международных и 
региональных организаций в структуре ООН или сотрудничающих с ней, 
поспособствовали бы улучшению механизмов обеспечения прав чело-
века. В этом отношение следует говорить о роли Совета Безопасности 
ООН как главного международного органа по поддержанию международ-
ного мира. 

Еще одной важной проблемой исполнения нормативных предписаний 
в сфере прав человека является отсутствие полномочий у большинства 
международных конвенционных органов и организаций, созданных в 
рамках ООН. Также причиной неисполнения таких предписаний является 
тот факт, что в абсолютном большинстве случаев отсутствует прямо ука-
занная санкция за нарушение того или иного права. В результате вопрос 
применения таких санкций международные органы рассматривают в за-
висимости от ситуации и часто применяют избирательный подход. То 
есть за схожие нарушения к разным государствам применяют разные 
санкции. Наиболее ярким примером является тот факт, что против США 
за их действия в Ираке, Югославии и Вьетнаме, несмотря на тот факт, что 
США прямо вмешивались во внутренние дела этих государств без санк-
ции на это со стороны ООН, а также тот факт, что во Вьетнаме Штаты 
применяли химическое оружие, а в Ираке подвергали заключенных пыт-
кам, не было применено никаких санкций со стороны международного со-
общества. В случае же специальной военной операции на Украине, не-
смотря на то, что не было зафиксировано случаев массового нарушения 
прав человека со стороны Российского государства, против РФ были при-
менены не только санкции отдельных государств и Евросоюза, но и ряд 
неформальных санкций со стороны международных организаций. 

В этом отношении следует говорить о необходимости установления 
конкретных санкций за определенные действия государств. В случае же 
отсутствия прямо определенных в договоре последствий, нормы могут 
трактоваться каждый раз избирательно. Это создает проблему доверия ре-
шениям международных органов, что влечет за собой негативные послед-
ствия для международного права и мировой безопасности. Каждое госу-
дарство, состоящее в том или ином договоре, должно быть уверено в том, 
что все участники договора обладают равными правами и равной ответ-
ственностью за свои действия. Не менее важной проблемой в этом отно-
шении является отсутствие полномочий у международных органов кон-
троля, за исключением Совета Безопасности ООН. 

Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что, во-первых, на 
сегодняшний момент существует исчерпывающая правовая база о прави-
лах ведения войны и правах человека на ней, однако в мире практически 
отсутствуют эффективные и независимые организации, способные эти 
правила контролировать, а также фиксировать случаи нарушения прав че-
ловека. Создание новых международных и региональных организаций по 
безопасности в структуре ООН или сотрудничающих с ней, поспособ-
ствовали бы улучшению механизмов обеспечения прав человека. 

Во-вторых, демократическое правовое государство является важней-
шим условием эффективной реализации нормативных предписаний в 
сфере прав человека. На сегодняшний день в мире существует 
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объективная тенденция демократизации государств, в этом отношении 
международные организации должны свести процесс вмешательства во 
внутренние дела к минимуму. 

На наш взгляд, следует пересмотреть организационные и правовые ос-
новы деятельности международных организаций. Отсутствие санкций за 
нарушение тех или иных прав приводит к тому, что такие нарушения мо-
гут толковаться избирательно. Отсутствие эффективных полномочий у 
органов в структуре ООН является также негативным фактором в между-
народной защите прав человека. 

Международные организации должны обладать определенными пол-
номочиями, а права и свободы, содержащиеся в международных докумен-
тах, должны иметь санкцию за их нарушение со стороны государства. Пе-
ресмотр организационных и правовых основ деятельности международ-
ных организаций должен быть произведен международным сообществом 
совместно, с учетом культурной специфики регионов. 

Также нельзя не упомянуть проблемы политизации, коррупции и лоб-
бизма. Данные составляющие подрывают авторитет международных ор-
ганизаций и понижают эффективность деятельности международных ор-
ганов. В этом отношении следует отметить, что такие органы должны кон-
тролироваться со стороны государств-участников того или иного дого-
вора, а также со стороны граждан государств-участников, так как они 
непосредственно заинтересованы в независимости таких органов в целях 
эффективной защиты прав человека. 

На сегодняшний день остро стоят проблемы обеспечения прав чело-
века в связи с военными действиями в целом ряде стран, включая терри-
торию Украины. Хотя и существуют правила ведения войны, закреплен-
ные в различных международных актах, однако практически отсутствуют 
организации, способные заниматься непосредственным контролем за их 
соблюдением. В этом отношении следует говорить о необходимости со-
здания новой международной организаций по безопасности, поскольку 
ООН утрачивает свое положение в мире. Современные события на терри-
тории Украины свидетельствуют о том, что последователи нацистской 
идеологии, приверженцы русофобии, уничтожают русскоговорящее насе-
ление, подвергают пыткам военнопленных, массово нарушают базовые 
права человека. Совет Безопасности ООН как главный международный 
орган по поддержанию безопасности в мире, не выполняет возложенных 
на него задач. Также стоит отметить проблему политизации и коррупции 
в международных органах контроля. 

Хочется надеется, что созданное странами с динамично развиваю-
щейся экономикой межгосударственное неформальное объединение 
БРИКС будет способствовать прогрессу партнерства государств, взаимо-
пониманию между ними, а значит укреплению института прав и свобод 
человека. В частности, текст декларации саммита БРИКС 2024 года, про-
шедшего в Казани, говорит о том, что страны данного объединения при-
зывают к уважению демократии и прав человека и подчеркивают, что они 
должны осуществляться как на уровне глобального управления, так и на 
национальном уровне [17]. 
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Как следует из текста ст. 73 Федерального конституционного закона 
от 21.07.1994. №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции» (далее – КС РФ), одним из значимых элементов судебного Решения, 
выносимого данным судом, является т.н. «правовая позиция Конституци-
онного Суда РФ» [1]. 

Вопросам содержания правовых позиций КС РФ посвящены много-
численные исследования, отражающие разнообразные взгляды юристов 
на данное явление. Например, Н.В. Витрук пишет, что «правовая позиция 
КС РФ – результат толкования, интерпретации Конституции РФ в соотне-
сении с конституционно-правовым смыслом проверяемых на 
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конституционность объектов на основе логики сопоставления (соотнесе-
ния) в пределах компетенции Конституционного Суда, которые снимают 
конституционно-правовую неопределенность и служат правовым основа-
нием его итоговых решений» [25, с. 69]. Н.Ф. Гуцан развивает идею о том, 
что правовая позиция обладая «личностным» отпечатком мнения судей 
является ведущим элементом акта конституционной юстиции  
[32, с. 17], а Л.Ю. Свистунова и А.Э. Святогорова отмечают, что в содер-
жании правовой позиции сочетаются объективное знание о праве и субъ-
ективное оценочное отношение к правовой действительности, направлен-
ное на создание практической программы действий в реальной жизненной 
ситуации [56, с. 87]. 

Неопределенность содержания данного термина привело к тому, что 
органы государственного управления стали публиковать «правовые пози-
ции» разъясняя в них свое видение решения спорных в применении норм 
права. Так, в Письме ФНС России от 20.09.2024 года № БВ-4-9/10821@ 
«Обзор правовых позиций, сформированных ФНС России…» [19] содер-
жится толкование названной службой сложных вопросов в налогообложе-
нии. Анализируя этот документ и признавая в нем при условии его ненор-
мативности функцию «правового регулятора общественных отношений» 
обязательного для всех подразделений Службы и рекомендуемого к при-
менению прочими лицами [37, с. 59–85], мы приходим к выводу, что «пра-
вовая позиция» должна соответствовать следующим критериям: 1) в пра-
вовой позиции должны излагаться подходы органа государственного 
управления к толкованию юридической проблемы подлежащей разреше-
нию и 2) решение, основанное на правовой позиции должно быть обяза-
тельным для применения всеми участниками правоотношений, аналогич-
ных по содержанию. 

Таким образом, поскольку «решения и другие акты Конституционного 
Суда РФ выражают соответствующую Конституции РФ правовую пози-
цию судей, свободную от политических пристрастий» (ст. 29 ФКЗ «О КС 
РФ») «правовая позиция» КС РФ представляет собой обобщение самосто-
ятельно сформированных судьями этого органа правосудия на основе соб-
ственных представлений о бытии, праве, содержании Конституции РФ и 
государственном устройстве толкования на соответствие Конституции 
РФ применяемого акта, вынесенного на рассмотрение КС РФ по которому 
выносится Постановление или Определение и отражаемое в мотивировоч-
ной части. Будучи основой Решения, правовая позиция КС РФ по его же 
мнению становится обязательной «для всех государственных органов и 
должностных лиц» [5; 8] и независимо от того – отменяет ли само Реше-
ние нормативный акт или признает его непротиворечащим Основному за-
кону РФ «имеют такую же сферу действия во времени, пространстве и по 
кругу лиц, как решения нормотворческого органа, и, следовательно, такое 
же, как нормативные акты, общее значение» [7]. 

Поскольку правовая позиция КС РФ является не только регулятором 
общественных отношений, но и «выступает ориентиром в правотворче-
стве и правоприменении» [49, с. 99], а исследователи периодически отме-
чают, что научно-практические рекомендации для разработки понятия 
«правовая позиция Конституционного Суда» до сих пор не даны  
[54, с. 190], а вопросы о сущности правовых позиций Конституционного 
Суда «остаются дискуссионными и открытыми для исследования»  
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[49, с. 102], мы хотели бы рассмотреть вопрос о методологии формирова-
ния Конституционным судом РФ правовой позиции, как достоверного 
(непротиворечивого) регулятора, раскрывающего содержание норм Кон-
ституции РФ, выбрав в качестве примера взгляды КС РФ на отдельные 
проблемы функционирования системы Обязательного пенсионного стра-
хования. 

Как отмечает В.А. Кряжков, главное для правовых позиций КС РФ – 
это логико-правовое обоснование конечного вывода Суда, сформулиро-
ванное в виде правовых умозаключений судей, в основе которого должна 
лежать Конституция РФ [47, с. 109–110]. Данное положение позволяет 
считать, что создание правовой позиции не должно противоречить обще-
теоретическому утверждению Г. Гегеля о том, что «все имеет свое «до-
статочное основание», а в силу тождества основания и обоснованного, так 
как «нет ничего в обоснованном, чего нет в основании» [29, с. 401]. 

Таким образом, норма закона в правовой позиции судьи КС РФ будет 
соответствовать норме российского Основного закона, когда содержание 
некоей нормы (норм) Конституции будет являться по мнению КС РФ «до-
статочным основанием» для нормы закона, применяемой сторонами 
спора, выносимого в суд и напротив, если норма закона не будет частным 
случаем положения, прописанного в Конституции – она должна призна-
ваться в качестве неконституционной. Данное умозаключение подтвер-
ждается и КС РФ, который в Постановлении от 13.03.2008 №5-П устано-
вил что «Неопределенность в понимании нормы преодолевается путем 
систематического толкования с учетом «иерархического построения норм 
в правовой системе, предполагающего, что толкование норм более низ-
кого уровня должно осуществляться в соответствии с нормами более вы-
сокого уровня, к числу которых относятся нормы, закрепляющие консти-
туционные принципы, и с учетом общих целей принятия соответствую-
щего закона» [10]. 

При этом выясняется, что выработанная КС РФ правовая позиция и в 
том числе – в отношении методики толкования Основного закона не яв-
ляется для Конституционного суда РФ обязательной: Председатель КС 
РФ В.Д. Зорькин отмечает, что «изменение жизненных реалий может при-
водить и к отступлению от ранее сформулированных правовых позиций, 
поскольку КС РФ, применяя и истолковывая Конституцию, выявляет не 
только букву, но и дух тех или иных ее положений (выделено нами – А.И.) 
на каждом новом этапе развития и тем самым приспосабливает ее к меня-
ющимся отношениям в обществе» [36, с. 164]. Данное изложение видения 
деятельности КС РФ не противоречит положению ст. 47.1 ФКЗ «О Кон-
ституционном суде», согласно которой «вопрос может быть разрешен 
(выделено нами – А.И.) на основании содержащихся в ранее принятых по-
становлениях Конституционного Суда Российской Федерации правовых 
позиций» [1]. Данная норма позволяет КС РФ отступать от ранее приня-
тых позиций, по сути отменяя их в изменившихся общественных усло-
виях в качестве основы принимаемого нового решения. 

Так как помимо норм Конституции РФ как «достаточного основания» 
создания правовой позиции в ее формирование может включаться «дух 
Конституции», обоснование правовой позиции выходит за рамки проци-
тированных выше правил формальной логики, определение правовой по-
зиции КС РФ как «основанного на презумпции истинности феномене» 
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[61, с. 197] может быть поставлен под сомнение. В частности, нами было 
выявлено, что за период 1998–2020 годы в силу изменений законодатель-
ного регулирования платежей в Пенсионный фонд РФ, правопреемником 
которого является Социальный Фонд РФ, Конституционный суд четыре 
раза в сформированных им правовых позициях менял свои взгляды на 
правовые характеристики этого вида дохода бюджета ПФ РФ. 

Так, 
– в Постановлении Конституционного суда РФ от 24.02.1998 №7-П от-

мечается, что «страховые взносы в ПФ РФ представляют собой особые 
обязательные платежи, являющиеся формой отчуждения денежных 
средств страхователей и застрахованных на началах безвозвратности и 
индивидуальной безвозмездности» [6]; 

– в Определении от 05.02.2004 №28-О Конституционный суд РФ указы-
вает, что «в отличие от налога страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование отвечают признакам возмездности и возвратности» [9]; 

– в Постановлении от 30.11.2016 №27-П можно прочесть, что «отдель-
ные правовые позиции Конституционного суда по поводу налогообложе-
ния распространяются и на обязательные страховые взносы» [11], а 

– в Постановлении Конституционного суда РФ от 31.10.2019 №32-П 
излагается позиция, согласно которой «в отличие от налогов, страховые 
взносы для застрахованных лиц выступают материальной гарантией пен-
сионного обеспечения в случаях, когда они лишены возможности иметь 
заработок (доход) или утрачивают его в силу возраста» [13]. 

Как нами было выявлено, в каждом случае КС РФ обосновывал вновь 
созданные правовые позиции непротиворечием новаций – не только Ос-
новному закону но и духу Конституции, что не свидетельствует о едином 
истинно-правильном подходе государства к содержанию правоотноше-
ния по созданию бюджета Пенсионного фонда РФ (ныне- Социального 
фонда РФ) [38, с. 126–127]. 

Однако, по нашим представлениям в изучении правовой позиции КС РФ 
исследователи не обратили должного внимание на работы судьи КС 
РФ Г.А. Гаджиева и председателя КС РФ В.Д. Зорькина, первый из кото-
рых еще в 1999 году отмечал, что «правовые позиции КС РФ ближе всего 
находятся к т.н. racio decidendi (основа решения – лат.), и в силу этого 
именно правовые позиции КС РФ следует считать источниками права»  
[27, с. 82], а второй в 2004 году указывал на то, что «решения Конституци-
онного Суда имеют нормативный характер и как таковые приобретают пре-
цедентное значение <…> правовые позиции КС отраженные в его реше-
ниях можно сопоставить с racio decidendi в английском праве» [35, с. 4]. 

Данные тезисы судей КС РФ не стали поводом для дискуссии, однако 
в Информации КС РФ «Актуальные конституционно-правовые аспекты 
обеспечения экономической, политической и социальной солидарности: 
к 30-летию Конституции РФ (на основе решений Конституционного Суда 
РФ 2020 – 2023 годов)», одобренной решением КС РФ от 14.11.2023 от-
мечается, что «Обращение в ratio decidendi решений Конституционного 
Суда к принципу солидарности (закрепленной в ст. 75.1 Основного закона 
РФ – А.И.) бывает нередко предопределено выявлением в ходе нормо-
контроля экстраординарных обстоятельств, не учтенных нормотворцем и 
обусловливающих необходимость пересмотра» [17]. Представляется, что 
изложенная в процитированной Информации КС РФ отсылка к ratio 
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decidendi как некоей посылке в которой указывается место указанного 
принципа в толковании Основного закона не является риторическим при-
емом, а признает факт осмысленного обращения судьями КС РФ к ratio 
decidendi как теории, на основе которой происходит формирование пра-
вовых позиций и выносятся Решения. 

Проблематика теории ratio decidendi российскими правоведами де-
тально не изучена. Причиной этого видится тот факт, что названная тео-
рия используется в англо-саксонской правовой системе (т.н. системе об-
щего права) и непосредственно не применяется российскими судами в 
силу отнесения российского правоприменения к т.н. континентальной си-
стеме. 

В связи с этим нами подымается вопрос об уместности использования 
данной теории в толковании КС РФ норм и «духа» Основного закона РФ, 
причем уместности не политико-правовой (родоначальником теории ratio 
decidendi является Великобритания, которая согласно Распоряжению 
Правительства РФ от 17.09.2024. №2560-р входит в «перечень иностран-
ных государств и территорий, реализующих политику, навязывающую 
деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоре-
чащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям 
(выделено нами – А.И.)») [18], а уместности теоретико-правовой, так как 
теория ratio decidendi, побуждающая к принятию КС РФ решения обосно-
ванно применяется в другой правовой реальности, а ее слепое заимство-
вание может привести к ситуации, изложенной еще Павлом в коммента-
риях к опубликованному в Дигестах Юстиниана «Закону Цинция», со-
гласно которому: «поступает в обход закона тот, кто, сохраняя слова за-
кона, обходит его смысл» [63, с. 236]. 

Исследуя названную теорию М.Ю. Спирин пишет, что ratio decidendi 
следует рассматривать как логическую конструкцию именно судебного 
прецедента и в целом прецедентного права [59, с. 112], которые по словам 
британского правоведа Дж. Монтроуза (J.L. Montrose) основаны на пра-
вовом принципе обязательности для применения «принципа права, кото-
рый судья счел необходимым для принятия решения по рассматривае-
мому им конкретному делу» [69, с. 124]. В то же время непосредственно 
Дж. Монтроуз отмечал, что доктрина прецедента имея основополагающее 
значение как для изучения, так и для применения права, редко обсужда-
ется в судебной практике, а фактически вопрос о месте ratio decidendi в 
судебном решении и его особенностях как способа толкования закона был 
поднят в Великобритании только впервой половине ХХ века [70, с. 126 ]. 

К тому же указанный правовед отмечает, что латинское происхожде-
ние словосочетания ratio decidendi является причиной двусмысленности, 
поскольку в простом переводе на английский язык оно может быть пере-
дано в равной степени фразами «причина для (настоящего) решения» и 
«причина для (иного) решения» («reason of decision» / «reason for decision» – 
англ). По его словам, судьи и исследователи права в равной степени исполь-
зуют эту фразу как о предпосылке окончательного решения, будь то уста-
новление факта, определение закона или мнение о государственной поли-
тике, так и для подтверждения факта обеспечения верховенства закона, 
независимо от того, влияет ли это на решение суда или нет, для которого 
это дело может быть использовано в качестве авторитетного. Такая «гиб-
кость термина» приводит по его мнению к содержательной 
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неоднозначности ratio decidendi, которая уменьшается благодаря «неписан-
ному соглашению (convention – пер. А.И.) по использованию термина ratio 
decidendi исключительно для обозначения какой-либо верховной нормы 
права (rule of law – курс., пер. – А.И.), которая так или иначе связана с 
принятием решения» (выделено нами – А.И.)» [69, с. 124]. 

Рассматривая позицию П.Г. Виноградова, который вслед за Дж. Монт-
роузом высказался о том, что ratio decidendi – есть в большей степени 
принцип, на котором основано вынесенное судом решение по конкрет-
ному делу [24, с. 148], мы должны высказать следующие соображения. 

По нашим представлениям концепция толкования закона ratio 
decidendi в странах общего права является следствием своеобразной ре-
цепций в Великобритании римского права и взглядов присущих римским 
правоведам, основывающим свое видение закона на т.н. naturalis ratio 
(естественный порядок вещей) [31, с. 143]. Данная рецепция возникла в 
раннем средневековье и прослеживается до нашего времени из-за отсут-
ствия в Великобритании кодифицированного Основного закона, в связи с 
чем толкование судом закона посредством ratio decidendi распространя-
лось не на соответствие нормативного акта – Основному закону, а на со-
ответствие выносимого судебного решения – ранее изложенному судом 
видению применения существующего нормативного акта или еготолкова-
ния в судебном решении. 

Профессор Х. Луке (H.K. Lücke; университет Бонда, Австралия) отме-
чает, что в Англии принцип, согласно которому к одинаковым делам следует 
относиться одинаково, восходит к раннему средневековью, когда известный 
британский правовед Брэктон (Henry of Bracton XIII век) исследуя доктрину 
Римского права писал: «Если возникают одинаковые дела, пусть они реша-
ются одинаковыми силами, поскольку представляется удобный случай для 
проведения аналогичного разбирательства», вследствие чего возник преце-
дент как феномен общего права, и создается «классическая теория ratio 
decidendi», как «принципа права, выдвинутого судьей в качестве основы для 
его решения» в основе которого изучается выбранное из ранее существую-
щих Решение (прецедент), с подходящей формулировкой; с помощью соот-
ветствующего логических умозаключений доказывается, что это правило 
действительно может рассматриваться как основа нового решения, а затем – 
применяется к фактам рассматриваемого дела, как если бы применялось за-
конодательное положение [68, с. 36, 38]. 

Однако данная точка зрения не является единственно-верной. Так, 
немецкий правовед Карл Ларенц (Karl Larenz ХХ век), отмечает, что судья 
не должен полагаться на созданные прецеденты безоглядно и если есть 
сомнения в правильности предлагаемого к признанию прецедента, сфор-
мировать собственное суждение [50, с. 291–292], по сути повторяя мысль 
известного исследователя римского права Гарсиа Гарридо указывающего 
на то, что «следует помнить и о технике проведения различий между де-
лом, ждущим решения, и уже решенным, результатом чего может явиться 
заключение о неприменимости во втором случае ratio decidendi первого» 
[28, с. 136]. 

Взгляд на условность ratio dicendi, как предпосылки для иного судеб-
ного решения по аналогии в странах Общего права содержится в исследо-
ваниях британского правоведа А. Гудхарта (A.L. Goodhart 1891–1978), 
признаваемых современными исследователями из стран Общего права 
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«догматикой английского судебного прецедента и основой специальных 
методик по выявлению нижестоящим судом возможности признания пре-
цедентным решения вышестоящего суда» [33, с. 284]. В частности, А. Гу-
дхарт еще в 1930 году в своей основополагающей статье «Determining the 
ratio decidendi of a case» (Место ratio decidendi в судебном решении – пер.) 
пишет, что в системе общего права не каждое мнение, высказанное судом, 
создает судебный прецедент. Так, судебное решение имеет силу преце-
дента тогда, когда позиция суда по нему соответствует следующим кри-
териям: 

1) позиция, изложенная судьей, должна логически вытекать из нормы 
закона, не позволяя правоприменителю искать мотив, побуждающий суд 
к ее формированию (ratio decidendi как таковое), и 

2) позиция не должна основываться на «умозаключении, основанном 
на факте, существование которого не было предметом рассмотрения 
суда», т.е. на «obiter dictum» («попутно сказанное – лат.) [67, с. 174]. 

Obiter dictum в отличие от ratio decidendi как рассуждения о примене-
ния закона к случаю обозначает условия и обстоятельства, под влиянием 
которых суд вынес решение предполагая в отличие от объективно суще-
ствующих абстрактных норм законодательства субъективный фактор де-
ятельности суда. Однако поскольку границы ratio decidendi и obiter dictum 
размыты и объединяются в едином тексте Решения, выделение ratio 
decidendi как предиката для иного решения осуществляется логическим 
путем с применением специальных методик (т.н. «формула Гудхарта»  
[33, с. 284], в основе которой лежит тезис этого исследователя о том что 
судебное решение и лежащие в его основы аргументы в качестве ratio 
decidendi признаются иным судом в качестве основания решения тогда, 
когда факты лежащие в основе спора признанные доказанными иным су-
дом желающим использовать прецедент не просто доказаны, а совпадают 
с фактологией, лежащей в основе прецедентного решения. Вследствие 
применения этой «формулы» судьям дается право не просто на признание 
позиции суда в качестве ratio decidendi, а на свободу от абсолютности пре-
цедента и судебное нормотворчество без обязательности прецедента как 
такового. 

Вследствие подобного толкования создается более гибкая рецепция 
правила, изложенного в Дигестах Юстиниана по поводу судебного право-
творчества («Когда его Императорское Величество рассматривает дело с 
целью принятия по нему решения и выносит заключение... этот закон бу-
дет применяться не только к делу, в отношении которого он был обнаро-
дован, но и ко всем аналогичным делам. Ибо что может быть более вели-
ким и священным, чем Императорское величество?» [63, с. 458] нашедшая 
выражение в британской теории «парламентского суверенитета» изложе-
ние которой было сделано британским правоведом Альбертом Дайси 
(Albert Dicey 1835–1922): «Парламент уже в силу самого своего опреде-
ления (т.е. принципа Король в Парламенте «Crown-in-Parliament» – англ. 
согласно которому источником законодательной власти является монарх 
Великобритании участвующий в законотворчестве Парламента) имеет 
право принимать или отменять любой закон. Кроме того ни одно лицо или 
орган не имеет права, согласно праву Англии, отменить или проигнори-
ровать законодательный акт, принятый Парламентом» [62, с. 30]. Данная 
теория запрещает Верховному Суду Великобритании отменить закон или 
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его часть, [44, с. 56], в силу чего теория толкования Британского закона 
ratio decidendi позволяет интерпретировать его, вследствие чего развива-
ется право на усмотрение суда. 

Теоретические рассуждения А. Гудхарта развиваются Британским 
юристом Рупертом Кроссом (Rupert Cross) согласно которого поиск судом 
ratio decidendi обусловлен английской доктриной stare decisis (стоять на 
решенном- англ.), в основе которой также лежит восприятие Римского 
права по причине порой неопределенных ответов римских правоведов на 
поставленные вопросы. Таким образом, принцип Stare decisis et non quieta 
movere (стоять на решенном и не нарушать спокойствие – лат.) стал одной 
из основ в формировании прецедента. В результате развития доктрины 
stare decisis по словам Р. Кросса, судья обязан последовать прецеденту, 
т.е. применить в качестве аргумента ratio decidendi этого прецедента 
кроме тех случаев, когда, суд считает, что оба дела «разумно различимы». 
Данная правовая идея была сформулирована в судебном решении по делу 
Quinn v. Leathern (1901 г.): «Каждое судебное решение должно читаться 
применительно к конкретным фактам, доказанным или предположи-
тельно доказанным в этом деле, поскольку общеупотребительные выра-
жения, которые можно найти в решении, относятся не ко всему праву, а 
вызваны и оправданы конкретными обстоятельствами конкретного дела» 
[46, с. 57, 59]. 

Поскольку решение суда – продукт мыслительной деятельности чело-
века, прежде всего, профессионала, в основе которой лежит принцип, 
идея, на базе которой выстраивается предложение обеспечивающее реше-
ние какой-либо юридической проблемы [26, с. 80], процесс определения 
ratio decidendi как основы судебного решения носящей обязательный ха-
рактер – это правильно продуманный вывод из того, что на самом деле 
решил иной, вышестоящий суд, в отношении нормы права по примене-
нию которой спор сторон передается в суд принимающий решение. Соот-
ветственно, применение ratio decidendi помимо принципов логики Г. Ге-
геля не должно противоречить «Закону достаточного основания» сформи-
рованного в XVII в. Г. Лейбницем согласно которого каждое осмыслен-
ное выражение (суждение) может считаться достоверным только в том 
случае, если оно было доказано, то есть были приведены достаточные ос-
нования, подтверждающие его обоснованность. 

Степень обоснованности суждения (т.н. эпистемическая модальность) 
позволяет суду отклоняя недостаточно обоснованные факты установить 
правило необходимое для толкования в качестве ratio decidendi для иных 
судов, а применяющей это правило судебной инстанции на основе квали-
фикации фактов своего дела – применить или не применить его в своем 
новом решении, проверяя на обоснованность применительно к доказан-
ным обстоятельствам и фактам [23, с. 3–4]. Поскольку за многовековую 
историю британского права было создано множество правовых позиций, 
логические способы толкования права на основе применения прецедент-
ного решения разработанные Гегелем и Лейбницем были допол-
нены т.н. принципом «правовой интуиции» (hunch – англ.) в основе кото-
рой лежит умение юриста (судьи) найти необходимый для разрешения 
дела ratio decidendi и признание в нем справедливости [28, с. 138] приво-
дящее к формированию решения конкретного правового спора. 
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Переходя к рассмотрению возможности применения методологии тол-
кования норм Основного закона РФ за счет теории ratio decidendi, следует 
обратить внимание на то, что правовые позиции КС РФ в отличие от бри-
танского прецедента обязательны не только для судов, но и для всех субъ-
ектов права, не допускают отступления от них, что по формальным осно-
ваниям не отождествляет их с «классическим» прецедентом [34, с. 30]. 
Вдобавок, правовые позиции КС РФ должны как ratio decidendi основы-
ваться на правилах формальной логики, в связи с чем формально-право-
вой и грамматический методы толкования норм Конституции РФ, а равно 
выделяемые исследователями исторический (историко-политический), 
системный и телеологический способы толкования [65, с. 315–316] «духа 
Конституции») должны быть аргументированы не только особенностями 
развития российского общества и государства, но и писанным правом. В 
частности, введенный в 2020 году поправками в ст. 75 и 75.1 Основного 
закона РФ принцип «экономической, политической социальной солидар-
ности» («солидарности поколений» лежащей в основе системы россий-
ского пенсионного обеспечения) не существовал в качестве одного из ос-
нов построения российского общества до его установления, что подтвер-
ждается в процитированной выше Информации КС РФ: «Не присутствуя 
вплоть до 2020 года терминологически в тексте Конституции РФ, соли-
дарность субстанционально была изначально включена в систему консти-
туционного регулирования». Однако, признание солидарности как прин-
ципа российского общества и пенсионного обеспечения в частности до 
его признания нормой Основного закона РФ создает противоречие по от-
ношению к изначально закрепленной в ст.2 Основного закона РФ норме о 
признаваемых «высшей ценностью» прав и свобод человека и гражда-
нина, т.е. личности, не смотря на возможность их ограниченной реализа-
ции в порядке ст. 55 Конституции РФ, о чем мы писали ранее [39], в силу 
чего поиск смысла норм российского законодательства созданных до 
2020 года на соответствие названному принципу «духа Конституции» мо-
жет нами рассматриваться как усмотрение КС РФ. 

Представляется, что пример данного противоречия лежащего в основе 
формирования правовой позиции не создает предпосылок в обоснованно-
сти и субъективном чувстве уверенности судей КС РФ участвующих в 
процессе принятия Решения, без которых, по мнению В.И. Кириллова 
и А.А. Старченко «не бывает раскрытия истины» [43, с. 26–27], вслед-
ствие чего возникает предпосылка для нелогичности мышления, не харак-
терная для ratio decidendi, связанной по мнению Дж. Монтроуза исключи-
тельно с применением в качестве основы для толкования «нормы», а не 
«духа» Основного закона. 

В то же время, рассматривая заимствование КС РФ ratio decidendi как 
теории, существующей именно в странах общего права, мы должны учи-
тывать, что ratio decidendi, как метод толкования закона используемый в 
этих странах по мнению Дж. Монтроуза возникает не как «мнение одного 
или нескольких судей». Основная причина, по которой мнения лиц, пред-
ставляющих меньшинство в подготовке коллегиального решения органом 
правосудия, например Палатой лордов, не могут быть включены в ratio 
decidendi по делу, заключается в том, что они не являются основанием для 
вынесения судом решения, что было закреплено в Решении палаты Лор-
дов Великобритании по делу Walsh v. Curry and others (1955г.) [69, с. 128] 
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и нашло отражение в ст. 34.5 Конституции Ирландии 1937 г. устанавли-
вающей неоспоримость коллегиального решения Верховного суда как та-
кового и одновременно с этим признающей на этой территории действие 
законодательных актов принятых до ее принятия т.е. за весь срок нахож-
дения под юрисдикцией Великобритании (ст. 50.1 Конституции Ирлан-
дии) [20]. 

По этому поводу мы должны отметить, что в России правовая позиция 
формируется КС РФ как коллегиальным органом, а внесенные в 2020 году 
Федеральным конституционным законом от 09.11.2020 №5-ФКЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» поправки в названный Конститу-
ционный закон, среди которых был ликвидирован институт публикации 
особых мнений и мнений судей Конституционного Суда (в настоящее 
время особое мнение судьи только лишь приобщается к протоколу засе-
дания КС РФ и хранится вместе с ним (ч. 3 ст. 76 ФКЗ); судьи КС РФ не 
вправе обнародовать свое особое мнение «в какой-либо форме» или пуб-
лично на него ссылаться (ч. 4 ст. 76 ФКЗ); судьям КС РФ запрещено кри-
тиковать «в какой бы то ни было форме» решения КС РФ (ч. 4 статьи 11 
ФКЗ)) [2] не столько создают «радикальный поворот в правовом регули-
ровании этого института в России, не соответствующий тренду, сложив-
шемуся до его введения, притом что конституционные принципы, на ко-
торых базируется право на особое мнение (право каждого на информа-
цию, принцип независимости судьи), остались неизменными» [48, с. 128, 
138], сколько свидетельствуют о месте единоличного мнения судьи выра-
жаемой в Особом мнении в части формирования КС РФ как органом пра-
восудия правовой позиции. Так, КС РФ в Определении от 19.12.2019 
№3359-О отметил, что «право судьи на особое мнение выступает процес-
суальной гарантией принципа его независимости, закрепленного в статье 
120 (часть 1) Конституции РФ», а также, что «Особое мнение судьи КС 
РФ не является решением Конституционного Суда РФ (выделено нами – 
А.И.) – актом, имеющим самостоятельное значение…» [14]. 

Как отмечают д.ю.н. С.Л. Сергевнин и П.Ю. Ултургашев, поправки в 
Федеральный конституционный закон «О КС РФ» ограничивающие право 
судьи на особое мнение являются «своеобразным аналогом уникального 
ирландского опыта» [57, с. 36, 40], а именно – заимствования существую-
щей в ст. 26.2.2 Конституции Ирландии нормы о том, что «решение боль-
шинства судей Верховного суда в целях настоящей статьи считается ре-
шением суда … никакое другое мнение, совпадающее или особое, не про-
возглашается, и существование таких мнений не раскрывается» [20]. 

Со своей стороны, следует отметить, что Ирландская система права во 
многом заимствовала британскую практику. Как пишет д.ю.н. А.Л. Рога-
чевский, исторически в Ирландии как колонии Британии было учреждено 
управление, во многом сходное с метрополией и в том числе – суд общих 
тяжб. В 1210 г. Иоанн Безземельный прислал юстициарию (королевскому 
наместнику и верховному судье Ирландии) сборник английских законов, 
которым должны были руководствоваться при решении дел в соответ-
ствии с принципами «общего права». В 1222 Генрих III указывал на то что 
«Законы Ирландии и Англии есть и должны быть одни и те же» К концу 
XII столетия в процессе колонизации Ирландия получила судебную си-
стему аналогичную британской, а в 1216 году в Ирландии была принята 



Издательский дом «Среда» 
 

116     Экономика и право: проблемы, стратегия, мониторинг 

Великая хартия Ирландии, в которой дословно повторялась 41 статья ан-
глийской Великой хартии вольностей 1215 г. [55, с. 136–138], в силу чего 
система толкования закона в Ирландии основывалась на принципе stare 
decisis. 

Вдобавок, по словам профессора Trinity College (Dublin) Орана Дойла 
(Oran Doyle) исторически ирландский конституционализм начало кото-
рого было положено Конституцией Ирландии 1922 года признавал бри-
танский принцип парламентского суверенитета, в силу чего в Ирландии 
не существовало и до настоящего времени не существует «специального 
Конституционного суда предусмотренного для проверки закона на его 
конституционность»; в тоже время статья 34.3 Конституции Ирландии 
наделяет суды общей юрисдикции – суды первой инстанции включающие 
в себя т.н. «Высокие суды» (High Court – англ.) т.н. «полной юрисдик-
цией», включая полномочия по определению конституционности любого 
закона и иного нормативного акта по иску заинтересованного лица, а кол-
легиальные решения Верховного суда Ирландии о которых идет речь 
выше, выносятся по итогам рассмотрения апелляций на решения ниже-
стоящих судов либо – по результатам рассмотрения специальных обраще-
ний Президента Ирландии в случае сомнений в конституционности зако-
нопроекта до его подписания (статьи 26.3.1, 34.3 Конституции Ирландии) 
[66, с. 18, 46]. К этому надо добавить и то, что по словам профессора права 
Дж. Кейси (J.P. Casey,) вопрос об отступлении от доктрины stare decisis в 
части признания ratio decidendi прецедентов, принятых до 1961 года был 
поставлен Верховным судом Ирландии только в 1964 году т.е. гораздо 
позже закрепления в Конституции Ирландии рассматриваемой нормы 
права [22, с. 20]. Таким образом по нашим представлениям ирландская 
правовая доктрина заимствовала процитированную выше позицию Па-
латы лордов Великобритании на ratio decidendi в коллегиальном решении, 
что было отраженно в Основном законе Ирландии, а введение этого поло-
жения в регуляцию деятельности КС РФ свидетельствует не столько о за-
имствовании Россией «уникального опыта Ирландии», а о внедрении в 
регуляцию деятельности КС РФ ratio decidendi именно как приема толко-
вания Закона сформированного в иной правовой среде, понижающей зна-
чение индивидуальной правовой позиции судьи в коллегиальном реше-
нии, и как следствие – не требующей ее публикации в качестве Особого 
мнения. 

В то же время, поскольку убеждение российского судьи выражает его 
субъективную мыслительную деятельность по отправлению правосудия 
по конкретному делу [60, с. 94], основанном на субъективном правосозна-
нии, достоверность лежащего в основе сформированной коллегиально су-
дьями КС РФ правовой позиции аргумента как ratio decidendi может быть 
поставлена под сомнение аргументацией, содержащейся в Особом мне-
нии судьи, что позволяет пользователю Решения усомниться в его объек-
тивности и поэтому в нынешней редакции Федерального конституцион-
ного закона №1-ФКЗ «О Конституционном суде РФ» позиция судьи изла-
гающем Особое мнение не публикуется для обозрения и не разглашается 
ее автором. 

Напротив, по нашим наблюдениям, отличие ratio decidendi в деятель-
ности КС РФ от теории и практики британского права в отношении ratio 
decidendi как построенной на правилах логики предпосылки для 
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формирования правовой позиции выявляется в алогичности некоторых 
правовых позиций КС РФ, по причине наличия в ней не утверждения, а 
допущения. 

Например, в тексте Постановления КС РФ от 10.11.2022 №49-П отме-
чается, что «Факт совершения лицом, имеющим статус адвоката, умыш-
ленного преступления, установленный вступившим в законную силу при-
говором суда, позволяет предположить (выделено нами – А.И.) наличие 
у такого бывшего адвоката криминального опыта и специфических лич-
ных качеств» [16], а в тексте Определения КС РФ в от 28.06.2022 №1456-
О можно обнаружить, что «Вводя оспариваемое заявительницей правовое 
регулирование, законодатель, очевидно (синоним – «по-видимому» – 
А.И.), принимал во внимание, что работающие пенсионеры, – в отличие 
от получателей пенсий, прекративших работу, – продолжая осуществлять 
работу» [15]. 

Данные примеры позволяют признать в деятельности КС РФ не харак-
терные для ratio decidendi в общем праве несоблюдение судом законов ло-
гики, от которых во многом по мнению Г.А. Левицкого прямо зависит 
«успешность судебной деятельности» [51, с. 143], не свидетельствует об 
интуитивном поиске справедливости, т.е. способности видеть справедли-
вость как целое «без данности всей совокупности фрагментов <…> явля-
ющейся духовно-творческим переживанием ценности и основы творче-
ства» [21, с. 23, 27, 30], характерным, как писалось выше, для британского 
опыта толкования закона, а напротив – применением судом «риториче-
ской аргументации», также берущей начало в праве Древнего Рима 
(т.н. деятельность ораторов), но основанной на приемах отличных от ло-
гико-математического понимания рациональности как таковой [30, с. 14]. 

Рассматривая практику деятельности КС РФ, мы приходим к выводу 
что в отличие от практики Великобритании в которой применяется выше-
названная теория «парламентского суверенитета», запрещающая отмену 
Закона судом и побуждающая к применению ratio decidendi, данный орган 
конституционной юстиции вправе не просто руководствуясь своими воз-
зрениями на существо права признавать норму федерального закона не-
конституционной, тем самым отменяя ее действие, но и создавать прин-
ципиально новую юридическую норму на невозможность чего указы-
вала Е.В. Евсикова [64, с. 222], что позволяет признать за ним не свой-
ственной британской системе государственного управления и функцио-
нирующей в ней системе прецедентов присвоение функций Законодателя. 
Так, в Постановлении КС РФ от 13.03.2008. №5-П устанавливается, что 
«Родители, имеющие несовершеннолетних детей и расходующие соб-
ственные средства на приобретение объектов недвижимости в общую до-
левую собственность с ними, <…> образуют самостоятельную группу 
налогоплательщиков (выделено нами – А.И.) <…> эта группа налогопла-
тельщиков не может быть поставлена в худшее положение по сравнению 
с другими плательщиками налога на доходы физических лиц» [10], вслед-
ствие чего не смотря на то что родитель и малолетний ребенок согласно 
ст. 57 Конституции РФ (каждый обязан платить законно установленные 
налоги и сборы) и ст.3 Налогового кодекса РФ (каждое лицо должно пла-
тить налоги) самостоятельны в исполнении налоговых обязательств 
(т.н. физические лица – налогоплательщики), «Родители с несовершенно-
летними детьми» были признаны решением КС РФ самостоятельным 
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субъектом налогового правоотношения, права и обязанности которого 
тождественны налогоплательщику – физическому лицу, что является не-
правомерным для британского толкования. 

Подобная практика может быть объяснена взглядами КС РФ на си-
стему «сдержек и противовесов» в России, обеспечивающую по мнению 
КС РФ «самостоятельное функционирование всех ветвей власти и одно-
временно – их взаимодействие (выделено нами – А.И.)» [3], и содержа-
нием в процитированном выше Постановлении КС РФ от 13.03.2008 №5-
П позиции о том, что «к задачам конституционного правосудия, как они 
определены Федеральным конституционным законом «О Конституцион-
ном Суде РФ», относится устранение неопределенности в законодатель-
ных нормах, в том числе (выделено нами – А.И.) посредством их консти-
туционно-правового истолкования», допускающего в числе прочего, пра-
вомочие Суда руководствоваться вышеназванными «иными соображени-
ями прямо не указанными в Основном законе но направленными на взаи-
модействие ветвей власти» т.е. из «духа Конституции» [10]. 

Рассматривая судебный прецедент в праве Великобрита-
нии М.Ю. Спирин справедливо отмечает, что соотношение между ratio 
decidendi и obiter dictum гораздо сложнее чем «разделение Решения суда 
на резолютивную и мотивировочную части» [59, с. 112], а так как границы 
между ними расплывчаты, и изложены в виде Единого аргумента, «по-
иски ratio decidendi (т.е. поиск истинного правового аргумента применяе-
мого в качестве прецедента для решения иным судом в ином деле – А.И.) 
являются краеугольным камнем судебного процесса в Англии, и странах 
общего права» [46, с. 61], так как в качестве основы прецедента не может 
признаваться obiter dictum. Напротив, издаваемые КС РФ Определения 
могут не содержать в себе ratio decidendi, так как правовая позиция, со-
держащая повод для отказа в рассмотрении Заявлений, основывается на 
аргументе о процессуальной неотносимости вопроса к подсудности КС 
РФ, либо – о возможном, в случае принятия вопроса к рассмотрению, 
нарушении Судом принципа сдержек и противовесов. Данная практика 
фактически игнорирует толкование нормы материального права, в связи 
с чем аргументация КС РФ может рассматриваться не как ratio decidendi, 
и едва-ли в качестве obiter dictum. В частности, 

– в Определении КС РФ от 01.04.1996 №9-О отмечается, что «...реше-
ние вопроса, поставленного заявителем перед судом, не может быть вы-
ведено из буквы и смысла закрепленных в Конституции РФ положений, 
не затрагивает конституционные права и свободы граждан и по своему 
характеру и значению не относится к числу конституционных» [4]; 

– в Определении КС РФ от 02.04.2019 №854-О указывается на то, что 
«оценка использования статистических, аналитических и иных сведений 
и результатов научных и экспертных исследований, достоверности прове-
денного анализа лежит за пределами рассмотрения вопроса о конституци-
онности правовых норм, <…> а проверка оспариваемых норм с целью от-
вета на вопрос о том, возможно ли в действующей системе правового ре-
гулирования повышение пенсионного возраста, фактически означала бы 
оценку социально-экономической обоснованности и целесообразности 
решений законодателя» [12], а 

– в Определении КС РФ от 28.06.2022. №1456-О акцент делается на 
том, что «принятие жалобы О.В. Ливановой к рассмотрению фактически 



Глава 9 
 

119 

предполагало бы оценку Конституционным Судом Российской Федера-
ции разумных сроков разработки необходимого законодательного регу-
лирования и означало бы вмешательство Конституционного Суда Россий-
ской Федерации в разрешение социально-экономических вопросов» [15]. 

Данные аргументы не могут рассматриваться в качестве obiter dictum, 
так как в тексте Определения ratio decidendi отсутствует, а КС РФ демон-
стрирует фактическое устранение из действующей в политико-правовом 
пространстве России системы сдержек и противовесов. Такие примеры 
говорят о непоследовательности КС РФ в подходах к рассмотрению актов 
на их конституционность, и не соответствуя Британской доктрине stare 
decisis в которой применяется рассматриваемая нами теория ratio 
decidendi, скорее в своей основе содержат не принципы плановости и за-
конности, характерные для системы государственного пенсионного стра-
хования, а обусловлены фактором финансовой целесообразности в усло-
виях недостаточности средств предназначенных для обеспечения соци-
ального государства [41]. 

В результате проведенного исследования, мы приходим к выводу о 
том, что ratio decidendi как теория толкования Основного закона на кото-
рую по всей вероятности опирается в своих правовых позициях КС РФ, 
скорее ближе к взглядам Дж. Монтроуза, о том, что этот термин по «не-
гласному соглашению юристов» используется как «некая причина побуж-
дающая к судебному решению», так как приведенные выше примеры де-
ятельности КС РФ противоречат правовым и политическим установкам, 
существующим на протяжении многовековой истории Великобритании в 
процессе функционирования которых была создана эта теория, и напро-
тив – соответствуют взглядам на уникальное общественное и государ-
ственное устройство России также имеющее многовековую историю, и в 
том числе на место Общественного договора в жизни общества и деятель-
ности государства, о чем мы неоднократно писали ранее [40; 42]. 

Применение данной теории в усеченном виде «по негласному согла-
шению юристов» в Российской теории и практики правоприменения, по 
нашему мнению, может иметь неблагоприятные последствия. Пример та-
кого «соглашения» приводится д.ю.н. В.Д. Сорокиным, по словам кото-
рого на одном из Всесоюзных совещаний советских юристов (30-е годы 
ХХ в.), была «согласована» своего рода научная директива, согласно ко-
торой в изучении и применении права следовало исходить из того, что «а) 
советское право – складывается из ряда материальных и процессуальных 
отраслей и б) каждая отрасль права имеет свой предмет и метод»  
[58, с. 226–227], что во многом предопределило теоретические подходы к 
месту метода правового регулирования в системе советского и позднее – 
российского права, ныне ставясь под сомнение теорией и практикой. 

Как представляется, «соглашение», по которому ratio decidendi терми-
нологически понимается только как «основа для решения», может быть 
возможным только в системе общего права по причине понимания юри-
стами, работающими в этой системе сложности ее содержания. Напротив, 
поскольку на основе сообщения КС РФ об использовании ratio decidendi 
в формировании правовых позиций, формируется не просто изложенное 
в Решении КС РФ обязательное для всех правило поведения, а создается 
фрагмент текста Решения, написанного по определенным приемам лите-
ратурного жанра имеющего свою аудиторию читателей [53, с. 343] 
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(примером чего является по признание в 1994 году отдельно публикуе-
мого мнения судьи в качестве «обособленного жанра» [48, с. 133]), ссылка 
на ratio decidendi как теорию толкования Закона становится частью т.н. 
«прецедентного высказывания» т.е. репродуцируемого продукта ре-
чемыслительной деятельности [45, с. 67] обладающего свойством шаб-
лонности, воспринимается как существующее в готовом виде и воспроиз-
водится без существенных изменений [52, с. 102]. Данная «прецедент-
ность текста» Решения КС РФ, обладающего признаком истинности при 
принципиальном отличии теории ratio decidendi в системе общего права 
от некоей «условной причины, побуждающей суд (суды) принять реше-
ние», создает предпосылку к слепому копированию этой теории судами 
или органами наделенными юрисдикционными полномочиями (приме-
ром чего является указание ФНС РФ на созданные «правовые позиции», 
изложенные в процитированном выше Письме ФНС РФ) при непонима-
ния органами правоприменения места названной теории в толковании За-
кона в странах общего права, вызывая сомнение юридического сообще-
ства в обоснованности принятия уполномоченными органами, включая 
органы правосудия соответствующих решений. 
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ИСТОРИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ 

Аннотация: целью исследования является исторический анализ ста-
новления и развития российского законодательства, регулирующего 
сферу оказания медицинских услуг. Представлены основные норматив-
ные правовые акты, регулирующие сферу здравоохранения на всем про-
тяжении его истории, начиная со времен Киевской Руси по настоящее 
время. В ходе исследования выделены три ключевых периода развития за-
конодательства в сфере медицины: дореволюционный, советский и пост-
советский. Анализ источников и современных публикаций показал, что 
данная проблема волновала правителей российского государства с давних 
времен и не потеряла актуальность и в наше время. Долгое время меди-
цинская деятельность существовала изолированно от права. Со време-
нем общество и в целом государство стали понимать всю серьезность 
неблагоприятных последствий медицинской деятельности. В заключении 
авторы приходят к выводу о том, что с развитием права в условиях со-
временного мира есть все основания для того, чтобы признать суще-
ствование медицинского права и создать единый свод законов, который 
будет регулировать отношения между медицинскими организациями, их 
сотрудниками и пациентами. 

Ключевые слова: правовое регулирование, медицинское право, здраво-
охранение, отрасль права, этапы развития медицинского права, ответ-
ственность медицинских работников, медицинские учреждения. 

Abstract: the purpose of the study is a historical analysis of the formation 
and development of Russian legislation governing the provision of medical ser-
vices. The main regulatory legal acts regulating the healthcare sector through-
out its history, from the time of Kievan Rus to the present, are presented. During 
the study, three key periods of development of legislation in the field of medicine 
were identified: pre-revolutionary, Soviet and post-Soviet. An analysis of 
sources and modern publications showed that this problem has worried the rul-
ers of the Russian state since ancient times and has not lost its relevance in our 
time. For a long time, medical activity existed in isolation from law. Over time, 
society and the state as a whole began to understand the seriousness of the 
adverse consequences of medical activity. In conclusion, the authors conclude 
that with the development of law in the modern world, there is every reason to 
recognize the existence of medical law and create a single set of laws that will 
regulate relations between medical organizations, their employees and pa-
tients. 
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Для каждого человека здоровье представляет особую ценность и од-
ним из факторов, влияющих на состояние здоровья населения, является 
медицинская помощь. Сохранение и улучшение здоровья граждан страны 
является важнейшей задачей любого государства. Не менее важным оста-
ется обсуждение правовой составляющей, так как с помощью норматив-
ных актов создаются необходимые управленческие модели с четким рас-
пределением прав, обязанностей и ответственности. 

Медицинское право – это область права, регулирующая отношения 
между медицинскими учреждениями (медицинскими работниками), па-
циентами и государством. Данная отрасль права имеет огромное значение 
для обеспечения качественной медицинской помощи и защиты прав па-
циентов. С течением времени медицинское право развивалось и совер-
шенствовалось и в настоящее время оно является важнейшей областью 
права. 

Принятие значительного массива законодательных актов, направлен-
ных на регулирование общественных отношений в сфере здравоохране-
ния, побудило юридическое научное и профессиональное сообщество об-
ратить повышенное внимание на эту тему. Следует отметить, что на сего-
дняшний день в принятых нормативных актах отсутствует определение 
понятия «медицинское право». Некоторые ученые считают, что медицин-
ское право находится только на стадии становления и формирования. 
Данной позиции придерживается А.А. Рерихт, которая отмечает, «по-
скольку признается существование медицинского права, оно находится 
лишь в состоянии становления. Совокупность относимых к нему норм не 
основана на развитой научной базе, необходимой для перевода медицин-
ских правил, обычаев и этических норм в юридическую форму и, тем са-
мым, для развития медицинского права. Объем юридических разработок 
в этой сфере явно недостаточен» [15, c. 5]. 

Точных данных о начале правового регулирования медицинской дея-
тельности в России нет. Обобщив имеющуюся источники и современную 
литературу были выделены три ключевых этапа, каждый из которых ока-
зал влияние на развитие и систематизацию норм медицинского права: до-
советский, советский и постсоветский периоды. 

На начальном этапе следует выделить 3 вида медицинской помощи: 
народную, монастырскую и светскую (городскую), просуществовавшие 
вплоть до XVII в. Первые правовые акты, затрагивающие изучаемую 
сферу, были приняты в X–XI вв. В этот период были созданы такие важ-
ные документы, как «Русская правда» и «Церковный устав» князя Влади-
мира Святославича, которые содержали некоторые нормы, регулирующие 
деятельность лекарей. 

В частности, статья 2 «Русской Правды» краткой редакции гласит: 
«Или будеть кровав или синь надражен, то не искати ему видока человеку 
тому; аще не будеть на нем знамениа никотораго же, то ли приидеть ви-
док; аще ли не можить мьстити, то взятии ему за обиду 3 гривне, а летцю 
мьзда» («Если придет на суд человек, избитый до крови или в синяках, то 
не надо искать свидетеля, но если не будет на нем никаких следов побоев, 



Глава 10 
 

127 

то надо искать свидетеля. Если он не может привести его, то делу конец. 
Если потерпевший не может мстить за себя, то пусть возьмет с виновного 
3 гривны и сверх того плату лекарю») [15, с. 77]. Следует также обратить 
внимание на статью 30, которая указывает на платность медицинских 
услуг: «Аже ударить мечемь, а не утнеть на смерть, то 3 гривны, а самому 
гривна за рану же лечебное; потнеть ли на смерть, а вира» («Если кто уда-
рит мечом, но не зарубит насмерть, то 3 гривны, а самому пострадавшему 
гривна за рану на лечение, если зарубит насмерть, то платить виру» («Рус-
ская Правда» пространной редакции) [15, с. 124]. 

Анализ указанных статьей «Русской Правды» позволяет выделить три 
значимые для исследования составляющие. В частности, в них есть упо-
минание о лекарях; можно выделить общие элементы судебно-медицин-
ской экспертизы – описание видимых внешних повреждений («если при-
дет на суд человек, избитый до крови или в синяках, «следы побоев») и 
возмездное оказание медицинских услуг («сверх того плату лекарю»). Та-
ким образом, мы солидарны с отечественными исследователями, утвер-
ждавшими о том, что в таком важном юридическом источнике, как «Рус-
ская Правда» есть упоминания о врачевании («лечцов») и все же оказыва-
емая лекарская помощь имела правовую регламентацию и находилась под 
контролем государства. 

Другим не менее важным историческим документом в рассматривае-
мой сфере является Церковный Устав князя Владимира Святославича  
[15, с. 235–253], состоящий из четырех отделов. В этом древнейшем исто-
рическом памятнике содержатся положения, регламентирующие некото-
рые общие вопросы врачевания в системе монастырской медицины. Ана-
лиз данного источника показал, что в нем впервые больницы и лекари 
были определены под надзор церковной власти. Лекари и другие «церков-
ные люди», в частности духовенство, паломники, рабы, отпущенные на 
волю и не приписанные ни к какой общине, престарелые, сироты, хромцы, 
слепцы подлежали церковному суду по делам любого рода и соответ-
ственно подчинялись церковной юрисдикции (IV отдел). Во втором от-
деле Устава говорится о судах над колдунами, отравителями и язычни-
ками. Как известно, служили церкви вели постоянную борьбу с предста-
вителями народной медицины (кудесниками, знахарями и т. д.) пытаясь 
очистить врачебное искусство от языческих обрядов и колдовства. Сле-
дует отметить, что долгие годы Церковь и монастыри решали многие со-
циальные и медицинские проблемы жителей (сирот, больных) россий-
ского государства и на их территориях строились лечебные учреждения. 
Упоминания о правилах содержания больниц при монастырях содержатся 
в законодательном сборнике «Стоглав» [11], появившийся при царе Иване 
Грозном в 1551 г. При нем же в 1581 г. появилась первая аптека («царева 
аптека») в Москве. 

В 1613 г. была учреждена Аптекарская палата – высший орган меди-
цинского управления1. Он контролировал лечение царской семьи, обеспе-
чивал армию лекарствами, занимался заготовкой растений и приглаше-
нием врачей. Стоит отметить, что Аптекарский приказ занимался не 

 
1 В 1620 г. Аптекарская палата была переименована в Аптекарский приказ, в XVIII 
в. – в Медицинскую канцелярию и до 1935 г. функционировало под названием 
Главное аптечное управление. 
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только медицинскими вопросами, но и царскими огородами, складами, 
водочными и алхимическими заводами, стеклянными и винокуренными 
предприятиями, винными складами и часовыми мастерскими. 

Работа по регламентации врачебной деятельности и реорганизации 
фармации в России началась при Петре I. В годы его правления, первым 
законом, в котором предусматривалось наказание лекарей за врачебные 
ошибки, был «Боярский приговор» 1686 г. В частности, в разделе «О нака-
зании не знающих медицинских наук и по невежеству в употреблении ме-
дикаментов, причиняющих смерть больному» лекари предупреждались, 
что «буде из них кто нарочно или ненарочно кого уморят, а про то сы-
щется и им быть казненными смертью». Однако, несмотря на предупре-
ждение о столь суровом наказании, в том же 1686 г. лекарь, который в 
пьяном виде перепутал лекарства, что привело к смерти больного, был 
наказан лишь ссылкой «с женою и с детьми в Курск» [13, с. 4]. Позднее 
законодательство подверглось изменению, и за смерть от неправильного 
лечения, виновный предавался церковному покаянию. Если нанесен не-
большой вред здоровью пациента, то лекарь не допускался до лечения до 
тех пор, пока не получит новое свидетельство о надлежащем знании сво-
его дела. 

Необходимо подчеркнуть, что при Петре I началась систематическая 
подготовка медицинских кадров. В 1707 г. была создана Медицинская 
госпитальная школа в Лефортово, основная цель которой заключалась в 
подготовке медицинских работников и их трудоустройстве в армии и на 
флоте. К 1711 г. был подготовлен проект по нормативному распределе-
нию медицинских работников по воинским подразделениям. Согласно 
проекту, в каждом пехотном полку должен был находиться один «лекарь 
иноземец» и десять «просто лекарей», в артиллерийском полку – два ле-
каря и семь цирюльников. Подтверждением сказанному гласит глава 33 
Воинского устава 1716 г.: «Надлежит быть при всякой дивизии одному 
доктору и одному штап лекарю. А во всяком полку полевому лекарю. Та-
кож в каждой роте по цылюрику» [12]. 

О защите прав пациентов от ненадлежащего лечения со стороны врача 
указывается в параграфе девять главы X «О лекаре» Морского устава, 
утвержденного Петром I в 1720 г. Документ устанавливал ответствен-
ность врача за неблагоприятный исход лечения вследствие ненадлежа-
щего исполнения врачом своих профессиональных обязанностей: «Ежели 
Лекарь своим небрежением и явным презорством к больному поступит, 
от чего им беда случится, то оной яко злотворец наказан будет, яко бы 
своими руками его убил, или какой уд отсек. Буде же леностию учинит, 
то знатным вычетом наказан будет, по важности и вине смотря в суде» 
[10]. Проанализировав нормы, содержащиеся в обоих уставах, выявлено, 
что в них содержатся сведения о требованиях к профессиональной дея-
тельности врача и их личным качествам. В указанной X главе заявляется: 
«Он должен быть трезвым, умеренным и доброхотным при выполнении 
своих обязанностей и в любое время суток написать рецепт». За свою ра-
боту лекари, поступившие на службу в армию и на флот, получали жало-
вание вне зависимости от количества пациентов. 

К значимым среди нормативных актов, устанавливающим четкую 
структуру медицинской деятельности, следует отнести Врачебный Устав 
1857 г/ [9]. Устав содержал 1866 статей и состоял из трех книг: 
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«Учреждения врачебные», «Устав медицинской полиции», «Устав судеб-
ной медицины». Врачебный Устав определял требования к лицам, зани-
мающимся врачебной деятельностью: «Никто как из российских поддан-
ных, так и иностранцев, не имеющих диплома или свидетельства от уни-
верситетов и военно-медицинской академии, не имеет права заниматься 
никакою врачебной деятельностью. Иностранные врачи, желающие зани-
маться врачебной практикой в России, обязаны, сверх того, непременно 
знать русский язык». В документе устанавливалась ответственность за не-
дозволенное и неправильное врачевание (ст. 870, 871), за которые винов-
ные подвергались денежному взысканию, строгому выговору или церков-
ному покаянию. Врачебный Устав с незначительными дополнениями про-
существовал вплоть до октября 1917 г. 

В советский период (1917–1991 гг.) происходят кардинальные измене-
ния в системе оказания медицинской помощи, организации здравоохране-
ния и с этого момента здравоохранение стало объектом социального и 
государственного внимания. В 1918 г. были ликвидированы монастыр-
ские больницы, приюты; созданы медико-санитарные отделы, на базе ко-
торых в дальнейшем был образован Народный комиссариат здравоохра-
нения; образован специальный комитет помощи раненым и больным 
красноармейцам; ликвидирована частная медицинская практика и все ме-
дицинские учреждения России стали государственными; провозглашена 
диспансеризация; произошла реорганизация медицинских факультетов в 
самостоятельные медицинские институты и т. д. 

Советской властью были приняты различные декреты ВЦИК, связан-
ные с охраной здоровья: «О страховании на случай болезни» (1917 г.); «О 
мероприятиях по борьбе с малярией» (1924 г.); «Об обязательном оспо-
прививании» (1924 г.) и т. д. 

Правовое регулирование медицинской деятельности в период совет-
ской власти осуществлялось посредством Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 
01.12.1924 г. «О профессиональной работе и правах медицинских работ-
ников» [8]. Необходимо отметить, что дальнейшем данный документ не-
сколько раз дополнялся и изменялся, и лег в основу всего советского за-
конодательства о здравоохранении. С принятием этого декрета были 
определены права и обязанности врача, правовой порядок проведения ле-
чебно-профилактических мероприятий и хирургических вмешательств, 
предусмотрены основания для привлечения врачей к ответственности за 
правонарушения в сфере медицины. Согласно указанному декрету, зани-
маться медицинской помощью могли лица, имеющие звания (врача, зуб-
ного врача, фармацевта и т. д.) и получившие регистрационные удостове-
рения. 

Другим важным документом, принятым ранее являлся Уголовный ко-
декс РСФСР 1922 г [5]. Исходя из правовой нормы, закрепленной в статье 
108, за неосторожное нарушение профессиональных медицинских обя-
занностей и должностную халатность предусматривалось наказание в 
виде лишения свободы; принудительные работы на срок до года; уволь-
нение от должности. Кроме того, обращает на себя внимание статья 165 
кодекса, которая предусматривала уголовную ответственность медицин-
ских работников за отказ от оказания медицинской помощи и устанавли-
вала санкции за данный вид преступлений в виде лишения свободы на 
срок до двух лет. 
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5 декабря 1936 г. на VIII Чрезвычайном съезде Советов СССР была 
утверждена новая Конституция СССР («Сталинская» Конституция) [4]. В 
частности, статья 120 документа гарантировала материальное обеспече-
ние гражданам в старости, при болезни и потере трудоспособности, путем 
социального страхования и бесплатной медицинской помощи. 

Важно подчеркнуть, что в декабре 1969 г. Верховным Советом СССР 
был принят Закон «Об утверждении Основ законодательства Союза ССР 
и союзных республик о здравоохранении» [6], который вступил в силу с 
1 июля 1970 г. и состоит из 9 разделов. В настоящем законодательном 
акте отражены нормы, касающиеся порядка и условий профессиональной 
деятельности медицинских работников, их права и обязанности, а также 
их ответственность. Необходимость подготовки и утверждения законо-
проекта о здравоохранении была обусловлена тем, что действовавшее за-
конодательство в этой области не было кодифицировано. Население 
страны одобрило его, так как все содержание «Основ законодательства» 
подтверждает записанное в его преамбуле: «Охрана здоровья народа – 
одна из важнейших задач Советского государства...». Важным представ-
ляется тот факт, что в «Основах» подтверждалась необходимость обяза-
тельных медицинских осмотров лиц, занятых в разных производствах (ст. 
29). Кроме того, предусматривалось обязательное своевременное прове-
дение мероприятий по предупреждению и ликвидации инфекционных за-
болеваний (ст. 30). По нашему мнению, существенной являлась и статья 
31 «Основ» под названием «Санитарное просвещение населения», кото-
рая заявляла о том, что органами и учреждениями здравоохранения вкупе 
с иными общественными организациями среди населения должны рас-
пространяться только научно обоснованные медицинские и гигиениче-
ские знания. Как показывала практика здравоохранения, успехи в охране 
здоровья населения возрастают, когда обеспечивается пропаганда меди-
цинских и гигиенических знаний среди различных возрастных и профес-
сиональных групп населения. 

Несмотря на все принятые меры, со временем законодательство о здра-
воохранении советского периода перестало отвечать требованиям обще-
ства и как известно в 90-х гг. XX в. в России начались радикальные поли-
тические, социальные и экономические реформы, затронувшие и сферу 
здравоохранения. Эти преобразования потребовали создания новых зако-
нодательных актов, но и они не охватывали всех сфер, что нарушало лич-
ные права граждан и тормозило развитие правовой системы в медицине. 
Проблема была решена введением многоуровневой системы норматив-
ных актов по медицинской помощи и услугам. 

Стоит отметить, что в 90-х XX в. было принято семь законов в области 
здравоохранения. В связи с тем, что в эти годы не было четкой концепции 
реформирования здравоохранения, поэтому в разработку законопроектов 
были привлечены не только юристы, но и медицинские работники. 

Постсоветский период (с 1991 г. по настоящее время) отличается мно-
гообразием медицинских лечебных учреждений, которые могут быть как 
государственными, так и частными и безусловно действуют в рамках еди-
ного правового поля. С этого времени начали оказываться платные меди-
цинские услуги в государственных медицинских учреждениях, внедря-
лось обязательное медицинское страхование, осуществлялась приватиза-
ция аптечных организаций и т. д. После распада СССР экономические 
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изменения привели к трансформациям в медицинских институтах (совер-
шенствовались учебные планы; увеличился срок обучения до 6 лет и вво-
дилась ординатура и т. д.). 

На сегодняшний день основными законами, регулирующими отноше-
ния в сфере реализации прав граждан на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, являются: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Уголовный 
кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях, Основы за-
конодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и др. 

Основой правового регулирования отношений в исследуемой области 
выступает Конституция РФ [1]. Норму, направленную на охрану здоровья 
и медицинскую помощь, можно найти в ч. 1 ст. 41 документа, которая 
гласит «каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь». Указанная статья подразумевает и возлагает на учреждения здра-
воохранения обязанность по оказанию гражданам бесплатной медицин-
ской помощи, осуществление медицинской помощи только на основании 
полученных лицензий, а также предусматривает ответственность долж-
ностных лиц за сокрытие обстоятельств, создавших угрозу жизни и здо-
ровью людей. 

Помимо основного закона, систему нормативных правовых актов, ре-
гулирующих сферу медицинских услуг, составляет Федеральный закон 
№2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей» [3]. Этот доку-
мент регулирует взаимоотношения потребителей с изготовителями, ис-
полнителями, импортерами, продавцами, а также с владельцами инфор-
мационных площадок, предоставляющих информацию о товарах и услу-
гах при их продаже, выполнении работ или оказании услуг, в том числе и 
в области медицины. Закон устанавливает права потребителей на приоб-
ретение товаров надлежащего качества и безопасных для жизни, здоро-
вья, имущества, окружающей среды, государственную и общественную 
защиту интересов потребителей, а также определяет механизм реализа-
ции этих прав. 

Базовым нормативным актом, устанавливающим правовые, организа-
ционные и экономические принципы в области охраны здоровья граждан 
стали «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоро-
вья граждан», принятые 22 июля 1993 г. [7]. В документе впервые были 
определены права пациентов (ст. 30), закреплен приоритет прав человека 
в сфере охраны здоровья и т. д. Указанный нормативный акт действовал 
вплоть до 2011 г. Немаловажно отметить, что с момента принятия и до 
2011 г. в указанный закон были внесены изменения 27 федеральными за-
конами. 

Рассмотрим дальнейшее развитие правового регулирования медицин-
ской деятельности и обратимся к Федеральному закону от 21 ноября 
2011 г. «Основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2], 
который состоит из 12 разделов. На сегодняшний день данный документ 
является главным нормативным правовым актом не только в системе 
здравоохранения, но и содержит правовые нормы, охватывающие широ-
кий круг общественных отношений. В законе сформулированы основные 
понятия, связанные с охраной здоровья граждан; разграничены компетен-
ции органов власти; определены основы организации системы здраво-
охранения; сформулированы права граждан; затронуто международное 
сотрудничество в этой области; определены условия и виды 
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ответственности за причинение вреда здоровью граждан при оказании ме-
дицинской помощи. Следует отметить, что в данном законе впервые были 
представлены права, обязанности медицинских и фармацевтических ра-
ботников и их ответственность за нарушение прав граждан в изучаемой 
сфере. 

Стоит подчеркнуть, что помимо вышеуказанных законов, существуют 
и другие нормативные акты, регулирующие сферу здравоохранения и ме-
дицинского страхования. К таковым относятся: федеральный закон «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», «О 
донорстве крови и ее компонентов», «О трансплантологии органов и (или) 
тканей человека» и др. 

Кроме федеральных законов, к источникам, регулирующим медицин-
скую сферу, относятся указы Президента Российской Федерации и подза-
конные нормативные правовые акты, такие как постановления Правитель-
ства РФ, приказы, распоряжения, инструкции и другие документы Мини-
стерства здравоохранения и социального развития РФ. 

В настоящее время в России сформировалась система правового регу-
лирования здравоохранения, включающая законы о безопасности жизни, 
окружающей среде, защите граждан, профилактике заболеваний, правах 
на охрану здоровья и медицинскую помощь, регулировании деятельности 
медицинских работников и ответственности за нарушения. Мы соли-
дарны с мнением Б.В. Муслова о том, что «Законотворческая работа в 
первые десять лет XXI в. показала значимость формирования единой си-
стемы правового регулирования охраны здоровья граждан для всесторон-
ней защиты и улучшения здоровья общества. Особенно активно правовое 
регулирование стало развиваться в начале второго десятилетия XXI в.» 
[14, с. 78]. 

Подводя итоги отметим, что правовое регулирование отношений в 
сфере медицины представляет собой одну из самых актуальных проблем 
не только современности, но и как показали юридические источники с 
древних времен. В настоящее время в правовой системе России можно 
сказать сформировалась отдельная отрасль, регулирующая медицинские 
отношения. Она имеет комплексный характер, поскольку включает в себя 
нормы как медицинского права, так и других отраслей права, таких как 
конституционное, административное, гражданское и уголовное право, а 
также нормы трудового, информационного, экологического, предприни-
мательского и других отраслей права. Несмотря на сложность и много-
гранность этой отрасли права, исторический опыт показывает, что сего-
дня сложились все условия для легитимизации медицинского права и со-
здания отдельного свода законов или медицинского кодекса, который бу-
дет регулировать отношения между медицинскими организациями, меди-
цинскими работниками и пациентами. Следует заметить, что действую-
щее медицинское право особенно сегодня нуждается в контроле качества 
медицинской помощи, всех проводимых мероприятий, которые направ-
лены на обеспечение прав пациентов на получение медицинской помощи 
в необходимом объеме и надлежащем качестве. В последние десятилетия 
медицинские работники все чаще становятся фигурантами громких су-
дебных дел, все это говорит о том, что деятельность врача в некоторых 
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конкретных ситуациях не прописана в действующих законах и требует 
внесения модификаций в российское законодательство. 
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Аннотация: глава посвящена изучению некоторых экономических 
(финансовых) аспектов, касающихся непрерывного медицинского образо-
вания (НМО). Данная тематика в настоящее время является весьма ак-
туальной ввиду того, что в настоящее время в нашей стране происходит 
ряд последовательных изменений в системе здравоохранения, направлен-
ных на оптимизацию и модернизацию вышеуказанной системы. Целью 
работы стало изучение некоторых аспектов, в основном затрагивающих 
финансовую сферу НМО. Объектами исследования послужили 150 чело-
век, действующих практикующих врачей различных городских больниц, 
разделенных на 3 группы, по 50 человек, в зависимости от количества 
имеющихся у них сертификатов (1, 2, 3 и более). В основу исследования 
легла специально разработанная авторами анкета, включающая ряд во-
просов о различных аспектах НМО. В частности, изучались: опыт про-
хождения повышения квалификации по старым и новым правилам; оце-
нивались различные аспекты удовлетворенности указанными выше си-
стемами; в дальнейшем, всем испытуемым предлагалось выделить по 
пять, по их мнению, наиболее важных положительных и отрицательных 
аспектов НМО и т. д. При этом одной из наиболее интересных частей 
представленного исследования стал «финансовый» анализ обучения в си-
стеме НМО, с учетом стоимости и аспектов оплаты обучения у медиков 
различных групп – при наличии одного и нескольких сертификатов. Полу-
ченные данные позволяют по-новому взглянуть на некоторые аспекты 
НМО и определить векторы изучения данной тематики, а также позво-
ляет обратить внимание медицинского сообщества на ряд финансовых 
аспектов продления сертификатов. Все вышеуказанное может в даль-
нейшем положительно сказаться на системе НМО. 

Ключевые слова: непрерывное медицинское образование, врач, обра-
зование, финансирование. 

Abstract: the chapter is devoted to the study of some economic (financial) 
aspects related to continuous medical education (CME). This topic is currently 
very relevant, due to the fact that currently in our country there are a number 
of consistent changes in the health care system aimed at optimizing and mod-
ernizing the above-mentioned system. The purpose of the work was to study 
some aspects, mainly affecting the financial sphere of CME. The objects of the 
study were 150 people, practicing doctors of various city hospitals, divided into 
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3 groups of 50 people, depending on the number of certificates they have (1, 2, 
3 and more). The study is based on a questionnaire specially developed by the 
authors, including a number of questions about various aspects of CME. In 
particular, the following were studied: the experience of undergoing advanced 
training «according to the old» and «according to the new» rules; various as-
pects of satisfaction with the above systems were assessed; further, all subjects 
were asked to highlight five, in their opinion, the most important positive and 
negative aspects of CME, etc. At the same time, one of the most interesting parts 
of the presented study was the «financial» analysis of training in the CME sys-
tem, taking into account the cost and aspects of payment for training for doctors 
of various groups – with one or several certificates. The data obtained allow us 
to take a new look at some aspects of the CME and determine the vectors of 
studying this topic, and also allows us to draw the attention of the medical com-
munity to a number of financial aspects of extending certificates. All of the 
above may have a positive effect on the CME system in the future. 

Keywords: continuing medical education, physician, education, funding. 

Актуальность 
Образование в широком смысле – важнейшая составляющая любого 

современного государства. Сам термин «образование» можно предста-
вить в виде системы воспитания и обучения личности, включая также 
определенную совокупность приобретаемых знаний, различных навыков, 
разнообразных умений и ценностных установок, а также ряда функций, 
опыта, компетенций [7, с. 90]. 

В «учебном смысле» образование можно представить как процесс пе-
редачи определенных знаний от одного человека к другому, через различ-
ные учебные заведения самого разнообразного уровня – от детских садов, 
до школ и университетов. При этом надо понимать, что «передача» зна-
ний не ограничивается лишь личным контактом и общением учителя и 
ученика – передача происходит и с помощью различных учебных посо-
бий: презентаций, лекций, книг, наглядных пособий и т.д. [6, с. 181]. 

С развитием науки и техники изменились представления об образова-
нии, как о процессе, который происходит лишь при личном контакте 
наставника и его ученика (учеников). Современные технологии позво-
ляют осуществлять подобную передачу знаний в том числе и дистанци-
онно. При этом существует множество путей подобной «передачи» зна-
ний [8, с. 80]. 

Прежде всего стоит упомянуть специализированные компьютерные 
программы, позволяющие осуществлять взаимосвязь и определенный 
диалог между различными людьми, даже находящимися далеко друг от 
друга, в том числе и в разных странах. Примером можно считать такие 
специализированные компьютерные программы, как «Скайп», «Дис-
корд», «Зум» и т. д. Однако данные программы либо обладали некото-
рыми недостатками в своем функционале, либо были относительно «до-
рогими» для покупки лицензии, без которой они не работали или работали 
не с полноценными возможностями [9, с. 102]. 

Следующим этапом дистанционного образования стал очередной сим-
биоз науки и техники, а также симбиоз профильной специальности и спе-
циализированных компьютерных сред и программ. Разработанные и 
внедренные дистанционные электронные среды позволили по-новому 
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взглянуть на различные подходы и возможности дистанционного обуче-
ния, в том числе и в медицине. 

Медицинское образование всегда «стояло» несколько особняком от 
остальных специальностей, в виду особенностей специфики процесса 
обучения, специфики дальнейшей работы и своей важности не только для 
той или иной страны, но и для цивилизации в целом. Медицинские работ-
ники и врачи, в частности, всегда пользовались заслуженным авторитетом 
и уважением, считались определенной – уважаемой прослойкой обще-
ства, безусловно – при качественной и честной работе. 

Но уважение не приходит из ниоткуда. Оно добивается кропотливым 
трудом медицинского работника. При этом сам этот кропотливый и тер-
нистый путь начинается еще в студенческие годы, ведь учеба в медицин-
ском вузе всегда считалась весьма сложной и трудоемкой. От первого 
курса к шестому, будущие врачи должны получить фундаментальные зна-
ния по целому ряду дисциплин и предметов – от сугубо «теоретических» 
(философия, иностранные языки, педагогика и т. д.), до, большей частью 
«практических» (хирургия, терапия, инфекционные болезни 
и т. д.). Стоит также понимать, что объемы учебной нагрузки действи-
тельно имеют различия между вузами. Безусловно, при проведении свое-
образного анализа «сложности» учебного процесса стоит учитывать мно-
жество факторов, от специфики вуза, до количества часов, выделяемых на 
ту или иную дисциплину и т. д. Но все же большинство исследователей 
сходится во мнении, что «сложность» учебного процесса в медицинском 
вузе находится на довольно серьезном уровне. 

Стоит учитывать и тот факт, что теоретических знаний для качествен-
ной работы врачом – недостаточно. Студенты-медики осваивают множе-
ство различных практических умений и навыков [3, с. 27]. Учатся приме-
нять те или иные практические аспекты в диагностике и лечении пациен-
тов. Большую роль здесь играют различного рода студенческие кружки и 
олимпиады, причем не только внутривузовские, но и межвузовские  
[4, с. 101]. Те же студенты, кто за годы учебы в вузе смог себя хорошо 
зарекомендовать и проявить, как правило, имеют шансы на получение до-
полнительных баллов для поступления в ординатуру по избранному про-
филю. 

Учеба в ординатуре выводит процесс обучения на новый уровень. Од-
новременно с повышением «планки» теоретического обучения врачи-ор-
динаторы начинают обучаться основным практическим умениям, необхо-
димым им для работы по будущей специальности. Здесь, стоит внести не-
большую ремарку, уже многое зависит не только от них самих, но и от их 
наставников из практического здравоохранения. Во время обучения в ор-
динатуре бывшими студентами-медиками происходит определенное пе-
реосмысление всех тех полученных во время учебы знаний, а также опре-
деленное их углубленное изучение. При этом нельзя считать, что полу-
ченных за годы учебы в вузе знаний, может быть недостаточно, для ра-
боты в качестве врача. Выпускники Российских медицинских вызов все-
гда ценились и охотно принимались на работу и в других странах, причем 
не только в странах СНГ, Африканского континента и Азии, но и в стра-
нах западной Европы. Лишь после наложения различного рода санкций, в 
том числе и исключения Российской Федерации из Болонской системы 
образования [5, с. 147], ситуация несколько изменилась. 
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Однако на этом учеба медицинских работников не заканчивается. Да 
и просто предположить, что она могла бы на этом закончится – было бы 
несколько неосмотрительно. Знания, полученные в годы учебы, зачастую, 
довольно далекие, необходимо постоянно освежать и обновлять. Ведь и 
медицина не стоит на месте. С развитием науки и техники, и медицина 
шагает вперед семимильными шагами, открывая путь к лечению многих 
заболевания, излечение от которых еще недавно воспринималось как фан-
тастика. Можно с уверенностью сказать, что в настоящее время не прохо-
дит не то, что года – месяца, что бы не было получено, каких-либо новых 
данных, в той или иной области медицины, способных существенно по-
высить качество оказываемой медицинской помощи. На основании новых 
полученных данных, квалифицированными специалистами и выдающи-
мися представителями ученого сообщества формируются, и затем внед-
ряются в практическую деятельность практические рекомендации и иные 
нормативные руководства. В связи с этим, становится крайне важным 
своевременно «доводить до сведения» всех практикующих специалистов 
своевременную – новаторскую информацию, о новых методах диагно-
стики, лечения и т.д. [2, c. 48]. 

Это не всегда можно было выполнить своевременно, так как ранее пе-
реквалификация врачей всех специальностей осуществлялась один раз в 
пять лет. С первого января 2016 года в Российской Федерации вступили 
новые правила к прохождению периодического обучения врачей всех спе-
циальностей. Если ранее для допуска к врачебной деятельности было 
один раз в пять лет пройти обучение, то по новым правилам процесс обу-
чения становился более гибким. Так каждому практикующему специали-
сту стало необходимо получить определенное количество «баллов» в те-
чении каждого года и за пять лет: по 50 баллов в течении каждого года, из 
которых 36 баллов набираются за прохождение курсов и циклов, а 14 – за 
посещение семинаров, лекций, показательных операций и т. д. 

Данный способ позволил получать новые данные и знания практиче-
ски «непрерывно» от работы и не ожидая очередного повышения раз в 
пять лет. При этом с целью минимализации отрыва специалистов от ра-
боты, были разработаны совершенно новые алгоритмы и методы повыше-
ния квалификации. Значительную роль в этом отвели дистанционным ме-
тодам обучениям, в которых важную роль сыграли современные компью-
терные технологии, специализированные компьютерные программы и 
компьютерные среды. Использование всего вышеперечисленного в сово-
купности с дистанционной формой обучения позволило уменьшить коли-
чество часов (времени), затрачиваемых врачами на процесс обучения  
[10, с. 122]. 

Однако, несмотря на ряд положительных изменений и нововведений, 
некоторыми авторами указывалось на наличие некоторых негативных мо-
ментов. В частности, на необходимость оплачивать процесс обучения са-
мим слушателям. Если по «старым правилам» учебу и процесс повыше-
ния квалификации слушателям оплачивали их лечебные учреждения, то 
по новым, возможно ввиду определенных технических сложностей, ле-
чебные учреждения это делать перестали. Так «вся ноша» финансовой 
оплаты повышения квалификации легла на плечи самих слушателей – са-
мих врачей различного профиля. 
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Важно понимать, что различные экономические аспекты могут играть 
не то, что важную, а даже существенную роль в подготовке врача и его 
жизнедеятельности. Ведь на процесс обучения затрачиваются средства из 
личного и семейного бюджета медицинских работников [1, с. 88], кото-
рые и так, ради повышения качества своей жизни и жизни своих семей, 
зачастую, работают более чем на 1 ставку. 

Цель исследования 
Целью исследования стала попытка проанализировать различные эко-

номические аспекты современной системы НМО: оценить общую удовле-
творенность системой НМО, проанализировать финансовые затраты на 
процесс обучения медицинских работников, а также определить основные 
плюсы и минусы данной системы с учетом изученных экономических ас-
пектов и составляющих. 

Материалы и методы 
Объектами исследования послужили 150 человек, мужчин и женщин, 

действующих практикующих врачей городских средний возраст которых 
составил 37,16 ± 6,28 лет. Все объекты исследования имели как минимум 
один действующий сертификат по какой-либо медицинской специально-
сти. При этом набор участников исследования и последующее разделение 
на группы происходил в зависимости от количества имеющихся сертифи-
катов. Доля ставки при этом не анализировалась. 

В первую группу вошли мужчины и женщины (n=50), практикующие 
врачи, на момент проведения исследования, работающие в одной из го-
родских клинических больниц города Воронежа, имеющие один действу-
ющий сертификат по какой-либо медицинской специальности. Соответ-
ственно все, входившие в исследование специалисты работали по дей-
ствующему сертификату. 

Во вторую группу вошли мужчины и женщины (n=50), практикующие 
врачи, на момент проведения исследования, работающие в одной из го-
родских клинических больниц города Воронежа, имеющие два действую-
щих сертификата по каким-либо медицинским специальностям. При этом 
учитывалось общее количество сертификатов – не обязательно объект ис-
следования должен был работать по двум специальностям. 

В третью группу вошли мужчины и женщины (n=50), практикующие 
врачи, на момент проведения исследования, работающие в одной из го-
родских клинических больниц города Воронежа, имеющие три действую-
щих сертификата по каким-либо медицинским специальностям. При этом 
учитывалось общее количество сертификатов – не обязательно объект ис-
следования должен был работать по трем специальностям. 

Важным критерием включения объектов в исследование стал их опыт 
повышения квалификации не только по новым, но и по старым правилам. 

Исследование было основано на специально разработанной и в после-
дующем использованной оригинальной анонимной анкете-опроснике, це-
лью создания которой стала попытка проанализировать мнение практику-
ющих врачей различного профиля и работающих в различных городских 
клинических больницах города Воронежа. Данная работа выполнялась на 
протяжении сентября–октября 2024 года и была полностью анонимной. 

На часть вопросов испытуемым предлагалось ответить, выбрав один 
из предложенных вариантов ответов, на часть вопросов – дать ответ са-
мим. К примеру, объектам исследования предлагалось оценить 
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удовлетворенность «старой» и «новой» системами повышения квалифи-
кации и дать им оценку; обобщить некоторые аспект, касающиеся повы-
шения квалификации. Интересной составляющей данной работой стал 
анализ средней стоимости обучения в НМО и финансовых затрат на обу-
чение по одной или несколькими специальностями. 

Помимо этого, испытуемым предлагалось выделить положительные и 
отрицательные аспекты, связанные с НМО. При этом полученные ответы 
на изучение положительных и отрицательных аспектов, касающихся 
НМО, предлагалось ранжировать одним из методов. Так, каждый анкети-
руемый врач, сам выделял наиболее важные, по его мнению, аспекты и 
расставлял их по местам от 1-го до 5-го. При этом им давали соответству-
ющую оценку от 1 (min) до 5 (max), в зависимости от важности. Макси-
мальное число всех баллов при n=100 могло бы равняться: 100 + 200 + 300 
+ 400 + 500 = 1500 для каждого блока вопросов. Однако в указанных таб-
личных результатах опроса (анкетирования), логично было получено 
меньшее количество баллов, так как анкетируемым для ответа предлага-
лось выделить важные, по их мнению, причины/аспекты, а не выбирать из 
готовых. В дальнейшем среди всех указанных ответов практикующих вра-
чей городских больниц, выделяли те, которые набирали большее число 
баллов. 5 наиболее часто встречаемых ответов и были в конечном счете 
представлены в таблицах. Иные ответы просто не включались в конечные 
результаты, в виду большой вариабельности различных вариантов и низ-
ким их «значением», полученным при проведении ранжирования. 

Полученные результаты могут помочь по-новому взглянуть на неко-
торые аспекты НМО, и, в частности, выявить его различные аспекты, осо-
бенно касающиеся экономической (финансовой) составляющей. 

Результаты и их обсуждение 
Начальным этапом данной работы стало определение полового и воз-

растного состава объектов исследования. 
Таблица 1 

Пол и возраст врачей, участвующих в исследовании 

Пол врачей, входивших
в исследование

Средний возраст врачей
в исследовании

I группа – 1 действующий сертификат
мужчины (n=18) 32,56 ± 4,37
женщины (n=32) 33,71 ± 3,28

II группа – 2 действующих сертификата
мужчины (n=27) 37,24 ± 5,22
женщины (n=23) 38,67 ± 4,28

III группа – 3 действующих сертификата
мужчины (n=33) 42,31 ± 5,67
женщины (n=17) 40,44 ± 4,28

 
В исследовании, при обработке полученных данных отмечалась опре-

деленная закономерность. Если во второй группе-группе, где у врачей 
имелось два действующих сертификата, количество мужчин и женщин 
было примерно одинаковым. То при сравнении первой и третьей групп 
начали отмечаться определенные различия – большее преобладание жен-
щин в первой группе и мужчин в третьей. Возможно, это свидетельствует 
о том, что мужчины склонны к стремлению получения нескольких 
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сертификатов. С другой стороны, подобные выводы требуют подтвержде-
ния и наличия большей выборки практикующих врачей. 

Следующей частью исследования стало изучение вопросов, касаю-
щихся некоторых аспектов непосредственного повышения квалифика-
ции. Полученные результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Основные аспекты, касающиеся повышения квалификации у врачей,  

входивших в исследование 

1 группа (n=50) – практикующие врачи городских больниц города Воронежа,
имеющие один действующий сертификат

Считаете ли вы повышение квалификации
для врачей необходимым? 

Да 100%
Нет 0%
Затрудняюсь ответить 0%

Было ли у вас повышение квалификации по
«старым правилам»? 

Да 100%
Нет 0%
Затрудняюсь ответить 0%

Было ли у вас повышение квалификации по
«новым правилам»? 

Да 82%
Нет 18%
Затрудняюсь ответить 0%

Считаете ли вы реформы в медицинском об-
разовании необходимым? 

Да 90%
Нет 2%
Затрудняюсь ответить 8%

Считаете ли вы «переход к новым прави-
лам» в медицинском образовании обосно-
ванным? 

Да 88%
Нет 6%
Затрудняюсь ответить 6%

Есть ли среди ваших коллег те, кто не одоб-
ряет перевод системы медицинского образо-
вания к НМО? 

Да 4%
Нет 86%
Затрудняюсь ответить 10%

2 группа (n=50) – практикующие врачи городских больниц города Воронежа,
имеющие два действующих сертификата

Считаете ли вы повышение квалификации
для врачей необходимым? 

Да 100%
Нет 0%
Затрудняюсь ответить 0%

Было ли у вас повышение квалификации по
«старым правилам»? 

Да 100%
Нет 0%
Затрудняюсь ответить 0%

Было ли у вас повышение квалификации по
«новым правилам»? 

Да 80%
Нет 20%
Затрудняюсь ответить 0%

Считаете ли вы реформы в медицинском об-
разовании необходимым? 

Да 84%
Нет 2%
Затрудняюсь ответить 14%

Считаете ли вы «переход к новым прави-
лам» в медицинском образовании обосно-
ванным? 

Да 84%
Нет 0%
Затрудняюсь ответить 16%

Есть ли среди ваших коллег те, кто не одоб-
ряет перевод системы медицинского образо-
вания к НМО? 

Да 6%
Нет 80%
Затрудняюсь ответить 14%

3 группа (n=50) – практикующие врачи городских больниц города Воронежа,
имеющие три действующих сертификата

Считаете ли вы повышение квалификации
для врачей необходимым? 

Да 98%
Нет 0%
Затрудняюсь ответить 2%
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Окончание таблицы 2 

Было ли у вас повышение квалификации по 
«старым правилам»? 

Да 100% 
Нет 0%
Затрудняюсь ответить 0%

Было ли у вас повышение квалификации по 
«новым правилам»? 

Да 86%
Нет 14%
Затрудняюсь ответить 0%

Считаете ли вы реформы в медицинском об-
разовании необходимым? 

Да 88%
Нет 4%
Затрудняюсь ответить 8%

Считаете ли вы «переход к новым прави-
лам» в медицинском образовании обосно-
ванным? 

Да 88%
Нет 2%
Затрудняюсь ответить 10%

Есть ли среди ваших коллег те, кто не одоб-
ряет перевод системы медицинского образо-
вания к НМО? 

Да 8%
Нет 76%
Затрудняюсь ответить 16%

 
При обработке результатов были получены довольно интересные дан-

ные. Так практически все испытуемые признались в том, что считают по-
вышение квалификации для врачей необходимым. При этом 100% испы-
туемых всех трех групп признались в том, что у них было повышение ква-
лификации по старым правилам (критерий включения в исследование). И 
практически все объекты исследования сообщили о том, что они прохо-
дили повышение квалификации и по новым правилам тоже. 

Подавляющее большинство, за редким исключением призналось, что 
считает реформы в медицинском образовании необходимым, а переход к 
новым правилам в медицинском образовании обоснованными. И хотя 
среди испытуемых всех трех групп встречались те, кто сообщал о своих 
знакомых – коллегах, не согласных с переводом к системе НМО – подоб-
ные случаи носили единичный характер. 

Следующим этапом исследования стало изучение отношения практику-
ющих врачей-медиков к различным аспектам, связанными с повышением 
квалификации и НМО. Полученные данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Отношение практикующих медиков к различным аспектам,  

связанных с повышением квалификации и НМО 

1 группа (n=50) – практикующие врачи городских больниц города Воронежа, 
имеющие один действующий сертификат

Ваше первое впечатление об учебном
процессе в системе НМО? 

Положительное 78%
Нейтральное 10%
Отрицательное 12%

Считаете ли вы процесс обучения в
системе НМО более оптимизированным, 
чем «классический»? 

Да 72%
Нет 8%
Затрудняюсь ответить 20%

Считаете ли вы, что дистанционное
обучение может удовлетворить 
потребности НМО? 
 

Да 74%
Нет 24%
Затрудняюсь ответить 2% 

Повышение квалификации по «старым
правилам» вам оплачивало лечебное 
учреждение? (да) Или вы сами? (нет) 

Да 100%
Нет 0%
Затрудняюсь ответить 0%
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Окончание таблицы 3 

Повышение квалификации по «новым
правилам» вам оплачивало лечебное 
учреждение? (да) Или вы сами? (нет) 

Да 0%
Нет 100%
Затрудняюсь ответить 0%

2 группа (n=50) – практикующие врачи городских больниц города Воронежа,
имеющие два действующих сертификата

Ваше первое впечатление об учебном
процессе в системе НМО? 

Положительное 74%
Нейтральное 16%
Отрицательное 10%

Считаете ли вы процесс обучения в
системе НМО более оптимизированным, 
чем «классический»? 

Да 70%
Нет 12%
Затрудняюсь ответить 18%

Считаете ли вы, что дистанционное
обучение может удовлетворить 
потребности НМО? 
 

Да 72%
Нет 20%
Затрудняюсь ответить 8% 

Повышение квалификации по «старым
правилам» вам оплачивало лечебное 
учреждение? (да) Или вы сами? (нет) 

Да 100%
Нет 0%
Затрудняюсь ответить 0%

Повышение квалификации по «новым
правилам» вам оплачивало лечебное 
учреждение? (да) Или вы сами? (нет) 

Да 0%
Нет 100%
Затрудняюсь ответить 0%

3 группа (n=50) – практикующие врачи городских больниц города Воронежа,
имеющие три действующих сертификата

Ваше первое впечатление об учебном
процессе в системе НМО? 

Положительное 68%
Нейтральное 10%
Отрицательное 22%

Считаете ли вы процесс обучения в
системе НМО более оптимизированным, 
чем «классический»? 

Да 66%
Нет 12%
Затрудняюсь ответить 22%

Считаете ли вы, что дистанционное
обучение может удовлетворить 
потребности НМО? 
 

Да 70%
Нет 6%
Затрудняюсь ответить 24% 

Повышение квалификации по «старым
правилам» вам оплачивало лечебное 
учреждение? (да) Или вы сами? (нет) 

Да 100%
Нет 0%
Затрудняюсь ответить 0%

Повышение квалификации по «новым
правилам» вам оплачивало лечебное 
учреждение? (да) Или вы сами? (нет) 

Да 0%
Нет 100%
Затрудняюсь ответить 0%

 
Несмотря на то что подавляющее большинство призналось в том, что 

их первое впечатление об учебном процессе было положительное, и что 
они посчитали процесс обучения в системе НМО более оптимизирован-
ным, чем «классический», и что они высказались о том, что дистанцион-
ное обучение может удовлетворить потребности НМО, некоторые ас-
пекты исследования заставили задуматься. 

Так абсолютно все испытуемые, входившие в исследование во всех 
трех группах, признались в том, что обучение – повышение квалификации 
«по старым правилам» им оплачивало лечебное учреждение, в то время 
как обучение «по новым правилам» уже оплачивали сами обучающиеся. 
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Изучение некоторых экономических (финансовых) аспектов, касаю-
щихся обучения в системе НМО и стало предметом изучения следующей 
части исследования. Полученные данные представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Изучение некоторых экономических (финансовых) аспектов,  

касающихся обучения в системе НМО среди объектов исследования 

1 группа (n=50) – практикующие врачи городских больниц города Воронежа,  
имеющие один действующий сертификат

Ваше отношение к возможности
самостоятельного выбора курса (в том 
числе и в зависимости от его 
стоимости)? 

Положительное 92%
Нейтральное 8%
Отрицательное 0% 

Знаете ли вы средние цены на курсы
обучения по своей специальности? 

Да 90%
Нет 4%
Затрудняюсь
ответить 6% 

Удовлетворены ли вы средними ценами
на курсы повышения квалификации по 
вашей специальности? 
 

Да 82%
Нет 12%
Затрудняюсь
ответить 6% 

Если бы у вас было несколько
сертификатов, готовы были ли вы 
продлять их все? 

Да 52%
Нет 18%
Затрудняюсь
ответить 30% 

При существующих обстоятельствах и
условиях оплаты учебного процесса, 
хотели бы вы получить дополнительный 
сертификат? 

Да 48%
Нет 12%
Затрудняюсь
ответить 40% 

2 группа (n=50) – практикующие врачи городских больниц города Воронежа,  
имеющие два действующих сертификата

Ваше отношение к возможности
самостоятельного выбора курса (в том 
числе и в зависимости от его 
стоимости)? 

Положительное 94%
Нейтральное 6%
Отрицательное 0% 

Знаете ли вы средние цены на курсы
обучения по своей специальности? 

Да 92%
Нет 0%
Затрудняюсь
ответить 8% 

Удовлетворены ли вы средними ценами
на курсы повышения квалификации по 
вашей специальности? 
 

Да 74%
Нет 20%
Затрудняюсь
ответить 6% 

Если бы у вас было несколько
сертификатов, готовы были ли вы 
продлять их все? 

Да 70%
Нет 16%
Затрудняюсь
ответить 14% 

При существующих обстоятельствах и
условиях оплаты учебного процесса, 
хотели бы вы получить дополнительный 
сертификат? 

Да 36%
Нет 32%
Затрудняюсь
ответить 32% 
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3 группа (n=50) – практикующие врачи городских больниц города Воронежа,
имеющие три действующих сертификата

Ваше отношение к возможности
самостоятельного выбора курса (в том 
числе и в зависимости от его 
стоимости)? 

Положительное 92%
Нейтральное 8%
Отрицательное 0% 

Знаете ли вы средние цены на курсы
обучения по своей специальности? 

Да 90%
Нет 4%
Затрудняюсь
ответить 6% 

Удовлетворены ли вы средними ценами
на курсы повышения квалификации по 
вашей специальности? 
 

Да 52%
Нет 34%
Затрудняюсь
ответить 14% 

Если бы у вас было несколько
сертификатов, готовы были ли вы 
продлять их все? 

Да 72%
Нет 12%
Затрудняюсь
ответить 16% 

При существующих обстоятельствах и
условиях оплаты учебного процесса, 
хотели бы вы получить дополнительный 
сертификат? 

Да 24%
Нет 48%
Затрудняюсь
ответить 28% 

 
При обработке полученных данных были получены некоторые инте-

ресные результаты. Несмотря на то, что подавляющее большинство испы-
туемых высказали положительное отношение к самостоятельному вы-
бору курса (в том числе и учитывая его стоимость), а также обозначили 
свою осведомленность о стоимости обучения, далеко не все оказались 
удовлетворены средними ценами на курсы повышения квалификации по 
специальности. При этом данный аспект – удовлетворенность ценой – 
уменьшался от 1 группы к 3-ей группе, т.е. от представителей практиче-
ского здравоохранения, имеющих 1 сертификат-до тех, кто имел 2 или 3 
действующих. Данный результат вполне объясним. Ведь специалистам с 
2 и 3 сертификатами, приходится затрачивать в 2 или 3 раза больше мате-
риальных средств соответственно. 

Также далеко не все анкетируемые указали на то, что они были бы го-
товы продлять несколько сертификатов, при их наличии. Но наиболее ин-
тересный момент, по мнению авторов, был выявлен при обработке резуль-
татов на вопрос о том, хотели бы врачи, участвующие в исследовании, 
получить новую специальность и новый сертификат. Большая часть вы-
сказалась отрицательно на этот счет. Причем количество желающих овла-
деть новой специальностью уменьшалось от представителей 1 группы к 
представителям 3 группы. Данный факт заставляет серьезно задуматься о 
том, что с необходимостью оплачивать свое обучение самим специали-
стам, у них уменьшается мотивация к получению новых специальностей. 
При этом надо понимать, что повышение квалификации врачей и овладе-
ние ими новой специальностью может крайне положительно сказаться на 
комплексном процессе лечения пациентов разнообразного профиля в ле-
чебных учреждениях различного уровня. 
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Заключительным этапом исследования стало изучение положитель-
ных и отрицательных моментов, связанных с НМО. Полученные резуль-
таты представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Положительные и отрицательные аспекты, связанные с НМО 

Ранжирование «аспектов», где min баллов – низкая значимость; 
max баллов – существенная значимость 

Балл
ранжиро-
вания

1 группа (n=50) – практикующие врачи городских больниц города Воронежа,  
имеющие один действующий сертификат
Положительные моменты (что понравилось) 
Возможность дистанционного обучения 312
Возможность самостоятельного выбора курса 255
Возможность слушать лекции выдающихся медиков 207
Доступ к большим базам учебных данных 188
Возможность занятий в удобное время 123
Отрицательные моменты (что не понравилось/что бы изменить/добавить)

Невозможность получения всех необходимых баллов сразу, на
одном цикле 298 

Некоторые глюки и недоработки системы НМО 254
Необходимость наличия электронных гаджетов 201
Необходимость лично оплачивать процесс обучения 167
Необходимость наличия высокоскоростного интернета 134
2 группа (n=50) – практикующие врачи городских больниц города Воронежа,  

имеющие два действующих сертификата
Положительные моменты (что понравилось)

Возможность дистанционного обучения 322
Возможность самостоятельного выбора курса 287
Доступ к большим базам учебных данных 218
Возможность слушать лекции выдающихся медиков 172
Возможность занятий в удобное время 148
Отрицательные моменты (что не понравилось/что бы изменить/добавить)

Невозможность получения всех необходимых баллов сразу, на
одном цикле 333 

Необходимость лично оплачивать процесс обучения 297
Некоторые глюки и недоработки системы НМО 204
Необходимость наличия электронных гаджетов 188
Необходимость наличия высокоскоростного интернета 141
3 группа (n=50) – практикующие врачи городских больниц города Воронежа,  

имеющие три действующих сертификата
Положительные моменты (что понравилось)

Возможность дистанционного обучения 329
Возможность занятий в удобное время 288
Возможность самостоятельного выбора курса 213
Возможность слушать лекции выдающихся медиков 172
Доступ к большим базам учебных данных 148
Отрицательные моменты (что не понравилось/что бы изменить/добавить)

Необходимость лично оплачивать процесс обучения 399
Некоторые глюки и недоработки системы НМО 277
Невозможность получения всех необходимых баллов сразу, на
одном цикле 200 

Необходимость наличия высокоскоростного интернета 167
Необходимость наличия электронных гаджетов 131
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При обработке полученных результатов, были получены данные, во 
многом схожие, между собой по группам. Так наиболее часто упоминае-
мыми «плюсами» стали: возможность дистанционного обучения, возмож-
ность самостоятельного выбора курса, а также возможность слушать лек-
ции выдающихся медиков. 

При этом были отмечены и негативные, по мнению респондентов, мо-
менты. Которыми стали: невозможность получения всех баллов сразу, на 
одном цикле (касательно нескольких дисциплин), различного рода 
«глюки» и недоработки в системе НМО, а также необходимость лично 
оплачивать процесс обучения в НМО. 

При этом была отмечена одна интересная особенность – от первой 
группы к третьей, увеличивалось число респондентов, которые высказы-
вали определенное недовольство тем, что им самостоятельно приходится 
оплачивать процесс обучения, направленный на подтверждение своего 
сертификата или сертификатов. Подобный аспект может оказать суще-
ственное влияние на отношение практикующих врачей к данному во-
просу. Ведь наличие нескольких сертификатов становится довольно обре-
менительной проблемой в плане финансовых затрат, которые, к сожале-
нию, не каждый врач может себе позволить. 

Выводы 
Было установлено, что среди лиц, входивших в исследование, у жен-

щин, как правило был 1 или 2 сертификата, в то время как у мужчин – 
2 или 3. Возможно ли, что мужчины по ряду обстоятельств стараются 
овладеть большим количеством специальностей и получить большее ко-
личество сертификатов? Ответ на этот вопрос требует проведение нового 
комплексного исследования с большей выборкой объектов исследования. 

При этом подавляющее число врачей признали, что повышение квали-
фикации для врачей – необходимость. Все, входившие в исследование ме-
дики, хоть раз продляли свои сертификаты по старым правилам, и многие 
из опрашиваемых, уже успели «попасть» под новые требования и про-
длить сертификат согласно новым требованиям. 

Несмотря ни на что, подавляющее большинство относится к системе 
НМО с пониманием, а происходящие в системе здравоохранения измене-
ния, считают необходимостью. И лишь немногие из опрошенных, воспри-
нимают нововведения, осторожно или негативно. 

Краеугольным «камнем», который может существенно повлиять на 
определенное отношение испытуемых к системе НМО и новой системе 
продления сертификатов, может стать экономический – финансовый ас-
пект. Ведь ранее, всем медицинским работникам, их обучение, направлен-
ное, на повышение квалификации (продление сертификата/тов) оплачи-
вало их лечебное учреждение; а в настоящее время это бремя легло на 
плечи самих специалистов. 

При опросе респондентов о некоторых аспектах НМО был получен ряд 
интересных результатов, представленных выше. Однако наибольший ин-
терес вызывает следующий выявленный факт: с введением новой системы 
оплаты процесса обучения, когда его оплачивает не медицинское учре-
ждение, а непосредственно сам обучающийся – уменьшилось число меди-
цинских работников, которые желают продлять все свои имеющиеся сер-
тификаты, а также уменьшилось число медицинских работников, желаю-
щих овладеть новыми специальностями (получить новые сертификаты). 
Возможно, это связано как раз с изменением системы оплаты процесса 
обучения медицинскими работниками. Данный вопрос вызывает опреде-
ленный интерес и нуждается в дополнительном исследовании. 
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Изучение «плюсов и минусов» НМО, по мнению, медицинских работ-
ников, участвующих в исследовании, стало интересной частью исследо-
вания. Среди «плюсов» отмечали: возможность дистанционного обуче-
ния, возможность самостоятельного выбора курса, а также возможность 
слушать лекции выдающихся медиков. Наиболее часто встречаемыми ми-
нусами при этом стали: невозможность получения всех баллов сразу, на 
одном цикле (касательно нескольких дисциплин), различного рода 
«глюки» и недоработки в системе НМО, а также необходимость лично 
оплачивать процесс обучения в НМО. 

Полученные данные позволяют возобновить интерес к изучению про-
исходящих со становлением НМО процессов, определить положительные 
и отрицательные моменты. Изменить само отношение к данной тематике. 
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ИННОВАЦИИ В ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПО МАТЕРИАЛАМ 

ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК РАБОТЫ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 
Аннотация: в главе освещаются инновационные модели формирова-

ния подготовки инженерных кадров в системе высшего образования Рос-
сийской Федерации, выявленные на основе анализа материалов федераль-
ных инновационных площадок. Работа выполнена в рамках Договора НИР 
на «Выявление лучших практик по результатам экспертной оценки за-
явок и отчетов федеральных инновационных площадок» с ООО «Финан-
сово-Экспертные Системы» г. Москва, оператора организации проце-
дуры оценивания деятельности субъектов ФИП в рамках исполнения Гос-
ударственного контракта от 25 апреля 2022 года 
№05.2022.244.02.003.021 на выполнение работ (оказание услуг) по про-
екту «Информационно-аналитическая и технологическая поддержка 
формирования и функционирования сети федеральных инновационных 
площадок в передовой образовательной экосистеме Российской Федера-
ции». Авторами рассматриваются проекты федеральных инновацион-
ных площадок учреждений высшего образования, реализуемые по направ-
лению «инженерное образование», а также по другим междисциплинар-
ным направлениям, связанным с подготовкой инженерных кадров в совре-
менных условиях. 

Ключевые слова: инженерное образование, федеральные инновацион-
ные площадки, инновационные образовательные проекты, инновацион-
ные модели, учреждения высшего образования, Приоритетный нацио-
нальный проект «Образование», Приоритетный национальный проект 
«Наука и университеты». 

Abstract: the chapter highlights innovative models for the formation of 
training of engineering personnel in the higher education system of the Russian 
Federation, identified on the basis of an analysis of materials from federal in-
novation plans. The work was carried out within the framework of the Research 
Agreement on "Identification of best practices based on the results of expert 
evaluation of applications and reports of federal innovation platforms" with 
LLC "Financial Expert Systems". Moscow, the operator of the organization of 
the procedure for evaluating the activities of FIP entities within the framework 
of the execution of the State Contract dated April 25, 2022 
No.05.2022.244.02.003.021 for the performance of works (provision of 
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services) under the project "Information, analytical and technological support 
for the formation and functioning of a network of federal innovation platforms 
in the advanced educational ecosystem of the Russian Federation". The authors 
consider projects of federal innovation platforms of institutions of higher edu-
cation, implemented in the field of engineering education, as well as in other 
interdisciplinary areas related to the training of engineering personnel in mod-
ern conditions. 

Keywords: engineering education, federal innovation platforms, innovative 
educational projects, innovative models, higher education institutions, Priority 
national project "Education", Priority national Project "Science and Universi-
ties". 

Работа выполнена в рамках Договора НИР на «Выявление лучших 
практик по результатам экспертной оценки заявок и отчетов федераль-
ных инновационных площадок» с ООО «Финансово-Экспертные Си-
стемы» г. Москва, оператора организации процедуры оценивания дея-
тельности субъектов ФИП в рамках исполнения Государственного кон-
тракта от 25 апреля 2022 года №05.2022.244.02.003.021 на выполнение 
работ (оказание услуг) по проекту «Информационно-аналитическая и 
технологическая поддержка формирования и функционирования сети 
федеральных инновационных площадок в передовой образовательной эко-
системе Российской Федерации». 

Введение 
Научно-техническая политика Российской Федерации и Энергетиче-

ская стратегия России до 2035 года определяют приоритет инновацион-
ной деятельности в целях модернизации российской экономики, обеспе-
чения конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг на 
российском и мировом рынках, улучшения качества жизни населения и 
осуществляется, в том числе, по принципу интеграции науки и образова-
ния на основе различных форм участия работников и обучающихся обра-
зовательных организаций высшего образования в научных исследованиях 
и экспериментальных разработках [1; 2; 7]. Повышение уровня энергети-
ческой и технологической безопасности является одним из главных 
направлений обеспечения национальной безопасности в области науки, 
технологий и образования. Для этого совершенствуется система подго-
товки высококвалифицированных специалистов, получают приоритетное 
развитие фундаментальная и прикладная наука, образование, развивается 
государственно-частное партнерство в области науки и технологий, со-
здаются условия для интеграции науки, образования и промышленности, 
проводятся системные исследования в интересах устойчивого развития 
страны [18; 20]. 

Инновационная образовательная среда, формируемая преподавате-
лями, обучающимися, организациями – партнерами, администрацией 
ориентирована на оптимизацию инновационного потенциала личности, 
необходима для генерирования новых идей, создания новых инновацион-
ных решений, продуктов, технологий, осуществления фундаментальных 
и прикладных исследований [3; 4; 6]. Инновационная образовательная 
среда образовательного учреждения направлена на стимулирование го-
товности личности к инновационной деятельности в профессиональной 
сфере [7–9]. 
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Развитие инновационной образовательной среды направлено на дости-
жение национальных целей развития Российской Федерации на период до 
2030 г., реализацию инициатив Правительства Российской Федерации, 
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. 

Реализуемые федеральными инновационными структурами высшего и 
соответствующего дополнительного образования инновационные образо-
вательные проекты обеспечивают вклад образовательных организаций в 
достижение национальных целей развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года [16]. 

Задачи инновационного развития образовательной среды, совершен-
ствования системы высшего и соответствующего дополнительного обра-
зования закреплены в следующих документах: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2024); 

− Приоритетный национальный проект «Образование»; 
− Приоритетный национальный проект «Наука и университеты»: 
− Указ о национальных целях развития Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года и на перспективу до 2036 года; 
− Указ Президента Российской Федерации от 18 июня 2024 г. №529 

«Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического 
развития и перечня важнейших наукоемких технологий»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. №309 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года и на перспективу до 2036 года». 

Инновационная инфраструктура формируется в целях обеспечения 
модернизации и развития системы образования с учетом основных 
направлений социально-экономического развития Российской Федера-
ции, реализации приоритетных направлений государственной политики 
Российской Федерации в сфере образования [10–12; 16]. 

Поиск инновационных путей совершенствования инженерного обра-
зования настоящее время осуществляется во многих образовательных ор-
ганизациях Российской Федерации. Анализ опыта ведущейся работы и 
выявление эффективных лучших практик в области высшего образования 
в подготовки инженерных кадров для работы в условиях современного 
общества в данной монографии построен на основе анализа материалов 
осуществления инновационной деятельности в системе образования и 
практик Федеральных инновационных площадок (по материалам заявок и 
годовых отчетов ФИП 2024 года). 

Основным нормативным правовым актом, регламентирующим дея-
тельность федеральных инновационных площадок (далее – ФИП) в сфере 
образования, в настоящее время является Приказ Минобрнауки России от 
22.03.2019 №21н (ред. от 08.09.2023) «Об утверждении Порядка форми-
рования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе 
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2019 №55531). 

Инновационными площадками в соответствии с частью 4 статьи 
20 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2012, №53, ст. 7598) (далее – Федеральный закон №273-ФЗ), при-
знаются организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 
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иные действующие в сфере образования организации, а также их объеди-
нения, реализующие инновационные проекты и программы, имеющие су-
щественное значение для обеспечения развития системы образования. 

Приоритетными областями деятельности, определенными Документа-
цией по проведению сбора заявок на получение статуса ФИП, являются: 

– превентивная и персонализированная медицина, обеспечение здоро-
вого долголетия; 

– педагогическое образование (естественно-научные дисциплины); 
– высокопродуктивное и устойчивое к изменениям природной среды 

сельское хозяйство; 
– подготовка кадров в сфере беспилотных авиационных систем, искус-

ственного интеллекта, а также в рамках национальных проектов техноло-
гического лидерства; 

– адаптация к изменениям климата, сохранение и рациональное ис-
пользование природных ресурсов; 

– безопасность получения, хранения, передачи и обработки информа-
ции (кадры для разработки прорывных технологий); 

– интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, 
включая автономные транспортные средства; 

– высокоэффективная и ресурсосберегающая энергетика. 
Методы исследования: анализ материалов, предоставленных в рамках 

выполнения работ по Договору НИР на «Выявление лучших практик по 
результатам экспертной оценки заявок и отчетов федеральных инноваци-
онных площадок» с ООО «Финансово-Экспертные Системы» г. Москва, 
оператора организации процедуры оценивания деятельности субъектов 
ФИП в рамках исполнения Государственного контракта от 25 апреля 2022 
года №05.2022.244.02.003.021 на выполнение работ (оказание услуг) по 
проекту «Информационно-аналитическая и технологическая поддержка 
формирования и функционирования сети федеральных инновационных 
площадок в передовой образовательной экосистеме Российской Федера-
ции». 

Результаты и их обсуждение 
Проведение экспертизы заявок организаций-соискателей на получе-

ние статуса в 2024 году задано порядком оценки заявок при проведении 
экспертизы в соответствии с критериями значимости и проработанности 
инновационного проекта (программы). Экспертиза представляла набор 
оценочных действий эксперта с целью определения степени проработан-
ности инновационного проекта (программы), а также его значимости для 
принятия решения о целесообразности присвоения организации статуса 
ФИП. 

К отбору на присвоение статуса ФИП в 2024 году рекомендованы ор-
ганизации, получившие баллы, начиная от среднего уровня значимости и 
выше (от 30 и выше) К экспертизе на присвоение статуса ФИП в 2024 году 
экспертной группе было представлено 25 заявок, в том числе по направ-
лениям: 

Безопасность получения, хранения, передачи и обработки информа-
ции (кадры для прорывных технологий) – 1 заявка; 

Высокопродуктивное и устойчивое к изменениям природной среды 
сельское хозяйство. Адаптация к изменениям климата, сохранение и 
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рациональное использование природных ресурсов. Высокоэффективная и 
ресурсосберегающая энергетика – 1 заявка; 

Педагогическое образование – 4 заявки; 
Педагогическое образование (естественно-научные дисциплины) – 9 

заявок; 
Превентивная и персонализированная медицина, обеспечение здоро-

вого долголетия – 4 заявки; 
Подготовка кадров в сфере беспилотных авиационных систем, искус-

ственного интеллекта, а также в рамках национальных проектов техноло-
гического лидерства – 6 заявок. 

По итогам экспертизы материалов (заявок) ФИП по направлению «ин-
женерное образование», а также по другим междисциплинарным направ-
лениям, связанным с подготовкой инженерных кадров в современных 
условиях, можно выделить ряд эффективных практик, которые можно ре-
комендовать к реализации и тиражированию. 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Уни-
верситет Иннополис» представила заявку на проект «Внедрение иннова-
ционной модели оценки компетенций с целью обеспечения приоритетных 
отраслей Российской Федерации высококвалифицированными кадрами, 
владеющими ключевыми цифровыми технологиями», Проект направлен 
на поддержание баланса спроса и предложений на рынке труда ИТ-от-
расли и ориентирован на обучающихся, одновременно проходящих обу-
чение по ООП ВО и ДПП ПП или по ООП ВО, предусматривающей по-
лучение нескольких квалификаций, в том числе в сфере информационных 
технологий, в университетах-участниках проекта, и обеспечивает форми-
рование у обучающихся цифровых компетенций в области создания алго-
ритмов и компьютерных программ, пригодных для практического приме-
нения, а также навыков использования и формирования цифровых компе-
тенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной де-
ятельности, востребованного на рынке труда. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический 
университет» представило заявку на проект «Непрерывная подготовка 
кадров и формирование компетенций у учащихся на стыке информацион-
ных технологий и инженерного направления». Проект направлен на реа-
лизацию способностей обучающихся, развитие их таланта и формирова-
ние потенциального кадрового резерва для высокопроизводительных, 
экспортноориентированных секторов экономики страны. Проект преду-
сматривает построение механизма системы формирования кадрового ре-
зерва для последующего поступления учащихся на целевое обучение в 
РТУ МИРЭА в интересах предприятий – технологических гигантов. 
Предоставление возможности обучающимся более детального и глубо-
кого погружения в специфику инженерных и ИТ направлений, включая 
развивающиеся направления в области беспилотных летательных аппара-
тов и искусственного интеллекта, с возможностью совмещения данных 
направлений. 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 
Московской области «Государственный гуманитарно-технологический 
университет» представило заявку на проект «Навигатор профессиональ-
ных и методических компетенций педагога в сфере беспилотных 
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авиационных систем». Проект направлен на совершенствование учебно-
методических и профессиональных компетенций в области управления, 
программирования и пилотирования беспилотных авиационных систем у 
представителей педагогического сообщества, студентов и школьников на 
основе модели инновационной площадки, ориентированной на приори-
тетные направления государственной политики России. Инновационная 
площадка «Навигатор профессиональных и методических компетенций 
педагога в сфере беспилотных авиационных систем» представляет собой 
эффективное образовательное пространство для реализации националь-
ных и региональных проектов. 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего 
образования «Московский финансово-промышленный университет «Си-
нергия» представило заявку на проект «Формирование архитектуры стар-
таперских компетенций студентов вузов как точек инновационного раз-
вития российской экономики в конкурентной среде с целью реализации 
концепции технологического суверенитета России». Проект направлен на 
проведение моделирование архитектуры стартаперских компетенций ву-
зов как точек инновационного развития российской экономики в конку-
рентной среде с целью реализации концепции технологического и финан-
сового суверенитета России. 

Федеральное государственное автономное образовательное учре-
ждение высшего образования «Национальный исследовательский Ниже-
городский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» пред-
ставило заявку на проект «Инновационная модель подготовки, професси-
ональной переподготовки и методического сопровождения учителя фи-
зики на базе исследовательского университета». Проект направлен на раз-
работку, апробацию внедрение инновационной модели подготовки, про-
фессиональной переподготовки и методического сопровождения учителя 
физики на базе исследовательского университета, обеспечивающую го-
товность к решению задач современного образования. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Марийский государственный универси-
тет» представило заявку на проект «Интегративная модель цифровой 
компетентности преподавателя вуза в области искусственного интел-
лекта». Проект направлен на формирование у преподавателей вуза компе-
тенций в области использования технологий искусственного интеллекта в 
их профессиональной деятельности. Гипотеза проекта заключается в том, 
что разработка и внедрение интегративной модели цифровой компетент-
ности преподавателей вузов в области искусственного интеллекта, разра-
ботанная с учетом специфики образовательной практики и современных 
достижений в области сквозных цифровых технологий, позволит повы-
сить уровень профессиональной подготовки и педагогической эффектив-
ности преподавателей вузов. Это будет способствовать улучшению каче-
ства образовательных услуг и развитию цифровой среды университета, 
что, в свою очередь, приведет к созданию гибких и адаптивных образова-
тельных программ, способных готовить студентов к работе с новыми тех-
нологиями в условиях цифровой трансформации общества [13]. 

В 2021 году на подтверждение статуса ФИП подан 141 отчет о теку-
щей деятельности инновационных образовательных площадок вузов. В 
2022 году на подтверждение статуса ФИП подано 166 отчетов о текущей 
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деятельности инновационных образовательных площадок ВУЗов. В 
2023 году на подтверждение статуса ФИП подано 163 отчета о текущей 
деятельности инновационных образовательных площадок вузов, в 
2024 году – 168 отчетов. 

По итогам экспертизы отчетов ФИП в 2024 г. был сделан вывод, что 
проекты в учреждениях высшего образования РФ реализуются 168 феде-
ральными инновационными площадками. Распределение по направле-
ниям проектов представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение по направлениям проектов ФИП – организаций высшего 

образования в 2024 г. 

№ Направление 
Кол-
во 

2021

Кол-
во 

2022

Кол-
во 

2023

Кол-
во 

2024
1. педагогическое образование 58 47 46 54
2. информатика, цифровизация 28 39 32 38
3. инженерное образование 27 29 27 21
4. медицина 16 13 14 17
5. культура 5 5 8 8
6. туризм 4 7 6 3
7. сетевые программы 0 5 4 4
8. иная инновационная деятельность 3 21 26 19
9. экология 0 1
10. экономика 0 3

итого 141 166 163 168
 
По итогам экспертизы материалов (отчетов) ФИП по направлению 

«инженерное образование», а также по другим междисциплинарным 
направлениям, связанным с подготовкой инженерных кадров в современ-
ных условиях, можно выделить ряд инновационных образовательных 
проектов (ИОП), результаты реализации которых можно использовать в 
практике высшего образования. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского» реализовало инновационный образо-
вательный проект «Научно-методический центр дополнительного про-
фессионального образования для педагогических работников Брянской 
области и студентов педагогических направлений подготовки в сфере 
эффективного формирования устойчивых компетенций в области циф-
ровой экономики и технологий Индустрии 4.0 у обучающихся общеобра-
зовательных организаций». Актуальность проекта обусловлена необходи-
мостью подготовки соответствующих специалистов при переходе к циф-
ровой экономике, таких как инженеры, программисты, менеджеры по сер-
вису, деятельность которых направлена на создание новых продуктов и 
сервисов цифровой экономики, а также их поддержку на всех этапах жиз-
ненного цикла. Новизна и инновационность предлагаемого решения за-
ключается в том, что на базе инновационной площадки проводится пере-
подготовка педагогических работников Брянской области и подготовка 
студентов педагогических направлений высшего образования к эффек-
тивному формированию устойчивых компетенций в области цифровой 
экономики и технологий Индустрии 4.0 у обучающихся 
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общеобразовательных организаций. В рамках представленного проекта 
реализованы ряд направлений теоретического осмысления и реализации 
инновационных практик, направленных на подготовку будущих и пере-
подготовку действующих педагогов к эффективному формированию 
устойчивых компетенций в области цифровой экономики и технологий 
Индустрии 4.0 у обучающихся общеобразовательных организаций. Про-
ект при этом направлен на достижение всестороннего информирования 
жителей региона о способах применения технологий цифровой эконо-
мики и Индустрии 4.0 для решения повседневных и профессиональных 
задач. В рамках реализации ИОП разработаны программы курсов допол-
нительного профессионального образования в области использования 
технологий цифровой экономики и Индустрии 4.0, которые можно тира-
жировать на другие регионы Российской Федерации. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Воронежский государственный универси-
тет инженерных технологий» реализовывает проект «Создание и внед-
рение федеральной инновационной модели непрерывной подготовки высо-
коквалифицированных инженерных кадров на основе платформенных 
технологий в условиях единой системы стратегического партнерства». 
Основная идея инновационного образовательного проекта заключается в 
создании высокоэффективной масштабируемой системы непрерывного 
инженерного образования в рамках сетевого взаимодействия на базе плат-
форменных технологий, способствующей: 

– устойчивому развитию и повышения конкурентоспособности эконо-
мики элементов системы «ПроРост» по схеме «школа – профессиональ-
ная образовательная организация – образовательная организация высшего 
образования – предприятие – администрация муниципального района»; 

– развитию эффективного внедрения практико-ориентированной мо-
дели обучения на основе реальных потребностей предприятий, осуществ-
ляющей трансфер сквозного инновационного опыта в образовательную 
среду регионов с гарантированным трудоустройством отраслевых специ-
алистов; 

– разработке стратегии целевой подготовки специалистов для пред-
приятий в условиях модели «ПроРост», включая адаптивное сопровожде-
ние обучающихся на всех этапах образовательного процесса, в том числе 
под конкретные рабочие места и коллегиальные формы управления каче-
ством подготовки выпускников; 

– выработка стратегии проведения постоянного мониторинга «Движе-
ние кадров» (потребностей рынка труда, трудоустройства и качества обу-
чения) с использованием современных сетевых технологий. 

Практическая значимость инновационных решений заключается в воз-
можности применения полученных результатов (разработанной модели 
«ПроРост» по схеме «школа  ̶ профессиональная образовательная органи-
зация  ̶ образовательная организация высшего образования  ̶ предприятие 
 ̶ администрация муниципального района») для: формирования востребо-
ванных компетенций обучающихся в рамках инновационной образова-
тельной программы полного цикла непрерывного инженерного образова-
ния; ранней профориентации обучающихся на основе обучения в рамках 
инновационной образовательной программы полного цикла непрерыв-
ного инженерного образования; трансляции накопленного опыта ФГБОУ 
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ВО «ВГУИТ» по организации проектной работы через реализацию допол-
нительных профессиональных образовательных программ для преподава-
телей образовательных организаций различных уровней; модернизации 
основных и дополнительных профессиональных образовательных про-
грамм. 

Федеральное государственное автономное образовательное учре-
ждение высшего образования «Дальневосточный федеральный универси-
тет» реализовывало проект «Персонифицированная междисциплинар-
ная модель образования «Морская инженерия». Основные идеи иннова-
ционного образовательного проекта: формирование гибких образователь-
ных траекторий обучения с учетом требований предприятий; тесная связь 
с предприятием через формирование запросов на компетенции и просле-
живание образовательной и карьерной траектории каждого потенциаль-
ного работника с учетом трендов технологического развития отрасли и 
формирования уникальных компетенций будущего. Новизна предлагае-
мых решений основывается на комплексной, многоуровневой системе об-
ратной связи с промышленными предприятиями – будущими работодате-
лями специалистов в области судостроения и судоремонта и возможно-
стях для гибкой корректировки профессиональных траекторий обучаю-
щихся на всех уровнях образования. Практическая значимость результа-
тов проекта определяется возможностью тиражирования разработанной 
модели, инновационных программ, учебно-методических и учебно-лабо-
раторных комплексов для многоуровневого инженерного образования, 
которая позволит подготовить квалифицированных кадров для судостро-
ительной отрасли. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Уфимский государственный нефтяной 
технический университет» реализовывало проект «Интеграционная мо-
дель инженерного образования в целях формирования системы професси-
ональных компетенций естественно-научного профиля педагогических 
работников». Основная идея проекта заключается в разработке и внедре-
нии инновационной образовательной модели, позволяющей обучать пе-
дагогических работников на основных (уровень магистратуры) и допол-
нительных образовательных программах. Новизна предлагаемого реше-
ния состоит в разработке «образовательного продукта» ориентированного 
на педагогов СПО естественно-научного профиля, интегрирующего в 
себе лучшие образовательные практики высшей школы 

Федеральное государственное автономное образовательное учре-
ждение высшего образования «Национальный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ» реализовывало проект «Независимая оценка 
качества инженерного образования как инструмент повышения востре-
бованности образовательных программ и конкурентоспособности вы-
пускников российских вузов на национальном и международном рынках 
труда». Целью проекта являлась разработка эффективной модели вклю-
чения отраслевых и международных требований к подготовке инженеров 
в образовательные программы. Независимая оценка качества инженер-
ного образования является эффективным инструментом модернизации 
образовательных программ, повышения их качества (узнаваемости, при-
знания и востребованности среди абитуриентов), а также гарантом конку-
рентоспособности выпускников на национальном и международном 
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рынках труда. Инновационный образовательный проект представляет из 
себя комплексную оценку качества инженерного образования, выступая 
инструментом повышения востребованности образовательных программ 
и конкурентоспособности выпускников российских вузов на националь-
ном и международном рынках труда. Независимая оценка учитывает меж-
дународные требования к инженерной подготовке и формируется из трех 
основных составляющих: профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ, международной аккредитации образователь-
ных программ и независимой оценки квалификации выпускников инже-
нерных направлений подготовки. По результатам анализа профессиональ-
ных экзаменов, а также с учетом требований отраслевых предприятий 
проводится модернизация соответствующих модулей и курсов образова-
тельных программ с целью повышения качества подготовки молодых спе-
циалистов и, как следствие, повышения их конкурентоспособности на 
рынках труда, а также рост востребованности инженерных образователь-
ных программ. По мнению авторов ИОП, для работодателей̆, принимаю-
щих на работу выпускников вузов, окончивших вузы по аккредитованным 
программам, открываются возможности сформировать команды инжене-
ров-профессионалов, с подтвержденной международными сертифика-
тами квалификацией, что является конкурентным преимуществом при 
участии в международных проектах российских вузов для повышения ка-
чества и конкурентоспособности инженерного образования. Область 
практического использования: результаты ИОП могут быть использованы 
для внедрения независимой оценки качества инженерного образования в 
вузах РФ, а также при формировании системы профессионально-обще-
ственной аккредитации оценки квалификаций на базе отраслевых Советов 
по профессиональным квалификациям. Целевая аудитория: вузы Ассоци-
ации «Консорциум опорных вузов Госкорпорации «Росатом», другие 
вузы инженерной направленности, отраслевые предприятия реального 
сектора экономики, студенты и молодые специалисты. 

Федеральное государственное автономное образовательное учре-
ждение высшего образования «Национальный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ» реализовывает проект «Проектная прак-
тика как ключевой фактор индивидуализации в инженерном образова-
нии». Основная идея инновационного образовательного проекта заключа-
ется в построении эффективной системы выявления и развития талантли-
вой молодежи в высшем учебном заведении путем индивидуализации их 
образовательного процесса через проектную деятельность: начиная с пер-
вого курса и до конца обучения, студентам дается возможность раскрыть 
свой творческий потенциал, самоопределиться в выборе своей будущей 
профессии, получить практические навыки через реализацию своего соб-
ственного проекта, при этом индивидуализация достигается как за счет 
выбора направления проектной деятельности, так и за счет разнообразия 
проектов в рамках каждого направления в отдельности. Направления, по 
которым реализуется проектная практика для инженерных образователь-
ных программ, авторы ИОП разделяют на три базовых типа: инженерная 
практика – создание полноценных инженерных устройств, обучение тех-
нологиям 3D моделирования, аддитивным технологиям, технологиям 
программирования микропроцессорных устройств, работе с высокотехно-
логичным оборудованием, разработке функционирующих физических 
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установок и лабораторного оборудования, предпринимательским навы-
кам и навыкам управления проектами; исследовательская практика – изу-
чение исследовательского протокола, методов научной коммуникации, 
разработка моделей и алгоритмов, исследование различных явлений и 
процессов, проведению экспериментов на высокотехнологичном обору-
довании; практика в области информационных технологий – создание 
цифровых продуктов и сервисов, разработка программного обеспечения, 
программная реализация различных алгоритмов для решения прикладных 
задач. Подобная система необходима для того, чтобы у обучающихся 
сформировалось четкое представление о том, как устроена деятельность 
в их будущей профессиональной области. Такое представление, сформи-
рованное через деятельность, по мнению авторов ИОП, позволяет повы-
сить качество освоения обучающимися образовательных программ и под-
готовить «инноваторов», способствующих технологическому развитию 
Российской Федерации. Планируется разработка и апробация инноваци-
онного комплекса образовательных технологий, используемых при реа-
лизации проектных практик, в том числе, с привлечением высокотехно-
логичных компаний. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Поволжский государственный технологи-
ческий университет» реализовывает проект Федеральная инновационная 
площадка «Центр компетентностной кооперации в сфере экологиче-
ской, техносферной безопасности, рационального природопользования и 
организации бережливого производства для устойчивого развития тер-
риторий». Цель проекта – создание и функционирование «Центра компе-
тентностной кооперации в сфере экологической, техносферной безопас-
ности, рационального природопользования и организации бережливого 
производства для устойчивого развития территорий», обеспечивающего 
разработку и эффективную реализацию новых моделей, механизмов, 
форм и средств обучения и воспитания с целью формирования компетен-
ций в данных сферах у выпускников участников консорциума, а также 
внедрение новых методик подготовки, профессиональной переподго-
товки и (или) повышения квалификации педагогических, научных и 
научно-педагогических работников и административно-управленческого 
персонала для обеспечения образовательного процесса и управления об-
разовательной и производственной деятельностью. Основная идея про-
екта – внедрение моделей и механизмов формирования компетенций в 
сфере комплексного развития территорий с учетом экологической, техно-
сферной безопасности, рационального природопользования и организа-
ции бережливого производства через подготовку профессорско-препода-
вательского состава, участвующего в реализации образовательных про-
граммам, предполагающих командное выполнение проектов полного 
жизненного цикла и административно-управленческого персонала, обес-
печивающего реализацию поставленных задач инновационного образова-
тельного проекта; разработка программ дополнительного образования и 
внедрение разделов в программы дополнительного профессионального 
образования на основе Стратегии экологической безопасности РФ на пе-
риод до 2025 года национальным проектам («Экология»), проекту Кон-
цепции экологического образования в сфере экологии, устойчивого раз-
вития и рационального природопользования (ресурсосбережения, 
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ликвидации накопленного ущерба). Внедрение важнейших инновацион-
ных решений, полученных в ходе реализации проекта, и популяризация 
экологического образования, по мнению авторов ИОП, способны сгене-
рировать новые точки роста для устойчивого социально-экономического 
развитие страны и регионов (в том числе и на основе рационального при-
родопользования и бережливого производства) обеспечить позициониро-
вание Российской Федерации как страны экологически устойчивого раз-
вития на основе инновационной экономики и бережного отношения к 
природе, сформировать бренд экологического донора планеты. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Чувашский государственный универси-
тет имени И.Н. Ульянова» реализовывает проект «Непрерывная подго-
товка кадров и формирование научных компетенций разработчиков 
устройств для цифровизации энергетики (на основе стратегического парт-
нерства университета и предприятий Инновационного территориального 
электротехнического кластера (ИНТЭК) Чувашской Республики)». Цель 
данного инновационного образовательного проекта является сохранение 
и развитие научного потенциала электротехнической отрасли на террито-
рии республики и подготовка высококвалифицированных кадров для оте-
чественной электротехнической промышленности на основе объединения 
усилий и ресурсов университета и отраслевого бизнеса для решения про-
рывных задач, необходимых для развития цифровой экономики и реали-
зации отраслевой программы «Цифровая энергетика» в Российской Феде-
рации. 

Предлагаемый инновационный образовательный проект направлен на 
сохранение и развитие научного потенциала электротехнической отрасли 
и непрерывной подготовки высококвалифицированных кадров для отече-
ственной электротехнической промышленности на основе интеграции 
усилий и ресурсов университета и отраслевого бизнеса и преемственно-
сти разных уровней образования для обеспечения устойчивого инноваци-
онного развития и отраслевого лидерства предприятий инновационного 
территориального электротехнического кластера (ИНТЭК). Предлагаемая 
концепция формирования высококвалифицированных специалистов и их 
закрепления в коллективах инновационных предприятий ИНТЭК носит 
инновационный характер и не имеет аналогов в России. Реализация дан-
ного проекта позволит внести весомый вклад в реализацию отраслевой 
программы «Цифровая энергетика» в Российской Федерации. В резуль-
тате реализации инновационного образовательного проекта на террито-
рии республики будет обеспечено эффективное кадровое сопровождение 
роста производства электротехнической продукции с ожидаемыми тем-
пами 4–7% в год. В университете создается инновационная образователь-
ная научная производственная среда, включающая научно-образователь-
ные лаборатории, позволяющая поддерживать и развивать научные 
направления по актуальным проблемам электротехники, энергетики и 
энергоэффективности с использованием цифровых технологий. 

Распространение и внедрение лучших практик ФИП возможно реали-
зовывать путем отражения в научных публикациях и учебно-методиче-
ских материалах; формирования и пополнения единой информационно-
аналитической площадки ФИП; проведения специализированных конфе-
ренций, научных и методических семинаров в очных и дистанционных 
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форматах; развития сетевых программ и проектов; соглашений о сетевом 
взаимодействии; средствах массовой информации [14; 15; 17–19]. Реали-
зация ИОП способствует развитию научного и профессионального потен-
циала как обучающихся, так и профессорско-преподавательского состава, 
поддержке инновационной деятельности в высших учебных заведениях 
Российской Федерации [1; 3; 6–8]. 
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Аннотация: в главе рассматриваются различные вопросы возникаю-
щие в процессе реализации конституционного права на жилище. Приво-
дятся основные принципы, закрепленные законодателем в жилищной 
сфере. Освещаются основные аспекты механизма реализации конститу-
ционного права на жилье. Перечисляется перечень оснований приобрете-
ния прав, и возникновение обязанностей у субъектов жилищного права. 
Определяется статус граждан, нуждающихся в жилье. Разбираются 
способы управления многоквартирным домом, и их отличия. Затрагива-
ется финансовый вопрос, регулирующий различные способы получения 
жилья. Ответственность участников жилищных прав в различных от-
раслях права. Анализируется деятельность государства в данной сфере, 
а именно процесс защиты данного права на различных уровнях. 

Ключевые слова: жилье, права, обязанности, принципы, малообеспе-
ченные граждане, специализированный фонд, ипотека, субсидии. 

Abstract: the chapter considers various issues arising in the process of re-
alization of the constitutional right to housing. The basic principles enshrined 
by the legislator in the housing sphere are given. The main aspects of the mech-
anism of realization of the constitutional right to housing are highlighted. The 
list of grounds for the acquisition of rights and the emergence of obligations of 
the subjects of housing law is enumerated. The status of citizens in need of 
housing is defined. The ways of apartment building management and their dif-
ferences are considered. The financial issue regulating various ways of obtain-
ing housing is touched upon. Responsibility of participants of housing rights in 
various branches of law. Analyzes the activities of the state in this area, namely, 
the process of protecting this right at various levels. 

Keywords: housing, rights, obligations, principles, low-income citizens, 
specialized fund, mortgage, subsidies. 

Безусловно, жилье необходимо для поддержания жизнедеятельности 
и осуществления потребностей индивида, как физиологического, так и 
психологического характера. 

Еще Конституция РСФСР 1978 года закрепила справедливое распре-
деление жилой площади под общественным контролем благоустроенных 
жилищ (ст. 58) [4]. 

В дальнейшем развитие экономических отношений и частной соб-
ственности внесли свой определенный вклад в развитие института жи-
лищного права. Бесспорен и тот факт, что жилищные права, как 
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социально-экономические, являются неким фундаментом для обеспече-
ния жизнедеятельности человека. 

В соответствии с сущностью жилищных прав, ст. 1 Жилищного 
rодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) содержит основные 
принципы, такие как: 

– право граждан по своему усмотрению и в своих интересах осуществ-
лять принадлежащие им жилищные права, в том числе распоряжаются 
ими; 

– ограничение жилищных прав могут быть осуществлены только на 
основании соответствующего нормативно-правового акта, и только в той 
мере, в какой это необходимо; 

– право свободного выбора жилого помещения для проживания в ка-
честве собственника, нанимателя или на иных законных основаниях; 

– ограничение права граждан на свободу выбора жилых помещений 
для проживания допускается только на основании действующего законо-
дательства РФ; 

– необходимость обеспечения органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления условий для осуществления права на 
жилище, а также на признании равенства участников регулируемых жи-
лищным законодательством отношений [2]. 

Жилищное право, как естественное, принадлежит человеку от рожде-
ния и не подлежит умалению, что является конституционным догматом 
(ч. 2 ст. 17) [3]. 

Из истории очевидно, что с течением времени может смениться поли-
тическое устройство самого государства, внешнеполитические отноше-
ния с другими странами и жизнедеятельность гражданина. Таким обра-
зом, важно применять систему жилищного законодательства, как действу-
ющего, так и утратившего силу, как во времени, так и в пространстве. 

Характеризуя содержание жилищных прав, необходимо также отме-
тить, что данная совокупность прав и обязанностей человека и гражда-
нина, законодательно закреплена в провозглашенных нормах законода-
тельства государства, имеет всестороннее применение и вытекает из 
гражданских и административных отношений в смежных отраслях права, 
например, земельного, семейного, трудового и др. 

Другими словами, само по себе право на жилище имеет сложную, вза-
имосвязанную и взаимоувязанную конструкцию для его осуществления. 

Основами конституционного строя закреплена обязанность, для всех 
и без исключения, соблюдать Конституцию Российской Федерации (да-
лее – Конституция РФ или Основной закон). 

Сущность механизма реализации конституционного жилищного права 
можно разделить на несколько основных аспектов: 

– право возникновения и получения, а также право владения; 
– и неприкосновенности жилища. 
В первом случае законодатель определил исчерпывающий перечень 

оснований, а вместе с тем и возникновение обязанностей у субъектов жи-
лищного права (ст. 10) [2]: 

1) при заключении договоров и сделок; 
2) по решению органов публичной власти на основании жилищного 

законодательства; 
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3) по решению судебных органов власти, в случае возникновении и 
восстановлении жилищных прав; 

4) законное приобретения жилой площади в собственность; 
5) вступление в членство жилищных кооперативов; 
6) при возникновении событий от действий или бездействий взаимо-

связанных участников жилищных правоотношений. 
Указанный перечень оснований имеет прямую связь со ст. 8 – «О воз-

никновении гражданских прав и обязанностей» Гражданского Кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1], в частности, где главным ас-
пектом оснований являются юридические факты, возникающие по отно-
шению к субъекту. В месте с тем необходимо отметить, что в юридиче-
ской литературе с учетом указанных оснований жилищные правоотноше-
ния классифицируются, как правило, по двум критериям: 

– первый – это отношения гражданско-правового, административно-
правового и смешанного типа (административные и гражданские право-
отношения); 

– а второй – дифференцирует отношения на частноправовые и пуб-
лично-правовые. 

Существенно также участие государственных и муниципальных орга-
нов, и не без основания. В соответствии с конституционным положением 
о жилище (ст. 40), а также ст. 72 (совместное ведение РФ и субъектов РФ), 
на государство возложено исполнение гарантированности осуществления 
жилищных прав граждан [3]. 

Законодатель устанавливает достаточно жесткие критерии в призна-
нии граждан нуждающимися в жилье. Так, например, ст. 53 [2] устанав-
ливает 5-летний мораторий для граждан, которые совершили действия, 
направленные для намеренной постановки на учёт как нуждающиеся в 
предоставлении жилья (вселение в жилое помещение родственников, тре-
тьих лиц, отчуждение жилых метров в собственность). 

Приобретение гражданами жилища может осуществляется либо за 
счёт собственных средств, либо с привлечением кредитных. Кроме того, 
факт приобретения жилых помещений возникает также и в случаях мены, 
дарения, а также по наследству. Хотелось бы отметить, что к данной ка-
тегории относится и содействие публичных органов власти. 

Жилые помещения гражданами, могут приобретаться и за счёт бюд-
жетных средств – жилищная субсидия. Например, Постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 28.03.2006 года №312 «О порядке предо-
ставления единовременных денежных выплат на приобретение или стро-
ительство жилых помещений» [5]. Гражданам на определённых условиях 
предоставляется сертификат с утвержденным номиналом, который необ-
ходимо реализовать при помощи сделки купли-продажи жилой недвижи-
мости. 

Отметим также осуществление гражданами жилищных прав с помо-
щью специализированного жилого фонда, его разновидности приведены 
в ст. 92 [2]: служебные, общежития, жилые помещения маневренного 
фонда и др. 

Применение специализированного жилого фонда во исполнении ЖК 
РФ осуществляется регламентами регионального законодательства, а 
также муниципальных образований. 
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Главным отличием специализированного жилого фонда является стро-
гое соблюдение целевого назначения всех видов жилых помещений, они 
не могут отчуждаться, передаваться в аренду или найм (ч. 3 ст. 92) [2]. 

Таким образом, четко видно, что роль государства в реализации жи-
лищных прав граждан существенна во исполнении конституционного 
права на жилище. 

В связи с тем, что жилье является неотъемлемой частью благополуч-
ной жизни человека, то осуществляется и другой постулат Основного за-
кона – «О свободе передвижения, пребывания и выборе места житель-
ства» (ст. 27) [3]. 

Необходимо отметить, что реализация жилищных потребностей и сво-
боды выбора осуществлялась благодаря становлению института привати-
зации со времен переходного периода страны. С развитием рыночно-экон-
мических отношений граждане на праве частной собственности распоря-
жаются своим имуществом, в том числе и жильем (ст. 209) [1]. 

Реализация неотчуждаемых жилищных прав граждан способствует 
осуществлению обязанностей, как это присуще конституционному строю 
РФ (ч. 2 ст. 6) [3]. В соответствии с тем, что осуществление жилищных 
прав имеет диспозитивный характер, вместе с правами у участников воз-
никают и обязанности – у всех без исключения. 

Собственники многоквартирного дома свободны в выборе способа 
управления, так или иначе граждане должны делать это в обязательном 
порядке. Однако, в случае если в многоквартирном доме жилые помеще-
ния, принадлежащие к государственной собственности, составляют более 
50%, управление таким домом осуществляется управляющей организа-
цией, выбранной по результатам открытого конкурса (ч. 2 ст. 163) [2]. 

Основное отличие этих форм (разд. 8) [2] – ответственность за надле-
жащее содержание многоквартирного дома: 

– во-первых, ответственность несут сами собственники в виде учре-
жденной организацией кооператива или товарищества; 

– во-вторых – это управляющая компания перед собственниками; 
– в-третьих, лица, выполняющие работы по его содержанию. 
В зависимости от выбранного способа управления граждане и соб-

ственники обязаны производить оплату за жилое помещение, а также ком-
мунальные услуги. В соответствии с законодательством действующем в 
сфере жилья, определяется структура оплаты, порядок ее внесения, раз-
мер и ограничения, касающиеся повышения стоимости платежей, а также 
компенсация для малоимущих граждан. Неисполнение, или же не надле-
жащие исполнение обязанностей, закрепленных в жилищном законода-
тельстве, влечет за собой наступление соответствующих правовых по-
следствий. 

Отметим также то, что ответственность участников жилищных прав 
наступает в соответствии с законодательством, как в сфере уголовного, 
так и административного правонарушения, а также в соответствии с граж-
данско-правовыми отношениями. 

Конституционные нормы, вместе с особенностями реализации граж-
данами своих прав, устанавливают меры их правовой охраны и защиты. 
Гражданам предоставляется право защиты всеми способами, которые не 
запрещены законом, в том числе и в судебном порядке (ч. 2 ст. 45, ст. 
46) [3]. 
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В сфере жилищных прав также следует отметить наличие законных 
способов разрешения споров, применяемых во внесудебном порядке. 

Таким образом, защита жилищных прав выражается в профилактике 
нарушений, пресечении противоправных действий, восстановлении нару-
шенных прав со стороны других участников жилищных правоотношений. 

Характеризуя механизм реализации и защиты жилищных прав, отме-
тим, что жилищное право в своей сущности является одним из главных 
приоритетных интересов общества и государства. Со стороны государ-
ства – это контроль за соблюдением законодательства, создание норма-
тивной базы, отвечающей нормам Основного закона, и отражающей ре-
альность достижений в получении или приобретении благополучного жи-
лья. И конечно же, необходимость контроля при пользовании жилыми по-
мещениями участниками правоотношений. 

Рассмотрим теперь более подробно приобретение гражданами жи-
лища с привлечением кредитных средств. 

Наряду с демографической политикой государства, Правительство РФ 
развивает льготное ипотечное кредитование граждан. Вместе с тем стои-
мость квадратного метра (далее – м²) жилого помещения по отношению к 
реальным доходам граждан несоизмеримо высок. Так, например, размер 
прожиточного минимума в г. Санкт-Петербурге, в расчёте на душу насе-
ления, составляет 16535 рубля (на 2024 год) [6], а среднерыночный пока-
затель 1 м² в указанном субъекте по данным Минстроя на 4 квартал 
2023 года в 10 раз больше, и составляет 165315 рублей [7]. Сопоставляя 
затраты граждан на содержание, ремонт, включая отделочные материалы 
и закупку необходимой бытовой техники для благополучного прожива-
ния, а также на другие неотъемлемые права и свободы граждан, с учетом 
демографической политики государства, и учитывая, что среднемесячная 
заработная плата, согласно данным Петростата, в г. Санкт-Петербурге, 
составила, за 2022 год – 86630 рублей, январь – ноябрь 2023 года – 91900 
рублей, за июнь 2024 – 112559 рублей, приобретение благоустроенного 
жилья при помощи собственных накопленных средств является суще-
ственным сдерживающим фактором для осуществления жилищного 
права [9]. 

Рассмотрим инвестирование денежных средств в строительство жи-
лья, как один из способов его приобретения. Данный метод рассчитан, не 
на всех, так как жилье необходимо в настоящий момент, а внутренняя ми-
грация граждан по локациям мегаполисов вынуждает граждан обра-
щаться за заёмными средствами как альтернативе арендной плате. В этом 
случае Федеральный закон от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» позволяет гражданам осуществить свое право на приоб-
ретение жилого помещения. 

В соответствии со ст. 5 и ст. 50 ФЗ-№102, жилое помещение является 
залогом в обеспечении платежеспособности заемщика. В случае неиспол-
нения своих обязательств гражданин лишается жилья, которое, в свою 
очередь, будет продано на публичных торгах для удовлетворения нужд 
кредитора или кредиторов [10]. 

Согласно статистике, приведенной в Едином федеральном реестре 
юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической де-
ятельности (Федресурс), можно увидеть рост количества и размера 
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предоставленных кредитов совместно с прогрессирующей динамикой за-
долженности граждан по этим кредитам. На конец 2023 года долг граждан 
составил более 17 триллионов рублей. Проблему исполнения взятых на 
себя обязательств граждан доказывает и другая статистика – в сфере банк-
ротства, которая в последние годы увеличивается среди физических лиц. 
Количество несостоятельных граждан в 2022 году выросло на 44,2% (до 
278137 человек), а в 2021 году рост был на 62% (до 192833 человек) [8]. 

Таким образом, реализация прав граждан совместно с государствен-
ным стимулированием через ипотечное кредитование ставиться под со-
мнение. Государственное стимулирование и современные условия тре-
буют более надежного подхода. 

Вторым конституционным предписанием является предоставление 
жилья гражданам безвозмездно, либо за доступную плату. Законодатель в 
данном случае определяет не всех граждан, а только малоимущих и иных, 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (ст. 52) [2]. 

Согласно же статистике Федеральной службы государственной стати-
стики (Росстат) по количеству семей, улучшивших жилищные условия, и 
приватизированных жилых помещений за год, прослеживается значитель-
ное сокращение количества семей, улучшивших свои жилищные условия 
с помощью государства, со времен распада СССР [11]. 

По мнению некоторых исследователей приватизация изменила в об-
ществе представление о жилье, а также значительно повлияла на струк-
туру рынка недвижимости и не только экономический оборот. 

Вместе с тем, подводя итоги проведенного анализа реализации права 
граждан на жильё за последние 30 лет, с уверенностью можно сказать, что 
государство минимизирует свое непосредственное участие в предостав-
лении жилых помещение в натуральном виде, а способствует развитию 
рыночных отношений для свободы действий граждан с привлечением 
банковского сектора и финансированием жилищных субсидий для приоб-
ретения жилья. Это, также, способствует наличию определенных рисков 
для самих граждан. Однако в той мере, как это присуще правовой природе 
гражданских правоотношений и института частной собственности, где 
необходимо предусматривать риски и юридические последствия. 

Продолжая тему конституционной обязанности государства в части 
предоставления жилья нуждающимся гражданам, необходимо отметить, 
альтернативный способ – выделенная субсидия вместо предоставления 
жилого помещения. 

Для получения субсидии необходимо быть признанным нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условиях. 

В Государственную Думу РФ Законодательным Собранием Санкт-Пе-
тербурга была внесена инициатива об изменении нормы законодательства 
в части преимущественного права получения жилья ветеранами боевых 
действий. Инициатива уравнивает права в получении жилищной субси-
дии между всеми участниками боевых действий. Правительство РФ дан-
ный законопроект поддержало [12]. Вместе с тем в действующем законо-
дательстве в жилищных субсидиях имеется и другое противоречие и не-
равенство среди сотрудников и государственных служащих. 

Следует отметить, что как правило жилищная субсидия законода-
тельно регулируется не ЖК РФ, а федеральными законами о социальных 
гарантиях и подзаконными актами Правительства РФ. Нормативно-
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правовые акты устанавливают исчерпывающий перечень требований для 
постановки на учет и признания сотрудника и членов его семьи нуждаю-
щимися в обеспечении жилищной субсидией: выслуга лет, наличие обес-
печенности жильём в совокупности у всех членов семьи, сделки с жилыми 
помещениями в предшествующие пять лет. Кроме того, определение чле-
нов семьи происходит двойственным порядком. Так, в части определения 
степени нуждаемости и решения вопроса постановки на учет применя-
ются нормативные положения ст. 31 и ст. 69 [2]. В случае расчета жилищ-
ной субсидии члены семьи определяются в соответствии с оговаривае-
мыми нормативно-правовыми актами о жилищных субсидиях. При опре-
делении размера выплаты исходят из учета совместно проживающих чле-
нов семьи, которые определяются из ограниченного числа согласно феде-
ральному законодательству о социальных гарантиях: супруг (супруга) 
и/или лиц, находящихся на иждевении. 

В данном случае дети сотрудника достигшие совершеннолетия не мо-
гут претендовать на жилищную субсидию, что опосредованно уменьшает 
выплату для приобретения жилья сотруднику. Это обусловлено тем, что 
законодатель исходит не только от взятых жилищных обязательств, но и 
из трудовых правоотношений. 

Напротив, система законодательства обеспечивает неравное положе-
ние всех участников? имеющих право на получения жилищной субсидии, 
таких как ветеранов боевых действий, многодетных семей, так и всех со-
трудников. Так, федеральные законы определяют условия и наделяют 
Правительство РФ правом устанавливать порядок распределения бюд-
жетных средств, а также определять категорию сотрудников, которым до-
пустимо предоставление субсидии для обеспечения эффективного испол-
нения трудовых обязанностей, выходя за рамки обеспеченности жилым 
помещением. В то же время Правительство РФ во исполнение федераль-
ного законодательства определило одну категорию сотрудников по долж-
ностному признаку – высшему начальствующем составу. Более того, для 
выделенной категории жилищная субсидия предоставляется без очереди. 

Таким образом, исходя из конституционных положений в части предо-
ставления жилья малоимущим, другим категориям граждан, в части ра-
венства по должностному признаку, в сфере реализации жилищной суб-
сидии сформировалась коллизионная норма предоставляющая исключи-
тельное право получить субсидию вне очереди, при этом имея в собствен-
ности совместно с родственниками больше учтённой нормы. Учитывая 
практический опыт ожидания единовременной социальной выплаты для 
приобретения жилья, многие сотрудники вынуждены освобождать слу-
жебное жильё в связи с достижением пенсионного возраста, что без-
условно ухудшает положение граждан в такой ситуации. 

Подводя итог в исследуемых жилищных правоотношениях в первую 
очередь необходимо подчеркнуть значение реализации жилищных прав 
граждан. Со стороны восприятия самих граждан это фундамент не только 
как конструктивная основа жилого строения, но и также базовый фунда-
мент благополучной жизни. С юридической точки зрения первостепенное 
значение жилищных прав закреплено в Основном законе и выражается в 
недопустимости лишения жилья или проникновения в него без воли про-
живающего. 
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Значение жилищных прав также вытекает из многополярности возни-
кающих правоотношений в системе законодательства РФ. Так, жилищное 
право, кроме гражданских правоотношений взаимодействует с земельной, 
трудовой, административной, финансовой и банковской отраслях права, 
отражается и в уголовном законодательстве. Однако возникающие дис-
кусы о месте жилищного права как отдельной отрасли либо подотрасли 
гражданского права говорит о неоднозначном восприятии и недооценён-
ном значении всем обществом и государством. С одной стороны жилое 
помещение воспринимается как необходимость для существования чело-
века с другой инвестиционный объект гражданского права. В настоящее 
время ипотечное кредитование – это основной и самый распространён-
ный вид реализации гражданами жилищных прав. К сожалению, можно 
констатировать, что далеко не всегда это надежный способ из-за совре-
менных реалий экономических колебаний и политики Центробанка РФ, а 
также отсутствии объективного расчёта своих возможностей самими 
гражданами. 

В обществе сформировалась «парадигма» о надежности владения в 
собственности жилого помещения. Вместе с тем владение и распоряжение 
опосредует за собой обязанности, при неисполнении которых влечёт юри-
дические последствия, в том числе и лишение жилья. Таким образом, 
гражданам и публичным органам власти всех ветвей: законодательной, 
исполнительной и судебной, необходимо предусматривать всевозможные 
риски при осуществлении действий гражданами либо должностными ли-
цами в отношении жилищных прав граждан. 

Сущность жилищного права существенно изменилась от национали-
зированного характера в сторону частного права. Механизм реализации 
права на жилье не вмещает всех профилей и тонкостей права в основной 
кодифицированный документ и раскидывается на множество норма-
тивно-правовых актов. Практическая реализация осуществляется, в ос-
новном, за счет заёмных средств, а вместе с тем и возрастание вероятных 
рисков, что ставит под сомнение гарантированность права на жилье. 

Таким образом, государству во исполнение конституционных прав 
граждан необходимо провести ревизию некоторых жилищных норм для 
усиления дисциплины жилищных правоотношений, усилить контроль за 
коррупционными проявлениями, повысить значения жилищного права в 
системе законодательства РФ. А также укоренить понятие «единственное 
жильё» и определить пределы допустимости действий юридических лиц. 
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ТЕХНОЛОГИИ МЕДИАБЕЗОПАСНОСТИ: 
МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФЕЙК-КОНТЕНТУ  

В ЦИФРОВЫХ МЕДИА 
Аннотация: цифровые технологии позволяют автоматизировать 

процессы дезинформации и информационного противоборства, запус-
кать фейки оперативно и масштабно, организовывать информационные 
интервенции для переключения внимания населения с одной информаци-
онной повестки на другую, для проведения информационных и психологи-
ческих операций, оказывать определенное воздействие на сознание и по-
ведение целевых групп. Фейки циркулируют не только в поп-медиа и ка-
налах пропаганды, но и проникают в публицистику, в образовательный 
контент, в научный дискурс, причем, не только как предмет научных ис-
следований, но и как результат фальсификации; сформировался феномен 
фейковой журналистики и публицистики, пренебрегающей высокими 
стандартами и принципами профессии. В плотном потоке быстро об-
новляющейся информации затруднено внимательное восприятие, ослож-
нено различение правды и фальсификации, получение достоверной инфор-
мации о событиях; общество испытывает беспрецедентное давление 
дезинформации со стороны цифровых медиа, подрывающей доверие к со-
циальным институтам и каналам социальной коммуникации. Эти обсто-
ятельства актуализируют проблематику совершенствования методоло-
гии и инструментов верификации информации и распознавания фейк-кон-
тента в сетевых медиа. Цель исследования заключается в анализе при-
знаков фейковости медийного контента и совершенствовании методов 
противодействия дезинформации в медиапространстве. Результаты: 
исследованы цели и мотивы создателей и распространителей фейков, 
признаки и технологии фальсификации цифрового контента, выполнен 
анализ подходов к борьбе с фейками и фальсификацией информации в се-
тевых медиа, оценка эффективности различных технологий выявления 
фейк-контента и противодействия его влиянию. Изложена концепция 
комплексной системы противодействия фейкам в цифровом простран-
стве. Один из выводов исследования заключается в том, что противо-
действие влиянию фейк-контента сетевых медиа не сводится лишь к 
техническим и регуляторным решениям, поскольку механизмы этого вли-
яния социально-психологические; когнитивные науки способны дать ме-
тодологию эффективного противостояния обману и манипуляции. Ис-
следование адресовано специалистам по медиабезопасности. 

Ключевые слова: медиабезопасность, фейк, дипфейк, искусственный 
интеллект, генеративные нейросети, детекторы нейросетевого кон-
тента, методы противодействия дезинформации, форензика. 

Abstract: digital technologies make it possible to automate the processes of 
disinformation and information warfare, launch fakes promptly and on a large 
scale, organize information interventions to shift public attention from one 
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information agenda to another, to conduct information and psychological op-
erations, and to have a certain impact on the consciousness and behavior of 
target groups. Fakes circulate not only in pop media and propaganda channels, 
but also penetrate into journalism, educational content, and scientific dis-
course, not only as a subject of scientific research, but also as a result of falsi-
fication; the phenomenon of fake journalism and journalism that ignores the 
high standards and principles of the profession has emerged. In the dense flow 
of rapidly updating information, attentive perception is difficult, it is difficult to 
distinguish between truth and falsification, and to obtain reliable information 
about events; Society is under unprecedented pressure from digital media dis-
information, undermining trust in social institutions and social communication 
channels. These circumstances actualize the issues of improving the methodol-
ogy and tools for verifying information and recognizing fake content in online 
media. The purpose of the study is to analyze the signs of fake media content 
and improve methods of countering disinformation in the media space. Results: 
the goals and motives of fake creators and distributors, signs and technologies 
of digital content falsification are investigated, approaches to combating fakes 
and falsification of information in online media are analyzed, the effectiveness 
of various technologies for detecting fake content and countering its influence 
is assessed. The concept of a comprehensive system for countering fakes in the 
digital space is outlined. One of the conclusions of the study is that countering 
the influence of fake online media content is not limited to technical and regu-
latory solutions, since the mechanisms of this influence are socio-psychologi-
cal; cognitive sciences can provide a methodology for effectively countering 
deception and manipulation. The study is aimed at media security specialists. 

Keywords: media security, fake, deepfake, artificial intelligence, generative 
neural networks, neural network content detectors, methods of countering dis-
information, and forensics. 

Введение 
Дезинформация с развитием цифровых СМИ стала серьезной пробле-

мой; для многих медиа ресурсов значимой задачей их деятельности ста-
новится не достоверное отражение событий действительности, а влияние 
на умонастроение и поведение целевой аудитории через манипуляцию 
эмоциями, стереотипами, а важным критерием успеха становится не уро-
вень доверия читателя, а цифровые рейтинги (обеспечиваемые техниче-
скими методами). Простота изготовления фейк-контента для мошенниче-
ства и манипуляций поведением населения растет по мере развития тех-
нологий фальсификации, а стандарты правды в цифровых каналах снижа-
ются. Скорость, с которой создается новостной и аналитический контент, 
возросла, меняются подходы к производству и продвижению информа-
ции, испытывают изменение профессиональные ценности и стандарты 
журналистики, публицистики под влиянием практик блогинга, социаль-
ных сетей, в конкурентной борьбе за читателей и рейтинги. Фейк новости, 
сенсации фабрикуются нередко ради повышения популярности и посеща-
емости медиа-ресурсов. В эпоху цифровых медиа фальсификации стано-
вятся широкой практикой в сетевых СМИ (порядка 20% новостей – фей-
ковые), подрывая доверие к СМИ и к социальной коммуникации. Техно-
логии производства информации, основанные на больших языковых мо-
делях машинного обучения, все шире применяются для наполнения 



Глава 14 
 

173 

контентом новостных, аналитических, корпоративных сайтов и блогов в 
социальных сетях, для персонализированных пропагандистских кампа-
ний и операций влияния, взаимодействуя с пользователями сложными 
способами (самые распространенные тактики злонамеренного использо-
вания искусственного интеллекта последних месяцев и лет – генерация 
речи или облика общественных деятелей, фальсификация доказательств в 
виде изображения вымышленных событий. Дипфейки становятся мощ-
ным инструментом широкомасштабных психологических операций, про-
паганды и информационных кампаний, применяются для дискредитации, 
мошенничества – когда дипфейки в видео-звонках и трансляциях исполь-
зуются для обмана граждан, банков (подмена биометрии клиентов). По 
данным Sumsub, в 2023 году количество дипфейков в мире увеличилось в 
10 раз по сравнению с 2022 г. (за этот период в Северной Америке зафик-
сирован рост их количества на 1740%). В российском сегменте интернет 
за 3 последние квартала 2023 года количество ресурсов с дипфейками вы-
росло на 1000%; увеличилась и выявляемость фейк-контента. 

Феноменология фейк-контента представлена разными уровнями ис-
следования (онтологический, аксиологический, методологический, соци-
ально-психологический, а также аспект кибербезпасности). На онтологи-
ческом уровне явление исследуется как срез цифровой культуры, как ас-
пект феноменологии лжи или постправды (в работах Д. Робертса, С. Фул-
лера, С.В. Чугрова (Чугров, 2017), Ю.М. Ершова (Ершов, 2018), 
А.А. Мовчана, других авторов). Многие исследователи, например, Ю. Ха-
бермас, констатируют рост объема и влияния фейк-контента, трансфор-
мацию СМИ под влиянием цифровых технологий (Habermas, 2022) и свя-
занные с этим ценностные и концептуальные изменения медиапростран-
ства (Грачев & Евстифеев, 2020); о цифровой трансформации культуры 
писали Н. Б. Кириллова, (Кириллова, 2023), Л.В. Щеглова (Shcheglova, 
2021) и др. Некоторые авторы, – например, К. Шрайбер в работе «Честная 
ложь: почему мы продолжаем верить в то, что портит жизнь», – обосно-
вывают эволюционную необходимость лжи с позиции когнитивистики, 
объясняя доминирование фальсифицированной информации в коммуни-
кативном пространстве. Социально-психологический и методологиче-
ский аспекты фейка, как инструмента влияния на убеждения и социальное 
действие, исследовали многие авторы (В.П. Черкасов, Г. Почепцов, 
В.П. Шейнов, С. Кара-Мурза, И.М. Дзялошинский и др.). Были разрабо-
таны модели распространения фейк-контента в сетях (в работах Д.А. Гу-
банова, Н.М. Радько, Е.А. Шварцкопф и др. описаны различные т.н. эпи-
демиологические и другие модели распространения фейков); исследо-
ваны каналы распространения фейков (Ушкин, 2024), способы противо-
действия влиянию фейк-контенту; технологии создания фейк-контента 
разного типа; подняты проблемы законодательного регулирования фейк-
контента и др. В последние годы уделяется значительное внимание про-
блемам кибербезопасности и методам противодействия дезинформации с 
использованием фейков (в т. ч. дипфейков). Исследование посвящено ас-
пектам медиабезопасности, связанным с выявлением фейков в цифровых 
медиа и способам противодействия негативному влиянию фейк-контента. 

Результаты 
Фейк представляет собой намеренную фальсификацию информации. 

Мотивы авторов фейков не всегда очевидны, но, если в сообщении про-
слеживается стремление автора ввести аудиторию в заблуждение, создать 
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определенный настрой или побудить к определенному действию, есть 
признаки фальсификации, то сообщение – фейк, а не «честное» заблужде-
ние автора. Фейк-новости после многократного ретранслирования медий-
ными ресурсами начинают жить своей медиа-жизнью как свидетельства 
«альтернативной правды» (оставаясь симулякрами и фактоидами). Фейк-
контент различается по мотивации изготовителя фейк-контента, цели 
фальсификации: помимо дезинформации, фейки могут развлекать и ми-
стифицировать, поддерживая коммуникативную игру с читателем, отда-
ющим себе отчет в мистификации; фейки используются и как инструмент 
персонифицированной дискредитации, травли, троллинга, обмана (напри-
мер, фейковые видео-звонки жертвам мошенничества). Один из трендов – 
использование фальсифицированных «научных» публикаций (Pluckrose, 
Lindsay & Boghossian, 2018), а также статей якобы от имени известных 
ученых, рассылаемые в новостные агентства и СМИ, чтобы обеспечить 
текстовым фейковым сообщениям больше доверия, цитируемости либо 
продвинуть определенную повестку в обществе или целевой группе. Раз-
нообразие мотивов фейкеров породило спектр «жанров» фейков (пародия 
или сатира, развлекательный контент, провокация и хайп, политический 
пиар и реклама, пропаганда, имитация (клон) реального лица или ресурса, 
манипуляция общественным мнением и т. д.). Для эффективного проти-
водействия фальсификации целесообразно формализовать признаки, 
«маркеры» фейк-сообщений, указывающие на мотивацию создателей и 
распространителей фейков, позволяющие различать фейки по целевому 
их назначению. Целями фейк-контента могут быть: (1) продвижение ре-
сурса, продукта, персоны (реклама); (2) переключение и отвлечения вни-
мания в медиапространстве от определенных событий, смещение акцен-
тов в оценке событий, персон в общественном сознании; (3) развлекатель-
ные цели (шоу-бизнес и кинематограф, интернет-фольклор, троллинг); за-
частую развлекательные интернет-паблики являются частью системы 
(«воронки») вовлечения пользователей в закрытые сообщества деструк-
тивной тематики для идеологической и психологическую обработки; (4) 
пропаганда, создание нужного умонастроения или общественного резо-
нанса, провоцирование индивидуального или социального действия; (5) 
кибершпионаж, криминальные и мошеннические цели (кража конфиден-
циальной информации и финансовых средств) с использованием видео-
звонков с дипфеками лиц, голосов; мошенники пытаются получить кре-
диты банков от имени жертв обмана, пройти дистанционное собеседова-
ние для трудоустройства в IT-компаниях в качестве удаленного сотруд-
ника с помощью дипфейков реальных специалистов2 и т. п. [6]. Еще одна 
цель фейков – дискредитация, пранк, травля, манипуляции поведением 
жертвы (например, политические фейки как средство «черного пиара», 
порно-фейки и т. п.). 

Фейки различны по убедительности и влиянию на «цель», в зависимо-
сти от технологии3 и качества исполнения. Фальсифицированный контент 
может быть текстовым сообщением, изображением, видеороликом, 

 
2 В случае успешного найма мошенники рассчитывают получить привилегирован-
ный доступ к корпоративным ресурсам, выявить и использовать уязвимости в си-
стеме безопасности для кибератак. 
3 Для изготовления фейков применяется ручной фотомонтаж или программно-тех-
нические средства автоматизации на основе технологий машинного обучения. 
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поддельным биометрическим идентификатором цифровой личности 
(речь, лицо, поведенческие характеристики и т. д.), клоном/имитацией чу-
жого сайта или аккаунта. Видео (в т.ч. дипфейк) убедительнее текстового 
фейк-сообщения, поскольку первая сигнальная система (зрение и слух) 
доминирует над второй (речевой), визуализация сюжета кажется более 
непосредственным свидетельством, чем его текстовое описание. Видео-
фейк воспринимается менее критично, чем текст и фото-фейк, ибо несет 
больше информации, сильнее задействует внимание, визуальный образ 
легче вовлекает в сюжет и запоминается. Технически фейк может быть 
изготовлен «с нуля» (выдуманное событие, созданное GNN-инструмен-
том изображение несуществующего объекта/персонажа без реального 
прообраза; постановочное фото или видео); либо фейк создается путем 
манипуляций с объектом-оригиналом (редактированием фото, видео, зву-
козаписи, клонированием web-страницы, подделкой аккаунта, клон-фи-
шингом документа) или синтезом нескольких реальных изображений 
(наложение другого фона, маски одного человека на видео-изображение 
другого (дипфейки), синтез речи голосом определенной персоны, не про-
износившей этих слов в реальности и т. д.). Фейк ориентирован на опре-
деленную целевую аудиторию, зачастую усилен приемами социальной 
инженерии, технологиями пропаганды, SMM-маркетинга, кибер-хакинга4 
и т. д. 

Фейки циркулируют в разных каналах социальной коммуникации, и 
влияние фейк-контента на коллективное сознание зависит от уровня до-
верия этим каналам. Телевидение, другие традиционные СМИ пользу-
ются относительно высоким доверием, новые СМИ (соцсети, наиболее 
подверженные фейк-контенту) – низким; соцсети и мессенджеры исполь-
зуют как основной источник информации более половины граждан5, ин-
тернет-версии СМИ – около 30%; непосредственные социальные комму-
никации («сарафанное радио») – примерно столько же. При этом «автори-
тетные» СМИ перенимают у блогеров и цифровых медиа их методы и 
практики привлечения и удержания внимания аудитории, используют 
SMM-методы (Social Media Marketing) для продвижения своей повестки, 
повышения рейтинга и поддержания вовлеченности целевой аудитории (с 
учетом демографических, психологических, поведенческих особенностей 
этой аудитории). Большинство традиционных СМИ имеют цифровой ана-
лог (сайт, аккаунт, канал в соцсетях) или используют сюжеты и новости 
из соцсетей, популярных мессенджеров, собственные бот-каналов (куда 
любой желающий может вбросить фейк-контент). В условиях конкурен-
ции за аудиторию (и доход) цифровые медиа склонны использовать не 
всегда этичные, но эффективные приемы привлечения и удержания вни-
мания: броские (в т.ч. гиперболизированные, двусмысленные, пугающие 
и обманывающие) заголовки, задевающие эмоции анонсы, трагический 

 
4 Например, фейк вбрасывается в медиа-среду от имени «лидеров мнений», через 
взломанный или клонированный аккаунт, для разгона фейк-сюжета привлекаются 
бот-фермы комментаторов, лайкеров, ретрансляторов для повышения рейтинга 
фейк-сообщения в поисковой выдаче соцсетей и браузеров. 
5 Дезинформация стала глобальной проблемой. Радиоспектр [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://rspectr.com/novosti/dezinformacziya-stala-globalnoj-
problemoj (дата публикации: 07.11.2023). 
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или пугающий и т. п. контент; лонгриды, заставляющие читателя вовле-
каться (и проникаться идеологией или авторским посылом); ссылки-пере-
ходы на статьи подобной тематики удерживают читателя на ресурсе; ре-
чевые обороты-триггеры, задевающие «за живое»; броские иллюстрации 
(в т.ч. заведомо фейковые, сгенерированные нейросетями) и видеоролики 
производят более глубокое впечатление, получают больше оценок и ре-
постов, чем текст. Под новостным сообщением администрацией ресурсов 
организуются дискуссии, чтобы заставить читателя вовлечься, отреагиро-
вать, занять позицию; при этом фейк-контент вызывает более бурное об-
суждение, чем нейтральное и более объективное новостное сообщение. 
Публикации на актуальные темы привлекательны, и, чтобы сделать тему 
актуальной, ее делают вездесущей методами вирусной рекламы и SEO 
(Search Engine Optimization) для раскрутки. В сочетании с алгоритмами 
работы поисковых систем, формирующие результаты поисковой выдачи, 
подобные методы обеспечивают популярность одних ресурсов и точек 
зрения (понижая поисковую выдачу альтернативной тематики или пози-
ции). Даже сомневаясь в достоверности новости, люди делятся фейк-но-
востями чаще, чем правдивыми новостями (Vosoughi, Roy & Aral, 2018), 
не стремясь или не умея их проверить. Фейк-новости до своего разобла-
чения «живут» хоть и недолго (4–5 дней6), но успевают «завируситься» и 
ретранслироваться, оказав свое убеждающее (и побуждающее) воздей-
ствие; при этом и после своего разоблачения они продолжают влиять на 
аудиторию, став частью социального опыта и памяти. Эффекты отложен-
ного влияния разоблаченного фейк-контента исследованы в 2019 г. спе-
циалистами Университета Корка в 2019 году (Fitch, 2019): как оказалось, 
люди помнят о событиях прошлого (не помня источник новости), черпая 
воспоминания и из фейковых новостей, т.о., дезинформация оказывает 
влияние на выбор (ценностный, житейский, политический) и в дальней-
шем (следовательно, важнее не допускать появления и распространения 
фейков, чем заниматься их разоблачением). 

Фейк зачастую направлен на изменение убеждений и поведение целе-
вой аудитории фейка. Действенным фейк в конечном счете делает дове-
рие к нему, обусловленное когнитивным состоянием, в которое «каче-
ственный» фейк погружает читателя или зрителя (задействуя методы пси-
хологии и когнитивных наук7, социальной инженерии). Чтобы убедить, 
сообщение должно привлечь внимание, вызывать доверие читателя фор-
мой подачи и содержанием, быть понятым и принятым. Фейк-сообщению 
нужно притвориться в чем-то «своим» или вызвать сильные эмоции, 
чтобы побудить себя транслировать (и репостить), влиять на мнение или 
поведение. Доверие вызывает авторитетность (или популярность) медиа-
источника, присутствие в сообщении узнаваемых языковых «маркеров» и 
слов-триггеров, делающих поднимаемую проблему актуальной для 

 
6 Сколько живет фейк в интернете и как его выявить, рассказали эксперты в ходе 
«дня без фейков». Диалог-инфо  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://dialog.info/skolko-zhivet-fejk-v-internete-i-kak-ego-vyyavit-rasskazali-
eksperty-v-hode-dnya-bez-fejkov (дата обращения: 15.01.2024). 
7 В когнитивной психологии, в рамках нейролингвистического программирования 
(НЛП) разработаны подходы к созданию и изменению убеждений, широко приме-
няемые создателями фейк-контента. 
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читателя, текст – понятным, описываемые события – узнаваемыми и вы-
зывающими эмоциональный отклик, ощущение причастности. Чтобы 
усиливать доверие, выполнить подстройку к читателю, алгоритмы медиа-
платформ и соцсетей отслеживают историю посещений и переходов, ин-
тересы и персональные характеристики пользователей, предлагая то, что 
привлечет внимание, удержит на ресурсе дольше; перепосты в ленте, вы-
дача схожего по тематике контента создают эхокамеры, погружающие в 
определенную тематику, эмоциональное и ментальное состояние, закреп-
ляя убеждающий эффект (повторение убеждает сильнее однократного со-
общения, а непрямое сообщение «между прочим» зачастую убедительное, 
чем прямо внушающее сообщение и т. д.). Словом, соцсети манипули-
руют поведением сетевых аудиторий, воздействуя на убеждения, смещая 
«окна Овертона» в оценке событий, персон, концепций, социальных норм. 
Фейк-контент, часто встречающийся в социальных сетях, – инструмент 
подобных «машин убеждения». 

Все чаще не журналисты и эксперты (руководствуясь профессиональ-
ным стандартам), а ИИ-боты наполняют контентом новостные, аналити-
ческие ресурсы, блоги соцсетей, другие медиа; по оценке АНО «Диалог 
регионы»8, количество контента, созданного при участии генеративных 
нейросетей, выросло в 17 раз в 2023 году по сравнению с 2022 и продол-
жает кратно увеличиваться. Все чаще для иллюстрации постов и сообще-
ний редакторы и авторы используют не реальные фото- и видеоматери-
алы, а стоковые и изображения, сгенерированные ИИ-сервисами на ос-
нове GAN-моделей (спрос на графический дизайнеров и иллюстраторов 
упал на 17% за последние 2 года). ИИ-инструменты (ChatGPT, BingChat, 
Claude, Bard и т. п.) генерируют новостные, технические тексты, обзоры 
и объяснения, резюме и экспертные заключения9, код приложений и веб-
сайтов, учебных, научных и публицистических текстов, рецензий (Lukeš 
et al., 2023). Хотя условия сервиса ChatGPT запрещают его злонамеренное 
использование, он нашел применение и у фейкеров и кибермошенников 
(для генерации фишинговых писем, вредоносов, выдуманных сообщений, 
убедительных по форме). Генеративные инструменты на основе больших 
языковых нейросетевых LLM-моделей оказались склонны (в большей или 
меньшей степени) к выдаче правдоподобных, но недостоверных или лож-
ных сообщений10 (их склонность лгать политкорректно называют галлю-
цинированием11 ); Эта предпосылка недостоверности ИИ-контента усу-
губляется рядом других слабостей LLM-моделей: статистическим и веро-
ятностным «механизмом» генерации ИИ-контента; отсутствием 

 
8 Объем созданного при помощи нейросетей контента за год вырос в 17 раз [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/6806550 (дата 
обращения: 26.10.2023). 
9 Например, чат-бот Med-PaLM от Google Research и DeepMind консультирует по 
вопросам медицинской диагностики (92,6% ответов на открытые вопросы диагно-
стики заболеваний Med-PaLM дала на уровне контрольной группы врачей). 
10 Introducing ChatGPT [Electronic resource]. – Access mode: https://openai.com/ 
blog/chatgpt (30.10.2022). 
11 Например, инструменты для юридической практики, созданные LexisNexis 
(Lexis+ AI) и Thomson Reuters (Westlaw AI-Assisted Research и Ask Practical Law 
AI), «галлюцинируют от 17% до 33% времени» (Magesh, Surani, Dahl, Suzgun, 
Manning & Ho, 2024). 
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внутренней логики (ИИ-модель не рассуждает как человек, когда генери-
рует текст, а угадывает следующий высоковероятный токен фразы); не-
способностью этих моделей видеть без подсказки свои ошибки и выпол-
нять в рамках одного сеанса связанные задачи без специального предло-
жения это проделать; отсутствием прямого доступа к массиву своих обу-
чающих данных12 (отчего LLM-модель не может привести источников и 
оснований своих синтетических «рассуждений», а выдумывает их) и к 
сложным вычислениям (отчего и расчеты часто содержат ошибки); огра-
ничением на размер контекста13, который учитывается в ходе диалога с 
пользователем и составляет контекстную память модели в рамках одного 
сеанса «общения» и др. Поскольку подобные языковые и мультимодаль-
ные нейросетевые модели не имеют внутренних «этических» ограничите-
лей, их заменяет внешняя цензура сервиса в виде ряда запретов, фильтру-
ющих запросы пользователей и выходной контент модели. Например, 
ИИ-сервис Midjourney блокирует некоторые текстовые запросы к модели, 
а несколько десятков модераторов контента постоянно контролируют ис-
пользование платформы. Это не мешает использовать сервисы на базе 
LLM-моделей для создания вредоносного, дезинформирующего и токсич-
ного контента: пользователи выявляют и обходят фильтры запретов 
нейросети, используют обфускацию (запутывание) текста запросов, ищут 
и применяют джейлбрейки (например, DAN для ChatGPT), отключающие 
цензуру; организуют «атаки отравления обучающих данных», чтобы за-
ставить нейросеть выдавать контент определенного характера. В частно-
сти, показано (Wei et al., 2022), в результате атак отравления обучающих 
данных GNN-модели демонстрируют усиление склонности к генерации 
токсичного, противоправного, недостоверного контента. Например, в 
2022 году разработчики представили большую языковую модель Galactica 
«на благо научного сообщества» (по их словам, превосходящую GPT-3, 
Chinchilla и PaLM), «способную рассуждать о научных знаниях», «резю-
мировать академические статьи, решать математические задачи, созда-
вать статьи для Wiki, писать научный код, аннотировать молекулы и 
белки и многое другое» (Taylor et al., 2022); однако им пришлось закрыть 
тестовый доступ пользователям уже через 2 дня после открытия, по-
скольку модель оказалась способна к генерации убедительных, но совер-
шенно фейковых, текстов, стилистически отвечающих стандартам науч-
ной публицистики (конспирологических теорий с выдуманными событи-
ями, фейковых химических формул, трактатов с опасными для жизни ре-
комендациями (например, о пользе добавления в пищу измельченного 
стекла) с лживыми отсылками к «экспериментам», сфабрикованными 
«цитатами» и т. п. 14 Зная подобные неустранимые ограничения своих 

 
12 Подключение LLM (например, есть у Bing Chat) к поисковой дополненной ге-
нерации (RAG) снижает неточность и неактуальность ответов (из-за отсечения 
знаний периодом до обучения), но поскольку модель та же, она все равно генери-
рует галлюцинации. 
13 Остается актуальной тема влияния увеличения длины контекстного окна на сни-
жение склонности LLM-моделей галлюцинировать [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://arxiv.org/abs/2307.03172 
14 Примеры созданнного контента были размещены пользователями сервиса в 
твиттере (https://twitter.com/mrgreene1977/status/1592958921026985990; 
https://twitter.com/mrgreene1977/status/1593278664161996801 и т.п.) 
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LLM-моделей, их создатели, рекомендуют относиться к сгенерированной 
информации своих сервисов лишь как к «гипотезе», нуждающейся в ве-
рификации человеком. 

Мультимодальные нейросетевые модели способны создавать убеди-
тельные и реалистичные иллюстрации, облегчая работу фейк-журнали-
стов и мошенников. Одна из технологий фальсификации – дипфейк, – ос-
нована на методах состязательного обучения 2-х нейросетей (GAN, гене-
ративной и классификатора15). По подобному принципу создаются и ви-
део-дипфейки (для этой цели создано в последние годы множество ин-
струментов, в т.ч. Doublicat и Reface, DeepFaceLab в Google Colab, Fake-
App, Zao для Android и iOS, MachineTube; сервис-фильтр Avatarify Work 
накладывают дипфейк-фильтры в режиме реального времени во время ви-
деозвонков, видеоконференций; бота Smile Vector может изменить выра-
жение лица на готовом фото; алгоритмы, подобные Face2Face, могут за-
менить мимику лицу известного человека на мимику актера на видео, ди-
намически поместить человека или персонаж в любой ландшафт или об-
становку). Сервисы и программы клонирования голоса для синхронного 
озвучивания фейк-видео также разнообразны (VeraVoice, Neural Voice 
Puppetry и др.). Дипфейк-инструменты пользуются популярностью у 
пранкеров и мошенников, поскольку не всегда требуют даже развитых 
навыков программирования (хотя качество онлайн фейк-трансляции зави-
сит от производительности видеокарты); образцы изображений и рисунка 
голоса жертвы создатели дипфейков берут из открытых источников, 
соцсетей, путем взлома аккаунтов месенджеров с голосовыми и видео-со-
общениями. Массовым явлением стали дипфейк-атаки на корпоративные 
группы в месенджерах; дипфейки руководителей организаций использу-
ются для обмана их подчиненных и коллег), дипфейк-стримы от лица из-
вестных блоггеров – для обмана подписчиков; цель дипфейк-атак – полу-
чения от жертв обмана денег или конфиденциальных сведений. 

Умение распознавать признаки фейков – полезный навык не только 
для специалистов по кибербезопасности или журналистов, но и для ши-
рокого круга потребителей медиаконтента, поскольку фейки вездесущи. 
На возможную фейковость текстового сообщения указывает его тональ-
ность и стилистика: кликбейтность заголовка, эмоциональная накачка в 
тексте сообщения; слова-триггеры, «цепляющие» внимание, «подстегива-
ющие» эмоции (страх, гнев); структура сообщения построена так, чтобы 
вовлекать и удерживать читателя (чем дольше действует вовлеченность в 

 
15 Генеративная (G) сеть создает изображения (разворачивая целевое изображение 
на базе скрытых параметров, синтезируя с ним другие изображения обучающего 
набора), а дискриминативная (D) нейросеть отсеивает сгенерированные части 
контента, не похожие на реальные, возвращая на вход G-нейросети результат 
оценки подделки. По завершении состязательного обучения система способна ге-
нерировать правдоподобный фейковый контент определенной тематики. Для из-
готовления видеофейков (с наложением маски человека-цели на изображения «ак-
тера») с помощью нейросети извлекаются кадры изображения цели (чья маска ис-
пользуется в подделке) - и кадры видеоряда с движениями «актера», на чье лицо 
будет накладываться покадровая маска цели, детектируются контуры заменяе-
мого лица; в ходе обучения G-нейросеть синтезирует оба изображения, а 
нейросеть-дискриминатор оценивает сходство фейк-кадров с маской; из прошед-
ших отбор фейк-кадров создается фейк-видео. 
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сообщение, тем глубже сформированное им убеждение). К признакам 
фейковости сообщения можно отнести отсутствие авторства сообщения 
(либо имя вымышленное и, не «гуглится»); упоминаемые в фейк-сообще-
нии факты описаны так, что их невозможно или сложно проверить (напри-
мер, приводится свидетельство никому не известного человека или источ-
ника, цитаты – без ссылок на источники либо источники сомнительны). 
Для фейк-сообщений нередко характерно низкое качестве изложения 
(шаблонные, пропагандистские, рекламные или просторечные речевые 
обороты и выражения-триггеры, манипулятивные приемы и алогичность 
и т. п.), иллюстрации сгенерированы нейросетью или взяты из фото-стока, 
без указания авторства и т. п. Фейки обычно публикуются изначально на 
«серых» ресурсах интернета, в редких доменных зонах, на сайтах, не име-
ющих сертификата безопасности, а оттуда разносятся ботами по социаль-
ным сетям и мессенджерам, откуда их зачастую черпают и цитируют бо-
лее авторитетные медиаресурсы и т. д. 

Часть недостоверного цифрового контента производят большие язы-
ковые модели генеративных неросетей (склонные галлюцинировать), за-
тем он транслируется в других медиа. Признаками текста, созданного 
нейросетевым сервисом, пока могут служить стилистические, логические 
ошибки, несогласованности текста; термины на протяжения текста могут 
использоваться то в одном, то совсем в ином контексте, создавая смысло-
вые нестыковки между частями текста; могут присутствовать выдуман-
ные названия, цитаты несуществующих экспертов (что выявляется даже 
поверхностной проверкой). Впрочем, если сгенерированный текст отре-
дактирован человеком, эти признаки могут и отсутствовать. 

Признаки дипфейков: отсутствие у изображения метаданных, автора; 
фото-дипфейк выглядит слишком гладко (нет зернистости реальных фо-
тографий) и идеализированно; дипфейковые (и вообще созданные GAN-
нейросетями) изображения плохо передают отражения в зеркалах, окнах, 
глазах (оно отсутствует или неестественное), не бывает эффекта «красных 
глаз» (в отличие от некоторых реальных фотографий) и т. п. На видео-
фейке может присутствовать мерцание и искривление контура лица (если 
«наложена» цифровая маска на кадры видео), нечеткость волос, зубов и 
других мелких деталей, скачки качества видео в разные моменты; внутри-
кадровые и временные несоответствия; неестественность темпа дыхания 
и моргания, движения глаз (Jung et al., 2020), мимических мускулов, дру-
гих спонтанных физиологических проявлений на видео (впрочем, алго-
ритмы подделки совершенствуются и в этом направлении); речь ди-
пфейка может звучать слишком чисто, равномерно и без пауз, без звука 
дыхания, без слов-паразитов и междометий; неестественны модуляции 
голоса, неправильны ударения в словах и т. п. Если фейк используется для 
обмана в удаленной цифровой коммуникации зачастую мошенники ис-
пользует фейк-запись, а не дипфейк в реальном времени (требующий 
больше ресурсов или навыков), так что отсутствие возможности обратной 
связи (или спонтанности видео-чата) должно насторожить. 

«Поведенческими» признаками фейк-контента могут служить агрес-
сивность раскрутки в сетевых медиа (мессенджерах, соцсетях, форумах); 
использование ботов, фабрик троллей, устраивающих «дискуссии» в ком-
ментариях к фейк-сообщению, лайкающих и репостящих фейк для повы-
шения его рейтинга и упоминаемости в сетевых медиа (альтернативные 
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же ресурсы и точки зрения подвергаются замусориванию ботами-спаме-
рами). Люди, склонные к конформизму, видя кликбейтную «новость», под 
которой множество лайков и комментариев, воспринимает ее заслужива-
ющей внимания и репоста. При этом сложно понять, кто ведет канал или 
комментирует новость (фейковый аккаунт-бот или человек), поскольку 
боты-комментаторы и бот-каналы имитируют поведение людей. Призна-
ками фейк-аккаунта, фейк-канала, созданного для фейковых вбросов и ма-
нипулирования общественным мнением, могут служить высокая актив-
ность при короткой истории существования аккаунта, сотни и тысячи под-
писок акаунта на другие каналы, отсутствие или минимум взаимных дру-
зей (у реальных аккаунтов-людей число подписчиков (друзей) обычно от 
20 до 200–300), специфический контент. Читатели нередко понимают, что 
новостное или аналитическое сообщение создано не человеком, а 
нейросетью, и не склонны доверять ему; «52% респондентов из США, 
63% опрошенных из Великобритании, Южной Африке – 81% сообщили, 
что им было бы некомфортно читать новости, созданные с помощью 
нейросетей» (Newman, 2024); треть россиян отказались бы читать медиа, 
в котором тексты пишутся при помощи нейросетей, по оценке 
Rambler&Co. 

Впрочем, GAN-модели применяются не только для изготовления реали-
стичных дипфейков, так и для их обнаружения (Marra, Gragnaniello & 
Verdoliva, 2018). Программно-технический инструментарий распознавания 
фейков развивается, помогая определять, подвергалось ли изображение фаль-
сификации, не является ли контент синтетическим ИИ-продуктом, но широ-
кому кругу пользователей сетевых медиа этот инструментарий малодоступен 
(программы и сервисы платны, требуют профессиональных IT-навыков, до-
ступ к ним зачастую запрещен для россиян и т. д.). 

Дезинформация в цифровых медиа распространяется и действует по-
добно заражению вирусом, поэтому диапазон мер и технологий противо-
действия информационному «вирусу» подобен спектру мер борьбы с ви-
русными заболеваниями (от профилактических и предупредительных – 
до терапевтических). Для «профилактика», снижающая риск «пораже-
ния» дезинформацией, необходимы законодательные и организационные 
меры регулирования16 деятельности масс-медиа, стандартизация и регла-
ментация разработки и применения ИИ-инструментов (облегчающих 
фейкерам их деятельность), пресечение деятельности медиа-ресурсов и 
лиц, использующих фейк-контент для обмана и противоправных дей-
ствий, повышение уровня медиаграмотности в обществе. «Терапевтиче-
ские» мероприятия состоят в идентификации, удалении (и разоблачении) 
фейк-контента из медиапространства, донесении до аудитории правдивой 
информации; создание доступных сервисов, позволяющих проверить до-
стоверность17 информации или разоблачить фейк. Оба направления 

 
16 К слову, большинство людей приветствуют госрегулирование фейков (88% 
опрошенных граждан 16 стран мира, согласно исследованию Ipsos [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://rspectr.com/novosti/dezinformacziya-stala-
globalnoj-problemoj (дата обращения: 07.11.2023). 
17 Сейчас действует ряд фактчекинговых сервисов, в т.ч. российские «войнасфей-
ками.рф», https://lapsha.media (от «Лапша Медиа групп»), зарубежные 
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борьбы с фейк-контентом (предотвращение и пресечение фальсификации 
информации) представлены мерами организационно-правового и про-
граммно-технического характера, и в комплексе формируют арсенал про-
тиводействия дезинформации; меры охарактеризованы ниже. 

1. Законодательные, регуляторные меры противодействия распростра-
нению фейк-контента позволяет упорядочить работу цифровых медиа, 
вывести деятельность, связанную со злонамеренным использованием 
фейков, за рамки правового поля, определить признаки такого рода дея-
ний и меры борьбы. Большинство граждан одобряют идею регулирование 
фейков: 83% опрошенных граждан 16 стран мира, согласно исследованию 
Ipsos (Ipsos, 2023); 82% россиян в 2023 году одобряли блокировку фейков 
в интернете как регуляторную меру (ВЦИОМ, 2023). В законах ряда стран 
есть запреты на использование дипфейк-технологии в определенных це-
лях. Так, в Китае с 2019 г. закон запрещает публикацию фейк-новостей, 
сгенерированных ИИ-инструментами, использование генеративного ИИ 
при подаче заявок на финансирование научных исследований; действует 
требование маркировки ИИ-контента. Законодательство Германия преду-
сматривает ответственность для владельцев web-ресурсов за размещение 
фейк-контент, несущего общественную угрозу. В ряде американских шта-
тов (Вирджиния, Техас, Калифорния, Тенесси) закон регламентирует при-
менение дипфейк-технологий, в 2024 году Конгресс США подготовил за-
конопроект по маркировке ИИ-дипфейков18 корпорациями, разрабатыва-
ющими генеративные нейросетевые модели. Еврокомиссия собирается 
обязать IT-компании маркировать контент, созданный их нейросетями. С 
июня 2024 года и российские законодатели работают над проектом закона 
о маркировке контента нейросетей. В ряде стран закон также защищает 
приватность и конфиденциальность граждан от манипуляций, поскольку 
их биометрические признаки могут быть использованы для обучения 
нейросетей, подвергаются рискам утечки и дипфейк-подделки. В этом 
плане США, Канада, Европейский Союз (ЕС), Великобритания, Китай, 
Япония, Корея, Сингапур применяют риск-ориентированный подход к ре-
гулированию ИИ, предполагающий более строгие обязательства по обес-
печению безопасности и прозрачности ИИ-технологий с высоким соци-
альным риском (хотя IT-компании лоббируют смягчение19 законодатель-
ного регулирования ИИ). В России также применяется риск-ориентиро-
ванный подход в регулировании ИИ20 ; в отношении фейков в России 

 
www.snopes.com, www.factcheck.org, fullfact.org, PolitiFact, «International 
Factchecking Net-work» (https://azbukamedia.com/category/fakefighter) и др. 
18 Eshoo Anna G. Press Release (March 21, 2024) [Electronic resource]. – Access mode: 
https://eshoo.house.gov/media/press-releases/rep-eshoo-introduces-bipartisan-bill-la-
bel-deepfakes 
19 Так, OpenAI настояла на том, чтобы не считать высокорисковыми ИИ-системы, 
в т.ч. ChatGPT, DALL-E.   
20 П. 51 «Стратегии развития искусственного интеллекта» в России, утвержден-
ный Указом Президента РФ от 10 октября 2019 г. №490 «О развитии искусствен-
ного интеллекта в РФ» гласит, что «риск-ориентированный подход: уровень про-
работки, характер и детализация изменений при регулировании вопросов в обла-
сти искусственного интеллекта должны соответствовать уровню рисков, создава-
емых конкретными технологиями и системами искусственного интеллекта для ин-
тересов человека и общества». 
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действуют статьи Административного кодекса (например, ст. 13.15 КоАП 
РФ злоупотребление свободой массовой информации предусматривает 
наказание за распространение фейк-новостей), статьи Уголовного кодекса 
(например, ст. 207.1–2 УК РФ – за распространение заведомо ложной ин-
формации; закон об уголовной ответственности за фейки о действиях рос-
сийских военных); ФЗ №31 от 18.03.2019 г. «О внесении изменений в ста-
тью 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» о блокировке фейковой информации; в последние месяцы 
обсуждаются инициативы законодателей с требованием маркировки сге-
нерированного нейросетями контента с подменой лица, голоса, подменой 
сцен на видео, изменения в ст. 152.1 ГК РФ о синтезе голоса ИИ-техноло-
гией, об охране голоса как части цифрового образа граждан и т. д. Поня-
тие «дипфейк» в законах РФ не определено, хотя отдельные статьи Граж-
данского и Уголовного кодексов запрещают противоправные деяния с ис-
пользованием сфальсифицированного контента (например, ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество», поправки в УК РФ об ответственности за распростра-
нение фейков о действиях Вооруженных Сил России). В настоящее время 
поправки в законодательство за отдельные деяния с использованием тех-
нологий дипфейков готовят Минцифры, МВД, РКН; Госдума РФ обсуж-
дает изменения уголовного наказания за деяния с использованием ди-
пфейков (статьи 128, 158, 159, 163, 165 УК РФ). Хотя в РФ «ответствен-
ность за все последствия работы систем искусственного интеллекта все-
гда несет физическое или юридическое лицо» (Указ Президента РФ от 
10.10.2019 г. №490), – как представляется, в законах должна быть более 
четко определена доля ответственности за фейк-контент. Пока ответ-
ственность неопределенно «размазана» между создателем нейросетевого 
сервиса (например, ИИ-бота) и теми, кто распространяет или использует 
фейк как реальное свидетельство. Если фейк-контент собирает и публи-
кует (или генерирует и публикует) ИИ-бот, ответственность за послед-
ствия от такого контента (в т.ч. фейкового) должен отчасти нести и разра-
ботчик интеллектуального бота, и пользователи бота в блогах и медиака-
налах (которые, однако, могут не знать нюансов и последствий техноло-
гии), и те, кто ретранслирует фейк-контент. Но разработчик ИИ-бота или 
сервиса не знает определенно, какой конкретно контент будет сгенериро-
ван в дальнейшем с помощью его продукции. Впрочем, фейк-контент в 
больших объемах вбрасывают и медиа-ресурсы, находящиеся и вне рос-
сийской юрисдикции, поэтому нормативно-правовое регулирование лишь 
ограниченно действенно. 

2. Организационные меры противодействия фейк-контенту применя-
ются и на государственном уровне, и бизнесом (владельцами платформ, 
соцсетей, поисковых сервисов). Например, в Китае Cyberspace 
Administration of China (CAC) обязала с 2023 года всех владельцев он-
лайн-сервисов проверять и удалять аккаунты, замеченные в создании или 
распространении фейков. В России Роскомнадзор практикует блокировку 
сетевых ресурсов, занимающихся противозаконной деятельностью, за-
медление и др. технические меры защиты россиян от противоправной де-
ятельности в цифровом пространстве. Владельцы медиа-платформ, 
нейросетевых инструментов, поисковых систем все чаще добровольно 
цензурируют, фильтруют, блокируют бот-аккаунты (как «ВКонтакте») по 
жалобам на фейк-контент и противоправный контента, помечают фейк-
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контент знаком «ложная информация» (как Twitter (Х), Facebook), блоки-
руют фразы, характерные для фейк-контента (как мессенджер Wechat кор-
порации Tencent), организуют сообщества по разоблачению фейков 
и т. д. Владельцы популярных поисковиков блокируют фейк-контент по 
жалобам пользователей (например, Google удаляет по жалобам пользова-
телей вредоносный контент (например, интимные дипфейки), понижает 
рейтинг сайтов с большим количеством жалоб на дипфейки, фильтрует 
поисковую выдачу с именами потенциальных жертв дипфейков). Фото-
стоковые сервисы, чтобы избежать судебных претензий, фильтруют за-
гружаемый пользователям мультимедиа-контент, рекомендуют помечать 
размещаемые изображения тегами, позволяющими отличить искусствен-
ный контент от реального фото и т. п. (например, Adobe Stock в руковод-
стве пользователей запрещает публикацию дипфейков и изображений, со-
зданных с использованием запросов об определенных людях, местах или 
объектах собственности, призывает снабжать ключевыми словами отре-
дактированные фото или искусственно сгенерированные изображения). 
Однако заставить все сетевые ресурсы регулировать деятельность своих 
пользователей с фейк-контентом технически сложно, к тому же политика 
фильтрации фейк контента у разных ресурсов сильно различается, по-
этому эффективность организационных мер противодействия фейкам не-
высока и дополняется другими методами. Недостаточная активность си-
ловых органов в отношении кибер-преступников и мошенников также 
способствует «популярности» фейк-технологий у криминальных групп (в 
распоряжении которых – обширная «серая» зона медиа-ресурсов, баз и 
кибер-инструментов из darknet, библиотеки открытого исходного кода 
ИИ-ботов, генераторы фейковых изображений и видео). Одна из причин 
активности фейкеров и мошенников, использующих фейк-технологии, – 
чувство безнаказанности из-за анонимности и недосягаемости в интер-
нете; поэтому ограничение анонимности в цифровом медиа-пространстве 
представляется полезной мерой для снижения количества фальсификаций 
и импульсивных репостов фейков. Регулирование должно быть направ-
лено, в идеале, на создание условий, при которых невозможно или риско-
ванно ретранслировать дезинформацию, фейк-контент, а участники ме-
диа-пространства вынуждены следовать более строгим критериям и цен-
ностям правдивости. 

3) Программно-технические меры противодействия фейкам, в т.ч. ди-
пфейкам, заключаются в идентификации и распознавании фейков. Можно 
выделить 3 подгруппы: (1) методы защиты контента от фальсификации в 
будущем; (2) методы и технологии маркировки недостоверного контента 
сразу при его создании; (3) методы детектирования фейк-контента. 

3.1. Технологии первой подгруппы позволяют заранее защищать изоб-
ражения от последующего манипулирования ими (в т.ч. от подделки и со-
здания с их помощью дипфейков). Есть сервисы, которые защищают фото 
перед публикацией в интернете путем добавления на фото незаметных 
глазу шумов для защиты от последующего искажения и т. д. В частности, 
вставка в реальное фото или видео цифровых артефактов, маскирующих 
те группы пикселей, по которым ориентируются популярные программы 
распознавания лиц и дипфейк-алгоритмы; при попытке подделать так из-
мененное цифровое фото результат подделки окажется неузнаваем и ма-
лополезен для мошенников (например, группа исследователей 
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Бостонского университета предложила метод защиты публикуемых в ин-
тернете фотографий и видео от их изменения с помощью дипфейк-техно-
логий: наложение на фото / видео фильтра, отображающего пиксели осо-
бым образом; если скачавший защищенное изображение пытается с помо-
щью нейросети создать на его основе дипфейк, изображение становится 
неузнаваемым и непригодным для обмана). Есть технологии защиты 
фото-контента от скачивания с использованием CSS свойств, HTML-
скрипта и JavaScript-функций (не слишком хорошо защищают от под-
делки и дальнейшего несанкционированного использования фото), при-
меняемые некоторыми web-сайты. Еще один (слабый) прием защиты 
изображений на web-страницах от несанкционированного использования 
состоит в наложение поверх изображения прозрачного пустого слоя (при 
копировании фото с сайта скопируется только этот пустой слой). Некото-
рыми разработчики фоторедакторов (Photoshop, Lightroom и др.) предла-
гают помещать на защищаемое изображение «водяной знак» для защиты 
изображений от несанкционированного использования (в т.ч. подделки). 
Другой способ защиты изображений от дальнейшей подделки заключа-
ется в снабжении их метками, которые при попытках редактирования 
изображения искажаются или удаляются, позволяя понять, что фото – не 
оригинал, а фальсификат. Роль метки могут служить метаданные (EXIF-
метки) и аналоги сертификата цифровой подписи или сертификата дове-
ренного сервера. Подобную технологию использует компания Adobe, раз-
работавшая для своих программ и сервисов функции маркировки крипто-
тегами фотографий, редактируемых в Photoshop, что позволяет отслежи-
вать историю изменения фото с момента создания (впрочем, эти теги 
можно удалить из фото-файла и добавить поддельные). Производители 
цифровых камер в момент съемки каждое фото и видео снабжают EXIF-
метами, что позволяет определить источник контента, когда, где, с какими 
техническими параметрами сделан снимок. При редактировании в фото и 
видеоредакторах EXIF-данные автоматически меняются, частично удаля-
ются, – поэтому отсутствие метаданных у изображения намекает на мани-
пуляции с оригинальным фото или видео. Впрочем, EXIF-метки могут 
быть вручную отредактированы (программами типа EXIF Pilot) и просто 
удалены (например, фото-стоки и соцсети, где пользователи выклады-
вают фото для публичного использования, нередко автоматически уда-
ляют EXIF-метки из соображений конфиденциальности21), поэтому по 
скаченному из открытых источников фото или видео вряд ли можно по 
EXIF-меткам определить, оригинальное или сфальсифицированное это 
изображение. Еще один метод защиты от фальсификации – размещение 
доверенного контента в верифицированном по некоторым стандартам 
(C2PA и т. п.) виде на доверенных хостах (что позволяет, в случае появ-
ления в будущем дипфейка, предъявить оригинал и доказать фейковость 
подделок). 

Изображения, размещенные в цифровых медиа, многократно скачива-
ются и редактируются, в т.ч. фальсифицируются. Чтобы можно было до-
стоверно определить факт подделки, подмены изображений, они должны 
иметь более надежную, криптографическую защиту, например, в виде 

 
21 Чтобы не позволять отследить человека или объект по метаданным фотографии 
тем, кто занимается доксингом, кибершпионажем и т. п. 
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аналога сертификата электронной подписи, проставляемой в каждой от-
редактированной версии электронного документа; метку-признак измене-
ния изображения должны, в идеале, проставлять автоматически любые 
фоторедакторы, а история правок и список меток изображений могли бы 
храниться и накапливаться по принципу технологии блокчейн, позволяю-
щей обеспечить децентрализованную валидацию цифрового контента, от-
слеживая и подтверждая его источники (примерно так, как NFT-плат-
формы обеспечивают авторство и уникальность NFT-медиафайлам, вери-
фицируя отсутствие аналогов). Сервисы генеративных НС, фоторедакто-
ров, видеоредакторов целесообразно обязать также автоматически марки-
ровать любой отредактированный или сгенерированный мультимедиа-
контент уникальной меткой автора/редактора (или записью в реестре 
блокчейн). У каждого автора или дизайнера в таком случае должна быть 
уникальный сертификат обязательной электронной подписи, позволяю-
щий подтверждать личность автора цифрового контента при любом ре-
дактировании фото или видео. Данный подход мог бы быть действенной 
защитой от фальсификации контента, если бы стал общеобязательным 
стандартом для всей отрасли разработчиков инструментов работы с изоб-
ражениями, но в ближайшее время подобных отраслевых стандартов ожи-
дать не приходится из-за сопротивления всех сторон и технических слож-
ностей. Впрочем, есть отдельные платформы и инструменты верифика-
ции цифрового контента, двигающиеся в этом направлении; например, 
сервис аутентификации фото и видео truepic.com заверяет контент в блок-
чейнах для верификации цепочки пользователей, работавших с изображе-
ниями на разных этапах, от съемки до хранения. 

3.2 «Честное предупреждение» – маркировка ИИ-продукции при ее со-
здании, – один из методов борьбы с фейками; целесообразно, чтобы все 
сервисы, генерирующие нейросетевой контент или выполняющих 
нейросетевую обработку фото, видео, звукозаписей, в обязательном по-
рядке ставили на продукт нейросети машиночитаемую (а лучше «челове-
кочитаемую»22 ) пометку «сделано нейросетью». Это позволяет отслежи-
вать фальсифицированный нейросетями контент и отличать его фотофак-
тов и видеофактов. Пока лишь некоторые сервисы используют техноло-
гию пометки сгенерированных изображений согласно стандарту IPTC: 
например, Adobe с Nikon, BBC, Microsoft и Truepic намерены снабжать 
меткой CR (Content Credentials) изображения, созданные или исправлен-
ные с помощью нейросетей (CR-данные будут добавляются в метаданные 
фото или видеозаписи фоторедактором либо цифровой камерой); сервисы 
на основе нейросети DeepMind от Google будут вставлять знак Syn-thID в 
сгенерированные изображения, чтобы распознавать по этому знаку искус-
ственные изображения; в нейросетевом генераторе изображений Vertex 
AI можно (Gowal & Kohli, 2023) вставлять в сгенерированные этой НС 
изображения цифровой знак SID. К слову, поисковик Google при поиске 

 
22 На практике такой метод применяется некоторыми разработчиками редакторов, 
но метки незаметны для человеческого глаза или содержатся в метаданных файла 
(увидеть которые можно лишь с помощью программных инструментов, часто 
платных, а не непосредственно), поэтому технология не мешает вводить в заблуж-
дение потребителей новостного контента и изображений. 
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изображений может по метаданным изображения указать, что оно сгене-
рировано нейросетью, если изображение было размечено НС-сервисом. 

3.3. Технологии выявления фейк-контента (текста, фото и видео-кон-
тента, голосовой звукозаписи, фейковых сайтов и аккаунтов) различны, в 
зависимости от вида фейка. 

Для оценки фейковости текста анализируются: фактология (путем 
сравнения сообщения с доверенными новостными сайтами и базами), ав-
торы, достоверность ссылок, фото и т. д. Поскольку для фейков зачастую 
характерна определенная тональность и структура текста и заголовка, 
признаки манипуляции, логические нарушения, – то контент-анализ по-
могает оценить вероятность фальсификации. Фактчекинговые сервисы, 
помогающие провести проверку сообщений на фейковость: российский 
СКАН (scan-interfax.ru); зарубежные Storyful.com, FactCheck.org, Politi-
Fact.com, The Fact Checker (от Washington Post), Mediakritika.by, Trooclick, 
Truth Goggles, Lazy Truth, Skeptive, Genius и др. Появляются продвинутые 
(на основе машинного обучения) средства автоматизации фактчекинга. 
Например, нейросеть Ai Wiz (https://aiwiz.ru/ai_fact_checking) обучена 
приемам фактчекинга текстов, ссылок, цитат, сопоставляя их с проверен-
ными источниками (в т.ч. с научными реестрами и публикациями), выяв-
ляя несоответствия и ошибки; модель для фактчекингового сервиса 
fakenewsai (https://www.fakenewsai.com, разработчик К. Сингхал) обучена 
искать признаки сходства проверяемых ресурсов с сайтами фейк-ново-
стей. Фейк-детекторы сетевого контента (с разной степенью эффективно-
сти, главным образом на основе технологии искусственного интеллекта): 
платформа TruthBird (https://www.Truthbird.com) – ищет фейки, руковод-
ствуясь своей базой сайтов фейков; BotSlayer 
(https://www.Botslayers.Com) реализует методы поведенческого анализа 
аккаунтов пользователей соцсетей для выявления ботов-спамеров; 
CredEye (https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3184558.3186967) распо-
знает фейковые сообщения методами семантического анализа эмоцио-
нальной окраски текстов, признаков «предвзятости», поиска логических 
ошибок, проверки по базе достоверных источников; браузерное расшире-
ние MediaSifter (https://www.Mediasifter.com) – имеет функцию распозна-
вания дезинформации; Actus (https://actusdigital.com/automatic-ads-
detection-and-ai/) – распознает манипулятивные и рекламные тексты. Все 
анализаторы текстовых фейков имеют определенный процент ложных 
срабатываний, ограничены обучающим набором, функционалом, темати-
кой и языком проверяемого контента. Если текст создан нейросетью, его 
достоверность под вопросом (поскольку всем большим языковым GAN-
моделям свойственно «галлюцинирование»), поэтому при проверке фак-
тологии сообщения полезна и проверка на искусственность его происхож-
дения. В детектировании фейк-контента и недостоверного контента, сге-
нерированного чат-ботами, все чаще применяются технологии машин-
ного обучения. Для распознавания сгенерированного контента использу-
ется метод отпечатков текста, поиск маркеров ИИ-продукции (если эта 
продукция была маркирована при создании). Для оценки искусственности 
текстового контента на гитхабе (по адресу 
https://github.com/HendrikStrobelt/detecting-fake-text) выложен пакет 
«GLTR: Гигантская тестовая комната для языковых моделей» для опреде-
ления того, был ли текст сгенерирован генеративной сетью (GPT-2 и т. п.); 
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опубликован инструмент FakeTextDe-tector для распознавания текстов, 
сгенерированных нейросетями (https://arxiv.org/abs/1805.08751), в т.ч. де-
тектирует фейки и манипулятивные тексты. ИИ-анализаторы текста 
обычно указывают на подозрительные фразы в анализируемом сообще-
нии, но испытывают сложности с оценкой доли нейросетевого контента в 
сообщениях или с оценкой вероятности того, что текст был создан 
нейросетью. Например, детектор ИИ-текста от OpenAI обнаруживает 
лишь 26% ИИ-контента (Kirchner et al., 2023). При проверке инструмен-
тов, распознающих нейросетевой контент («Война с фейками», FactCheck, 
Politifact, Snopes, «Лапша Медиа», «Лига безопасного интернета», Oigetit 
Fake News Filter, Alt News, Full Fact, AFP Fact Check) выявлено (Тумбин-
ская & Галиев, 2023), что 80% из них поддерживают проверку фейк-ново-
стей на основании экспертной оценки, остальные 20% основаны на ИИ-
технологии), причем, оценка фейковости может быть пристрастной и ма-
лополезной для верификации русскоязычного контента (лишь 30% под-
держивают проверку русскоязычных новостей). Если в сгенерированный 
нейросетью текст дорабатывался человеком, способность ИИ-фейк-детек-
торов распознавать фейк-контент резко падает (например, в случае с кон-
тентом ChatBot с 75% до 42% (Weber-Wulff et al., 2023)). Д. Вебер-Вульф 
с коллегами (Берлинский институт техники и экономики) по результатам 
оценки 14 инструментов-распознавателей контента, сгенерированного с 
помощью ChatGPT, заключили, что все эти инструменты с трудом детек-
тировали ИИ-текст, который немного отредактировали люди. 

Для обнаружения фейковых изображений применяются методы ма-
шинного обучения, программы анализа цифровой подписи и проверки 
подлинности видео (и технологии, основанные на аналогах блокчейна). 
Для обнаружения фальшивых профилей, с которых могут размещаться 
фейки, применяются ИИ-инструменты поведенческого анализа. К попу-
лярным у разработчиков средств форензики методам выявления призна-
ков фальсификации цифровых изображений относятся: анализ метадан-
ных файла изображения; анализ пикселей, поиск аномалий, алгоритмы 
распознавания признаков фальсификации; ELA (Error Level Analysis) – 
поиск неоднородностей уровня сжатия изображения; поиск аналогов по 
сетевым хранилищам изображений и т. п. Сопоставление параметров 
изображений с реальными событиями, о которых как бы свидетельствует 
изображение (с учетом EXID-данных файла23, сетевых источников), поз-
воляет обнаружить признаки подмены (несоответствия освещения, пере-
краску, монтаж, аномалии изображений или видео). Иногда в EXIF-мета-
данных изображений в некоторых соцсетях может сохраняться и миниа-
тюра исходного изображения картинки, при редактировании изображе-
ний в некоторых фоторедакторах (например, Corel photo-paint X8) 

 
23 Метаданные файла (дата, GPS-метка места сьемки, параметры фокусировки, вы-
держки, проч.), если не удалены, помогают соотнести фотографию с известными 
условиями на местности (временем суток, освещённостью, положением теней, 
окружающий ландшафт в реальности), чтобы оценить, не является ли фотоиллю-
страция подлогом. EXIF снимка можно просмотреть в свойствах файла (например, 
в проводнике ОС Windows), в фоторедакторах (типа Photoshop), сервисах 
(ACDSee, ShowExif, fakeimagedetector.com), на гитхабе есть код программ для вы-
таскивания EXIF-данных из фотофайлов и т.д. 
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оригинал сохраняется и может быть извлечен впоследствии для сравнения 
с окончательной версией улучшенного (или фальсифицированного) изоб-
ражения. Отсутствие метаданных может дополнительно свидетельство-
вать о манипуляциях с изображением, поскольку модификация изображе-
ния в фоторедакторов меняет или уничтожает EXIF-данные фотографии, 
а в сгенерированных нейросетями или скачанных из интернета изображе-
ний EXIF-данные изначально отсутствуют; впрочем, метаданные фото 
могут быть отредактированы или удалены24 автором (без изменений са-
мого изображения) и из соображений конфиденциальности; да и сами 
СМИ, некоторые соцсети автоматически удаляют метаданные при за-
грузке фото пользователями ради безопасности. Для обнаружения при-
знаков постобработки изображений используются фильтры/режимы про-
смотра изображений; анализ пикселей помогает обнаружить признаки ма-
нипуляций с изображения в фото-редакторах; ELA-анализ уровня ошибок 
JPG-изображений показывает различия в уровнях компрессии участков 
изображения (если различия существенны, это свидетельствует о редак-
тировании изображения (в т.ч. фальфификации); но ELA-метод неэффек-
тивен, если фотоизображение многократно скачивалось и сохранялось на 
носителе, т.к. уровни компрессии участков изображения при этом ниве-
лируются, не позволяя обнаружить признаки редактирования. Применя-
ются и методы анализа пиксельного шума: оригинальные фотографии 
имеют высокий уровень и однородность шума, а отредактированные в фо-
торедакторе элементы почти не имеют шума; специальные настройки ка-
меры тоже понижают уровень естественного шума на фото. Применяются 
и методы машинного зрения для анализа цифровых характеристик изоб-
ражения, например, анализ глубины пикселей изображения (как это де-
лает нейросетевая модель DepthFake итальянских исследователей), пери-
ферийной области и формы лица изображения. Для экспертизы фото-фей-
ков специалисты используют популярные сервисы анализа изображений; 
FotoForensics25, JPEGsnoop, Serelay, Truepic, Forensically анализируют яр-
кость, шум, контраст, выявляют клонирование элементов, ELA-фильтр; 
29a.ch/photo-forensics поддерживает поиск признаков редактирования и 
клонирования изображения; сервис Ghiro – поиск признаков монтажа; ли-
нейка продуктов класса Digital Fake Prevention (от Oz Forensics) для опре-
деления подлинности цифровых документов и фотографий и т. д. Для до-
полнительной проверки достоверности фотоизображения может быть 

 
24 EXIF-данные файла можно редактировать и удалять на устройстве, которым 
сделан снимок, с помощью программ и сервисов (ExifTool, Ghiro, gpsphoto.ru, 
products.groupdocs.app/metadata); в свойствах файла в проводнике Windows и т. д. 
25 В частности, платформа FotoForensics (не позволяющая загружать фотографии 
из России без VPN) поддерживает не-сколько методов анализа изображений: 
функция Metadata  показывает EXIF-данные изображения; фильтр ELA отмечает 
белым цветом отредактированные фрагменты (например, вставки, изменения яр-
кости или контраста) – но если откорректированное фото много раз пересохраня-
лось, или изображение является продуктом генеративной сети, то резкие контра-
сты отсутствуют, зато на ELA-фильтре виден шум в виде красных и синих полос; 
функция Hidden Pixels показывает белым или черным цветом скрытые пиксели 
исходного изображения, если был наложен другой слой поверх оригинальных эле-
ментов фото (фотошоп окрашивают скрытые пиксели в белый цвет, Gimp и 
PicMonkey – в черный) и т.д. 
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выполнен обратный поиск оригиналов изображения (если они когда-либо 
загружались в интернет) браузерами или сервисами типа 
tineye.com/search, images.google.com и т. п. Многие сервисы платные и не 
недоступны из России. 

Для проверки фейковости видео применяется покадровый анализ: раз-
мытость на отдельных кадрах указывает на возможное редактирование 
кадров и т. п. Для автоматизации анализа видеофейков применяется ма-
шинное обучение; среди ИИ-инструментов анализа – Media Forensics от 
DARPA; сервис Spotdeepfakes.org поиска признаков дипфейков методами 
анализа пикселей, параметров сжатия и т. п.; инструмент Angora (от 
Gfycat, 2019); технология Video Authenticator (от Microsoft, 2020 год). 
Есть ряд сервисов для распознавания голосовых дипфейков 
(aivoicedetector.com и др.). В США с 2016 года реализуется проект 
MediFor (Media Forensics) (DARPA) для оценки достоверности новост-
ного контента, включая фото и видео, разными способами (путем анализа 
цифровых «следов», метаданных и параметров сжатия изображения, ана-
лиза «физических» характеристик изображения (адекватность освещения 
и теней) и сравнения их с изображенной реальностью (соответствует ли 
фактический ландшафт, время года, суток, погода – изображению, с уче-
том метаданных и т. п.). Adobe Research с Калифорнийским университе-
том в 2019 году разработали инструмент Photoshop Face Aware Liquify для 
определения фото- и видеомонтажа (и восстановления оригинального 
вида фото). В 2020 г. ученые из Германии предложили метод машинного 
обучения на основе частотного анализа с использованием дискретного 
преобразования Фурье для различения фотографий лиц и дипфейков. На 
гитхабе (https://github.com/resemble-ai/Resemblyzer) в 2020 году размещен 
открытый код Resemblyzer инструмента на основе машинного обучения 
для оценки фейковости видеороликов или голосовых записей и т. 
д. Microsoft в 2020 г. опубликовала инструмент Video Authenticator для 
обнаружения дипфейков на основе анализа пикселей на границах предпо-
лагаемого наложения дипфейка на реальное изображение. Корейское 
web-приложение для Android KaiCatch определяет аномальные искажения 
лиц (с заявленной точностью 90%). На основе датасета от Google и Jigsaw 
из нескольких алгоритмов для подмены лиц создана модель (и детектор 
дипфейков, созданных с помощью нейросети StyleGAN) Assembler, обна-
руживающая специфичные манипуляции с изображением (например цве-
товые несоответствия и аномалии, фотомонтаж, клонированные объекты 
на фото); модель тестировали фактчекинговые СМИ (Agence France-
Presse, Animal Politico, Rappler). Известны программа FakeBuster для вы-
явления дипфейков во время трансляций в Zoom и Skype, сервис Deepware 
(scanner.deepware.ai) для обнаружения дипфейковых видео. Заметно 
стремление государств проектировать собственные платформы фейк-де-
текторы, в т.ч. мультимодальные. Например, в США в 2019–2024 гг. 
Агентство DARPA (США) инициировало в целях «противодействия ата-
кам дезинформации» разработку программно-аппаратного комплекса 
Semantic Forensics (SemaFor, https://semanticforensics.com/ от PAR 
Government Systems Corp.) для автоматизированного семантического ана-
лиза и поиска фейковых текстов, аудио, изображений, видео в реальном 
времени, с учетом атрибутов фейков (признаков злонамеренного умысла 
в содержании, манипулирования, характерных источников, способов/ал-
горитмов создания и управления дезинформацией). В России АНО 
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«Диалог регионы» в 2023 году запустил платформу мониторинга аудио-
визуальных дипфейков «Зефир» с помощью «алгоритмической оценки и 
анализа с помощью искусственного интеллекта», эффективность которой, 
по заявлению разработчиков, порядка 80%; поставлена задача разработки 
единой российской платформы для выявления ИИ-фейков. Недостаток 
нейросетевой технологии распознания фейков – их ограниченная эффек-
тивность (детекторы ИИ-контента, обученные искать контент конкретных 
ИИ-генераторов и определенные меркеры фейков, плохо справляются с 
другими типами фейков26). Например, проверка способности платформы 
известной системы аутентификации лиц Facial Liveness Verification (FLV) 
отличить фейк от реального лица показала ее малоэффективность, причем 
система хуже людей распознавала очевидно нереальные видеофейки – и 
хуже всего детектировались подделки женских и цветных лиц (Li et al., 
2022). Хотя нейросетвые модели способны во многих случаях определять 
подделку под реальное изображение, ИИ-инструменты имеют немалый 
процент ложных срабатываний, детектирование всегда немного отстает 
от инструментов изготовления фейков, по мере развития технологий. 

4. Эспертные методы борьбы с фейками. Лишь технические методы 
борьбы с фейк-контентом недостаточны, чтобы общество могло противо-
стоять дезинформации. Целесообразен комплексный подход, включаю-
щий не только программно-технические и законодательно-регуляторные 
меры противодействия фейкам, но и социально-психологические 
(в т.ч. формирование личных компетенций в распознавании фейков, ра-
ционального и критического подхода к потреблению информации в сете-
вых медиа,). Важно создание условий прозрачности и честности, когда ра-
бота журналистов и других создателей и ретрансляторов медиа-контента, 
согласуется с профессиональной этикой и нормами законов. Повышение 
общего уровня медиакомпетентности населения (опыт, «насмотрен-
ность», знание способов и инструментов проверки достоверности инфор-
мации) помогают распознавать дезинформацию тем, кто производит кон-
тент и ретранслирует его. Знание базовых принципов и методов фактче-
кинга полезно не только журналистам, медиа-специалистам, исследовате-
лям, но и студентам и учащимся, активно потребляющим информацию из 
цифровых медиа и иных источников, формирующих на основе этой ин-
формации убеждения и мировоззрение. Среди методов фактчекинга – 
ручной и инструментальный поиск первоисточников, проверка авторов и 
цитируемых экспертов; OSINT-инструменты (whois.domaintools.com, 
liveuamap.com, tineye.com и др.), позволяющие узнать данные о цифровых 
ресурсах, размещающих контент. Полезны фактчекинговые сервисы раз-
ных стран (Mediakritika.by, Snopes.com, FactCheck.org, trooclick.com, 
lapsha.media, politi-fact.com, aiwiz.ru/ai_fact_checking и др.); инструменты 
обратного поиска (например, функции поиска по картинке браузеров). 
Есть программы и сервисы для проверки социальной информации об ав-
торах и персонах (peoplefinders.com, pipl.com, Wink, Spokeo, Email Lookup 
и др.), сайты официальной информации об организациях, людях; 

 
26 Например, сервис hivemoderation.com/ai-generated-content-detection неплохо де-
тектирует изображения, сгенерированные нейросетями, сервисы 
contentatscale.ai/ai-image-detector, huggingface.co/spaces/umm-maybe/AI-image-
detector, huggingface.co/spaces/umm-maybe/AI-image-detector хуже различают ре-
альные фото и сгенерированный контент. 



Издательский дом «Среда» 
 

192     Экономика и право: проблемы, стратегия, мониторинг 

доверенные источники и агрегаторы новостей, аналитической, научно-об-
разовательной информации. При оценке источников значимы их локация, 
время/дата упоминания о проверяемом событии; активность, характери-
стики, репутация, занимаемая идейная позиция медиа-ресурса; квалифи-
кация и возможная мотивация источника / автора; правильность (и кон-
текст употребления) цитат, данных, фамилий, должностей и т. п. Полезны 
такие навыки фактчекинга, как внимание к подаче и структуре сообще-
ния, способность распознать тональность и признаки манипулятивности 
сообщения (фейк-новости зачастую апеллируют к эмоциям, имеют отте-
нок сенсационности, алогичности, ангажированности); умение проанали-
зировать иллюстрации в сообщении (в фейк-сообщениях они обычно не 
имеют отношения к новости, не имеют автора или сгенерированы 
нейросетью). Для сгенерированных нейросетью изображений характерны 
некоторые признаки, позволяющие усомниться в их достоверности: не-
естественная регулярность объектов, многократное клонирование эле-
ментов (много пальцев, однотипность предметов, поз, лиц, ракурсов в од-
ном изображении); чем больше объектов, тем ниже качество детализации; 
стилизованность (например, пасторальная или апокалиптическая картин-
ность); неестественная гладкость или, наоборот, странные структуры по-
верхностей; чрезмерная яркость, четкость всех элементов изображения – 
или, наоборот расфокусированность деталей, которые должны быть в фо-
кусе; неестественное освещение и положение теней, отражений (в зрачках 
нет отражения, или оно различается в разных глазах); постановочный ха-
рактер сцен и поз (обусловленный тем, что зачастую обучающий набор 
GNN-моделей состоит из фотографий фотостоков и соцсетей, а на таких 
фото кадр специально выстраивается). При анализе видео на предмет его 
фейковости специалисты обычно обращают внимание на движения го-
ловы, губ, глаз, частоту моргания; расхождение темпа речи и движения 
губ может быть свидетельством фейковости, как и странное направление 
взгляда, регулярность/нерегулярность морганий, неестественные («меха-
нические») микродвижения тела при дыхании и т. д. Хотя создатели 
нейросетей постоянно дообучают модели, чтобы добиться большой реа-
листичности, цифровой опыт, насмотренность, избирательность к потреб-
лению контента, критичность к содержанию информации и определен-
ным видам источников, как общая установка, помогают обнаруживать 
фальсификацию, не вовлекаться в обман и манипуляцию, лучше ориенти-
роваться в потоке сомнительной информации. Потребителям информа-
ции, вероятно, придется в будущем руководствоваться принципом «нуле-
вого доверия» в отношении любой информации из цифровых медиа. 

Чтобы побудить собственников медиа-ресурсов ответственно филь-
тровать размещаемый контент и пресекать распространение фальсифици-
рованной информации, целесообразно формализовать признаки фейка, 
определить измеримые характеристики вредоносного фейк-контента в 
медиа-ресурсах, методики расчета показателей достоверности и фейково-
сти. Содержательные признаки фейков поддаются контент-анализу; 
ссылки, цитаты, документы, фото и видео в сообщении можно проверить 
автоматически; упоминаемые люди и события могут быть распознаны и 
проверены по сведениям из доверенных СМИ и факт-чекинговых ресур-
сов, тематических и справочных хранилищ данных. Поведенческими при-
знаками фейка могли бы служить: виральность контента (высокая частота 
его цитирований определенными сайтами, ботами, аккаунтами, ранее 
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замеченными за рекламной и пропагандистской деятельностью с исполь-
зованием фейков); динамика посещаемости ресурса (резкие колебания по-
сещаемости или активности посетителей, их IP-адреса, среднее время чте-
ния, реакция на контент – дизлайки, жалобы); среднее число подписчиков 
и отписок в единицу времени (люди быстро обнаруживают, если ресурс 
злоупотребляет фейк-контентом, и перестают посещать его через не-
сколько дней или недель чтения). Одним из измерителей фейковости мо-
жет служить рейтинг доверия ресурсу со стороны авторизованных чита-
телей, экспертов. Автоматизированные инструменты (в т. ч. средства 
фактчекинга) могли бы индексировать web-страницы по уровню досто-
верности/фейковости, подобно роботам-краулерам браузеров или анали-
тических SSM-инструментов. Может быть создан рейтинг-реестр в преде-
лах национального сегмента интернета, отслеживающий интегральный 
уровень достоверности сетевых медиа-ресурсов. Большинство людей не 
приемлет дезинформации и манипуляций, и такого рода инструмент, как 
представляется, может быть востребован. 

Выводы 
Одних лишь технических решений для противодействия распростра-

нению фейкам недостаточно. Причины доверия к фейкам и стремления их 
распространять лежат в социально-психологической сфере. Что побуж-
дает людей проводить время за поглощением и репостингом определен-
ного (в т.ч. недостоверного) контента в медиапространстве, – тревога, 
скука, отсутствие близкодействующих социальных контактов и недоста-
ток реального общения, глубоких интересов и реального дела, внушае-
мость, одиночество, бессмысленность жизни? Тревожность или неопре-
деленность окружающей обстановки могут вызывать желание «сёрфить» 
интернет в поисках подтверждения или опровержения тревожащей ин-
формации; люди в состоянии тревожности (или наоборот, расслабленно-
сти) – более легкая жертва кибермошенников, использующих фейк-кон-
тент и приемы социальной инженерии. Ответы на вопросы о причинах до-
верчивости к фейк-контенту, склонности поглощать и транслировать в 
своем окружении информацию, не проверяя ее, умножая ложь, – лежат в 
социально-психологической сфере. Как и в случае с эпидемиями, проти-
водействовать «заражению» и распространению фейк-контента мог бы 
когнитивный «иммунитет» к нему (индивидуальный и социальный). Ин-
дивидуальный «иммунитет» к фейкам образуют: стремление самореали-
зоваться в реальном мире и в продуктивной деятельности, а не в вирту-
альной информационной среде; развитый уровень критичности, созна-
тельности, избирательности при потреблении информации; определен-
ный жизненный опыт или сложившиеся убеждения; знание признаков 
фейков; повышенный порог внушаемости; общая медиаграмотность и 
цифровая грамотность; знание основных приемов социальной инженерии, 
умение прерывать манипуляцию. Чем меньше ретрансляторов фейк-кон-
тента в коммуникационных средах, тем меньше негативные социальные 
последствия фейков. Сознательный настрой большинства коммуникато-
ров: не выступать в роли ретранслятора недостоверной информации, – 
способен снизить количество фейк-контента и его разрушительные соци-
альные эффекты. Помочь усилению индивидуального «иммунитета» к 
фальсификации и повышению осознанности могут гуманитарные 
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технологии27. В исследование механизмов фальсификации (в т.ч. методо-
логии противодействия фальсификации) должны активнее вовлекаться не 
только информационные и технические, но и когнитивные науки. 

Фейки и методы социальной инженерии, подменяющие собой правди-
вые новости и честную коммуникацию, подрывают доверие к социальным 
институтам, медиаканалам, к социальному взаимодействию, способны 
разрушать согласие, разделяя и атомизириуя общество. Важен комплекс-
ный подход к противодействию фейк-контенту в цифровом пространстве. 
Толерантности к фейкам как медиа-явлению способствует в обществе 
«релятивистская» идеология (результатом которой стала идеология пост-
правды, – в своем крайнем проявлении ценностно уравнивающая истину 
и ее подмену, фактоид). «Релятивизму» в трактовке событий в работе жур-
налистов, исследователей должен противостоять принцип истины, как 
установка предельно честного отражения фактов и событий, важная и 
профессиональной журналистики, и для цифровых масс-медиа, если они 
хотят оставаться средством человеческой коммуникации, заслуживаю-
щими внимания, доверия и влияния. 
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