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К ВОПРОСУ О ТУРИЗМЕ НА ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 
Аннотация. Алтайский край представляет собой важный туристический регион России. Популяр-

ность туризма на Алтае связана с разнообразием природных и ландшафтных характеристик местно-
сти. В крае имеются практически все природные зоны Северного полушария, за исключением тундры и 
субтропиков. Туристическая сфера региона может быть расширена на основе экологического туризма, 
вызывающего интерес на особо охраняемых природных территориях, где сохранились уголки дикой при-
роды.  

 
Ключевые слова: Алтайский край, экологический туризм, особо охраняемые природные территории. 
 

лтайский край занимает южную часть За-
падной Сибири и включает практически 

все природные зоны Северного полушария, за 
исключением тундры и субтропиков. 

Лесные экосистемы занимают около 28% 
территории края и во многом обеспечивают его 
экологическое благополучие. Приоритетными 
видами использования лесов, кроме заготовки 
древесины, является рекреационная деятель-
ность, так как в национальном экологическом 
рейтинге регион занимает 5 место среди 85 
субъектов федерации [3].  

В экономическом развитии региона сфор-
мировались новые направления хозяйственной 
деятельности, в частности, разные виды ту-
ризма. Алтайский край, особенно его неповто-
римые природные комплексы в горно-пред-
горной территории, по своему рекреацион-
ному потенциалу и перспективе сопоставим с 
российским уровнем [8]. Примерно 5% терри-
тории Алтайского края представлены особо 
охраняемыми природными территориями 
(ООПТ) разнообразной структуры: заповедни-
ком, национальным и природным парками, за-
казниками, памятниками природы, ботаниче-
ским садом, лечебно-оздоровительной местно-
стью и др. [4]. 

Базовой составляющей системы ООПТ реги-
она являются Государственные природные 

комплексные заказники краевого значения 
(ГПКЗ), так как занимают более 90% суммарной 
охраняемой площади (707,2 тыс. га). Большин-
ство заказников – комплексные и имеют важ-
ное экологическое и социально-экономическое 
значение. Основная часть заказников – 21 из 38 
имеющихся, сосредоточена в лесах края, среди 
них 8 заказников находятся в ленточных борах, 
не имеющих аналогов в стране [3, 5]. 

ООПТ Алтая являются основой всех меро-
приятий по охране и рациональному использо-
ванию живых и неживых объектов природы, 
призваны обеспечить воспроизводство при-
родных богатств и улучшить экологическую об-
становку окружающей среды. В последние годы 
охраняемые природные территории региона, 
благодаря богатому биоразнообразию и другим 
качествам, выполняют все возрастающую роль 
в индустрии туризма. Поэтому количество ту-
ристов и экскурсантов в Алтайском крае в 2020 
году достигло 1,2 млн. человек [9], что соответ-
ствует почти половине населения края. 

Экологический туризм – современная 
форма организации отдыха на природе, преду-
сматривающая рациональное природопользо-
вание и повышение уровня экономической 
устойчивости региона. Различные формы эко-
логического туризма включают также 

А 



Актуальные исследования • 2024. №2 (184)  Экология… | 7 

познавательное, эстетическое и воспитатель-
ное содержание. 

Развитию экологического туризма, ориен-
тированного на орнитологические туры, спо-
собствуют прежде всего ООПТ. Именно здесь 
сконцентрированы наиболее редкие предста-
вители орнитофауны. Птицы придают живо-
писность природным ландшафтам, что служит 
важным мотивом для их посещения [2]. 

Орнитофауна является интересным объек-
том экологического туризма, когда его участ-
ники могут наблюдать за птицами с помощью 
оптических приборов или без них, имеют воз-
можность фотографировать любых представи-
телей пернатых, это одно из самых гуманных 
хобби человека (бёрдвотчинг). Особый интерес 
для наблюдателя представляют хищные птицы, 
как правило, более заметные по образу жизни 
и размерам.  

Любительская орнитология в качестве раз-
новидности экотуризма приобретает возраста-
ющую популярность на Алтае, увеличивается 
число желающих побывать в дикой природе и 
испытать себя в непростых условиях [11].  

ООПТ в Алтайском крае количественно са-
мые масштабные в Алтае-Саянском Экореги-
оне, включающем республики Алтай, Тыва, Ха-
касия, трансграничные территории Казахстана 
и Монголии, Алтайский и Красноярский края. В 
Экорегионе сосредоточено 308 ООПТ: 15 запо-
ведников, 9 национальных парков, 58 заказни-
ков, 226 памятников природы. На долю Алтай-
ского края приходится значительная их 
часть [7]. 

Высоким спросом у туристов пользуются 
ООПТ Чарышского района, курортная зона в 
городе Белокуриха и туристский комплекс «Би-
рюзовая Катунь», Завьяловские озера, Тавдин-
ские пещеры, каскад водопадов на реке Шинок, 
Колыванское озеро и ленточные боры Алтай-
ского края [8]. Познавательный туризм находит 
все более широкое применение в Тигирекском 
заповеднике, где осуществляется программа 
экологического туризма [1, 4]. 

Привлекают путешественников своей 
экзотической красотой, биологическим 
разнообразием, историческими памятниками 
и колоритом местного населения Алтайский и 
Солонешенский районы, алтайская часть 
Салаирского кряжа и др. 

На предгорно-низкогорной территории Ал-
тайского края расположено уникальные по 
своей красоте, происхождению и природным 
особенностям озеро Ая. Формально этот 

водоём является особо охраняемым природ-
ным объектом, однако на деле подвергается 
нерегулируемой рекреационной нагрузке, зна-
чительно превышающей допустимые уровни. 
Природное своеобразие озера и окрестностей, 
транспортная доступность, близость населён-
ных пунктов делают водоём излюбленным ме-
стом отдыха, как местных жителей, так и мно-
гочисленных посетителей из Новосибирской, 
Кемеровской, Омской, Томской областей [12].  

В последние годы орнитофауна становится 
одним из самых интересных объектов экологи-
ческого туризма. Многие птицы привлекают 
внимание местного населения, туристов и ре-
креантов, однако их экологическая культура 
часто нуждается в совершенствовании эколо-
гических знаний. Больше всего беспокоят 
представителей разных видов птиц неоргани-
зованные иногородние и транзитные туристы. 
Используют пернатых хищников, в частности 
беркутов, на различных публичных мероприя-
тиях. Так со времен Чингисхана этих птиц при-
влекают в Монголии для добычи живых зверей: 
лисицы, зайца, волка и др. Это традиционное и 
очень популярное занятие монголов ежегодно 
отмечается на Международном охотничьем 
фестивале «Беркутчи», проводимом в Баян – 
Ульгийском аймаке, сопредельном с Республи-
кой Алтай [10]. 

В последние годы в Алтайском крае найдено 
67 гнездовых участков беркута. Эта редкая и 
очень крупная птица всегда вызывает внима-
ние любителей птиц. Популяцию этого орла в 
предгорьях Алтая можно пока ещё считать от-
носительно благополучной, здесь практически 
отсутствует основной фактор беспокойства 
беркута – лесозаготовка. На фоне быстрого ис-
чезновения гнездовой группировки беркута в 
алтайских борах можно реально констатиро-
вать уменьшение численности этого орла и от-
рицательный тренд в масштабах всего Алтай-
ского края [6]. 

В других странах мира, особенно в азиат-
ской части, хищные птицы также являются тра-
диционным объектом отдыха на природе, 
например, соколиная охота. В этих целях ред-
ких соколов достаточно часто браконьеры от-
лавливают именно на Алтае, где они ещё гнез-
дятся, с целью сбыта иностранным соколятни-
кам. 

Интересен для любителей птиц орёл-мо-
гильник или солнечный орёл. В Алтайском крае 
известно 157 точек его гнездования: в Кулун-
динской степи – 36, в Алейской степи – 35, в 
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Приобской лесостепи – 30, в предгорьях Са-
лаира – 2, в предгорьях Алтая – 54 [6]. Алтай яв-
ляется одним из немногих российских регио-
нов, где могильник населяет почти все природ-
ные зоны, за исключением высокогорий. Как 
правило, гнездовые участки приурочены к ко-
лониальным поселениям сусликов или алтай-
ского цокора [6]. 

Положительные тенденции экологического 
туризма на Алтае требуют подкрепления 
инвестициями. Социально-ориентированные 
отрасли экономики некоторых стран (Китай, 
Турция, Сингапур) приносят значительную 
экономическую выгоду. 

Индустрия отдыха, ориентированная на 
экологический туризм, может развиваться на 
Алтае путем дальнейшего освоения рекреаци-
онно-ресурсного потенциала края на основе 
орнитологических туров, где особую роль мо-
гут сыграть ООПТ. Однако формы туризма 
должны исключать все факторы, беспокоящие 
птиц и других представителей фауны, недопу-
стимо нарушение природоохранных правил 
посещения охраняемых территорий рекреан-
тами, орнитологические туры не должны но-
сить массовый характер из-за опасности дегра-
дации экосистем. 

В этом отношении настораживает так назы-
ваемый «дикий туризм» с использованием ав-
тотранспорта в выходные дни. Неорганизован-
ные рекреанты устраивают свой отдых в при-
брежных зонах водотоков и водоёмов, часто на 
охраняемых территориях. Имея автомобили 
повышенной проходимости, такие самодея-
тельные туристы посещают ранее недоступные 
высокогорные ландшафты. Неорганизованный 
туризм сопровождается наиболее негативным 
антропогенным воздействием на природную 
среду, особенно в пределах интенсивно посе-
щаемых водоохранных зон. Антропогенному 
прессу подвержены, в первую очередь, наибо-
лее привлекательные горно-предгорные тер-
ритории Алтайского, Солонешенского и Ча-
рышского районов. Данный негатив обуслов-
лен как низкой рекреационной культурой от-
дыхающих, так и природными особенностями 
территории.  

Стереотип нынешнего рекреационного при-
родопользования достаточно часто сопровож-
дается фактами экологического неблагополу-
чия, что затрудняет понимание сущности со-
временных природоохранных проблем и 
успешность их решения.  

В связи с небольшими доходами жителей 
сибирских регионов, возможности для посеще-
ния российских и международных центров ту-
ризма невелики. Алтайский край со своими 
уникальными ландшафтами приобретает ста-
тус постоянного места отдыха жителей сибир-
ских городов. В связи с этим, Алтай, в отличие 
от урбанизированных и экономически разви-
тых районов Сибири, на основе экологического 
туризма может решить важные социально-эко-
номические вопросы и обеспечить экологиче-
ски устойчивое развитие территории.  
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ирусно-индуцированные экзантемы в дет-
ском возрасте составляют значительную 

долю обращений пациентов в детские поли-
клиники, а также на стационарные и неотлож-
ные консультации. Они в основном безвредны 
и проходят самостоятельно у здорового ре-
бенка, но часто вызывают трудности в диагно-
стике. Хотя некоторые вирусы имеют харак-
терные особенности кожи или слизистых обо-
лочек, которые помогают быстро поставить ди-
агноз, большинство вирусных экзантем оста-
ются неспецифичными, и даже при подозре-
нии на вирусное заболевание не удается уста-
новить четкую вирусную этиологию. Вирусные 
экзантемы могут проявляться в виде макуляр-
ных, макулопапулезных, папулезных, уртикар-
ных или везикулярных диффузных кожных вы-
сыпаний, которые обычно сопровождаются 
продромальными клиническими проявлени-
ями, такими как лихорадка и недомогание. За-
болевания в детстве в некоторых случаях могут 
быть трудными, но часто имеют решающее 
значение для дальнейшего обследования или 

начала лечения. Спектр вирусных причин эк-
зантем расширился с появлением новых виру-
сов и развитием методов лабораторной диа-
гностики; кроме того, снижение уровня вакци-
нации в некоторых странах, наряду с ростом 
численности населения и всеобщим перемеще-
нием переносчиков, требует высокого уровня 
знаний для клинической диагностики как клас-
сических, так и атипичных проявлений вирус-
ных экзантем, чтобы обеспечить быструю диа-
гностику и принять надлежащие меры здраво-
охранения. 

Синдром «рука, нога и рот» (HFMD) – рас-
пространенное вирусное заболевание, обычно 
поражающее младенцев и детей, но может по-
ражать и взрослых. Инфекция обычно пора-
жает руки, ноги, рот, а иногда даже гениталии 
и ягодицы. Причиной болезни рук-ног-рота в 
большинстве случаев является вирус Коксаки А 
типа 16, но инфекция также может быть вы-
звана многими другими штаммами вируса 
Коксаки. В западной части Тихого океана бо-
лезнь рук, ног и рта связана с энтеровирусом. 
Вирус Коксаки является членом семейства 

В 
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Picornaviridae, которое включает безоболочеч-
ные одноцепочечные РНК-вирусы. Эта вирус-
ная инфекция не характерна для какой-то кон-
кретной области, а встречается во всем мире. 
Поскольку дети (особенно младше семи лет), 
как правило, заражаются чаще, чем взрослые, 
вспышки можно наблюдать в детских садах, 
летних лагерях или внутри семьи. Крупномас-
штабное наблюдение в Китае показало, что бо-
лее 90% случаев HFMD наблюдались у детей в 
возрасте до пяти лет, смертность составляла 
около 0,03% и что случаи, как правило, возни-
кали чаще в конце весны и начале лета. Распро-
странение энтеровируса человека опосредо-
вано пероральным заглатыванием вируса, вы-
деленного из желудочно-кишечного тракта 
или верхних дыхательных путей инфициро-
ванных хозяев, или через везикулярную жид-
кость или выделения из ротовой полости. Па-
циенты, как правило, наиболее заразны в 
первую неделю заболевания, инкубационный 
период длится от 3 до 6 дней. После приема 
внутрь вирус размножается в лимфоидной 
ткани нижнего отдела кишечника и глотки и 
распространяется в регионарные лимфатиче-
ские узлы. Инфекция может распространиться 
на несколько органов, включая центральную 
нервную систему, сердце, печень и кожу. Бо-
лезнь «рука-нога-рот» может начаться с суб-
фебрильной температуры, снижения аппетита 
и общего недомогания. Наиболее частым симп-
томом заболевания рук, ног и рта обычно явля-
ется боль во рту или горле, вторичная по отно-
шению к энантеме. Наличие везикул окружено 
тонким ореолом эритемы, со временем разры-
вающимся и образующим поверхностные язвы 
с серо-желтым основанием и эритематозным 
ободком. Экзантема может быть макулярной, 
папулезной или везикулезной. Поражения 
имеют размер от 2 до 6 мм, не вызывают зуда и 
обычно безболезненны. Они сохраняются 
около десяти дней, имеют тенденцию к раз-
рыву и приводят к образованию безболезнен-
ных и неглубоких язв, не оставляющих рубцов. 
Сыпь может поражать тыльную поверхность 
кистей, стоп, ягодиц, ног и рук. Поражения по-
лости рта обычно включают язвы на щеках и 
языке, но также могут поражаться и мягкое 
небо. HFMD также может проявляться атипич-
ными проявлениями, такими как сопутствую-
щий асептический менингит. Энтеровирусные 
инфекции, вызывающие болезни рук-ног-рота, 
известны тем, что поражают центральную 
нервную систему (ЦНС) и могут вызывать энце-
фалит, полиомиелитный синдром, острый по-
перечный миелит, синдром Гийена-Барре, 

доброкачественную внутричерепную гипер-
тензию и острую мозжечковую атаксию. Диа-
гноз болезни рук-ног-рот обычно ставится кли-
нически. Вирус можно обнаружить в кале при-
мерно через шесть недель после заражения; 
однако выделение из ротоглотки обычно 
длится менее четырех недель. Световая микро-
скопия биоптатов или соскобов везикул позво-
лит дифференцировать HFMD от вируса ветря-
ной оспы и вируса простого герпеса. Хотя серо-
логия не позволяет поставить диагноз HFMD, 
уровни IgG можно использовать для монито-
ринга выздоровления. В некоторых центрах 
для дифференциации энтеровируса 71 от ви-
руса Коксаки используют серологию, по-
скольку это имеет прогностическое значение. 
Сегодня в большинстве центров доступны ана-
лизы полимеразной цепной реакции для под-
тверждения диагноза вируса Коксаки. Мазок с 
поражения позволяет обнаружить вирус Кок-
саки или энтеровирус с помощью ПЦР в реаль-
ном времени. 

Папулезный акродерматит детского воз-
раста, также известный как синдром Джа-
нотти-Крости, представляет собой доброкаче-
ственную сыпь, связанную с широким спек-
тром вирусных заболеваний. Хотя исторически 
считалось, что это исключительно проявление 
инфекции гепатита В, было продемонстриро-
вано, что он возникает после многих вирусных 
заболеваний и вакцинации, что позволяет 
предположить, что это иммунологический от-
вет, а не первичное проявление инфекции. Па-
пулезный акродерматит детского возраста ха-
рактеризуется острыми высыпаниями моно-
морфных папул от цвета кожи до розово-крас-
ного цвета на лице, ягодицах и разгибательных 
поверхностях конечностей. Поражения обычно 
разрешаются спонтанно, и лечение носит под-
держивающий характер. Сообщения о папулез-
ном акродерматите детского возраста чаще 
всего встречаются у детей в возрасте до четы-
рех лет, что соответствует его вирусной этио-
логии. У детей половая предрасположенность 
отсутствует; однако во взрослом возрасте это 
заболевание несколько чаще встречается у 
женщин. Папулезный акродерматит детского 
возраста не имеет генетической или семейной 
предрасположенности. Большинство случаев 
приходится на весну и лето. Папулезный акро-
дерматит детского возраста чаще возникает у 
детей с атопическими заболеваниями, в том 
числе с атопическим дерматитом. Хотя заболе-
вание наблюдается во всем мире, этиологиче-
ские агенты имеют географические различия. 
Точная патофизиология папулезного 
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акродерматита неизвестна, но предполагается, 
что он иммунологически опосредован, учиты-
вая его связь с вирусными инфекциями и вак-
цинацией. Его повышенная распространен-
ность у пациентов с атопическим заболева-
нием в анамнезе, семейным анамнезом атопи-
ческого заболевания и/или повышенным уров-
нем иммуноглобулина Е также подтверждает 
наличие иммуноопосредованной патологии. 
Предлагаемые процессы включают иммунные 
комплексы или реакции гиперчувствительно-
сти замедленного типа, но на сегодняшний 
день это еще не четко определено. Как следует 
из названия, папулезный акродерматит дет-
ского возраста клинически проявляется ост-
рыми симметричными высыпаниями папул с 
плоской вершиной, расположенных акрально. 
Эти мономорфные папулы чаще всего возни-
кают на разгибательных поверхностях конеч-
ностей. Руки поражаются чаще, чем ноги. 
Также могут поражаться лицо, ягодицы, ла-
дони и подошвы. Туловище и череп относи-
тельно сохранены, как и подколенная и локте-
вая ямки. Однако поражение любой из этих об-
ластей не исключает диагноза папулезного ак-
родерматита детского возраста. Очаги обычно 
имеют цвет от бледно-розового до телесного и 
имеют размер от 1 до 10 мм. Поражения, как 
правило, больше у детей младшего возраста и 
меньше у детей старшего возраста и подрост-
ков. Редко поражения могут быть везикуляр-
ными или геморрагическими. Они тверды и 
дискретны. В редких случаях поражения могут 
сливаться в точках давления, таких как колени 
и локти. Сообщалось также о феномене Кеб-
нера, усилении поражений в местах травмы. 
Может наблюдаться легкий или умеренный 
зуд. Симптомы часто длятся от 2 до 4 недель. В 
некоторых случаях новые поражения могут 
продолжать появляться в течение 8–11 недель 
после начала заболевания. Важно отметить, что 
внешний вид сыпи сам по себе может не по-
мочь различить различные этиологии папулез-
ного акродерматита у детей; однако тщатель-
ная оценка сопутствующих или предшествую-
щих симптомов необходима для распознава-
ния возможных инфекционных триггеров, ко-
торые могут потребовать дальнейшей оценки 
или изоляции. Обычно сыпь проходит без ка-
ких-либо остаточных явлений или рубцов. 
Иногда гиперпигментация или гипопигмента-
ция могут сохраняться после исчезновения 
сыпи. В целом, папулезный акродерматит 
представляет собой клинический диагноз, для 
которого не требуется лабораторных исследо-
ваний, если только нет симптомов или 

результатов физикального обследования, та-
ких как гепатомегалия, позволяющих предпо-
ложить наличие основного вирусного заболе-
вания, такого как гепатит, которое может по-
требовать дальнейшего лечения. 

Вирус Эпштейна-Барра (ЭБВ) представляет 
собой вирус с двухцепочечной ДНК, который 
инфицирует клетки В-лимфоцитов. Он отно-
сится к семейству герпесвирусов и был обнару-
жен в 1964 году. Он может вызывать различные 
заболевания и распространяется в основном 
через слюну, содержащую инфицированные 
вирусом эпителиальные клетки. Около 95% 
взрослых во всем мире инфицированы ВЭБ. Яв-
ляется возбудителем инфекционного мононук-
леоза. Вирус Эпштейна-Барра – это вирус гер-
песа с двухцепочечной ДНК, окруженной бел-
ками. Оболочка вируса содержит гликопроте-
ины, которые важны для прикрепления и про-
никновения в клетки-хозяева (В-клетки и эпи-
телиальные клетки). ВЭБ поражает В-клетки, 
используя их молекулярный механизм для ре-
пликации вирусного генома. Вирус заставляет 
В-клетки дифференцироваться в В-клетки па-
мяти, которые затем могут перемещаться в си-
стему кровообращения или оставаться латент-
ными до тех пор, пока триггер не вызовет реак-
тивацию. Передача вируса Эпштейна-Барра 
происходит несколькими способами, напри-
мер, при глубоких поцелуях или совместном 
приеме пищи. Повышенные уровни вирусной 
ДНК обнаруживаются в слюнных выделениях 
после первоначального заражения. Дети могут 
заразиться после употребления пищи, уже пе-
режеванной человеком, инфицированным 
ВЭБ. Определение наличия у пациента вируса 
Эпштейна-Барра требует тщательного сбора 
анамнеза и физического осмотра. Заражение 
вирусом Эпштейна-Барра может вызывать раз-
личные симптомы: от бессимптомного тече-
ния до целого спектра заболеваний. У детей за-
ражение вирусом Эпштейна-Барра часто может 
протекать бессимптомно или проявляться не-
ясными симптомами. Пациенты, инфициро-
ванные вирусом Эпштейна-Барра, могут иметь 
системные проявления, включая спленомега-
лию, лимфаденопатию, головную боль, недо-
могание, лихорадку и боль в горле. У пациентов 
симптомы могут проявляться в течение не-
скольких месяцев, причем наиболее распро-
страненной продолжительной жалобой явля-
ется утомляемость. В исследовании, проведен-
ном Ри и др., такие результаты физического 
осмотра, как шейная лимфаденопатия и фа-
рингит, наблюдались через шесть месяцев по-
сле первоначальной инфекции примерно у 
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четверти исследуемой группы (n = 140). Наибо-
лее распространены лабораторные отклоне-
ния, такие как лимфоцитоз с наличием атипич-
ных лимфоцитов. Функциональные пробы пе-
чени также могут быть аномально повышен-
ными. У некоторых пациентов во время бо-
лезни даже наблюдалось снижение функцио-
нального и эмоционального статуса, которое 
улучшалось на протяжении всего периода ис-
следования. Инфекционный мононуклеоз, вы-
званный вирусом Эпштейна-Барра, является 
самоизлечивающимся заболеванием с относи-
тельно хорошим прогнозом, поскольку у боль-
шинства пациентов со временем наступает 
улучшение. 

Вирусные экзантемы в детском возрасте 
представляют собой полиморфный спектр по-
ражений кожи, варьирующийся от классиче-
ских вирусных экзантем до самых необычных 
или атипичных проявлений, которые могут 
имитировать невирусные заболевания. Моди-
фицированная экспрессия у пациентов с ослаб-
ленным иммунитетом может оказаться еще бо-
лее сложной задачей для врача, ставящего диа-
гноз. Лабораторное вирусное исследование или 
серологические тесты могут способствовать 
подтверждению вирусной этиологии, но 
наиболее ценным инструментом является вы-
сокий показатель клинического подозрения. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ 
 

Аннотация. Данная статья представляет собой обзорный анализ изменений в строении и функцио-
нальности человеческого организма в зависимости от возраста. Рассматриваются ключевые аспекты 
анатомии и физиологии, подчеркивая влияние возраста на структуру органов, системы и их взаимодей-
ствие. В статье представлены научные исследования, касающиеся физиологических изменений в различ-
ные периоды жизни – от детства до старости. Работа имеет практическую значимость для врачей, 
научных исследователей и специалистов в области здравоохранения, обеспечивая обзор особенностей воз-
растной анатомии и физиологии для более эффективного подхода к медицинской диагностике, лечению и 
профилактике. 
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организма, медицина. 
 
Актуальность исследования 
В современном контексте данная статья яв-

ляется особо актуальной, учитывая быстрое 
развитие медицинской науки и растущий инте-
рес к обеспечению здоровья общества. Увели-
чение числа пожилых людей, изменения в об-
разе жизни и технологический прогресс в ме-
дицине подчеркивают необходимость глубо-
кого понимания того, как возраст воздействует 
на структуру и функции организма. 

Эта статья обретает актуальность в несколь-
ких аспектах. Во-первых, для медицинской 
практики: понимание изменений в анатомии и 
физиологии на различных этапах жизни явля-
ется ключевым для эффективной диагностики 
и лечения. Во-вторых, в контексте профилак-
тики и поддержания здорового образа жизни, 
где знание особенностей физиологии в разные 
периоды жизни способствует разработке эф-
фективных программ заботы о здоровье. Тре-
тий аспект связан с научными исследовани-
ями, где такой комплексный подход к возраст-
ным особенностям организма необходим для 
разработки инновационных методов лечения. 
Кроме того, статья важна в образовании меди-
ков и для специалистов в сферах гериатрии, пе-
диатрии и других медицинских направлений. 

Таким образом, статья представляет собой 
ценный ресурс, предоставляя обширный обзор 
исследований по возрастной анатомии и фи-
зиологии, что способствует развитию совре-
менной медицины и повышению качества 
здравоохранения. 

Цель исследования 
Цель представленной статьи состоит в со-

здании всестороннего обзора научных иссле-
дований, посвященных изменениям в строе-
нии и функциональности организма в различ-
ные периоды жизни. Систематизируются и 
анализируются актуальные научные данные в 
доступной и информативной форме для меди-
цинского сообщества, исследователей и прак-
тикующих специалистов.  

Основная цель включает в себя предостав-
ление читателям достижений в области воз-
растной анатомии и физиологии, способствуя 
дальнейшему развитию медицинских исследо-
ваний и улучшению медицинской практики. 
Помимо этого, статья стремится раскрыть вли-
яние возраста на организм, предоставить прак-
тически применимую информацию для обла-
сти здравоохранения и стать важным учебным 
и научным ресурсом для студентов медицин-
ских учебных заведений и профессионалов в 
медицинской сфере.  

Материалы и методы исследования 
Изучением вопросов, посвященных особен-

ностям возрастной анатомии и физиологии, 
занимались такие ученые как В.М. Бехтерев, 
А.Г. Иванов-Смоленский, Н.И. Красногорский, 
Л.А. Орбели, П.К. Анохин, Д.А. Фарбер,  
В.Д. Сонькин и другие. 

Методами исследования являются: метод 
кейс-исследования, метод теоретического и 
практического анализа, метод сравнительного 
анализа. 
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Результаты исследования 
Современная медицина сталкивается с рас-

тущей потребностью в более глубоком понима-
нии взаимосвязи между возрастом человека и 
изменениями в его организме. 

В фокусе внимания медицинских исследо-
ваний на детстве и подростковом возрасте 
стоит не только осознание интенсивного роста 
и развития организма, но и более глубокое по-
нимание процессов, которые сопровождают 
этот ключевой этап человеческой жизни. 

Костная ткань, будучи активно формирую-
щейся, представляет собой не только структур-
ный элемент скелета, но и играет важную роль 
в обеспечении кроветворения. Этот аспект ста-
новится фундаментальным при анализе меди-
цинских данных, поскольку здоровье костной 
ткани в детстве напрямую связано с будущими 
аспектами здоровья взрослого организма. 

Этот период характеризуется не только уве-
личением размеров органов, но и утвержде-
нием их функциональности. Например, сер-
дечно-сосудистая система подвергается интен-
сивному развитию для обеспечения органов 
кислородом и питательными веществами, что 
может иметь важные последствия для здоровья 
в долгосрочной перспективе. Особое внимание 
следует уделить формированию нейромуску-
лярной системы и когнитивных способностей. 
Эти процессы неразрывно связаны с физиче-
ской активностью и обучением. Современные 
исследования выделяют значение физической 
активности в формировании костной массы и 
укреплении мышечного корсета, что является 
важным аспектом для профилактики многих 
заболеваний [1, c. 116]. 

С переходом во взрослую жизнь организм 
подвергается значительным адаптациям, 
направленным на поддержание стабильности и 
эффективной функциональности систем. Ос-
новываясь на медицинских исследованиях, 
можно выделить несколько ключевых аспек-
тов, которые становятся определяющими при 
анализе изменений в организме взрослого че-
ловека. 

С возрастом обмен веществ становится ме-
нее интенсивным, что может привести к изме-
нениям в массе тела и общему физическому со-
стоянию. Поддержание оптимального уровня 
физической активности становится неотъем-
лемой частью заботы о здоровье. Регулярные 
физические упражнения поддерживают кар-
диоваскулярную систему, укрепляют мышцы и 
способствуют сохранению подвижности 

суставов, предотвращая развитие хронических 
заболеваний и поддерживая оптимальный об-
мен веществ. 

С возрастом меняются потребности в пита-
тельных веществах, и поддержание здорового 
питания становится важным компонентом 
поддержания общего благополучия. Регуляр-
ное употребление богатых питательными ве-
ществами продуктов, в сочетании с контролем 
калорийности, помогает поддерживать нор-
мальный вес, предотвращать развитие заболе-
ваний, связанных с питанием, и обеспечивать 
организм необходимыми витаминами и мине-
ралами. 

Взрослая жизнь также связана с управле-
нием стрессом и поддержанием психического 
здоровья. Регулярная физическая активность, 
здоровое питание и практика методов релакса-
ции могут сыграть важную роль в снижении 
уровня стресса, улучшении настроения и под-
держании психического благополучия. 

С возрастом растет риск развития различ-
ных хронических заболеваний, и регулярные 
медицинские обследования становятся важ-
ным элементом заботы о здоровье взрослого 
человека. Это включает в себя измерение клю-
чевых показателей, таких как артериальное 
давление, уровень холестерина, а также прове-
дение скрининговых исследований для выяв-
ления потенциальных проблем в ранней ста-
дии, когда лечение может быть более эффек-
тивным [2, c. 27]. 

Особое внимание следует уделить специ-
фике заботы о здоровье в зависимости от пола. 
Например, у женщин важным является регу-
лярное обследование молочных желез и шейки 
матки, а у мужчин – скрининг на простату и 
уровень гормонов. Понимание различий в здо-
ровье между полами помогает разрабатывать 
персонализированные планы заботы о здоро-
вье. 

В период менопаузы у женщин и андропаузе 
у мужчин происходят значительные измене-
ния в организме под воздействием изменений 
в гормональном фоне. Понимание этих про-
цессов и принятие соответствующих мер, та-
ких как гормональная терапия или изменения 
в образе жизни, играют важную роль в поддер-
жании здоровья в этот период жизни. 

Важным аспектом старения является под-
держание активного образа жизни и участие в 
социальных активностях. Физическая актив-
ность, умственные тренировки и социальные 
взаимодействия способствуют сохранению 
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когнитивных функций, психического здоровья 
и общей жизненной активности. 

Анатомия человеческого организма подвер-
гается заметным изменениям на протяжении 
всего жизненного цикла. Различные возраст-
ные группы характеризуются уникальными 
особенностями анатомической структуры, ко-
торые имеют важное значение для понимания 
функциональных аспектов организма, а также 
для диагностики и лечения различных заболе-
ваний. Рассмотрим подробно некоторые клю-
чевые особенности возрастной анатомии в раз-
личных периодах жизни [3, c. 163]. 

1. Детство и подростковый возраст – рост и 
развитие. В детстве и подростковом возрасте 
организм активно растет и развивается. Этот 
период характеризуется интенсивным образо-
ванием и увеличением размеров органов и тка-
ней. 

Системы органов: некоторые системы орга-
нов, такие как сердечно-сосудистая и нервная, 
проходят этапы интенсивного формирования и 
совершенствования. Например, развитие 
нейромускулярной системы и формирование 
костной ткани являются активными процес-
сами. 

2. Взрослая жизнь – стабильность и поддер-
жание функциональности. Взрослый организм, 
находясь в состоянии зрелости, стремится под-
держивать стабильность в функционировании 
систем. Мышцы и органы достигают своей пи-
ковой функциональности. 

Репродуктивная система: репродуктивные 
органы устанавливают свою функциональ-
ность, и организм готов к воспроизводству. 

3. Старение и пожилой возраст – уменьше-
ние мышечной массы и костной плотности. С 
возрастом человеческий организм сталкива-
ется с уменьшением мышечной массы и изме-
нением костной плотности, что может приве-
сти к более хрупким костям и ухудшению по-
движности [4, c. 185]. 

Уменьшение объема органов: некоторые 
органы, такие как почки и легкие, могут умень-
шаться в объеме, влияя на их функциональ-
ность. 

Изменения в суставах и связках: суставы и 
связки становятся менее эластичными, что мо-
жет привести к снижению подвижности и уве-
личению риска травм. 

4. Половые особенности. 

Женская анатомия: у женщин возрастные 
изменения связаны, например, с менопаузой, 
которая влияет на состояние репродуктивной 
системы. 

Мужская анатомия: у мужчин с возрастом 
происходят изменения в предстательной же-
лезе, что может сказываться на урологическом 
здоровье. 

Разработка понимания возрастной анато-
мии является ключевым компонентом меди-
цинских исследований, поскольку позволяет 
более эффективно разрабатывать стратегии ле-
чения и профилактики, учитывая уникальные 
потребности организма в различные периоды 
жизни [5, c. 41]. 

Выводы 
Анатомия человеческого организма подчи-

няется непрерывным процессам изменений на 
протяжении всего жизненного пути. Особенно-
сти возрастной анатомии представляют собой 
ключевой фактор для понимания физиологи-
ческих аспектов развития, здоровья и функци-
онирования органов. В детстве и подростковом 
возрасте акцент делается на интенсивном ро-
сте и развитии систем, взрослая жизнь харак-
теризуется стабильностью и поддержанием 
функциональности, а старение влечет за собой 
уменьшение мышечной массы, изменения в 
костной плотности и другие характерные 
черты. 
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Введение 
В современной научной картине мира кос-

мология занимает особое место, являясь пере-
сечением фундаментальных знаний физики и 
глубоких философских размышлений о Вселен-
ной. Актуальность данной темы обусловлена 
бурным развитием космологических исследо-
ваний и необходимостью философского 
осмысления новых научных открытий. Этот 
сплав науки и философии позволяет нам лучше 
понять природу космических явлений и смысл 
существования человека во Вселенной. 

Целью данного исследования является изу-
чение взаимосвязи между космологическими 
теориями и философскими концепциями и 
оценка их вклада в понимание Вселенной. 
Ключевыми задачами являются анализ совре-
менных космологических моделей, их фило-
софское осмысление и взаимодействие физи-
ческих и философских аспектов в исследова-
нии космоса. 

Объектом исследования является космоло-
гия как научная дисциплина, а предметом – 

взаимодействие физических законов и фило-
софских концепций в контексте космологии. 
Исследования охватывают как теоретические 
аспекты космологии, так и практические ас-
пекты применения космологических моделей. 

Степень разработанности проблемы демон-
стрирует значительный вклад многих ученых в 
область космологии, начиная от классических 
работ Эйнштейна и заканчивая современными 
исследованиями темной материи и энергии. 
Однако существует необходимость дальней-
шего изучения взаимосвязи между физиче-
скими и философскими аспектами космологии. 

Новизна исследования заключается в ком-
плексном подходе к анализу космологии, объ-
единении физических теорий и философских 
концепций, а также в попытке создать ком-
плексную модель понимания Вселенной. 

Методологическую основу исследования со-
ставляют такие методы, как сравнительный 
анализ, моделирование, а также теоретические 
методы исследования. Данные подходы 
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позволяют комплексно рассмотреть вопросы и 
обеспечить научную объективность выводов. 

Теоретическая значимость работы заключа-
ется в обобщении философских и физических 
теорий космологии, а практическая – в воз-
можности использования результатов исследо-
ваний для дальнейших научных разработок в 
области космологии и смежных дисциплин. 

Философские основы космологии охваты-
вают широкий спектр теорий и концепций, ис-
следующих природу и происхождение Вселен-
ной. Эти теории варьируются от древних ми-
фологических концепций до современных фи-
лософских систем, интегрированных с послед-
ними достижениями науки. Особый интерес 
представляет анализ того, как разные научные 
школы интерпретируют космологические дан-
ные, предоставляемые современной наукой. 
Например, метафизические подходы, подчер-
кивающие фундаментальные вопросы суще-
ствования, часто рассматривают космологиче-
ские теории в контексте вопросов о первопри-
чинах и сущности Вселенной. Здесь можно уви-
деть ярко выраженное противостояние мате-
риалистического и идеалистического подхо-
дов, где первые акцентируют внимание на ма-
териальных основах Мироздания, а вторые 
пропагандируют идею первичности сознания 
или идей [4, c. 128]. 

Эпистемологические аспекты космологии 
также занимают важное место в философском 
анализе. Здесь обсуждаются вопросы о природе 
и границах научных знаний о космосе, методах 
их получения и проверки. Например, дискус-
сии о том, насколько наши космологические 
теории отражают объективную реальность или 
же они просто модели, упрощающие и интер-
претирующие сложные космические явления. 

Этика в космологии также представляет ин-
терес, особенно в свете современных дискус-
сий о будущем человечества и его месте во Все-
ленной. Философские размышления о мораль-
ной ответственности перед космосом, правах 
человека и ответственности по отношению к 
космическому пространству вносят важный 
вклад в общее понимание космологии. Фило-
софский анализ космологии предлагает много-
гранное понимание Вселенной, сочетая в себе 
различные подходы и представления, что поз-
воляет глубже осмыслить не только внешние, 
но и внутренние аспекты космологических ис-
следований. 

Применение законов физики к космологии 
дает основу для понимания структуры и 

эволюции Вселенной. Начиная с общей теории 
относительности Эйнштейна, радикально из-
менившей представления о пространстве и 
времени, физические законы стали краеуголь-
ным камнем в изучении космических явлений. 
Модель Вселенной Эйнштейна, основанная на 
принципах гравитации, открыла путь к пони-
манию крупномасштабной структуры про-
странства-времени [8, c. 244]. 

Современные космологические теории, та-
кие, как теория Большого взрыва, полагаются 
на квантовую механику и термодинамику для 
объяснения начальных условий Вселенной. 
Стивен Хокинг и другие физики внесли значи-
тельный вклад в развитие квантовой космоло-
гии, исследуя, какую роль квантовые эффекты 
могли играть в ранней Вселенной. Их работа 
помогла нам продвинуться в понимании сингу-
лярностей и происхождения Вселенной. Астро-
физика, изучающая физические свойства и яв-
ления Вселенной, также оказала огромное вли-
яние на космологию. Исследования темной ма-
терии и темной энергии, начатые такими уче-
ными, как Вера Рубин, побудили к пересмотру 
многих традиционных представлений о со-
ставе и расширении Вселенной. Эти исследова-
ния не только расширили понимание гравита-
ционных взаимодействий, но и выявили про-
блемы существующей физической модели, ука-
зав на необходимость новых теорий и подхо-
дов [1, c. 192]. 

Инфляционная теория, предложенная Ала-
ном Гутом в 1980 году, предоставила механизм 
объяснения однородности и изотропии наблю-
даемой Вселенной, также опираясь на концеп-
ции квантовой физики. Эта теория стала важ-
ным шагом в объединении идей квантовой ме-
ханики и общей теории относительности в кон-
тексте космологии [7, c. 47]. 

Таким образом, изучение физических зако-
нов в космологии продолжает оставаться дина-
мичной и сложной областью научных исследо-
ваний. Она сочетает в себе классический и 
квантовый подходы, взаимодействие фило-
софских исканий и науки, постоянно расширяя 
границы понимания Вселенной и ставя новые 
задачи перед современной экософией, физи-
кой и астрономией. Не последнюю роль в этих 
исканиях играет человек. Попытки увидеть че-
ловека в экологической перспективе осуществ-
лялись русскими космистами, в частности, В. И. 
Вернадским, который подчёркивал, что изуче-
ние биосферы должно происходить «в контек-
сте с жизнью» [2, c. 3]. 
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Современные космологические модели от-
ражают попытку науки синтезировать накоп-
ленные знания о Вселенной в единую картину 
мира. Основой большинства этих моделей яв-
ляется теория Большого взрыва, предложенная 
Жоржем Леметром и развитая Эдвином Хабб-
лом, которая объясняет наблюдаемое расшире-
ние Вселенной и определяет временные рамки 
ее эволюции. Согласно этой теории, Вселенная 
возникла из состояния чрезвычайно высокой 
плотности и температуры и с тех пор расширя-
ется. Инфляционная модель дополняет теорию 
Большого взрыва, предполагая период экспо-
ненциального расширения Вселенной в самые 
первые моменты ее существования [3, c. 6]. 

Кроме того, существуют альтернативные 
модели, такие как стационарная модель Все-
ленной, предложенная Фредом Хойлом, кото-
рая предполагает постоянное создание новой 
материи для компенсации расширения Вселен-
ной и поддержания ее постоянной плотности. 
Хотя эта модель вышла из моды после откры-
тия реликтового излучения, она продемон-
стрировала важность альтернативных гипотез 
в научных исследованиях [6, c. 30]. 

С развитием теории темной энергии и тем-
ной материи, введенной учеными, современ-
ная космология столкнулась с новыми вызо-
вами. Темная энергия, отвечающая за ускорен-
ное расширение Вселенной, и темная материя, 
составляющая большую часть массы во Вселен-
ной, стали ключевыми элементами в понима-
нии космических процессов, хотя их природа 
до сих пор остается загадкой. 

Эти модели продолжают развиваться и со-
вершенствоваться благодаря усилиям астрофи-
зиков и космологов, стремящихся объединить 
их с квантовой механикой для создания единой 
теории всего. 

Физические концепции, такие как теория 
относительности Эйнштейна и квантовая ме-
ханика, оказали значительное влияние на фи-
лософское понимание времени, пространства 
и реальности. Революция Эйнштейна не только 
изменила наше понимание структуры Вселен-
ной, но и побудила философов переосмыслить 
вопросы о природе существования и знания. 

С другой стороны, философские идеи, такие 
как антропный космологический принцип, 
способствовали формированию научных гипо-
тез. Этот принцип предполагает, что Вселенная 
обладает свойствами, которые делают возмож-
ным существование разумной жизни. Подоб-
ные философские размышления направляют 

ученых в поисках ответов на вопросы о фунда-
ментальной природе Вселенной [5, c. 275]. 

Например, дискуссии о природе темной ма-
терии и темной энергии в научном сообществе 
неразрывно связаны с философскими вопро-
сами о составе реальности и пределах наших 
знаний. Такие личности, как Стивен Хокинг и 
Роджер Пенроуз, демонстрируют, как научные 
открытия в космологии могут вдохновить фи-
лософские размышления о природе Вселенной 
и месте человека в ней. 

Одной из ключевых задач является понима-
ние природы темной материи и темной энер-
гии, которые, как предполагают современные 
теории, составляют большую часть Вселенной. 
Следующее важное направление – изучение 
ранней Вселенной, включая период инфляции. 
Вопросы о том, что предшествовало Большому 
взрыву и как именно образовались первичные 
структуры Вселенной, остаются открытыми и 
представляют большой интерес для космоло-
гов. 

Интеграция квантовой механики с общей 
теорией относительности для создания теории 
квантовой гравитации также остается нере-
шенной проблемой. Это объединение необхо-
димо для полного понимания гравитационных 
сил в экстремальных средах, таких как черные 
дыры и начальный момент Вселенной. 

Заключение 
Исследование взаимосвязи космологии, фи-

зики и философии позволяет прийти к выводу, 
что эти области науки взаимно обогащают друг 
друга. Физические открытия, такие, как теория 
Большого взрыва и концепции темной материи 
и энергии, предоставили философам новый 
материал для размышлений о природе Вселен-
ной и месте человека в ней. В то же время фи-
лософские концепции, например, об антроп-
ном принципе, способствуют формированию 
научных гипотез и подходов к изучению кос-
моса. 

Исследование также подчеркивает важность 
междисциплинарного подхода в современной 
науке. Взаимодействие физики, астрономии, 
космологии и философии является ключом к 
пониманию самых глубоких вопросов о Все-
ленной. Это обогащает научные знания, рас-
ширяет границы понимания и способствует 
разработке новых теорий и концепций. 
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уществует более 100 теорий происхожде-
ния нефти [1], которые разделяются на два 

основных вида: неорганическая (абиогенная) и 
органическая (биогенная). 

По абиогенной теории – нефть образовалась 
на больших глубинах при высоких давлениях и 
температуре из углерода и водорода по про-
цессу Фишера-Тропша. 

Недостатки – для процесса Фишера-Тропша 
нужен катализатор, при этой реакции не обра-
зуется циклические углеводороды, которые 
всегда присутствует в нефти. 

Разновидность абиогенной гипотезы - про-
цесс получения нефти из карбидов железа или 
кальция и воды, при котором образуется аци-
телен и далее другие углеводороды, в том числе 
ароматические.  

Недостатки – рядом с месторождениями 
нефти должно быть огромное количество со-
единений этих металлов, что не наблюдается в 
действительности. По этому процессу также не 
получено лабораторным путём ни одной капли 
нефти. 

Сторонники биогенной теории происхожде-
ния нефти считают, что органические остатки 
и водоросли выпадают на дно водных бассей-
нов, где на глубине несколько километров и 
температуре свыше 100 °C происходит 

термокаталитическое разрушение макромоле-
кул, в результате чего образуются битуминоз-
ные вещества, которые отгоняются за счёт пе-
репада давления в песчаные пласты-коллек-
торы, а по ним в ловушки [2]. 

Недостатки – вызывает сомнения механизм 
миграции и сосредоточения рассеянных угле-
водородов, находящихся на внушительных 
площадях дна океанов и морей, по коллекто-
рам в огромные месторождения нефти. Также 
при гибели животных и растений происходит 
их утилизация микроорганизмами и бактери-
ями как правило быстрее, чем они будут зане-
сены осадочным материалом с суши. И послед-
нее, сколько нужно органического вещества на 
дне океанов, чтобы образовались триллионы 
баррелей нефти? 

Предлагаемая теория заключается в следую-
щем: большое содержание углекислого газа в 
атмосфере Земли, которое наблюдалось сотни 
миллионов лет назад, приводило к созданию 
парникового эффекта (парниковые явления со-
здавались не только за счёт диоксида угле-
рода), благодаря которому климат на планете 
был тёплым и влажным от экватора до припо-
лярных областей, вследствие чего планета 
была покрыта пышной растительностью. За 

С 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BC
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счёт увеличения кормовой базы, на планете 
стали укрупняться животные. Динозавры 
быстро увеличивались в размерах и становятся 
более разнообразными многочисленными.  

Многие динозавры начали превращаться в 
настоящих гигантов, что давало много конку-
рентных преимуществ, одно из которых позво-
ляло доставать пищу, до которой другие траво-
ядные не могли добраться. Также на более 
крупных животных было труднее охотиться 
хищникам. Вес динозавров доходил до 60-100 
тонн [3]. Однако увеличение веса динозавров 
сталкивалось с ограничением прочности их су-
ставов, так на один суставной аппарат прихо-
дилась нагрузка в 15-25 тонн. Динозавры не 
могли разгружать ноги ложась на бок ввиду 
огромной собственной массы, а также уязви-
мости для хищников. Поэтому уменьшить 
нагрузку на ноги они могли только погруже-
нием в воду, при котором нагрузка на конечно-
сти уменьшалась в сотни раз.  

Вторая причина, по которой динозавры 
стремились находиться в воде, заключалась в 
том, что они могли защищать своих детёнышей 
от хищников, которые в воде становились ме-
нее подвижными и динозавры своими хво-
стами могли наносить им удары, которые на 
суше из-за медлительности огромных живот-
ных практически не достигали своей цели. 
Хищные динозавры ходили на двух задних ла-
пах и поэтому в воде, тем более при её течении, 
становились ограниченными в движениях и 
манёврах. Поэтому растительноядные дино-
завры всё своё свободное от питания время 
старались находиться в реках, которые явля-
лись источником пресной воды, жизненно не-
обходимой для животных. В пользу этого гово-
рит тот факт, что тела травоядных динозавров 
выглядели гладкими и обтекаемым с точки 
зрения гидродинамики. 

 
Рис. 1 

 
В те времена состав атмосферы отличался 

увеличенным содержанием углекислого газа и 
пониженным содержанием кислорода, по-
этому при возникновении больших пожаров в 
лесах, происходило неполное сгорание древе-
сины: С + О2 = 2СО, при этом образовывался 
монооксид углерода (угарный газ), вдыхая 

который динозавры задыхались, теряли созна-
ние и тонули. 

Подхваченные течением воды, их туши 
плыли по руслу реки до любой глубоководной 
лощины или впадины, образованными напри-
мер, от падения метеоритов, которых в те годы 
было значительное количество. 

 
Рис. 2 

 
Там тела животных опускались на дно и 

происходило накопление тел динозавров. 
После начала разложения трупы животных 
поднимались и перекрывали движение воды, в 
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результате чего река разливалась, скорость те-
чения воды снижалась и содержащиеся в воде 
песок, гравий и ил оседали на это кладбище 

животных сверху. В результате эти массовые 
захоронения заносились сверху принесёнными 
водой песком, гравием и глиной. 

 
Рис. 3 

 
В результате разложения без доступа кисло-

рода тушь животных, образовывались нефть и 
горючий газ. 

Если река была бурная и в воде присутство-
вало много песка и ила, которые заполняли всё 
свободное пространство между телами дино-
завров, то образовывалась сланцевая нефть. 

Теперь по поводу месторождений нефти на 
дне морей и океанов. Все шельфовые место-
рождения нефти были образованы по этому же 
способу. До того, как Господь послал последний 
всемирный потоп, шельфовые поверхности 
находились на суше. 

 
Рис. 4 

 
После последнего всемирного потопа эти месторождения нефти оказались под водой. 
 

 
Рис. 5 
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Более глубоководные месторождения нефти 
также были образованы на поверхности суши, 
но в результате опускания земной коры, погру-
зились на дно ещё глубже. 
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акияж – это особое искусство самовыра-
жения. Это способ демонстрации индиви-

дуальности и возможность рассказать людям о 
себе, философии своего внутреннего мира, 
настроении и эстетики [1]. 

Макияж является не только внешним укра-
шением, но также средством, которое имеет 
возможность значительно повлиять на психо-
логические аспекты человека. С появлением 
большого разнообразия косметических про-
дуктов, а также техник макияжа, возможности 
его использования стали очень разнообраз-
ными и доступными. Это привело к большему 
интересу и психологическому влиянию маки-
яжа на самовыражение и восприятия себя и 
других людей [2]. 

Концепция красоты имеет свое большое 
развитие в течение истории человечества. В 
разные времена, а также в различных культу-
рах красота трактовалась по-разному. Но что 
неизменно было всегда – это стремление вы-
глядеть привлекательно. Макияж с древних 
времен является неотъемлемой частью образа 
женщин. Косметика служила не только улучше-
нием внешнего вида, но и символизировала 
свою роль и статус в обществе [3]. 

Опираясь на исследовании в области психо-
логии, можно сделать вывод, что использова-
ние косметики имеет весомое влияние на са-
мооценку человека. Ежедневное применение 
косметики помогает повысить любовь к своей 
внешности. Самовосприятие 

привлекательности может улучшиться, а это в 
свою очередь оказать влияние на общем уровне 
энергии и состоянии человека. 

Психологи утверждают, что ежедневное 
пользование косметических средств может 
способствовать формированию и укреплению 
хорошего отношения к себе, и что не мало 
важно помочь в создании уверенной само-
оценки. Навык подчеркнуть свои сильные сто-
роны и украсить свой внешний вид может стать 
одним из первых шагов к улучшению восприя-
тия себя, как личности. Самоуверенность и ува-
жение к себе сначала проявляются во внешно-
сти, а затем и в уверенной и успешной комму-
никации с окружающим миром. 

Стоит заметить и тот факт, что косметика 
может вызывать зависимость. А это в свою оче-
редь оказывает влияние на самооценку чело-
века. Люди, которые придают большое значе-
ние косметическим средствам, могут одевать 
некую психологическую маску, чтобы немного 
скрыть природную внешность. Такие личности 
могут испытывать дискомфорт и даже стресс от 
отсутствия использования бьюти средств. 

Косметические средства создают важную 
роль в укреплении самоценности. Когда чело-
век ощущает себя красивым и привлекатель-
ным, это мгновенно оказывает влияние на ма-
неру общения, и в целом на уровень эмоцио-
нального состояния. Украшение своей внешно-
сти позволяет людям легче справляться с соци-
альными барьерами и добиваться целей. Такие 

М 
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персоны владеют высокой самоэффективно-
стью, они способны так же намного быстрей 
справляться со стрессом и легче решать слож-
ные жизненные ситуации. 

Стоит отметиться, что косметика, действует 
как мощный психологический фактор, кото-
рый помогает становлению высокой само-
оценки личности. 

Внешний вид имеет весомую роль в соци-
альных взаимодействиях. 

Красивые, ухоженные люди, обычно, притя-
гивают к себе большее внимание и положи-
тельное отношение в социальной жизни. В пси-
хологии даже есть такой феномен, который 
имеет название «эффект привлекательности». 

Этот эффект заключается в том, что такие 
люди чаще всего вызывают ассоциацию с поло-
жительными личностными качествами, та-
кими как открытость, доброта, повышенный 
интеллект и высокий социальный статус. 

Косметические средства предоставляют 
возможность подчеркнуть красоту и усиливают 
этот эффект. 

Важно подчеркнуть, что самоуверенность, 
основанная только на внешности, может быть 
кратковременной. Для основы самоценности и 
уверенности психологи рекомендуют уделять 
время работе со своим внутренним миром. Раз-
витие позитивного мышления поможет укре-
пить внутреннюю опору. Косметические сред-
ства могут быть отличным инструментом для 
создания первого восприятия в социальном 
мире, но истинная уверенность – это результат 
работы с психикой, это знакомство с самим со-
бой, это процесс укрепление личностных ка-
честв, которые неизменность остаются с чело-
веком навсегда. Красота в нашем мире субъек-
тивна, то есть может восприниматься каждым 

человеком по-своему. Для формирования меж-
личностных отношений не стоит полагаться 
только на внешний образ, созданный при по-
мощи косметических средств. Будет важнее 
сделать акцент на развитии эмпатии между 
людьми, а также на навыке общения и поддер-
жания интересных и качественных взаимоот-
ношений. 

Заключение 
В заключении можно сделать вывод, что ма-

кияж безусловно имеет значимую роль в само-
представлении человека. Косметические сред-
ства могут помочь выразить индивидуаль-
ность, подчеркнуть привлекательные черты и в 
целом повысить самоуверенность человека. Но 
психологи напоминают, что важно помнить о 
том, что истинная уверенность, природная 
красота берут начало изнутри, и косметические 
средства чаще всего являются именно допол-
нительными инструментами в этом важном 
процессе. Стоит помнить об уникальности каж-
дого человека, а также о том, что настоящая 
красота – это осознание и принятие этой уни-
кальности в себе. 
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илософия и информационная безопас-
ность – две сферы, которые, казалось бы, 

не имеют между собой никакого отношения, но 
на самом деле тесно связаны. Сегодня наш мир 
стал гораздо более технологичным и цифро-
вым, что влечет за собой не только много но-
вых возможностей, но и новые угрозы безопас-
ности. 

Одна из таких угроз - утечка информации. 
Этот процесс может произойти как случайно, 
так и намеренно, и порой его последствия мо-
гут быть катастрофическими для компании 
или организации. В этом случае исчезает кон-
фиденциальность данных и возможны эконо-
мические потери [1]. 

Но как же бороться с этой проблемой? Од-
ним из способов является создание и внедре-
ние системы защиты информации. Однако, это 
не единственное решение данной проблемы. 
Эффективным решением может стать приме-
нение философии в данной области, а именно 
– внедрение целенаправленного подхода к 
управлению рисками. 

Для начала стоит выявить наиболее чув-
ствительные категории информации и опреде-
лить, какие именно факторы могут привести к 
ее утечке. Затем, на основании полученных 
данных, следует разработать план мероприя-
тий, направленный на улучшение безопасно-
сти информации. Важно также обучать сотруд-
ников компании правилам работы с 

конфиденциальной информацией, а также 
обеспечивать систему эффективной защиты от 
хакеров и других злоумышленников. 

В итоге можно сказать, что вопрос безопас-
ности информации в современном мире явля-
ется актуальным и сложным. Необходимо при-
менять комплексный подход и использовать 
средства как защиты, так и философии для до-
стижения наилучшего результата. Это поможет 
сохранить конфиденциальность, безопасность 
и стабильность бизнеса. 

Для обеспечения информационной безопас-
ности, необходимы силы и средства, ответ-
ственные за защиту уязвимых областей в чело-
веческой жизни от киберугроз. Они могут 
включать в себя законодательные и правовые 
меры, такие как закон «Об информационной 
безопасности», средства защиты информации 
от вирусов и хакерских атак, например, одно-
разовые пароли и биометрические идентифи-
каторы, и процессы удаления данных и предот-
вращение доступа к ним. Кроме того, широкое 
распространение практик обеспечения без-
опасности информации в онлайн-коммуника-
циях и кибербезопасности в целом имеет об-
щеполезный эффект и формирует интерес об-
щества к этической стороне использования 
личной информации. 

Одним из ключевых аспектов информаци-
онной безопасности является сохранение лич-
ной информации. Мы оставляем много личных 
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данных в Интернете: имя, фамилию, адрес, но-
мер телефона, адрес электронной почты и даже 
кредитную информацию. Многие сайты запра-
шивают эту информацию и хранят ее на своих 
серверах. Чтобы защитить свою личную ин-
формацию, вам необходимо быть более внима-
тельными при заполнении форм и регистрации 
на веб-сайтах. Также важно использовать па-
роли, которые нелегко угадать. Чем надежнее 
пароль, тем сложнее его взломать [2]. 

Вторым важным аспектом является защита 
от кибератак. Кибератаки и взломы веб-сайтов 
стали очень распространенным явлением в Ин-
тернете. Это неприличное явление представ-
ляет угрозу для таких сервисов, как онлайн-
банки, платежные системы и другие сервисы в 
Интернете, которые хранят личную и финансо-
вую информацию. Чтобы избежать кибератак, 
вам необходимо установить на свой компьютер 
антивирусное программное обеспечение и пе-
риодически обновлять его. Кроме того, вам не 
следует открывать электронные письма и при-
ложения, которые приходят от неизвестных от-
правителей. 

Третий аспект – это использование защи-
щенного подключения к Интернету. Люди ча-
сто пользуются общественными сетями Wi-Fi, 
например, в кафе или на вокзалах, которые мо-
гут быть небезопасными. Если пользователь не 
заботится о безопасности соединения, хакеры 
этих сетей могут перехватить передаваемую по 
ним информацию и получить доступ к личной 
информации пользователя. Чтобы использо-
вать безопасное подключение к Интернету, вы 
должны использовать только анонимные сети 
Wi-Fi и защищенные соединения. 

Четвертый аспект – это использование со-
циальных сетей и других онлайн-платформ. 
Социальные сети – это новый способ общения, 
который позволяет нам поддерживать связь с 
друзьями и знакомыми. Однако, поскольку мы 
делаем это в онлайн-среде, информация о нас 
может быть легко украдена и использована в 
преступных целях. Чтобы защитить вашу ин-
формацию на общедоступных платформах, вы 
должны быть осторожны с тем, что мы публи-
куем. Мы не должны публиковать какую-либо 
конфиденциальную информацию, такую как 
личные фотографии или личные адреса и но-
мера телефонов. Мы не должны предоставлять 
доступ к нашим профилям в социальных сетях 
незнакомым людям, и мы не должны доверять 
информации, которую социальные сети предо-
ставляют нам без дополнительной проверки. 

Философия – это широкая дисциплина, ко-
торая может предложить множество аспектов, 
способствующих решению проблем информа-
ционной безопасности. Среди основных теоре-
тических подходов, которые разрабатывают 
философы для поддержки информационной 
безопасности, можно выделить следующие: 

1. Этика: Философия включает в себя 
множество различных подходов к этике, позво-
ляющих определить, какие действия в области 
информационной безопасности являются 
этичными, а какие нет. Например, категориче-
ский императив Канта можно использовать для 
формулирования общих принципов, которым 
необходимо следовать при работе с конфиден-
циальной информацией. 

2. Логика и методология: Философия 
также имеет дело с логикой и методологией, 
которые могут помочь в разработке стратегий 
обеспечения информационной безопасности. 
Логические принципы могут быть использо-
ваны для формулирования тщательно проду-
манных аргументов в пользу необходимости 
определенных мер безопасности, а методоло-
гия может помочь в изучении причин и послед-
ствий нарушений безопасности. 

3. Теология: Теология может быть по-
лезна в качестве инструмента для разработки 
основных принципов, которым компании 
должны следовать при управлении информа-
ционной безопасностью. В этом случае теоло-
гия может использовать принципы человече-
ского достоинства и общей цели, которыми 
должны руководствоваться сотрудники. 

4. Эпистемология: Философия также мо-
жет быть использована для изучения того, что 
мы знаем о безопасности данных, как мы полу-
чаем эту информацию и какие методы про-
верки наиболее эффективны. Это может по-
мочь в создании более надежных систем без-
опасности, основанных на знаниях, а не на 
предположениях [3, с. 27-32]. 

В целом, философия может быть полезна 
для разработки общих принципов и методов 
решения проблем информационной безопас-
ности, которые будут эффективны на долго-
срочной основе. 

Далее рассмотри более подробно способы 
обеспечения информационной безопасности 
через философские аспекты. 

1. Философия ответственности: сохране-
ние конфиденциальности информации зави-
сит от каждого человека. Необходимо пони-
мать свои обязательства по обеспечению 
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безопасности и действовать соответствующим 
образом. 

2. Философия целостности: информаци-
онная безопасность требует сохранения дан-
ных от модификации или нарушения. Необхо-
димо обеспечить целостность данных, чтобы 
предотвратить вмешательство или искажение 
информации. 

3. Философия конфиденциальности: Ин-
формация имеет разное значение и требует 
разных уровней защиты. Необходимо обеспе-
чить конфиденциальность информации в соот-
ветствии со степенью ее секретности. 

4. Философия экспозиции: информаци-
онная безопасность предполагает ограничение 
доступа к информации. Необходимо выявить и 
ограничить круг лиц, имеющих доступ к кон-
фиденциальной информации, чтобы предот-
вратить утечки. 

5. Философия непрерывности: информа-
ционная безопасность требует постоянного 
мониторинга и обновления защитных меха-
низмов. Необходимо принять меры для обес-
печения непрерывности работы системы ин-
формационной безопасности. 

6. Философия доступности: Информаци-
онная безопасность должна быть сбалансиро-
вана с доступностью данных для авторизован-
ных пользователей. Необходимо обеспечить 
доступность информации, чтобы пользователи 
могли эффективно выполнять свои задачи. 

Философские аспекты информационной 
безопасности включают в себя множество 
сложных вопросов о роли правительства, тех-
нологиях, этике и нашей собственной ответ-
ственности за информационную безопасность. 
Использование новых технологий создало но-
вые риски и угрозы, на которые необходимо 
реагировать соответствующими мерами. Осо-
знание этих вопросов позволяет внести важ-
ный вклад в развитие современного общества. 

Философия оказывает неоспоримое влия-
ние на информационную безопасность. Экс-
перты в этой области сходятся во мнении, что 
философия является важным компонентом ин-
формационной безопасности, поскольку она 
помогает разрабатывать теоретические под-
ходы в этой области. Кроме того, философия 
также способствует формированию правиль-
ного мировоззрения и пониманию того, 
насколько важно защищать информацию. 

Философские аспекты часто применяются и 
для решения практических задач. В сфере ин-
формационной безопасности эта связь тоже не 

пропадает. Обеспечение безопасности данных 
не ограничивается технической стороной – к 
этой проблеме нужно подходить комплексно. 

Одним из философских подходов, который 
может оказаться полезным в данном случае, 
является диалектический подход. Эта методо-
логия подразумевает не только анализ кон-
кретной ситуации и выработку решений, но и 
поиск причин возникновения проблем и устра-
нение их на корню. При применении этого под-
хода к информационной безопасности речь 
может идти о поиске возможных угроз данным 
и их источников, а также о тщательном их ана-
лизе и разработке мер по устранению. 

Другим важным аспектом в обеспечении 
информационной безопасности может яв-
ляться этический подход, о котором мы гово-
рили ранее. Опираясь на принципы этики, 
можно выработать правила поведения для со-
трудников компании в отношении данных кли-
ентов, а также построить принципы взаимо-
действия с партнерами и конкурентами, кото-
рые помогут избежать нарушений безопасно-
сти. 

Разумеется, эти философские принципы 
имеют смысл рассматривать в контексте уже 
существующих подходов к обеспечению без-
опасности, таких как защита информации от 
несанкционированного доступа, защита от ви-
русов и хакерских атак и т.д. Но применение 
философских аспектов может помочь при реа-
лизации этих подходов, улучшить их эффек-
тивность и избежать ошибок при их реализа-
ции в практической деятельности. 

Таким образом, философия играет важную 
роль в развитии информационной безопасно-
сти, помогая формировать теоретические и 
практические концепции и методы защиты ин-
формации, а также обеспечивая этические и 
моральные ориентиры в этой области. Это по-
могает специалистам по информационной без-
опасности принимать обоснованные решения 
и готовиться к решению сложных задач в этой 
области. 
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ажнейшим принципом, определяющим де-
ятельность органов государственной вла-

сти, является принцип законности. Принцип 
законности является фундаментальным прин-
ципом права в целом. Данный принцип не за-
креплен прямо в Конституции РФ, однако 
имеет опосредованное значение в ряде статей 
Основного закона (ст. 4, 13, 15, 17-19). 

Прокуратура РФ как орган власти наделен 
государством важнейшей задачей по соблюде-
нию законности, защите правопорядка, прав и 
законных интересов граждан и юридических 
лиц от злоупотребления правом, бюрокра-
тизма, некомпетентности, инертности и других 
явлений в деятельности государственных орга-
нов и организаций, имеющих властные полно-
мочия [5]. Прокуратура РФ играет важную роль 
в области административного судопроизвод-
ства, поскольку органы прокуратуры могут по 
своей инициативе возбуждать дела об админи-
стративных правонарушениях. Прокурорский 
надзор осуществляется в целях соблюдения за-
конодательства России в рамках соблюдения 
прав и законных интересов граждан, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, а также в 

создании условий, при которых совершение 
противоправных действий невозможно.  

Иной важной проблемой является несовер-
шенство применения мер обеспечения произ-
водства по делам об административных право-
нарушениях (ст. 27.1 КоАП РФ). Необходимо 
тщательное рассмотрение и реформирование 
мер обеспечения производства в отношении 
административных дел, возбужденных орга-
ном прокуратуры, поскольку при отсутствии 
данных мер органами прокуратуры применя-
ются те меры, которые им доступны в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре», что приводит к 
нарушению законодательства и подменой тех 
функций, которых должна выполнять прокура-
тура на самом деле [6]. 

Прокурорский надзор за соблюдением за-
конности при применении мер администра-
тивного принуждения является важной функ-
цией государственного прокурорского надзора. 
Он осуществляется с целью обеспечения со-
блюдения закона в процессе применения адми-
нистративных мер принуждения, которые при-
меняются государственными органами по 

В 
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отношению к нарушителям закона. Прокурор-
ский надзор заключается в контроле за соблю-
дением процедур и правил при принятии ре-
шений о применении мер административного 
принуждения. Прокурор следит за тем, чтобы 
данные меры применялись в соответствии с за-
коном, справедливо и без произвола. Он также 
проверяет, чтобы они не превышали своих пол-
номочий и не нарушали прав и свобод граж-
дан [1]. 

Прокурорский надзор осуществляется пу-
тем проведения проверок и расследований. 
Прокурор имеет право обращаться в суд с ис-
ком о признании меры административного 
принуждения незаконной или о ее отмене. 
Также прокурор может предъявлять обвинение 
в случае выявления преступлений в процессе 
применения административных мер принуж-
дения. Прокурорский надзор за соблюдением 
законности при применении мер администра-
тивного принуждения является неотъемлемой 
частью правового государства и гарантией за-
щиты прав и свобод граждан. Он способствует 
эффективному функционированию системы 
правосудия и обеспечению законности в обще-
стве [4]. 

Прокурорский надзор является одной из 
важнейших функций прокуратуры и направлен 
на обеспечение законности, защиту прав и сво-
бод граждан, а также предотвращение и пресе-
чение преступлений и иных правонарушений. 
Основные задачи прокурорского надзора 
включают: 

1. Контроль за соблюдением закона. Про-
курор осуществляет надзор за соблюдением за-
конов государства и обеспечивает их единооб-
разное применение. Он осуществляет проверку 
законности действий органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, должностных лиц юридиче-
ских лиц и граждан. 

2. Защита прав и свобод граждан. Проку-
рорская проверка направлена на защиту прав и 
свобод граждан от неправомерных действий со 
стороны государственных органов, должност-
ных лиц, организаций и граждан. 

3. Предупреждение и пресечение пре-
ступлений и правонарушений. Прокурор про-
водит предупредительную работу, направлен-
ную на предотвращение правонарушений и 
преступлений. Он также отслеживает и рассле-
дует совершенные правонарушения, 

возбуждает уголовные дела и обеспечивает 
привлечение виновных к ответственности. 

Правовая основа прокурорского надзора 
определяется Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом «О прокуратуре 
Российской Федерации» и другими норматив-
ными актами, регулирующими деятельность 
прокуроров. Прокурорский надзор осуществля-
ется в соответствии с законом и принципом 
верховенства права. 

Процедура осуществления прокурорского 
надзора предусматривает следующие этапы: 

1. Получение информации о возможных 
нарушениях закона. Прокурор получает инфор-
мацию о возможных нарушениях закона из 
различных источников, включая жалобы граж-
дан, обращения организаций, данные право-
охранительных органов. 

2. Предварительная проверка. Прокурор 
проводит предварительную проверку, которая 
включает сбор и анализ информации о наруше-
нии, определение достаточности доказа-
тельств, а также принятие решения о дальней-
шем рассмотрении дела или прекращении про-
верки. 

3. Рассмотрение дела. В случае решения о 
рассмотрении дела прокурор направляет его на 
рассмотрение в соответствующий орган, кото-
рый принимает меры в соответствии с законом, 
включая возбуждение уголовного дела либо 
привлечение к административной ответствен-
ности. Прокурор следит за ходом расследова-
ния, осуществляет контроль за соблюдением 
законодательства и представляет интересы гос-
ударства и общества. 

4. Мониторинг исполнения решений. 
Прокурор следит за исполнением принятых ре-
шений и принимает меры по обеспечению их 
исполнения. 

Таким образом, прокурорский надзор иг-
рает важную роль в защите законности и прав 
граждан, обеспечении справедливости и 
предотвращении преступлений и правонару-
шений [5]. 

Перспективы развития прокурорского 
надзора за соблюдением законности при при-
менении мер административного принужде-
ния являются важной темой, которая требует 
серьезного обсуждения и анализа. В современ-
ной России прокурорский надзор играет значи-
мую роль в обеспечении правопорядка и за-
щите прав и свобод граждан. 
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Одной из основных перспектив развития 
прокурорского надзора является усиление его 
роли и компетенции в контроле за примене-
нием административных мер принуждения. 
Прокурорский надзор должен иметь возмож-
ность эффективно контролировать и избегать 
злоупотребления и нарушения прав граждан 
при применении таких мер. Это требует не 
только усиления полномочий прокуратуры, но 
и совершенствования законодательства, чтобы 
обеспечить четкие и ясные правила примене-
ния мер административного принуждения. 

Другой перспективой развития прокурор-
ского надзора является использование совре-
менных технологий и информационных систем 
для более эффективной работы. Автоматиза-
ция процессов, цифровизация документообо-
рота и внедрение электронных сервисов позво-
лят прокурорам быстро получать и обрабаты-
вать информацию, а также взаимодействовать 
с другими органами власти и правоохранитель-
ными структурами. Это повысит эффектив-
ность работы прокуратуры и улучшит контроль 
за соблюдением законности при применении 
административных мер принуждения. Также 
важной перспективой является повышение 
профессионализма прокурорского корпуса. Об-
разование, навыки и знания прокуроров 
должны соответствовать вызовам современно-
сти и уровню сложности задач, с которыми они 
сталкиваются. Необходимо предоставлять про-
курорам возможности для повышения квали-
фикации, профессионального обучения и об-
мена опытом с коллегами из других стран. 
Только таким образом можно гарантировать 
высокий уровень прокурорского надзора и эф-
фективную защиту прав граждан. Перспективы 
развития прокурорского надзора за соблюде-
нием законности при применении мер адми-
нистративного принуждения включают усиле-
ние роли и компетенции прокуратуры, исполь-
зование современных технологий, повышение 
профессионализма прокурорского корпуса. 
Только совместными усилиями и систематиче-
ским подходом можно обеспечить эффектив-
ный контроль за соблюдением законности и за-
щиту прав граждан. 

В настоящее время прокуратура играет клю-
чевую роль в защите прав и законных интере-
сов граждан, используя мощные механизмы 
проверок и выявления нарушений законода-
тельства. Широкий спектр административных 
мер принуждения, совместно с отсутствием 
должного правового регулирования надзора за 
соблюдением законности, делает данную тему 
исключительно актуальной для более деталь-
ного и всестороннего исследования. Внедрение 
предложенных изменений в законодательство 
послужит рациональному определению полно-
мочий и компетенций контролирующих орга-
нов государственной власти, а также упроще-
нию бремени ответственности, возлагаемого 
на органы прокуратуры. В результате их дей-
ствия во всех сферах деятельности будут более 
эффективными и успешными. 
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СОБСТВЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ГОРНЫЙ 

Аннотация. На основании имеющихся правоустанавливающих документов на объекты недвижимо-
сти, выданных в СССР, НПА Российской Федерации и материалов дела, рассмотренного арбитражными 
судами, в статье проанализированы причины спора в отношении вещных прав на земельные участки. 
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дминистрация городского округа ЗАТО 
п. Горный обратилась в Арбитражный суд 

Забайкальского края с иском о признании 
права администрации городского округа ЗАТО 
п. Горный на бессрочное (постоянное) пользо-
вание земельным участком площадью 234 га, 
полученного согласно Государственного акта 
№ 22, выданного Главой администрации Уле-
товского района в 1977 году на основании Ре-
шения исполкома Читинского областного Со-
вета депутатов трудящихся от 25 августа 1977 
года № 0545, расположенного в установленных 
Государственным актом границах и находя-
щимся на территории зоны жилой постройки и 
зоны отдыха ЗАТО п. Горный Забайкальского 
края. 

Решением исполкома Читинского област-
ного Совета депутатов трудящихся от 25 авгу-
ста 1977 года № 0545 утверждена поселковая 
черта поселка Чита-46. В соответствии с пла-
ном границ поселка общая земельная площадь 
поселковых земель составила 233,94 га. 

Согласно Государственного акта № 22, вы-
данного Главой администрации Улетовского 
района в 1977 году, администрация города 
Чита-46 получила в бессрочное (постоянное) 
пользование земельный участок площадью 234 
га для застройки города (поселка) Чита-46. 
Данный Акт зарегистрирован в Книге записей 
Государственных актов на право собственно-
сти, владения, пользования землей за № 148. 
Положение о городской (поселковой) черте 
также подтверждено в статье 27 «Основ законо-
дательства Союза ССР и союзных республик о 
земле» от 28 февраля 1990 года. 

Пункт 12 статьи 3 Закона № 137-ФЗ гласит, 
что предоставленное землепользователям до 
введения в действие ЗК РФ право бессрочного 

(постоянного) пользования земельными участ-
ками, соответствует предусмотренному ЗК РФ 
праву постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками. 

Согласно пункта 3 статьи 6 Закона «О ЗАТО», 
все земли, за исключением находящихся в фе-
деральной собственности, находятся в ведении 
органов местного самоуправления данного об-
разования. 

Согласно пункта 1 статьи 2 Закона «О ЗАТО», 
предложение об изменении границ ЗАТО (а 
при изменении границ меняется и площадь зе-
мельного участка, находящегося в ведении ор-
ганов местного самоуправления), вносится 
только Правительством Российской Федера-
ции, а решение принимается исключительно 
Президентом Российской Федерации. 

Следовательно, любые правовые акты, при-
нятые органами власти субъекта Российской 
Федерации или местного самоуправления рай-
она, и направленные на изменение границ и 
размеров земельных участков, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления 
ЗАТО, будут недействительными в силу закона. 

Вместе с тем, решением Улетовского район-
ного собрания депутатов № 276 от 30.04.2004 
года «О предоставлении земельного участка 
площадью 56772,09 га в постоянное (бессроч-
ное) пользование 36 квартирно-эксплуатаци-
онной части района Сибирского военного 
округа, для подготовки и поддержания в необ-
ходимой готовности Вооруженных сил Россий-
ской Федерации», был передан земельный уча-
сток с кадастровым номером 75:19:0:0002. 5 
мая 2004 года в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним сделана соответствующая запись. 

А 
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Согласно части 1 Решения, земельный уча-
сток расположен на территории Дровянин-
ского гарнизона, п. Горный, п.Горный-1 Уле-
товского района. Следовательно, орган мест-
ного самоуправления одного муниципального 
образования распорядился имуществом иного 
муниципального образования. Собрание депу-
татов Улетовского района распорядилось зе-
мельным участком, на котором находилось 
ЗАТО Горный. 

Полученный администрацией ЗАТО п. Гор-
ный (г.Чита-46) в бессрочное (постоянное) 
пользование земельный участок площадью 234 
га оказался в границах участка 75:19:0:0002. 
Тем самым было нарушено право администра-
ции ЗАТО п. Горный на бессрочное (постоян-
ное) пользование земельным участком площа-
дью 234 га, расположенного в границах ЗАТО. 

Согласно пункта 10 статьи 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие ЗК Российской Федерации», до раз-
граничения государственной собственности на 
землю государственная регистрация права гос-
ударственной собственности на землю для осу-
ществления распоряжения землями, находя-
щимися в государственной собственности, не 
требуется. 

Распоряжение указанными землями до раз-
граничения государственной собственности на 
землю осуществляется органами местного са-
моуправления в пределах их полномочий, если 
законодательством не предусмотрено иное. 

Таким образом, нормы, закрепленные в ста-
тье 19 Федерального закона № 122-ФЗ, которые 
предоставляли государственному регистратору 
действовать, по сути, из своего понимания 
каждой конкретной ситуации, привели к нару-
шению прав землепользователя. 

Решением Арбитражного суда Забайкаль-
ского края в удовлетворении исковых требова-
ний отказано. Апелляционная и кассационные 
инстанции оставили решение без изменения. В 
передаче дела № А78-7437/2009 Арбитражного 
суда Забайкальского края в Президиум Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции для пересмотра в порядке надзора отка-
зано. 

Попытаемся понять, в чем могут быть при-
чины такого негативного результата. Не лиш-
ним будет внимательное ознакомление с тек-
стом распорядительной части Решения № 276. 
В ней записано следующее: 

«1. Предоставить 36 квартирно-эксплуата-
ционной части района Сибирского военного 

округа (ИНН 7533000310) в постоянное (бес-
срочное) пользование земельный участок ка-
дастровый номер 75:19:0:0002 из земель обо-
роны и безопасности площадью 56772,09 га, 
расположенный на территории Дровянинского 
гарнизона, п. Горный, п.Горный-1 Улетовского 
района для подготовки и поддержания в необ-
ходимой готовности Вооруженных сил Россий-
ской Федерации (размещение военных учре-
ждений и жилых объектов, дислокация войск). 

2. Комитету экономики и управления муни-
ципальной собственностью Администрации 
Улетовского района внести соответствующие 
изменения в земельно-учетную документацию 
и реестр плательщиков земельного налога». 

Следовательно, районные депутаты: 
1. Распорядились федеральной собствен-

ностью, а не муниципальными землями (земли 
обороны и безопасности являются федераль-
ной собственностью). 

2. Приняли решение в отношении терри-
тории другого муниципального образования 
(согласно Постановления Президиума Верхов-
ного Совета Российской Федерации от 
23.07.1993 № 5572-I поселок Горный (г.Чита-46) 
является закрытым административно-терри-
ториальным образованием, согласно Поста-
новления Правительства РФ от 05.07.2001 № 
508 поселок Горный является административ-
ным центром ЗАТО Горный). 

Можно ли это охарактеризовать как превы-
шение полномочий и разве этого недоста-
точно, чтобы принятое органами местного са-
моуправления района решение было отменено, 
а последствия устранены и приведены к исход-
ному состоянию? 

Следующий шаг органов военного управле-
ния – регистрация права федеральной соб-
ственности на земельный участок. 

Вот как звучит пункт 10 статьи 1 Федераль-
ного закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обо-
роне» в редакции, действующей до 26.06.2007 
года: 

«10. Земли, леса, воды и другие природные 
ресурсы, предоставленные Вооруженным Си-
лам Российской Федерации, другим войскам, 
воинским формированиям и органам, нахо-
дятся в федеральной собственности». 

Эту норму очень творчески использовали 
органы военного управления совместно с му-
ниципальными органами власти – в регистри-
рующий орган подано соответствующее заяв-
ление. Право федеральной собственности на 
земельный участок было зарегистрировано. 
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Таким образом, Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации принимает известный 
нам судебный акт, а городской округ ЗАТО п. 
Горный утрачивает возможность распоря-
жаться земельными участками, право на кото-
рые у него было по ранее действующему зако-
нодательству. 

Итоговый результат по делу свидетель-
ствует о том, что суды всех инстанций, прини-
мая судебные акты, руководствовались исклю-
чительно действующим законодательством 
Российской Федерации, игнорируя граждан-
ское и земельное законодательство РСФСР и 
СССР. 
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ведение: функция проведения и разра-
ботки антимонопольной политики явля-

ется характеризующей экономическую ситуа-
цию не только для стран-локомотивов сего-
дняшнего мирового рынка, но и для тех, что 
только начали путь строительства системы сво-
бодной предпринимательской деятельности и 
конкуренции, для таких, как Россия. Цель про-
ведения антимонопольной политики - предот-
вращение возможной потери обществом раз-
личных благ, в основном экономических, от 
вытеснения рыночной конкуренции монопо-
лией. В работе поставлена цель исследования 
особенностей доминирующего положения на 
товарном рынке. Методы: методологическую 
основу данного исследования составляет сово-
купность методов научного познания, среди 
которых методы анализа, синтеза, системно-
сти. 

Рассмотрение ситуации с монополией осу-
ществляется, среди прочего, при условии, что 
рассматриваемое предприятие должно зани-
мать доминирующее положение. Маловеро-
ятно, что предприятие, не занимающее доми-
нирующее положение, будет иметь возмож-
ность ограничивать, предотвращать или иска-
жать конкуренцию. Принимая во внимание, 
что доминирующая фирма будет иметь воз-
можность искажать конкуренцию, прибегая к 
антиконкурентной практике для устранения 
существующих или потенциальных конкурен-
тов. Доминирующие фирмы также могут зани-
маться эксплуататорским поведением, напри-
мер, устанавливать завышенные цены. В ко-
нечном итоге страдают потребители [3]. 

Доминирующим признается положение 

хозяйствующего субъекта (за исключением фи-
нансовой организации): 

• доля которого на рынке определенного
товара превышает пятьдесят процентов, если 
только при рассмотрении дела о нарушении 
антимонопольного законодательства или при 
осуществлении государственного контроля за 
экономической концентрацией не будет уста-
новлено, что, несмотря на превышение указан-
ной величины, положение хозяйствующего 
субъекта на товарном рынке не является доми-
нирующим; 

• доля которого на рынке определенного
товара составляет менее чем пятьдесят про-
центов, если доминирующее положение такого 
хозяйствующего субъекта установлено антимо-
нопольным органом исходя из неизменной или 
подверженной малозначительным измене-
ниям доли хозяйствующего субъекта на товар-
ном рынке, относительного размера долей на 
этом товарном рынке, принадлежащих конку-
рентам, возможности доступа на этот товар-
ный рынок новых конкурентов либо исходя из 
иных критериев, характеризующих товарный 
рынок [4]. 

Доминирующим признается положение хо-
зяйствующего субъекта – субъекта естествен-
ной монополии на товарном рынке, находя-
щемся в состоянии естественной монополии. 

Оценка доминирования начинается с соот-
ветствующего рынка, который определяет то-
варные и географические границы конкурен-
ции между фирмами. Выявляются конкуриру-
ющие продукты и конкурирующие фирмы, что 
обеспечивает основу для оценки рыночных до-
лей и степени концентрации. 

В 
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Доминирующая позиция относится к поло-
жению, когда что-то или кто-то находится в 
превосходном положении по сравнению с дру-
гими в зависимости от определенных факто-
ров. 

Однако здесь важно учитывать, что положе-
ния Закона не запрещают и не подразумевают, 
что доминирование является незаконным, но 
злоупотребление таким доминирующим поло-
жением в целях исключения или эксплуатации 
ограничивается. 

Злоупотребление доминирующим положе-
нием имеет место, если предприятие или 
группа: прямо или косвенно навязывает не-
справедливые или дискриминационные; со-
стояние при покупке или продаже товаров или 
услуг или цена при покупке или продаже това-
ров или услуг ограничивает; производство то-
варов или предоставление услуг или рынок по-
этому или технические или научные разра-
ботки, относящиеся к товарам или услугам, 
наносящие ущерб потребителям или занима-
ется практикой или практиками, приводя-
щими к отказу в доступе к рынку каким-либо 
образом или осуществляет заключение догово-
ров при условии принятия другими сторонами 
дополнительных обязательств, которые по сво-
ему характеру или по коммерческому обычаю 
не имеют связи с предметом таких договоров 
или использует свое доминирующее положе-
ние на одном соответствующем рынке для вы-
хода на другой соответствующий рынок или за-
щиты другого соответствующего рынка [6]. 

Определение злоупотребления доминирую-
щим положением: 

• Шаг 1. Определение соответствующего 
рынка 

• Шаг 2. Определите доминирование на 
соответствующем рынке 

• Шаг 3. Выявление злоупотреблений в 
доминирующей позиции 

Шаг 1. Первым шагом является определение 
соответствующего рынка, на котором имели 
место случаи таких злоупотреблений со сто-
роны любого предприятия или группы, зани-
мающих доминирующее положение на таком 
соответствующем рынке. Факторами, опреде-
ляющими товарный рынок, являются цена то-
варов, физические характеристики или конеч-
ное использование товаров, существование 
специализированных производителей, конеч-
ное использование товаров, потребительские 
предпочтения и исключение собственных про-
изводителей. Факторами, определяющими 

соответствующий географический рынок, яв-
ляются транспортные расходы, предпочтения 
потребителей, местные требования, адекват-
ные средства распределения, язык, националь-
ная политика закупок, потребность в надежных 
поставках и адекватных средствах распределе-
ния. 

Шаг 2. Следующий шаг – определить, доми-
нирует ли предприятие на соответствующем 
рынке. Регулирующий орган, регулирующий 
практику добросовестной конкуренции в 
стране, должна уделять должное внимание ни-
жеперечисленным факторам, проверяя, зани-
мает ли предприятие доминирующее положе-
ние или нет [5]. 

Шаг 3. Последний шаг – определить, злоупо-
требляет ли предприятие своим доминирую-
щим положением, прежде чем переходить к 
тому, как определить, нам сначала нужно 
узнать тип злоупотреблений. 

Как правило, законы запрещают любое зло-
употребление доминирующим положением со 
стороны доминирующей фирмы на соответ-
ствующем рынке, включая отказ в доступе к 
жизненно важным объектам [9]. Антимоно-
польные органы имеют право расследовать и 
принимать меры против любой фирмы, кото-
рая нарушает доктрину основных объектов. 

Доминирующее положение не является не-
действительным, но является недействитель-
ным злоупотребление таким доминированием. 
Участившееся злоупотребление доминирую-
щим положением на соответствующем рынке 
потребовало применения нормативной базе о 
конкуренции, чтобы обеспечить надлежащее 
функционирование независимого бизнеса и 
иметь экономические перспективы без какого-
либо беспокойства по поводу доминирующего 
положения. Можно сделать вывод, что конку-
ренцию следует терпеть до тех пор, пока она 
здорова и пока она приносит пользу обществу 
в целом. 

Если обстоятельства злоупотребления до-
минирующим положением на рынке являются 
особенно серьезными, воздействие особенно 
отвратительным или причиненные послед-
ствия являются особенно серьезными, можно 
определить конкретную сумму штрафа, кото-
рая более чем в два раза, но менее чем в пять 
раз превышает указанную выше сумму. штраф-
ная сумма. Помимо вышеупомянутой админи-
стративной ответственности, если злоупотреб-
ление доминирующим положением на рынке 
со стороны предпринимателя причиняет вред 
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третьему лицу, он дополнительно сталкивается 
с риском необходимости нести сопутствующую 
гражданскую ответственность. 

Предприятиям рекомендуется проводить 
систематический анализ своих бизнес-моде-
лей и масштабов деятельности, а также анали-
зировать такие факторы, как доля рынка, ры-
ночная власть и т. д. на соответствующих рын-
ках, чтобы определить, могут ли они занимать 
доминирующие позиции на таких рынках. 

На основании этого проводить комплекс-
ную самостоятельную проверку вопросов со-
блюдения антимонопольного законодатель-
ства во всех бизнес-цепочках, бизнес-процеду-
рах, различных соглашениях и бизнес-поли-
тике, а также оперативно устранять любые дей-
ствия, которые могут вызвать подозрения в 
злоупотреблении доминирующим положением 
на рынке. 

В отношении действий, уже расследованных 
органом антимонопольного законодательства, 
активно сотрудничать со следствием и прини-
мать меры по скорейшему устранению послед-
ствий. В то же время предприятия должны оце-
нить потенциальный риск гражданских судеб-
ных разбирательств с третьими лицами в ре-
зультате расследуемого деяния, подозревае-
мого в злоупотреблении доминирующим поло-
жением на рынке, и как можно раньше сформу-
лировать стратегии реагирования. 
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Актуальность исследования 
Актуальность данной статьи обусловлена 

важностью изменений в законодательстве о за-
купках на фоне стремительно меняющейся 
экономической среды и технологических трен-
дов. Представленные Минфином России 
направления развития контрактной системы 
на 2024 год ориентированы на улучшение про-
зрачности, эффективности и конкурентоспо-
собности государственных закупок. 

Внедрение полноценного электронного до-
кументооборота и возможности работы с ин-
формацией на портале в Единой информаци-
онной системе отражает стремление к совре-
менным технологиям для оптимизации про-
цессов и минимизации бюрократии. Эти шаги 
способствуют повышению прозрачности в 
сфере государственных закупок, что является 
ключевым элементом в борьбе с коррупцией и 
обеспечении открытости в использовании 
бюджетных средств. 

Также, завершение перехода новых регио-
нов на российское законодательство в области 
закупок отражает стремление к унификации и 
стандартизации процедур на федеральном 
уровне, что может содействовать более эффек-
тивному взаимодействию между регионами и 
центральным уровнем в управлении государ-
ственными закупками. 

Таким образом, статья о изменениях в зако-
нодательстве о закупках на 2024 год является 
актуальной и важной для бизнес-сообщества, 
государственных учреждений и общественно-
сти в целом, так как она касается ключевых ас-
пектов организации государственных закупок 

и их влияния на различные аспекты экономики 
и общественной жизни. 

Цель исследования 
Цель данной статьи – предоставить читате-

лям информацию о ключевых изменениях в за-
конодательстве о государственных закупках на 
2024 год, выделенных Минфином России. Цель 
также включает в себя предоставление читате-
лям понимания возможных выгод и перспек-
тив, связанных с новыми подходами к государ-
ственным закупкам, а также оказание под-
держки при принятии обоснованных решений 
в новом законодательном контексте. Наконец, 
статья нацелена на поощрение прозрачности, 
честности и эффективности в сфере государ-
ственных закупок, а также на содействие 
успешной адаптации участников этого про-
цесса к изменениям в правовой среде. 

Материалы и методы исследования 
Методами исследования являются: метод 

кейс-исследования, метод теоретического и 
практического анализа, метод сравнительного 
анализа. 

Результаты исследования 
Министерство Финансов России внесло су-

щественные изменения в законодательство о 
государственных закупках, представив «Основ-
ные направления бюджетной, налоговой и та-
моженно-тарифной политики на 2024–2026 
годы». Этот документ, включенный в бюджет-
ный пакет, предназначенный для обсуждения в 
Госдуме, уделяет особое внимание развитию 
контрактной системы как ключевого инстру-
мента достижения национальных развитий. 
Резюмируя результаты регулирования 



Актуальные исследования • 2024. №2 (184)  Юриспруденция | 44 

государственных закупок в 2023 году, Минфин 
подчеркивает продление поддержки постав-
щиков, введенной в 2022 году, а также вводит 
новые меры, такие как возможность изменения 
контрактных условий и право заказчиков не 
требовать обеспечение контракта. 

Дополнительно Минфин определил страте-
гические направления развития контрактной 
системы до 2024 года. Основным фокусом ста-
новится завершение процесса электронизации 
открытых конкурентных закупок в электрон-
ной форме. Введение термина «цифровая си-
стема государственных закупок» предполагает 
эффективное функционирование через Еди-
ную информационную систему (ЕИС) и обеспе-
чение полноценного электронного документо-
оборота в сфере закупок. Это включает в себя 
создание, подписание, обмен и размещение 
документов, а также обработку информации с 
предварительным автоматизированным кон-
тролем и интеграцию с другими государствен-
ными информационными системами. 

Одним из ключевых изменений с 1 января 
2024 года является включение в извещение 
предупреждения о возможных наказаниях за 
антиконкурентные соглашения в соответствии 
с Федеральным законом № 500. Теперь извеще-
ние должно предоставлять информацию о 
предстоящих административных и уголовных 
взысканиях за нарушение антимонопольного 
законодательства, включая электронные ма-
лые закупки у единственного поставщика. 

Глобальные изменения в государственных 
закупках России требуют внимательного ана-
лиза и осмысления [1, c. 42]. 

Импульс для отрасли медицинских закупок. 
Первый звоночек – изменения в правилах за-
купки инвалидных электроколясок. С 1 января 
2024 года в перечень импортной продукции с 
ограничениями допуска вступают инвалидные 
коляски с электроприводом. Тем не менее, но-
вые ограничения не распространяются на этот 
тип продукции в перечне иностранных медиз-
делий. Минфин также внес уточнения в требо-
вания к минимальной доле закупок российских 
товаров, касающиеся конкретных моделей ин-
валидных колясок с электроприводом. 

Выбор поставщика: стремление к качеству. 
С 1 января 2024 года вступают в силу критерии 
выбора единственных поставщиков для заку-
пок лекарств в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 753. Контрагенты должны 
соответствовать нескольким требованиям, 
включая наличие юридического лица и опыт 

поставок лекарств по госконтрактам за послед-
ние 3 года. Эти изменения направлены на по-
вышение качества и надежности поставок в 
сфере здравоохранения. 

Эра цифровых контрактов и проектов. С ап-
реля 2024 года заказчики обязаны создавать 
цифровой проект контракта после конкурент-
ных закупок в соответствии с Федеральным за-
коном № 360-ФЗ. Это требование также рас-
пространяется на изменение и расторжение 
контрактов, что содействует более эффектив-
ному управлению и контролю в рамках заклю-
ченных сделок. 

Прозрачность и сокращение сроков. С 1 ап-
реля 2024 года сроки направления в реестр све-
дений о контракте сокращены, согласно изме-
нениям, внесенным Федеральным законом № 
360-ФЗ. Теперь информацию о цифровом кон-
тракте, заключенном в результате закупки, 
необходимо направлять в реестр не позднее 
трех рабочих дней со дня подписания кон-
тракта [5, c. 89]. 

Цифровая трансформация в действии. С 
июля 2024 года цифровые контракты стано-
вятся обязательными для соглашений об изме-
нении и расторжении контракта. Эти измене-
ния распространяются на контракты, заклю-
ченные после 1 июля 2024 года. Такой переход 
к цифровому формату способствует улучше-
нию прозрачности и эффективности в процес-
сах изменения условий сделок [2, c. 22]. 

Неконкурентные медицинские закупки: об-
ширные возможности. С 1 июля 2024 года реги-
ональные органы исполнительной власти и 
государственные учреждения получат новые 
правила для проведения неконкурентных ме-
дицинских закупок у единственного постав-
щика в соответствии с Федеральным законом 
№ 444-ФЗ. Это предоставляет им возможность 
приобретать различные медицинские товары, 
включая лекарства, лечебное питание, меди-
цинские изделия и средства для дезинфекции. 
При выборе поставщика, региональные органы 
и госучреждения смогут предпочесть государ-
ственные унитарные предприятия (ГУП) или 
акционерные общества (АО) с условием, что 
100% акций принадлежат субъекту РФ. Однако 
есть определенные требования, включая необ-
ходимость уведомления контрольного органа о 
заключении контракта [3, c. 205]. 

Минфин направляет усилия на развитие си-
стемы казначейского сопровождения, включая 
внедрение сервиса «Электронный бюджет» в 
Государственной информационной системе 
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(ГИИС). Этот инновационный сервис позволит 
использовать электронное санкционирование 
расходов для мгновенных платежей в случаях, 
не требующих представления бумажной доку-
ментации. Параллельно, стремление к центра-
лизации функций государственных органов в 
сфере закупок поддерживается стратегией пра-
вительства. Это включает исключение полно-
мочий по обеспечению деятельности государ-
ственных структур из их компетенции, с целью 
централизации работы в рамках специализи-
рованных федеральных казенных учреждений. 

Эти трансформации в государственных за-
купках призваны создать более современный, 
прозрачный и эффективный механизм управ-
ления контрактами. Они также отражают 
стремление к повышению качества и ответ-
ственности в области поставок товаров и услуг 
для государственных нужд [4]. 

Выводы 
В заключение, предстоящие изменения в 

государственных закупках в России призваны 
сделать систему более эффективной, прозрач-
ной и цифровой. Внедрение цифровых техно-
логий, расширение возможностей неконку-
рентных медицинских закупок, а также цен-
трализация функций госорганов планируются с 
целью повышения эффективности и ответ-
ственности в сфере государственных закупок. 
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осударство РФ поощряет применение мето-
дов борьбы с преступностью и обязывает 

структурные подразделения органов внутрен-
них дел производить оперативно-розыскную 
деятельность [2]. 

Элементами оперативно-розыскной дея-
тельности, обеспечивающей уголовный про-
цесс на стадии возбуждения уголовного дела и 
в ходе расследования уголовного дела явля-
ются: 

• выявление преступлений; 
• предупреждение преступлений; 
• пресечение преступлений; 
• раскрытие преступлений. 
Выявление преступлений – это процесс об-

наружения действий или бездействий, собы-
тий, содержащих признаки, характеризующие 
его как преступление, то есть деяние, которое в 
уголовном законе описывается в качестве пре-
ступного. Выявляются преступления, которые 
не известны, то есть не очевидны окружаю-
щим. К таким преступлениям относятся деяния 
в сфере банковской деятельности, шпионажа 
по получению секретной информации и т. п. 

Климов А. И. отмечает, что, основываясь на 
методологических принципах теория отраже-
ния и общенаучных методах познания опера-
тивно-розыскная деятельность изучает дей-
ствия лиц, замышляющих, подготавливающих 
противоправное деяние [3, с. 55-66]. 

Методы выявления преступлений. 
Опрос населения. Сотрудник уголовного ро-

зыска предполагает круг возможных потерпев-
ших от преступного деяния. Например: произ-
водит опрос лиц обратившихся в травпункт с 
полученными телесными повреждениями. 

Устанавливает признаки состава преступле-
ния. Обращаясь к указанному уже примеру – 
нападение в ночное время на женщин. С целью 
установления причин нападения производится 
опрос лиц, имеющих оперативную информа-
цию о состоянии преступности в местах напа-
дения (участковый инспектор, возможные по-
мощники оперативного работника и т. д.). 

Следующим методом выявления преступле-
ний является наблюдение. 

Оперативный сотрудник проводит неглас-
ное наблюдение за территорией, где соверша-
ются нападения на граждан. Выявляются лица 
часто появляющиеся в местах совершения пре-
ступления. Они проверяются по статистиче-
ским данным об ранее совершенных аналогич-
ных преступлениях. То есть выявляются лица 
подозреваемые в совершении преступления. 

Изучение статистики совершаемых преступ-
лений. 

Сотрудник уголовного розыска изучает ста-
тистику прекращенных уголовных дел, отказов 
в возбуждении уголовных дел по факту причи-
нения телесных повреждений. Сопоставляет их 
с фактами обращения в медицинские учрежде-
ния и устанавливает, что в материалах уголов-
ных дел и отказных материалах причина травм 
не соответствует реальным обстоятельствам 
дела. Выявляет латентность преступления по 
нападению на женщин с целью завладения чу-
жого имущества. То есть выявляет признаки 
сокрытого (латентного) преступления – раз-
бой. 

Дальнейшая оперативно-розыскная дея-
тельность сотрудника уголовного розыска 

Г 
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должна быть направлена на предупреждение 
уголовного преступления. 

Деятельность может быть гласной и неглас-
ной с целью установления лиц, которые за-
мышляют или уже готовятся к совершению 
преступления, а также принятия мер по устра-
нению фактов, способствующих совершению 
преступления. 

Воронин Ю. А. определил предупреждение 
преступлений, как режим функционирование 
государственных органов, предусматриваю-
щий комплекс взаимосвязанных мер различ-
ного характера. Далее пришел к выводу, что это 
воздействие государства на преступность с це-
лью не допустить вовлечения в преступность 
новых лиц, расширения криминализации об-
щественных отношений [4, с. 8]. 

Методы предупреждения преступлений – 
опрос, получение информации о противоправ-
ных действиях граждан. Например: в ходе 
опроса гражданина задержанного нарядом 
ППС за употребление спиртных напитков со-
трудник уголовного розыска получил инфор-
мацию о том, что приятель задержанного соби-
рается в праздник нового года вместо фейер-
верка применить охотничье ружье отца и об-
стрелять на площади новогоднюю елку. 

В дальнейшем производится проверка реги-
страционного учета хранения оружия у отца 
предполагаемого правонарушителя. Произво-
дится проверка хранения огнестрельного ору-
жия и боеприпасов. Непосредственно опраши-
вается предполагаемый правонарушитель. 
Если будет установлен факт ненадлежащего 
хранения оружия или намерений им восполь-
зоваться посторонними лицами, принимаются 
меры административного воздействия по изъ-
ятию оружия и тем самым устраняется факт, 
способствующий совершению преступления, 
предусмотренного ст. 213 УК РФ – хулиганство. 

Аналогично производится и пресечение 
преступлений. В ходе наблюдения или опроса, 
получения оперативной информации за ли-
цами, состоящими на учете как совершавшие 
уже преступления такой направленности, уста-
навливается уже готовящиеся преступление. 

Следующим элементом оперативно-розыск-
ного обеспечения является раскрытие преступ-
ления сотрудниками уголовного розыска. 

Раскрытие преступления – это деятельность 
подразделений уголовного розыска по уста-
новлению признаков преступления, установле-
нию лиц, совершивших преступления, если они 
не очевидны. 

Белякин Р. С. считает, что частью доказыва-
ния является и раскрытие преступления. Он 
пишет в своей работе – раскрыть, то есть по-
знать суть преступления и доказать, публично 
показать виновность лица [5]. 

Сотрудниками уголовного розыска приме-
няются следующие методы раскрытия пре-
ступлений: 

• опрос; 
• наведение справок; 
• наблюдение; 
• отождествление личности. 
Например: на территории района города в 

вечернее время происходят грабежи мобиль-
ных телефонов, так же установлены факты 
краж мобильных телефонов в дневное время в 
учебных заведениях (лицей и колледж). 

По факту хищения имущества возбуждены 
уголовные дела по статьям 158, 161 УК РФ. Лица 
причастные к совершению преступления не 
установлены. 

Сотрудники уголовного розыска должны 
первоначально установить подозреваемых в 
совершении преступления. 

Производится опрос, то есть разведыватель-
ная беседа с лицами которые могут иметь ин-
формацию о противоправном нарушении за-
кона. 

Например: сотрудник уголовного розыска 
произвел опрос несовершеннолетних граждан 
Иванова и Петрова. Которые пояснили, что их 
друг Сидоров совершает грабежи мобильных 
телефонов на улице в одном из районов города. 

В дальнейшем с целью проверки информа-
ции сотрудник уголовного розыска проводит 
наведение справок о подозреваемом Сидорове. 

Так, устанавливается образ жизни, место ра-
боты и учебы Сидорова. Собираются сведения, 
характеризующие его. Направляются запросы в 
соответствующие организации. Устанавлива-
ются наличие судимости и привлечения к ад-
министративной ответственности подозревае-
мого. Состоит ли он на учете у врачей нарко-
лога и психиатра. В ходе опроса Иванова и Пет-
рова получена информация, что Сидоров со-
вершает преступления с целью получения де-
нежных средств для приобретения наркотиче-
ских веществ. После установления всей необхо-
димой информации сотрудники уголовного 
розыска производят наблюдение за поведе-
нием подозреваемого. 

Сотрудник уголовного розыска наблюдает 
за Сидоровым. В ходе наблюдения установил, 
что после посещения автомеханического 
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колледжа, он на остановке подошел к мусорной 
урне и что, то выкинул. После осмотра урны 
была обнаружена сим-карта мобильного теле-
фона. Так же Сидоров сдал в ломбард в каче-
стве залога два мобильных телефона. Все это 
было зафиксировано на видеокамеру и произ-
ведена фотосъемка самого подозреваемого. 
Таким образом, установлен признак объектив-
ной стороны преступления по факту хищения 
чужого имущества Сидоровым. 

Последующим методом раскрытия преступ-
ления является отождествление личности. 

Отождествление личности позволяет в не 
процессуальной форме идентифицировать 
проверяемых лиц по статическим или динами-
ческим признакам внешности (например, по 
походке, мимике, жестикуляции). Возникает 
необходимость опознать представляющее ин-
терес лицо лично, или же по фотографии, субъ-
ективному портрету, рисованному портрету, 
по видеоизображению, дабы сравнить с каким-
то «аналогом». Опознание личности может 
быть осуществлено как непосредственно, так и 
опосредованно. 

В данной ситуации сотрудник уголовного 
розыска показывает фотографию Сидорова по-
терпевшим, которые видели его в момент со-
вершения преступления. Так же по фотографии 
приемщик ломбарда признает в Сидорове 
лицо, сдавшее в залог конкретные мобильные 
телефоны. 

Таким образом, на конкретном примере 
произведен анализ методов, применяемых 
подразделениями уголовного розыска по выяв-
лению, предупреждению, пресечению и рас-
крытию преступлений. 

Немало проблем порождает вопрос предо-
ставление результатов оперативно-розыскной 
деятельности органам дознания, следствию и в 
суд. 

Оперативная информация предоставляется 
только в суд для оценки ее как доказательства 
по уголовному делу. Однако по запросам сто-
рон не могут быть истребованы дополнитель-
ные документы из сведений оперативно-ро-
зыскной деятельности и предоставлены сторо-
нам уголовного процесса. 

К тому же в ст. 18 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» бук-
вально указывается, что «лицо из числа пре-
ступной группы, совершившее 

противоправное деяние, не повлекшее тяжких 
последствий и привлеченное к сотрудничеству 
с органами осуществляющими оперативно-ро-
зыскную деятельность, активно способствую-
щее раскрытию преступления и возместившее 
причиненный ущерб или иным образом загла-
дившее причиненный вред, освобождается от 
уголовной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации». 

В ст. 37 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации эти же основания являются смягчаю-
щими и не освобождают лицо от уголовной от-
ветственности [1]. 

Указанные противоречия очень затрудняют 
подразделениям уголовного розыска проведе-
нию оперативно-розыскных мероприятий по 
выявлению, предупреждению, пресечению и 
раскрытию преступлений. 

Эти противоречия возможно устранить 
только законодательно. 
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Введение 
Проанализировав выделение земельного 

участка из земель населенных пунктов, имею-
щих нескольких собственников, заявитель те-
ряет право общей долевой собственности на из-
меняемый земельный участок и регистрирует 
право собственности на образуемый земель-
ный участок [3, с. 20]. 

Данный порядок выделения четко не пропи-
сан ни в каких нормативно-правовых актах, в 
отличие от земель сельскохозяйственного 
назначения. 

Методика исследования 
Рассмотрим проект межевания земельного 

участка от жилой земли. На рис. 1 представлен 
пример. 

 
Рис. 1. Проект межевания части территории 

 
Одним из обязательных этапов выделения 

того или иного земельного участка является, 
очевидно, составление межевого плана. Была 

проанализирована процедура выделения зе-
мельного участка с кадастровым номером. 

Нередко встречаются случаи, где несмотря 
на то, что на общедоступной кадастровой карте 
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указано, что земельный участок имеет катего-
рию земель сельскохозяйственного назначе-
ния, но фактически они расположены на зем-
лях населенных пунктов, согласно ст. 84 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации (ЗК 
РФ) [1]. 

В соответствии со статьей 252 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (ГК РФ), как из-
вестно, имущество между его участниками мо-
жет быть разделено по соглашению [1]. 

В случаях, где количество собственников со-
ставляет несколько десятков получить согласие 
всех собственников на выделение проблема-
тично, поскольку очень сложно найти каждого 
из них. Но без их согласия выделение земель-
ного участка во внесудебном порядке невоз-
можно. 

Если земельный участок относится к катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения, 
согласие всех собственников не требуется, если 
число совладельцев превышает 5 человек в со-
ответствии со ст. 12 Федерального закона «О 
разделах земель сельскохозяйственного назна-
чения». На землях сельскохозяйственного 
назначения решение о выделении принима-
ется либо общим собранием согласно ст. 13 За-
кона, либо в уведомительном порядке [2]. 

Проблема таких земельных участков заклю-
чается в том, что зачастую собственники пыта-
ются выделиться на землях населенных пунк-
тов, выполняя процедуру, предусмотренную за-
коном «О разделах земель сельскохозяйствен-
ного назначения», который не регулирует дея-
тельность на землях. расчетов, согласно ст. 1 
настоящего Закона [2]. 

В этом случае собственники, правильно со-
блюдая порядок и требования закона, получают 
приостановление постановки на государствен-
ный кадастровый учет и государственную реги-
страцию прав, а в последующем и отказ  
[6, с. 16]. 

Учитывая, что выделить земельный участок 
по закону невозможно, а получить соглашение 
сразу от всех участников практически невоз-
можно, единственным способом разделения 
является суд [4, с. 328]. 

Также согласно Гражданскому кодексу 
(ст. 252) в случае отсутствия соглашения между 
собственниками один из участников имеет 
право потребовать раздела своей доли через 
суд [1]. Но прежде, чем подавать иск, нужно уве-
домить всех землевладельцев о своем желании 
выйти, и только после их отказа обращаться в 
суд. В противном случае, если этого не будет 

сделано, суд может отказать в разделении на 
том основании, что не соблюдена процедура 
соглашения между всеми участниками [1; 5, с. 
103-107]. 

Процедура выделения земельной доли из 
участка, находящегося в общей долевой соб-
ственности, осуществляется в несколько эта-
пов, одним из которых является составление 
проекта межевания земельного участка. 

Результаты исследования 
На основании исследования, проведенного 

на основании законодательных и иных норма-
тивных правовых актов, предлагается следую-
щий порядок предоставления земельного 
участка при наличии нескольких собственни-
ков. 

Направить письмо с уведомлением по ад-
ресу места регистрации, содержащее пример-
ную форму договора, документа о планируе-
мом разделе земельного участка, в котором 
указано, что в случае отсутствия ответа в тече-
ние одного месяца с момента его направления 
оно будет автоматически считается, что участ-
ник общей долевой собственности не имеет 
возражений против данной процедуры. 

Обращение в суд с требованием о разделе 
своей доли в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок. 

Ответчиками по данному делу выступят все 
участники долевой собственности, возражаю-
щие против раздела такой доли земельного 
участка [8, с. 412-415]. 

Общеизвестно, что при наличии более 5 
дольщиков не обязательно получать разреше-
ние каждого из дольщиков, чтобы отрезать уча-
сток, поскольку закон осознает, что это очень 
сложно. Но если данный земельный участок от-
носится к категории «земли населенных пунк-
тов» с большим количеством участников общей 
долевой собственности, то выделить долю без 
судебного разбирательства практически невоз-
можно. 

Заключение 
Совершенствование процесса выделения зе-

мельной доли является важным направлением 
правового обеспечения земельной реформы [9, 
с. 46]. 

Земельно-имущественные отношения с до-
лями в настоящее время получили исчерпыва-
ющую гражданско-правовую и земельно-пра-
вовую основу, что послужило повышению эф-
фективности использования земельных долей 
в Российской Федерации. Однако до сих пор на 
практике существующие проблемы связаны 
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прежде всего со сложностями процедуры вы-
дела земельного участка в счет земельной доли. 

Правовое регулирование отношений помо-
жет подать возражение на объявление по вы-
делу земельной доли. В соответствии с законом 
- необходимое условие является обоснованным 
введение процедуры обеспечения защиты прав 
землевладельцев [7, с. 64]. Нормативно-право-
вое регулирование данной проблемы в том 
числе нуждается в совершенствовании. 
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Аннотация. В рамках данной научной статьи рассматриваются вопросы осуществления прокурор-
ского надзора за исполнением законов в сфере административной юрисдикции. Анализируется предмет 
прокурорского надзора, инструментарий осуществления надзора, на основе чего выделяются основные 
направления прокурорского надзора. Освещаются основные проблемы осуществления надзора, возникаю-
щие на практике. Анализируется действующее законодательство, регламентирующее порядок осуществ-
ления прокурорского надзора за исполнением законов органами административной юрисдикции. Выдвига-
ются предложения по совершенствованию надзора в данной сфере. 
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 соответствии с частью 1 статьей 129 Кон-
ституцией России Прокуратура определя-

ется как единая федеральная централизован-
ная система органов [1]. 

В соответствии с п. 1 ст. 21 Федерального за-
кона от 17.01.1992 № 2202-1 предметом 
надзора, осуществляемом Прокуратурой Рос-
сийской Федерации, является соблюдение Кон-
ституции Российской Федерации и исполнение 
законов, действующих на территории Россий-
ской Федерации, а также проверка на соответ-
ствие законам правовых актов, издаваемых ор-
ганами и должностными лицами [2]. 

Обсуждение в доктрине часто вращается во-
круг того, какого характера должны быть акты, 
надзор над которыми осуществляется прокуро-
ром. Вопрос заключается в том, должны ли в 
надзоре участвовать только нормативные акты 
или же они включают в себя и ненормативные 
акты. Мы считаем, что ответ на этот вопрос 
можно найти в актах органов прокуратуры. 
Например, в пункте 15 приказа Генеральной 
прокуратуры России от 2 июня 2010 года № 233 
«Об утверждении и введении в действие стати-
стического отчета «О работе прокурора» по 
форме «П» и инструкции по его составлению» 
указывается, что в графе 2 отображаются сведе-
ния о выявленных прокурорами в процессе 
проверок незаконных правовых актах. К таким 
актам относятся решения, постановления, со-
держащие обязательные предписания, с юри-
дическими последствиями. Такие акты могут 

быть нормативными актами, распространяю-
щимися на неопределенный круг лиц, или же 
индивидуальными актами, которые устанавли-
вают, изменяют или отменяют права и обязан-
ности определенных лиц. Исходя из анализа 
указанного ведомственного акта, мы приходим 
к выводу, что надзор за законностью правовых 
актов индивидуального характера осуществля-
ется наравне с надзором нормативных право-
вых актов. Органы административной юрис-
дикции представляют собой совокупность ор-
ганов государственной власти (на федератив-
ном и региональном уровнях) и органов мест-
ного самоуправления, составляют целостную и 
иерархическую систему. Административная 
юрисдикция опосредует в целом отношения, 
связанные с осуществлением государственной 
власти и управления, то есть деятельность ор-
ганов государственного управления, а также 
должностных лиц по рассмотрению и разреше-
нию административных дел, установленная 
нормами права. Административная юрисдик-
ция также предусматривает применение соот-
ветствующих юридических санкций в админи-
стративном порядке. 

В качестве предмета надзора за исполнение 
законов органами административной юрис-
дикции ключевым будет являться положение 
пункта 2 статьи 21 Федерального закона  
№ 2202-1 о том, что прокуратура при осуществ-
лении надзора за исполнением законов не под-
меняет иные государственные органы. Данное 

В 
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нормативно-правовое предписание представ-
ляет собой необходимый ограничитель на пути 
необоснованного расширения сферы надзора 
органов прокуратуры. В законодательстве 
разъясняется, что органы прокуратуры не 
имеют права инициировать проверку по соб-
ственной инициативе. Проверка проводится 
только на основании полученной от сторон-
него источника информации о фактах наруше-
ния законов, которые требуют вмешательства 
прокурора. Более того, такая информация ста-
новится основанием для проведения проверки 
только в том случае, если ее нельзя подтвер-
дить или опровергнуть без проведения упомя-
нутой проверки. Надлежащие полномочия 
прокурора не распространяются на меры, 
предусматривающие немедленное устранение 
правонарушений [4, с.193]. 

В качестве одного из направлений совер-
шенствования прокурорского надзора за ис-
полнение законов является нормативное (на 
ведомственном уровне) определение задач 
надзора, что позволит обеспечить полноту и 
всесторонность прокурорского надзора, дости-
жение единых его целей.  

В целях формирования соответствующих 
нормативных требований необходимо законо-
дательно закрепить понятие, цели и поря-
док прокурорской проверки, определив ее 
значимость в достижении результативности 
надзорной деятельности [5, с.122]. На наш 
взгляд, данный подход позволит установить 
единый механизм реализации проверочных 
мероприятий. 

Также в доктрине в качестве вектора совер-
шенствования прокурорского надзора в сфере 
исполнения законов выступает расширение 
перечня прокурорских полномочий в области 
координации деятельности правоохранитель-
ных органов. В рамках данного направления 
необходима активизация кадров прокуратуры 
с целью объединения ресурсов правоохрани-
тельной системы: в области противодействия 
преступности, в нормотворческой сфере, в 
обеспечении исполнения соглашений, заклю-
ченных в рамках международного сотрудниче-
ства и др. 

Видится целесообразным и расширение пе-
речня субъектов, за исполнением законов, ко-
торыми прокуратура вправе осуществлять 
надзор, путем дополнения п. 1 ст. 21 Федераль-
ного закона № 2202-1 указанием на работода-
телей – физических лиц, что позволит 

повысить уровень гарантий защиты социаль-
ных прав граждан в нашем государстве. 

Итак, в качестве основных направлений со-
вершенствования надзора органов прокура-
туры за исполнением законов органами адми-
нистративной юрисдикции могут быть выде-
лены: 

1. Совершенствование нормативного ма-
териала на ведомственном уровне, а именно – 
конкретизация задач надзора. 

2. Детализация аспектов проведения про-
курорской проверки: понятие, цели и порядок 
ее проведения. 

3. Нормативное установление порядка 
проведения проверочных мероприятий по 
инициативе органов прокуратуры с примене-
нием принципа выборочности и установле-
нием формальных критериев достаточности и 
необходимости количества объектов проверок, 
определения уровня риска нарушений испол-
нения законодательства и нарушений закон-
ных прав граждан и организаций органами ис-
полнительной власти. 

4. Активизация кадров прокуратуры с це-
лью объединения ресурсов правоохранитель-
ной системы. 

5. Совершенствование законодательного 
регулирования осуществления прокурорского 
надзора. В качестве одного из аспекта совер-
шенствования законодательства предлагаем 
выделить расширение перечня субъектов, за 
исполнением законов, которыми прокуратура 
вправе осуществлять надзор, путем указания 
на работодателей – физических лиц. 

6. Выделение обязательных критериев 
оценки деятельности органов исполнительной 
власти с целью предварительного выбора объ-
ектов прокурорского надзора при проведении 
проверочных мероприятий в выборочном по-
рядке. 
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з пункта 1 статьи 330 ГК РФ следует, что не-
устойкой признается определенная зако-

ном или договором денежная сумма, которую 
должник обязан уплатить кредитору в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства, в частности, в случае просрочки 
исполнения.  

В современной доктрине гражданского 
права встречаются различные критерии, лег-
шие в основу классификации неустойки. 

 
Рис. 

 
Так, по соотношению с убытками неустойка 

может быть зачетной, штрафной, исключи-
тельной и альтернативной. 

Взыскание неустойки и возмещение убыт-
ков – это различные способы защиты нарушен-
ных гражданских прав (ст. 12 ГК РФ). Соотно-
шение между ними бывает разным и зависит от 
формулировки условия о неустойке и убытках в 
законе или договоре. 

Зачетную неустойку можно взыскать с 
должника вместе с убытками, однако послед-
ние – только в той части, которую не покрыла 
неустойка. 

Штрафная неустойка – это когда убытки с 
должника можно взыскать в полной сумме 
сверх неустойки. 

При альтернативной неустойке кредитор 
сам выбирает, что требовать с должника – 
убытки или неустойку. Выбор одной меры от-
ветственности исключит применение другой. 

В случае, когда предусмотрена исключи-
тельная неустойка, возмещение убытков пол-
ностью исключается, с должника можно взыс-
кать только неустойку. 

Условие договора об исключительной не-
устойке признается ничтожным и применению 
не подлежит, если суд квалифицирует его как 
форму ограничения ответственности за умыш-
ленное нарушение обязательств. В данном слу-
чае по общему правилу восстанавливается 
право на полное возмещение убытков. 

По основанию возникновения неустойка де-
лится на законную и договорную. Смысл дан-
ных видов вытекает из самих названий и, как 
представляется, не требует разъяснения. 

Как указывалось выше, по способу начисле-
ния, то есть расчета суммы, выделяют не-
устойку в виде штрафа и пеней. 

Штраф – это вид неустойки, размер которой 
устанавливается в твердой денежной сумме. В 

НЕУСТОЙКА
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то же время он может выражаться и в процен-
тах от какой-либо суммы – как-то цена дого-
вора, размер неисполненного обязательства и 
т. п. При этом штраф взыскивается однократно 
за каждый факт нарушения. 

Неустойка в виде штрафа может быть как 
договорной, так и законной. Например, Зако-
ном о защите прав потребителей предусмотрен 
штраф в размере 50% от суммы, которую суд 
присуждает потребителю по его требованию к 
продавцу в случае, если добровольно не будут 
удовлетворены его требования. 

Пени – это неустойка в виде периодически 
начисляемых платежей. 

Их рассчитывают в порядке, установленном 
законом или договором. Чаще всего расчет 
идет за каждый день просрочки исполнения 
обязательств. 

Кроме того, в договорах встречается не-
устойка в виде штрафа и пеней одновременно. 
Такую неустойку также называют комбиниро-
ванной. В Гражданском кодексе Российской 
Федерации не содержится такого термина и 
прямо не говорится о возможности сочетать 
штраф и пени за одно нарушение. В то же время 
представляется, что возможно взыскание 
штрафа и пени одновременно в случае, если 
они установлены договором (принцип свободы 
договора) или законом. 

Допустимость ее взыскания косвенно под-
твердил и Верховный Суд Российской Федера-
ции. Так, в п. 80 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
24.03.2016 № 7 [3, с. 24] разъяснено, что сораз-
мерность такой неустойки последствиям нару-
шения надо оценивать исходя из общей суммы 
штрафа и пеней. То есть не ставится под сомне-
ние возможность их совместного начисления и 
взыскания. 

Помимо этого, в Определении Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 25.10.2022 
№ 308-ЭС21-16199 по делу № А32-17442/2020 
(включено в Обзор судебной практики Верхов-
ного Суда Российской Федерации № 1 (2023)) 
[2, с. 40-42] указано, что комбинация штрафа и 
пени – допустимый способ определения раз-
мера неустойки за одно нарушение, поскольку 
обратное не установлено законом. Пени начис-
ляются для устранения потерь кредитора, а 
штраф является санкцией за нарушение обяза-
тельства как такового. 

Отдельно хочется отметить судебную не-
устойку (астрент). Данное понятие (l’ astreinte) 

в виде специального штрафа, взыскиваемого в 
пользу истца, было придумано во Франции в 
XIX веке с целью принуждения к исполнению 
судебных решений. 

Что касается российской судебной системы, 
то в определении от 20.03.2008 № 153-О-О Вер-
ховный Суд Российской Федерации расценил 
неисполнение решения как неуважение к суду 
и отметил, что оно должно влечь ответствен-
ность [4]. 

В Постановлении от 14.05.2012 № 11-П Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, со-
славшись на п. 1 ст. 6 «Право на справедливое 
судебное разбирательство» Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод (заклю-
чена в г. Риме 04.11.1950), указал: «…право 
каждого на судебную защиту стало бы иллю-
зорным, если бы правовая система государства 
допускала, чтобы окончательное, обязательное 
судебное решение оставалось недействующим 
к ущербу одной из сторон» [5]. 

Позже в п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 04.04.2014 № 22 «О некоторых вопросах при-
суждения взыскателю денежных средств за не-
исполнение судебного акта» была закреплена 
возможность присуждения компенсации  
[6, с. 3-4]. 

И, наконец, Федеральным законом от 
08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» в Гражданский Кодекс Рос-
сийской Федерации была введена ст. 308.3 об 
астренте [7]. Данный вид защиты нарушенных 
прав кредитора присуждается судом в случае, 
если должник не исполняет судебный акт об ис-
полнении обязательства в натуре. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
неустойку в гражданском праве можно класси-
фицировать по разным критериям в зависимо-
сти от цели, способа определения суммы, усло-
вий применения, сроков выплаты и т. п. При 
этом классификация может быть расширена в 
зависимости от конкретных условий договора 
и действующего законодательства. 
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рогресс и эволюция современного обще-
ства непосредственно связаны взаимодей-

ствием с природной средой и технологической 
сферой. Однако не следует забывать о быстром 
расширении экстремальных природных явле-
ний, техногенных катастрофах и социальных 
конфликтах, которые причиняют непоправи-
мые потери, нарушают условия комфортного 
существования и уносят множество человече-
ских жизней. Помимо повседневных рисков и 
непредвиденных обстоятельств различного ха-
рактера, в настоящее время существуют совре-
менные угрозы, серьезно подрывающие фи-
нансовое благополучие людей. 

Быстрое развитие информационных техно-
логий и появление современных гаджетов 
стало последствием новой угрозы для безопас-
ности общества. Речь идет о мошенничестве в 
области информационно-телекоммуникаци-
онных технологий, также известного как теле-
фонное мошенничество. Телефонное мошен-
ничество представляет собой одну из разно-
видностей мошенничества в сфере информа-
ционных технологий. В данном случае мошен-
ники осуществляют несанкционированные 
действия и незаконное использование ресур-
сов и услуг, совершают хищение имущества 
других лиц или приобретают права на него пу-
тем вмешательства в работу систем обработки 
и передачи данных информационно-телеком-
муникационных сетей, а также путем ввода, 
удаления или модификации информации [4, 
с. 105]. 

В Уголовном кодексе Российской Федера-
ции (далее УК РФ) мошенничество квалифици-
руется статьей 159. Согласно данной статьи, 
под термином «мошенничество» определяется 
«хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество пу-
тем обмана или злоупотребления доверием». 

За нарушение данного закона субъект под-
лежит наказанию в форме штрафа до ста два-
дцати тысяч рублей или в размере заработной 
платы или другого дохода осужденного за пе-
риод до одного года, либо выполнением обяза-
тельных работ продолжительностью до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными ра-
ботами продолжительностью до одного года, 
либо ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок до четырех 
месяцев, либо лишением свободы на срок до 
двух лет [2]. 

Однако необходимо учитывать, что статья 
159 УК РФ содержит множество квалифициру-
ющих признаков, при наличии и соблюдении 
которых возможно привлечение к уголовной 
ответственности. 29 декабря 2012 года был 
принят Федеральный закон № 207-ФЗ, кото-
рый внес изменения в УК РФ дополнив его ста-
тьями 159.1–159.6 [1]. Эти изменения устанав-
ливают ответственность за определенные виды 
мошенничества, таких как в сферах кредитова-
ния, страхования и компьютерной информа-
ции, а также при получении выплат с использо-
ванием платежных карт. Теперь лица, соверша-
ющие преступления в этих областях, будут 
нести соответствующие наказания согласно 
действующему законодательству. 

Принимая во внимание логику законода-
теля, можно согласиться с тем, что существует 
необходимость усиления противодействия хи-
щениям в вышеуказанных сферах. Однако не-
понятно, почему мошенничество, совершае-
мое в других областях общественных отноше-
ний, осталось без урегулирования и защиты 

П 
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уголовным законом. Например, нигде нет упо-
минания о квалификации такого рода преступ-
ления, как мошенничество с использованием 
средств телефонной связи. 

Как пишет «Российская газета», Банк России 
решил принять меры по борьбе с распростра-
ненным феноменом телефонных мошенни-
честв и предлагает внести изменения в УК РФ, 
а именно подвести телефонных мошенников 
под статью 159.6 «Мошенничество в сфере ком-
пьютерной информации» [3, с. 1]. 

Согласно предложенным изменениям, 
лица, совершающие преступления в сфере ком-
пьютерной информации с использованием те-
лефонной связи, будут подпадать под ответ-
ственность по данной статье. Наказание по ста-
тье 159.6 может достигать до 10 лет лишения 
свободы. 

В сложившейся ситуации введение таких 
мер позволит защитить граждан от преступной 
деятельности, связанной с телефонными мо-
шенничествами. Банк России выступает в роли 
главного регулятора финансовых операций в 
стране, поэтому принимает на себя ответ-
ственность за обеспечение безопасности фи-
нансовых транзакций и предотвращение 
ущерба, который могут причинить мошен-
ники. 

Однако такое видение вопроса остается дис-
куссионным. Связано это с обобщением в один 
ряд всех средств сотовой связи в качестве при-
нимающего электронные сигналы устройства, 
учитывая, что законодательно не определено 
понятие и предмет преступления «телефон-
ного мошенничества». Хотя, это имеет ключе-
вое значение для квалификации преступления, 
поскольку смартфон, в отличие от простого 
стационарного телефона, обладает необходи-
мым программным обеспечением, что по тех-
ническим характеристикам делает его схожим 
с компьютером. 

Как показывает судебная практика, мошен-
ничество, совершаемое с использованием 
обычного телефона, а не смартфона, также 
подпадает под действие статьи 159.6 УК РФ. 
Для более точного определения статьи для 
назначения наказания, требуется провести де-
тальное исследование объективной стороны 
мошенничества с использованием средств со-
товой связи и выяснить, какие методы исполь-
зуются при совершении данного преступления. 
Наиболее распространенными из них явля-
ются: ошибочный перевод денежных средств, 
звонок из «службы безопасности банка» или 
«сотрудников правоохранительных органов», 
использование при общении с жертвой 

аудиоробота, звонок от родственника с прось-
бой о финансовой помощи. 

Совершение преступлений в таких случаях 
имеет свои особенности, которые позволяют 
четко отграничить конкретное преступление 
от других смежных составов и правильно его 
квалифицировать. Однако в условиях непре-
рывного технологического прогресса, все чаще 
изобретаются новые способы совершения мо-
шенничества, а также старые способы видоиз-
меняются. В связи с этим, важно уделить осо-
бое внимание объективной стороне таких пре-
ступлений, чтобы даже с учетом изменений в 
сфере технологий, судебная система могла пра-
вильно оценить их характер и наказать пре-
ступников в соответствии с совершенными 
ими деяниями. 

Для этого целесообразно статью 159.6 УК РФ 
дополнить пунктом 1.1. следующего содержа-
ния [5, с. 183]: 

«1.1. Мошенничество с использованием 
средств сотовой связи, то есть хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое 
имущество, совершенное путем обмана или 
введения в заблуждение абонента сотовой 
связи, если эти действия повлекли передачу на 
принимающее устройство сотовой связи лож-
ных данных». 

Также необходимо рассмотреть проект о 
включении в УК РФ статьи 159.7 о мошенниче-
стве, связанном с использованием средств со-
товой связи со следующим вариантом форму-
лировки: 

Часть 1. Мошенничество с использованием 
средств сотовой связи – к примеру, кража или 
завладение имуществом другого лица или при-
обретение прав на чужое имущество посред-
ством обмана или введения в заблуждение або-
нента, через использование мобильного теле-
фона. 

Часть 2. То же самое деяние, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору и 
причиняющее значительный ущерб гражда-
нину. 

Часть 3. Деяние, предусмотренное частями 
первой или второй данной статьи, совершен-
ное при использовании служебного положения 
или в крупном объеме. 

Часть 4. Деяние, описанное в частях первой, 
второй или третьей данной статьи, совершен-
ное организованной группой или в крайне 
крупном объеме. 

Соответствующим образом, разумно уста-
новить санкции, которые позволят отнести 
данные мошеннические действия к категории 
не ниже средней тяжести. 
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В современной жизни телефонное мошен-
ничество широко распространено и использу-
ется для преступных действий в сфере теле-
фонной связи. СМИ активно освещают новые 
виды преступлений, которые не подпадают 
под классическую квалификацию в УК РФ. Дру-
гими словами, существуют действия, которые 
наносят ущерб потерпевшим, но не имеют со-
ответствующей статьи в УК РФ для их наказа-
ния. Это создает проблему в борьбе с универ-
сальностью закона и защитой граждан от таких 
преступлений. Предложенные изменения и до-
полнения в законодательство должны стать 
еще одним инструментом в руках правоохра-
нительных органов, которые смогут более эф-
фективно расследовать и привлекать к ответ-
ственности тех, кто злоупотребляет телефон-
ной связью для совершения преступлений. Те-
лефонные мошенники должны понимать, что 
их действия не останутся безнаказанными, и 
что общество, государство и органы правопо-
рядка будут преследовать их по закону. 

Необходимо активно заниматься исследо-
ванием и анализом новых форм мошенниче-
ства, а также предлагать поправки и дополне-
ния к законодательству, чтобы исключить про-
белы и обеспечить эффективное пресечение 
данного рода преступлений. Разграничение 
способов совершения преступлений с исполь-
зованием сотовой связи и гаджетов, и последу-
ющее выявление и пресечение таких преступ-
лений, будут способствовать освобождению 
общества от негативного влияния криминаль-
ной деятельности. Активное использование со-
временных технологий в борьбе с преступно-
стью позволит создать более безопасную и за-
щищенную среду для всех членов общества. 
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вобода договора не может быть абсолютна, 
и имеет свои пределы (ограничения) в це-

лях защиты слабой стороны договора, а также 
договорных условий. Любая свобода неисчер-
паемая и должна соответствовать критериям 
соблюдения публичных интересов и интересов 
третьих лиц. Ч. Морган указывал, что «сво-
бода – это пространство, которое создается 
окружающими его стенами» [10, с. 371]. 

И. А. Покровским было отмечено, что в от-
сутствии примера идеалов правового государ-
ства «проблематика данного вопроса заключа-
ется только в том, как далеко они могут идти и 
в каких терминах они могут быть выражены» 
[14, с. 249]. 

Современная доктрина частного права еди-
нообразна во мнении, что принцип свободы 
договора одновременно с закреплением тре-
бует установления в отношении себя разумных 
пределов, выраженных в ограничениях. Циви-
листы России и зарубежных стран всегда ука-
зывают, что свобода договора имеет преиму-
щественные ограничения, как в положитель-
ном, так и в отрицательном их проявлении, и 
остаются едины во мнении, что такие ограни-
чения необходимы, хоть и в разном объеме [2, 
с. 166-171; 3, с. 30; 4, с. 60; 23, с. 86; 24, с. 56]. 

Обратимся к нормам гражданского законо-
дательства. В абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ основываясь 
на ст. 55 Конституции РФ предусматривает воз-
можность ограничения гражданских прав в 
следующих случаях: «- ограничение может 

быть введено только федеральным законом; - 
оно допустимо только в той мере и по тем ос-
нованиям, которые предусмотрены законом, а 
именно в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства» 
[28, с. 98]. 

Не только материальные источники, но и 
экономические предпосылки являются причи-
ной ограничений свободы договора. Основной 
предпосылкой для введения ограничений яв-
ляется утверждение о том, что личная свобода 
одного человека заканчивается там, где начи-
нается свобода другого. Любой правовой прин-
цип имеет под собой цель охранять права и за-
конные интересы субъекта права, однако не 
должен являться инструментом злоупотребле-
ния права. 

Дореволюционный цивилист Г.Ф. Шершене-
вич указывал, что «безграничная свобода дого-
вора, которая выставлялась недавно как необ-
ходимое условие гражданского быта и основ-
ной принцип законодательной политики, в по-
следнее время подвергается стеснениям под 
возрастающим давлением общественного ин-
тереса» [30, с. 15]. Данный тезис поддерживает 
советский ученый Я.М. Магазинера, который 
писал в своем труде: «Осуществление своего 
права должно сопровождаться вниманием и к 
чужим интересам, хотя бы это внимание 

С 
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затрудняло осуществление своих собственных 
интересов» [11, с. 205]. 

Аналогичные предпосылки ограничения 
свободы договора высказываются и многими 
современными авторами [5, с. 61-63; 22, с. 124-
126]. Например, Н. В. Медведева указывает на 
необходимость ограничения принципа сво-
боды договора, так как «при объединении в 
общность люди вынуждены идти на частичную 
уступку своих прав во имя общей идеи. Иными 
словами, само объединение людей в общность 
уже ограничивает их свободу, государство не 
привносит эти базовые ограничения, а 
“укрепляет” их» [12, с. 302].  

Т. В. Демина и Г. В. Таболина при исследова-
нии конституционных основ предпринима-
тельской деятельности отмечают, что» п. 3 ст. 
17 Конституции Российской Федерации, содер-
жащий правило применения свободы, не нару-
шая права и свободы других лиц, вполне по-
нятно и лаконично ограничивает принцип сво-
боды договора» [6, с. 77]. 

Например, И.С. Шляхин, говоря об экономи-
ческих предпосылках ограничения свободы до-
говора выдвигает тезис «реальная экономиче-
ская жизнь – предпосылка к злоупотреблению 
своими правами», поэтому во избежание нане-
сения ущерба экономическим интересам своих 
контрагентов и интересам всего общества, 
необходимо ограничить свободу договора [31, 
с. 75]. 

Такая тенденция прослеживается и в трудах 
зарубежных авторов-цивилистов. К. Осакве, 
обобщая западноевропейскую тенденцию на 
ограничение свободы договора указывает, что 
«объективные закономерности современного 
договорного права требуют, чтобы публичный 
интерес ограничивал свободу договора опреде-
ленными рамками. В условиях современного 
гражданского оборота свобода договора закан-
чивается там, где начинается защита публич-
ного интереса» [25, с. 131-143]. 

Предпринимательский риск таких сложных 
и комплексных субъектов, как юридические 
лица и индивидуальные предприниматели свя-
зан не только с их собственным добросовест-
ным поведением, но и добросовестным пове-
дение контрагентов. Соответственно, абсолют-
ная свобода договора может напрямую вредить 
предпринимательским отношениям. Законо-
мерным выводом будет то, что ограничение 
свободы договора является объективной необ-
ходимостью, а не объективным «злом». Следо-
вательно, указанная позиция ведет нас к 

проблеме столкновения частных и публичных 
интересов при применении свободы договора 
и установлении её ограничений. 

Позиция следования законодательства по 
пути установления абсолютной (идеальной) 
модели свободы договора представляется 
праволиберальной и неверной, как с позиции 
сторонников естественного права, так и со сто-
роны сторонников позитивного права. По-
этому идеальная модель договорной свободы 
не может являться предметом настоящего ис-
следования и рассматривается сугубо с пози-
ции соблюдения баланса интересов. 

Поднимая вопрос о классификации ограни-
чений свободы договора, следует отметить, что 
в доктрине цивилистики отсутствует четкая 
классификации позитивных и практических 
ограничений. Доктрина в качестве основного 
критерия используется направленность огра-
ничения на защиту публичного, либо частного 
интереса [8, с. 15]. М. И. Брагинский делил пре-
делы на позитивные и негативные [1, с. 161].  
Р. Тельгарина делила пределы свободы дого-
вора на нормативные и ненормативные [29, 
с. 15].  

Интересной представляется классификация 
в зависимости от целей установленных ограни-
чений: 1) установленные в целях защиты долж-
ника; 2) установленные в целях защиты креди-
тора; 3) установленные в целях защиты слабой 
стороны сделки; 4) установленные в целях за-
щиты интересов общества и государства. 

По охвату субъектов, на которые распро-
страняются ограничения, можно выделить об-
щие, частные и казуальные.  

Следующая классификация пределов дого-
ворной свободы связана с источниками их 
установления и делит их на законодательные, 
договорные и судебные.  

Необходимым считается на данном этапе 
исследования обозначить судебные пределы 
свободы договора, которые связаны с толкова-
нием норм российского гражданского законо-
дательства: Постановлении Пленума ВАС РФ от 
25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах 
практики разрешения споров, связанных с за-
щитой права собственности и других вещных 
прав» (ныне не действует), Совместное поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ и Пле-
нума ВАС РФ от 18 октября 1998 г. № 13/14 «О 
практике применения положений ГК РФ, о про-
центах за пользование чужими денежными 
средствами» [26]. 
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В данном случае Высшие судебные инстан-
ции определили, что судам следует руковод-
ствоваться критерием справедливости дого-
ворных условий, что является верным с точки 
зрения обозначенной в данной работе пози-
ции. Это обусловлено тем, что принцип спра-
ведливости договорных условий является ин-
струментом при определении условий дого-
вора, который позволяет сбалансировать инте-
ресы сторон, что и должно выливаться в соот-
ветствующие ограничения. 

Сбалансированность вводимых или исклю-
чаемых государством ограничений зависит от 
развития экономики и правосознания обще-
ства. Введение подобных ограничений всегда 
осуществляется волей государства, которое 
вводит формальные и процедурные ограниче-
ния, в целях защиты и сохранности действую-
щего политического строя и общественного со-
знания. Они нередко отличаются от стандарт-
ных ограничений, которые основаны на идеи 
абсолютной свободы и справедливости. Стан-
дартные же ограничения всегда превращаются 
в формальные и процедурные. 

На основании подобного мнения К.И. Забо-
евым была выдвинута интересная теория о 
внешних ограничениях и внутренних изъя-
тиях. По его мнению «внешние ограничения 
определяют границы свободы договора – это 
нормы о пределах осуществления гражданских 
прав, нормы о правосубъектности, оборотоспо-
собность объектов и др., внутренние же уста-
навливают требования в рамках заданных гра-
ниц свободы – форму сделок, случаи недей-
ствительности сделок, ограничения свободы в 
зависимости от субъектов и др.» [9, с. 8-9]. В 
данном случае корректно говорить, что идея 
сочетания свободы договора и справедливости 
договора и проявляется в таких ограничениях. 

Обобщив указанное выше, можно сделать 
вывод, что преобладающее в обществе мнение 
о свободе договора всегда зависит от особенно-
стей его развития и необходимости устанавли-
вать либо широки, либо узкие возможности для 
реализации свободы договора. Установление 
объема свободы государством посредством 
пределов любой свободы в силу невозможно-
сти абсолютной свободы в обществе государ-
ство всегда гарантирует и разрешает только 
свободу ограниченную. В частности, было вы-
явлено, что современные базовые ограничения 
свободы договора сложились под влиянием 
идеи справедливости. При этом идею справед-
ливости и идею свободы договора следует 

рассматривать не как противоборствующие, а 
взаимодействующие, когда первая влияет на 
содержание второй, а также позволяет вопло-
щать ее в реальность. Таким образом, право 
государства ограничивать принцип свободы 
договора является безусловным и не требую-
щим обсуждения, следовательно, государство 
вправе ограничивать свободу договора во всех 
проявляемых ею элементах. 

Разъяснения, данные в Постановление Пле-
нума ВАС РФ от 14 марта 2014 года № 16 «О сво-
боде договора и ее пределах» указывают, что 
свобода договора в предпринимательской дея-
тельности может быть ограничена в случаях, 
если условия договора нарушают публичные 
интересы; если условия договора существенно 
нарушают прав и законные интересы третьих 
лиц; если не был учтён баланс интересов сто-
рон [15]. 

Согласно п. 9 Постановления от 14 марта 
2014 года № 16 «О свободе договора и ее преде-
лах» при рассмотрении споров, возникающих 
из договоров, включая те, исполнение которых 
связано с осуществлением всеми его сторо-
нами предпринимательской деятельности, су-
дам следует принимать во внимание следую-
щее. В тех случаях, когда будет установлено, 
что при заключении договора, проект которого 
был предложен одной из сторон и содержал в 
себе условия, являющиеся явно обременитель-
ными для ее контрагента и существенным об-
разом нарушающие баланс интересов сторон 
(несправедливые договорные условия), а 
контрагент был поставлен в положение, за-
трудняющее согласование иного содержания 
отдельных условий договора (то есть оказался 
слабой стороной договора), суд вправе приме-
нить к такому договору положения пункта 2 
статьи 428 ГК РФ о договорах присоединения, 
изменив или расторгнув соответствующий до-
говор по требованию такого контрагента. В то 
же время, поскольку согласно пункту 4 статьи 1 
ГК РФ никто не вправе извлекать преимуще-
ство из своего недобросовестного поведения, 
слабая сторона договора вправе заявить о не-
допустимости применения несправедливых 
договорных условий на основании статьи 10 ГК 
РФ или о ничтожности таких условий по статье 
169 ГК РФ. В соответствии с п. 8 Постановления 
от 14 марта 2014 года № 16 «О свободе договора 
и ее пределах» в случаях, когда будет доказано, 
что сторона злоупотребляет своим правом, вы-
текающим из условия договора, отличного от 
диспозитивной нормы или исключающего ее 
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применение, либо злоупотребляет своим пра-
вом, основанным на императивной норме, суд 
с учетом характера и последствий допущен-
ного злоупотребления отказывает этой стороне 
в защите принадлежащего ей права полностью 
или частично либо применяет иные меры, 
предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 
ГК РФ). 

Об этом свидетельствует многочисленная 
правоприменительная практика, в частности: 
Определение Верховного Суда РФ от 06.10.2020 
№ 306-ЭС20-15530 по делу № А72-6842/2019; 
Определение Верховного Суда РФ от 14.11.2019 
№ 309-ЭС19-21067 по делу № А60-50832/2018; 
Определение Верховного Суда РФ от 23.11.2018 
№ 310-ЭС18-19031 по делу № А68-12184/2017 и 
др. [16, 17, 18, 19, 20, 21]. 

На основании изложенного, можно сделать 
вывод, что субъекты предпринимательской де-
ятельности, вступая в договорные правоотно-
шения, не в праве осуществлять юридически 
значимые действия исключительно по своему 
усмотрению, а должны учитывать права и за-
конные интересы контрагентов и третьих лиц, 
как по собственной инициативе (в данном слу-
чае презюмируется добросовестность участни-
ков правоотношений), так и в силу императив-
ных предписаний закона. Многочисленные 
ограничение свободы договора создают про-
блему реализации рассматриваемого прин-
ципа, однако сохраняют баланс интересов, га-
рантируя тем самым взаимодействие прин-
ципа свободы договора с иными принципами 
гражданского законодательства при внутриго-
сударственном регулировании. 
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 настоящий момент, наблюдается процесс 
длительного формирования межотрасле-

вого института российского права – санкцион-
ного. Как указывает О.А. Тарасенко, зарождаю-
щийся институт антисанкционного регулиро-
вания формируется в качестве экстраординар-
ного [4, 7]. В свою очередь, переход к новому 
формату правового взаимодействия между гос-
ударствами, в скором времени однозначно 
приведет к ординарному межотраслевому ин-
ституту. В сложившихся реалиях формирова-
ния данного института, государство и субъекты 
предпринимательской деятельности находят 
выход из сложившейся ситуации в пределах 
введения новых и усовершенствования старых 
правовых механизмов. 

По мнению профессора И.В. Ершовой и кан-
дидата юридических наук Е.Е. Енькова основ-
ным методом противодействия санкциям яв-
ляется разработка компланес-стратегии согла-
сованной с нормативным регулированием гос-
ударства. 

Комплаенс как явление терминологическое, 
не ново в юридической науке и практике. Имея 
английское происхождение (от гл. to comply – 
соответствовать) правовой комплаенс пред-
ставляет собой юридический анализ действий 
на соответствие действующему законодатель-
ству (rule based approach) и митигированию 
правовых, имущественных и репутационных 
рисков (risk based approach), представляющих 
собой взаимодействие с другими видами ком-
плаенса, выделяемыми в теории [5].  

Соответственно санкционный комплаенс 
направлен на соблюдение действующих санк-
ционных правовых норм, выявление и преду-
преждение санкционных рисков. 

В законодательных актах Российской Феде-
рации отсутствует закрепление такого понятия 
как «комплаенс» в общем и «санкционный ком-
плаенс» в практике. В свою очередь, учитывая 
современные реалии, существует единый док-
тринальный подход к термину «санкционный 
комплаенс,» являющимся разновидность си-
стемы комплаенса коммерческих организации, 
под которым понимается «система бизнес-
процессов, направленная на выявление и лока-
лизацию потенциальных рисков, связанных с 
введенными санкционными ограничениями» 
[6] или «независимая система бизнес-процес-
сов организации, направленной на выявление 
и минимизацию рисков, связанных с введен-
ными санкционными ограничениями в отно-
шении организации, дочерних структур орга-
низации, клиентов, контрагентов, партнеров, 
вендоров, корреспондентов организации» [3]. 

Также, С. Гландин и Д. Примаков характери-
зуют санкционный комплаенс «отличаеюще-
гося экстерриториальным характером ограни-
чительных мер, параллельным действием раз-
ных санкционных режимов и быстроменяю-
щимся законодательством» [2]. 

При этом, И.В. Ершова и Е.Е. Еньков пред-
ставляют единственную в отечественной пра-
вовой науке типологию санкционного компла-
енса в зависимости от различных критериев. 

В 
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− по предмету: валютную, импортную, 
экспортную, налоговою, кредитную и др.; 

− по времени действия: срочную и бес-
срочную; 

− по объему: общую, отраслевую, инсти-
туциональную; 

− по формальному закреплению: законо-
дательную, подзаконную и закрепленную в ло-
кальных нормативных актах; 

− по характеру воздействия: общую и 
специальную. 

Зарубежный опыт показывает, что Анти-
санкционный комплаенс возможен в рамках 
создания и функционирования государствен-
ной системы. 

На пример США можно точно утверждать, 
что санкционный комплаенс как процедура 
государственного принуждения закреплен на 
законодательном уровне документом, приня-
тым Министерством финансов – A Framework 
for OFAC Compliance Commitments (F OFAC CC) 
[10]. 

Так, полномочия по проведению санкцион-
ного комплаенса переданы Управлению по 
контролю за иностранными активами Мини-
стерства финансов США. 

В рамках санкционного комплаенса указан-
ный государственный орган обеспечивает со-
блюдение санкционных норм, посредством це-
ленаправленных действий конкретных между-
народно-правовых субъектов. Указанная про-
цедура в том числе предусматривает положе-
ния рекомендательного характера, направлен-
ных на разработку в организациях программы 
соблюдения санкций (SCP), основанных на ти-
повой форме – руководящих принципах, кото-
рые включают в себя: оценку рисков; внутрен-
ний контроль; обязательства руководства; обу-
чение работников; тестирование и аудит. 

В настоящее время в Российской Федерации 
возникают все необходимые условия для внед-
рения санкционного комплаенса в качестве 
нормативно установленной системы, предпо-
лагающей соблюдение обязательных крите-
риев. 

При этом, на практике существует единый 
подход к определению системы санкционного 
комплаенса, как внутренней процедуры ком-
мерческой организации. 

А.Р. Рязанова определяет санкционный 
комплаенс «как часть системы внутреннего 
контроля организации предполагает принятие 
организацией мер для выявления и оценки 
рисков нарушения применимых санкционных 

режимов в целях обеспечения соответствия 
применимым требованиям и предотвращения 
привлечения организации к юридической от-
ветственности.  

Особенностью санкционного комплаенса 
является то, что часто компании обязуются вы-
полнять требования права иностранного госу-
дарства или наднационального объединения, 
которые ввели санкционный режим, но право 
которых не является их личным законом» [1]. 

В указанном понимании санкционный ком-
плаенс существует в правовых реалиях возник-
новения и изменения ограничительных мер, 
множественностью, экстерриториальностью, 
косвенному применению и возможностью 
наложения вторичных санкций. 

Парадигма подобных санкционных режи-
мов предполагает запрет на злоупотребление 
правом в целях обхода санкционного законода-
тельства, однако предполагает допустимые ис-
ключения для субъектов предприниматель-
ской деятельности из санкционных режимов. 

Учитывая сущность рассматриваемого яв-
ления следует выделить следующие задачи 
санкционного комплаенса: 

− предотвращение нарушений санкцион-
ного законодательства; 

− выявление нарушений санкционного 
законодательства; 

− выявление возможностей заключения 
сделок с подсанкционными контрагентами и 
исполнения сделок в иностранных санкцион-
ных юрисдикциях; 

− митигирование риска включения субъ-
ектов предпринимательской деятельности в 
санкционные списки; 

− выработка механизмов, позволяющих 
исключить совершения противоправных дей-
ствий, несущих  

− защитить компанию от нарушений, ко-
торые могут нанести значительный ущерб ре-
путации и повлечь колоссальные финансовые 
потери. 

Как видно из задач санкционного компла-
енса, санкционный комплаенс направлен, в 
том числе, на устранение ограничений свободы 
договора. 

Однако, на практике можно выделить сле-
дующие проблемы, которые возникают при ре-
ализации санкционного комплаенса: 

− отсутствует возможность и ясности 
толкования санкционных норм, проблемы в их 
применении; 
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− возрастающее количество санкцион-
ных ограничений и контрмер; 

− отсутствие единых или формализиро-
ванных их постоянное расширение санкцион-
ных списков; 

− количество иностранных юрисдикций 
недружественных государств; 

− отсутствуют государственные центра-
лизованные базы по определению подсанкци-
онных контрагентов; 

− отсутствие всех необходимых сведений 
для определения контрагентов в качестве под-
санкционного лица; 

− отсутствие единого механизма проти-
водействия санкционным ограничениям (нет 
ответа на вопрос «что можно сделать?»). 

Для подсанкционных субъектов при заклю-
чении договоров следует ориентироваться как 
на санкционные меры, наложенные иностран-
ной юрисдикцией, так и на санкционные меры, 
наложенные отечественным законодатель-
ством. 

Учитывая сложность и системность санкци-
онных явлений, а также возникающие на прак-
тике проблемы, необходимо отметить, что 
санкционный комплаенс должен выйти из 
плоскости внутренней системы контроля субъ-
ектов предпринимательской деятельности в 
плоскость государственного контроля, так как 
общественные отношения, затрагиваемые 
санкционным регулированием, несут конкрет-
ные правовые последствия в виде граждан-
ской, административной или уголовной ответ-
ственности. 

Следует отметить, что в рамках санкцион-
ного комплаенса выделяется особый вид дея-
тельности, связанный с выявлением и приме-
нением законных методов митигирования 
санкционных рисков и обхода санкций. 

На современном этапе специалисты по 
санкционному комплаенсу выделяют ряд дей-
ствующих и перспективных мер для законного 
преодоления санкционных запретов, таких как 
параллельный импорт, использование элек-
тронных средств платежей, корпоративных 
мер, реализацию товаров, работ и услуг через 
юрисдикции третьих стран. 

Так, в соответствии с Федеральным законом 
«О внесении изменения в статью 18 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации» от 28.06.2022 № 213-ФЗ и Постановле-
нием Правительства РФ от 29.03.2022 № 506 «О 
товарах (группах товаров), в отношении 

которых не могут применяться отдельные по-
ложения Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации о защите исключительных прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, вы-
раженные в таких товарах, и средства индиви-
дуализации, которыми такие товары маркиро-
ваны» разрешен ввоз товаров, работ и услуг, а 
также результаты интеллектуальной деятель-
ности и средства индивидуализации через лю-
бую страну минуя официального дистрибью-
тера или правообладателя, обратная схема (па-
раллельный экспорт) по вывозу товаров, работ 
и услуг, результатов интеллектуальной дея-
тельности, законодательно не закреплена, од-
нако работает в системном толковании с дей-
ствующими нормами гражданского законода-
тельства, позволяя обойти ограничения сво-
боды договора. 

Организационные меры непосредственно 
связаны с корпоративным составом участни-
ков и руководителями организаций. На прак-
тике применяются два вида организационных 
мер: изменения номинальных владельцев ор-
ганизаций и смена гражданства участников 
(членов), а также руководителей организаций. 

Применение электронных средств платежей 
предполагает обход санкционного (валютного 
и банковского) законодательства посредством 
заключения сделок на международных элек-
тронных площадках (площадках smart 
contract), позволяющих свободно заключить 
договор с любым контрагентом иностранной 
юрисдикции с оплатой в криптовалюте (напри-
мер, на платформах: iOlite, NEM Neblio, 
Ethereum, Hyperledger Fabric), либо оплатой в 
иностранной валюте (например, на платформе 
NEO в Китае). При этом проблема исполнения 
указанных договоров разрешается посред-
ством третьих лиц – агентов, не подпадающих 
под санкционную юрисдикцию, что позволяет 
определить комплексность подходов парал-
лельного экспорта и использования электрон-
ных площадок. 

Следует отметить, что неэффективным сле-
дует считать подход, при котором субъект 
предпринимательской деятельности (ввиду 
объемов прибыли, неизвестности) просто иг-
норирую санкционные ограничения, либо 
намереваются «списать» нарушение санкцион-
ного законодательства на отсутствие умысла в 
нарушениях санкционных режимов [8]. 

Таким образом, предлагается применять 
следующие комплаенс меры, направленные на 
окончательное оформление института 
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санкционного права, для исключения ограни-
чений санкционных ограничений свободы до-
говора: 

1. Издать единый нормативный акт декла-
рационного характера – Политику или Страте-
гию Российской Федерации в области санкци-
онного регулирования. 

2. В системе органов исполнительной власти 
необходимо создать службу санкционного ре-
гулирования (отдельным органом или в струк-
туре существующего органа государственной 
власти).  

К компетенции указанного органа следует 
отнести: 

2.1. Выработку государственной антисанк-
ционной политики; 

2.2. Разработку методов, способов и средств, 
направленных на смягчение санкционного 
давления; 

2.3. Разработку проектов законодательных 
актов в сфере санкционного регулирования; 

2.3. Разработку методических материалов и 
документов санкционного регулирования для 
субъектов предпринимательской деятельно-
сти; 

2.5. Проведение контрольных (надзорных) 
мероприятий по соблюдению действующего 
санкционного законодательства; 

2.6. Создание и администрирование единой 
системы санкционных ограничений, ведение 
единого санкционного списка. 

3. Представляется целесообразным повы-
шение роли санкционного комплаенса в рос-
сийских организациях (особенно организа-
циях, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность) для обеспечения контроля над 
активами и эффективного ведения бизнеса (с 
перспективой учета наличия санкционного 
комплаенса в качестве обстоятельства, влияю-
щего на характер и размер юридической ответ-
ственности за нарушение санкционного ре-
жима), в связи с чем организациям необхо-
димо: 

3.1. Принять локальный нормативный акт 
по санкционному комплаенсу.  

В ряде крупнейших российских организа-
ций действуют санкционные политики, преду-
сматривающие порядок действий при выявле-
нии санкционных рисков.  

Например, в ПАО «Сбербанк» контроль эко-
номических санкций в Группе компаний Сбер-
банка осуществляется в соответствии с «Поли-
тикой в отношении специальных экономиче-
ских мер, которая определяет цели, 

распределение полномочий и правила реали-
зации контролей» [9]. 

3.2. Определить должностное лицо или 
структурное подразделении, ответственное за 
санкционный комплаенс, а, в случае отсутствие 
финансовых ресурсов использовать внешних 
специалистов. 

3.3. Применять автоматизированные си-
стемы по проверке контрагентов и выявления 
комплаенс-рисков. В качестве примеров таких 
систем могут служить следующие справочные 
системы: СПАРК, КонтурФокус, СБИС, IIDX. 

3.4. Модернизировать систему договорной 
работы, включая в типовые формы договоров 
санкционных оговорок. 

Например, в соответствии с п. 1 ст. 450.1 ГК 
РФ включать условие об одностороннем отказе 
от исполнения договора в случае возникнове-
ния санкционных рисков. 

Для минимизации рисков привлечения к 
административной и уголовной ответственно-
сти, в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ включить 
следующие заверения об обстоятельствах: 

− стороны гарантируют, что не состоят в 
санкционных списках недружественных стран; 

− стороны гарантируют, что ни одно из 
контролирующих сторон договора лиц (в 
смысле ст. 25.13 Налогового кодекса РФ) также 
не состоят в санкционных списках недруже-
ственных стран; 

− стороны гарантируют, что не имеют до-
говорных или корпоративных отношений с ли-
цами и организациями, включенными в санк-
ционные списки недружественных стран. 

Также рекомендуется включать договор 
обязанность контрагента по возмещению 
убытков, причинённых вследствие нарушения 
санкционного законодательства, либо в случае 
недостоверных заверений об обстоятельствах. 

В дополнение следует предусмотреть осо-
бый порядок расчетов при возникновении об-
стоятельств, связанных с применением санк-
ционных мер. 

Указанные рекомендации позволит поме-
нять парадигму, при которой антисанкционное 
законодательство рассматривается как отдель-
ные взаимосвязанные нормы частного права и 
публичного права, воссоздав институт санкци-
онного права.  

Слом общепринятых правовых институтов, 
устанавливающих принятые обществом мо-
дели поведения и правила взаимодействия, 
может иметь самые непредвиденные 
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последствия – тому есть множество примеров 
в нашей недавней истории. 

Следовательно, в контексте правовой пара-
дигмы необходимо планомерное введение 
межотраслевого института антисанкционного 
законодательства, а сточки зрения политики 
необходимо принимать меры для планомер-
ного выхода из конфликтных ситуаций, что 
позволит устранить существующие санкцион-
ные ограничения принципа свободы договора. 

 
Литература 

1. Аудит & комплаенс: закон, доктрина, 
практика : монография / отв. ред. И. В. Ершова. 
М. : Проспект, 2022. С. 267–277 (автор § 2 гл. 9 – 
А. Р. Рязанова). 

2. Гландин С., Примаков Д. Санкционный 
комплаенс в 2019 г.: тенденции и новые веяния 
// Legal Insight. 2019. № 04 (80). С. 36. 

3. Дарадонов К. В. Санкционный компла-
енс: вопросы достаточности нормативного 
обеспечения // Бизнес. Образование. Право. 
2021. № 2 (55). С. 266. 

4. Кванина В. В Понятие и виды правовых 
режимов предпринимательской деятельности 

// Вестник Томского государственного универ-
ситета. 2017. № 424. С. 234–240. 

5. Копытин Д. Что такое compliance, или 
Играем по правилам // Кадровик. 2010. № 2. 
URL: http://www.kadrovik.org/chtotakoe-
compliance-iliigraem-popravilam (дата обраще-
ния: 01.06.2023). 

6. Косов М. Е., Рощин Н. С., Лебедева Н. В. 
Санкционный комплаенс (специальные поли-
тики и процедуры) // Аллея науки. 2019. Т. 2.  
№ 11 (38). С. 601. 

7. Тарасенко О. А. Формирование док-
трины и законодательства о правовых режимах 
банковской деятельности // Вестник Пермского 
университета. Юридические науки. 2001. Вып. 
51. С. 105–132. 

8. Тимофеев И., Хоменко М. Управление 
риском санкций: семь стереотипов и пять эле-
ментов // URL: https://pravo.ru/story/221854/ 
(дата обращения: 01.06.2023). 

9. https://www.sberbank.com/ru/compli-
ance/ecs  

10. https://home.treasury.gov/system/files/12
6/framework_ofac_cc.pdf (дата обращения: 
10.06.2023). 

 
 
 

SHCHERBAKOVA Anastasia Andreevna 
3rd year undergraduate student of the Faculty of Law, 

Volgograd Institute of Management of the Russian Presidential Academy  
of National Economy and Public Administration, Russia, Volgograd 

 
Scientific Advisor – Associate Professor of the Department of Financial and Business Law  

of the Volga-Gradsky Institute of Management of the Russian Academy of National Economy  
and Public Administration under the President of the Russian Federation Kanzer Yuri Alexandrovich 

 
SANCTIONS COMPLIANCE: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS 

 
Abstract. The article presents the complex of sanctions compliance as a legal method of circumventing sanctions 

restrictions. 
 
Keywords: sanctions compliance, contractual work, freedom of contract, fairness of contract. 

  



Актуальные исследования • 2024. №2 (184)  Юриспруденция | 72 

 
 

ЭРЕЛЧИН Роланда Кангын-ооловна 
студент, Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного  

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,  
Россия, г. Новосибирск 

 
Научный руководитель – доцент кафедры гражданского права и процесса 

Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, канд. юрид. наук, доцент  

Краснова Светлана Анатольевна 
 

ПОНЯТИЕ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ 
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огласно ч. 1 ст. 1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ) граж-

данское законодательство основывается на: 
признании равенства участников регулируе-
мых им отношений; неприкосновенности соб-
ственности; свободы договора; недопустимо-
сти произвольного вмешательства кого-либо в 
частные дела; необходимости беспрепятствен-
ного осуществления гражданских прав; обеспе-
чения восстановления нарушенных прав, их су-
дебной защиты».  

Перечисленные положения являются основ-
ными началами гражданского законодатель-
ства, то есть его принципами. В своей работе 
мы бы хотели уделить отдельное внимание 
принципу свободы договора, так как данный 
принцип вызывает много дискуссий в отече-
ственных исследованиях. 

Данный принцип также характерен для 
стран с рыночной экономикой, в том числе гос-
ударств-членов Европейского Союза (далее – 
ЕС) и закреплен в законодательстве этих стран. 
Так, свобода в решении того, с кем заключать 
договор, а также свобода в определении усло-
вий договора провозглашены в: ст. 2(1) Консти-
туции Германии, ст. 1134 (1) Кодекса Напо-
леона и Гражданского кодекса Бельгии и Люк-
сембурга, ст. 5(1) Конституции Греции и ст. С 
Греческого гражданского кодекса, ст. 1322 
Гражданского кодекса Италии, ст. 6.248 Граж-
данского кодекса Нидерландов, ст. 405 Граж-
данского кодекса Португалии, статьях 6 и 1255 
Гражданского кодекса Испании. Этот принцип 
характерен не только для стран 

континентальной системы права, но и для об-
щей системы права [1-6]. 

Свое обширное применение в общей си-
стеме права принцип свободы договора полу-
чил еще в XIX веке [7, с. 152]. «Свободный» до-
говор рассматривался как документ, в котором 
фиксируются его условия; как средство право-
вого регулирования, в том числе конкретиза-
ции прав и обязанностей [8, c. 10]. В настоящее 
время свобода договора является обязатель-
ным условием развития рыночной экономики 
и главным принципом гражданского законода-
тельства. 

Свобода договора рассматривается Евро-
пейским судом как «общая норма гражданского 
права» и защищается статьей 16 Хартии основ-
ных прав Европейского Союза («свобода веде-
ния бизнеса»). В соответствии с принципом 
свободы договора стороны имеют право заклю-
чать договоры на любых условиях при условии 
соблюдения закона, общественного порядка и 
морали. Однако в ЕС существуют некоторые 
ограничения свободы договора, особенно в об-
ласти защиты прав потребителей. Принцип 
свободы договора был определен Европейской 
комиссией в качестве основополагающей от-
правной точки для будущего развития евро-
пейского договорного права [9, c. 154]. Кроме 
того, принцип свободы договора или принцип 
«автономии сторон» нашел отражение в нор-
мах международного частного права ЕС и мате-
риального права ЕС, которые ограничивают его 
применение или запрещают «злоупотребления 
свободой договора», направленные на защиту 

С 
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прав и интересов «более слабой стороны» (в 
частности, потребителей). Однако, как показы-
вает практика, свобода договора, оставаясь 
очень важной как в праве ЕС, так и в нацио-
нальном законодательстве государств-членов, 
должна учитывать современные социальные и 
политические явления, которые требуют ее 
дальнейшего ограничения. Так, если интерак-
тивный характер «частноправового принятия 
решений» в праве договаривающихся сторон 
широко и однозначно провозглашается в наци-
ональных правовых традициях, то поле огра-
ничений «публично-правовых» аспектов сво-
боды договора за последние полвека значи-
тельно расширилось в целях защиты прав и ин-
тересов, в частности потребителей, арендато-
ров и работников. Соотношение между этими 
различными взглядами на свободу договора не 
является однозначным ни в национальном за-
конодательстве европейских государств-чле-
нов, ни в праве ЕС. 

Тем не менее на наш взгляд, в современном 
европейском праве, будь то право ЕС в целом 
или право государств-членов, существует 
принципиальная двойственность идей, т. е. два 
основных аспекта свободы договора. С одной 
стороны, свобода договора может рассматри-
ваться как экономический принцип, обеспечи-
вающий основу для функционирования рын-
ков любого рода. С этой точки зрения роль за-
кона в установлении или поддержке свободы 
договора заключается в том, чтобы обеспечить 
развитие правовой и коммерческой системы 
таким образом, чтобы она поддерживала сво-
бодный и открытый рынок, а основная роль до-
говорного права заключалась в поддержке и 
облегчении рыночных сделок. С другой сто-
роны, свобода договора может рассматри-
ваться и как моральный принцип, согласно ко-
торому легитимность договорных обяза-
тельств зависит от выбора (т. е. «воли») догова-
ривающихся сторон. 

Вернемся к содержанию принципа свободы 
договора в законодательстве Российской Феде-
рации. Помимо ч. 1 ст. 1 ГК РФ принцип сво-
боды договора содержится и в положениях ст. 
421. Согласно ч. 1 ст. 421 ГК РФ «граждане и 
юридические лица свободны в заключении до-
говора». По нашему мнению, данный принцип 
гражданского права является основополагаю-
щим, так как заключение сделки (договора) не-
возможно без предоставления права выбрать 
сторону сделки, условия договора, его вид. 

По мнению А. Н. Танаги «принцип свободы 
договора тесно сопряжен с другими принци-
пами гражданского права, такими как: прин-
цип равенства, принцип неприкосновенности 
собственности; принцип недопустимости вме-
шательства в частные дела; принцип беспре-
пятственного осуществления гражданских 
прав; принцип судебной защиты нарушенных 
прав, без которых невозможна реализация и 
существование рассматриваемого нами прин-
ципа» [10, c. 112]. 

В основе принципа свободы договора нахо-
дятся правовые основы свободы человека, 
гражданина и равенства сторон. Именно такие 
основные идеи заложены во все отрасли совре-
менного частного права. Устанавливая прин-
ципы свободы договора и равенства сторон при 
установлении договорных отношений, законо-
датель акцентировал внимание на отделении 
их от участников публичных отношений, кото-
рые наделены властными, императивными 
полномочиями, определил особый правовой 
статус всех участников частных правоотноше-
ний, отметив о возможности получения соот-
ветствующей правовой защиты той стороне, 
которая в нем нуждается. 

Смысл свободы договоров в современном 
гражданском обороте, как предусмотрено в ст. 
421 ГК, находит троякое проявление. 

Во-первых, в признании граждан и юриди-
ческих лиц свободными в заключении дого-
вора. При этом понуждение к заключению до-
говора не допускается за исключением случаев, 
когда обязанность заключать договор преду-
смотрена законом или добровольно принятым 
обязательством. 

Во-вторых, в предоставлении сторонам воз-
можности заключать любой договор, как 
предусмотренный, так и не предусмотренный 
законом или иными правовыми актами. Таким 
образом, стороны могут в необходимых слу-
чаях самостоятельно создавать любые модели 
договоров, не противоречащие действующему 
законодательству. 

Наконец, в-третьих, в свободе сторон опре-
делять условия заключаемого ими договора, в 
том числе и построенного по указанной в зако-
нодательстве модели. Единственное требова-
ние к сторонам состоит и в этом случае в том, 
чтобы избранное таким образом условие не 
противоречило закону или иным правовым ак-
там. В частности, усмотрение сторон не может 
иметь место, если содержание условия предпи-
сано законом или иными правовыми актами. 
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Все три проявления свободы договора в со-
вокупности необходимы участникам оборота 
для того, чтобы реализовать свою имуществен-
ную самостоятельность и экономическую неза-
висимость, конкурировать на равных с дру-
гими участниками рынка товаров, работ и 
услуг. 

В то же время, следует отметить, что, если 
следовать принципу свободы договора, любая 
норма гражданского права, регулирующая до-
говорные отношения сторон, определяется как 
диспозитивная, то есть, может быть изменена 
сторонами договора по собственному усмотре-
нию. Указанный диспозитивный подход зако-
нодателя основывается на осознании условно 
смоделированного характера договорных ви-
дов, предусмотренных в ГК. В качестве при-
мера смешанных договоров можно привести 
инвестиционные договоры в сфере строитель-
ства, содержащие элементы договоров купли-
продажи, подряда и ссуды. 

Хотя принцип свободы договора и опреде-
ляется основным при заключении договора, он 
не одинаково применяется на разных этапах 
договорных отношений, так, при выполнении 
договорных обязательств принцип свободы до-
говора может иметь особенности реализации 
относительно внесения изменений относи-
тельно порядка исполнения в условия дого-
вора, относительно замены сторон обязатель-
ства, относительно существенных изменений в 
условиях выполнения договора и др. 

Кроме того, ГК РФ в ч. 2 ст. 421 предусмат-
ривает возможность «заключить договор, как 
предусмотренный, так и не предусмотрен-
ный законом или иными правовыми актами», 
при условии его соответствия общим принци-
пам гражданского законодательства, требова-
ниям разумности и справедливости и обычаям 
делового оборота. 

Таким образом, находит свое развитие по-
ложение ст.8 ГК РФ о том, что «гражданские 
права и обязанности возникают из действий 
лиц, которые хотя и не предусмотрены зако-
ном или такими актами, но в силу общих начал 
и смысла гражданского законодательства по-
рождают гражданские права и обязанности». 
Заключение таких договоров является резуль-
татом автономного правотворчества сторон, 
осуществляемого на основе аналогии закона и 
аналогии права. 

Свобода способа заключения договора озна-
чает свободу сторон заключить договор в лю-
бой форме, исходя из того, что договор 

считается заключенным при достижении сто-
ронами согласия его заключить, то есть из ос-
нов консенсуализма [11, c. 12]. В этом случае 
принцип консенсуализма толкуется как воз-
можность сторон договариваться о заключении 
договора без необходимости выполнения ка-
ких-либо других действий, например передачи 
вещи, не освобождающей стороны от требова-
ний по приданию их волеизъявлению опреде-
ленной формы. 

По общему правилу договор не требует спе-
циальной формы и может совершаться устно, в 
частности путем совершения конклюдентных 
действий или даже молчания. Кроме того, со-
гласно ст. 434 ГК РФ договор может быть заклю-
чен в любой форме, если законом для догово-
ров данного вида не установлена определенная 
форма. Но стороны по взаимному согласию 
имеют право выбрать определенную форму, в 
том числе письменную, даже если она не уста-
новлена законом. При этом если стороны дого-
ворились заключить договор в определенной 
форме, он считается заключенным с момента 
придания ему такой формы, даже если законом 
эта форма для этого вида договоров не требу-
ется. 

Для договоров характерна внутренняя и 
внешняя непротиворечивость, поскольку внут-
ренние и внешние несоответствия свидетель-
ствуют об отсутствии подлинной воли, и жела-
ния достичь соглашения. Несогласованность 
обычно возникает при подписании договора 
под влиянием насилия. 

Гражданский кодекс не только декларирует, 
но и гарантирует свободу договоров. Прежде 
всего такие гарантии выражаются в признании 
недействительными сделок, совершенных под 
влиянием обмана, насилия, угрозы, злонаме-
ренного соглашения представителя одной сто-
роны с другой стороной или вследствие стече-
ния тяжелых обстоятельств на крайне невыгод-
ных для себя условиях, чем другая сторона вос-
пользовалась (кабальная сделка). 

Гарантии свободы договоров наиболее ши-
роко представлены в антимонопольном зако-
нодательстве. В частности, это относится к ст. 
10 Закона «О защите конкуренции», посвящен-
ной злоупотреблению хозяйствующим субъек-
том своим доминирующим положением на 
рынке. 

При рассмотрении вопроса принципа сво-
боды договора в рамках антимонопольного за-
конодательства необходимо исходить из про-
тивоположности таких дефиниций – 
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конкуренция и недобросовестная конкурен-
ция. Имеется в виду, что конкуренцией при-
знается состязательность «хозяйствующих 
субъектов», когда их самостоятельные дей-
ствия эффективно ограничивают возможность 
каждого односторонне воздействовать на об-
щие условия обращения товаров на соответ-
ствующем товарном рынке, а недобросовест-
ной конкуренцией – любые направленные на 
приобретение преимуществ в предпринима-
тельской деятельности действия «хозяйствую-
щих субъектов», которые противоречат поло-
жениям действующего законодательства, обы-
чаям делового оборота, требованиям добросо-
вестности, разумности и справедливости и мо-
гут причинить или причинили убытки другим 
хозяйствующим субъектам – конкурентам 
либо нанесли ущерб их деловой репутации. 

Антимонопольное законодательство уста-
навливает пределы осуществления данного 
принципа, ограничивая свободу поведения на 
рынке одних субъектов в пользу других. В ан-
тимонопольном законодательстве содержатся 
запреты на заключение определённых видов 
договоров, а также требования к условиям до-
говоров. 

Необходимо подчеркнуть, что кроме такой 
отрасли как гражданское право, вопрос сво-
боды заключения договора и его обеспечения в 
рамках законодательства правовыми сред-
ствами и методами, можно назвать и уголовное 
право. Речь идет о некоторых статьях, закреп-
ляющих необходимые для контроля и регули-
рования государством нормы. 

Одна из них – ст. 178 УК «Монополистиче-
ские действия и ограничение конкуренции» – 
предусматривает ответственность за такие 
преступления, как установление «монопольно 
высоких или монопольно низких цен, а равно 
ограничение конкуренции путем раздела 
рынка, ограничения доступа на рынок, устра-
нения с него других субъектов экономической 
деятельности, установления или поддержания 
единых цен». Другая – ст. 179 УК («Принужде-
ние к совершению сделки или к отказу от ее со-
вершения») посвящена принуждению к «совер-
шению сделки или к отказу от ее совершения 
под угрозой применения насилия, уничтоже-
ния или повреждения чужого имущества, а 
равно распространения сведений, которые мо-
гут причинить существенный вред правам и за-
конным интересам потерпевшего или его близ-
ких». 

Итак, свобода договора является и принци-
пом, и элементом сущностной системы «сво-
бода человека». Свобода определяет состояние 
и возможности человека в обществе, также яв-
ляется фундаментальной ценностью, основой 
для определения границ правового регулиро-
вания гражданских правоотношений. Свобода, 
трансформированная в принцип, реализуется в 
механизме правового регулирования, в том 
числе гражданско-правовых нормах, правах 
участников гражданских отношений, меха-
низме гражданско-правовой защиты. 
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лейма, которые использовали ремеслен-
ники, были своего рода марки, позволяю-

щие идентифицировать авторство и качество 
изделия. Это было особенно важно во времена, 
когда товары часто создавались индивидуаль-
ными мастерами, и покупатели хотели знать, 
кто произвел товар и насколько он был каче-
ственным. 

Бренды, применяемые в сельском хозяй-
стве, также имели подобную функцию. Вла-
дельцы скота со временем начали помечать 
своих животных горячим железом, чтобы иден-
тифицировать их как свои и отличить от жи-
вотных других владельцев. Это помогало вла-
дельцам контролировать свое стадо, устанав-
ливать права собственности и защищать свой 
интерес к животным [1]. 

Оба этих примера демонстрируют, как ис-
пользование брендов имеет давние истоки и 
связано с потребностью идентификации и по-
казателями качества. С течением времени кон-
цепция и использование брендов расширились 
и стали играть важную роль в деловом мире и 
потребительской культуре. 

Маркой, клеймом или знаком в переводе с 
английского означается «brand». Проще говоря, 
бренд представляет собой совокупность опре-
деленных свойств, ассоциаций и образов. Эти 
элементы помогают продукту быть узнавае-
мым для целевой аудитории и выделяться 
среди конкурентов. 

Один из ключевых этапов в истории созда-
ния брендов – это средневековье, когда каж-
дый ремесленник начал указывать свой соб-
ственный торговый знак на своих товарах. Они 
стали использовать настоящие символы, чтобы 
выделить свои продукты из массы похожих то-
варов, иметь лояльных клиентов, и чтобы из-
мерять качество своих продуктов, а также убе-
дить покупателей в своем профессионализме. 

Многие часто путают понятия «бренд» и 
«логотип». Они связаны друг с другом, но пред-
ставляют разные аспекты компании или про-
дукта [2]. 

Логотип представляет собой графическое 
изображение, символ или слово, которое иден-
тифицирует компанию, бренд или продукт. Ло-
готип является визуальной отметиной, которая 
помогает узнавать и запоминать компанию 
или продукт в большом потоке информации. 
Это важный элемент брендинга, но он не явля-
ется самим брендом. 

Бренд, с другой стороны, представляет со-
бой гораздо более широкое понятие. Бренд 
включает в себя все аспекты восприятия и 
определение компании или продукта. Он 
включает в себя ценности бренда, миссию, обе-
щания компании, имидж, впечатления, кото-
рые оставляет у потребителей и общественное 
мнение о компании. Бренд формируется через 
целостный опыт и взаимодействие с 

К 
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клиентами и часто включает логотип в свою 
визуальную систему. 

Другими словами, логотип является важной 
частью бренда, но бренд включает в себя го-
раздо больше элементов, таких как личность, 
ценности, обещания и взаимодействие с кли-
ентами. 

С точки зрения компании, бренд является 
системой идентификации, инструментом для 
снижения рисков и источником добавленной 
ценности. Бренд – это нематериальный актив, 
который позволяет компании передать свои 
ценности потребителю и удержаться в созна-
нии клиентов. 

Бренд представляет собой целостный образ, 
который формируется в уме потребителя и ас-
социируется с компанией или её продуктом. 
Этот образ включает в себя восприятие каче-
ства, стиля, ценностей, идентичности и прочих 
аспектов, связанных с брендом [3]. 

Бренд также представляет обещание каче-
ства и выгод для потребителя. Покупатели вы-
бирают продукты или услуги бренда, основы-
ваясь на ожиданиях, связанных с его каче-
ством, надежностью, инновационностью, 
уровнем обслуживания и другими факторами. 
Бренд должен поддерживать свое обещание, 
чтобы сохранять доверие и лояльность потре-
бителей. 

Важным аспектом восприятия бренда со 
стороны потребителя является также опыт ис-
пользования продукта или взаимодействия с 
компанией. Если бренд сумел оправдать ожи-
дания потребителя и принести ему полезность, 
удовлетворение и выгоду, то это укрепляет по-
ложительный образ бренда в глазах потреби-
теля. 

В целом, бренд – это целостный образ и обе-
щание качества и выгод, которые возникают в 
уме потребителя при упоминании компании 
или её продукта. Хороший бренд способствует 
формированию доверия, лояльности и предпо-
чтений у потребителей, что может быть важ-
ным конкурентным преимуществом для ком-
пании. 

С позиции компании бренд представляет 
собой уникальный идентификатор, который 
относит продукты или услуги компании к опре-
деленной организации. Бренд включает в себя 
не только имя, логотип и слоган, но и ценности, 
миссию и обещания, которые компания делает 
своим потребителям. Создание и продвижение 
бренда в заданном образе являются основными 
задачами маркетингового отдела. Маркетологи 

разрабатывают стратегию брендинга, опреде-
ляют целевую аудиторию, создают сообщения 
и проводят рекламные кампании для форми-
рования определенного образа бренда. 

Однако, восприятие бренда не зависит 
только от усилий маркетологов. Важную роль 
играют потребители, которые формируют свое 
собственное представление о бренде на основе 
своего опыта и взаимодействия с компанией. 
Представления и мнения потребителей могут 
быть различными и иногда могут расходиться 
с заданным образом, предложенным маркето-
логами. Компания может стараться создать по-
ложительный образ бренда, но, если потреби-
тели испытывают разочарование или негатив-
ный опыт, их восприятие бренда может быть 
искажено [4]. 

Поэтому, для успешного создания и продви-
жения бренда критически важно учитывать 
мнение и оценку целевой аудитории. Компа-
нии должны стремиться к созданию доверия, 
удовлетворению потребностей клиентов и 
предоставлению высококачественных продук-
тов или услуг. Вовлечение потребителей в про-
цесс создания бренда, например, через соци-
альные медиа, обратную связь и персонализа-
цию, может помочь лучше понять их предпо-
чтения и сформировать образ бренда, более со-
ответствующий их ожиданиям. 

Разработка бренда включает несколько 
ключевых этапов, которые помогают сформи-
ровать уникальную и узнаваемую идентич-
ность компании или продукта [5]: 

− Исследование и анализ: В начале разра-
ботки бренда необходимо провести исследова-
ние рынка, целевой аудитории и конкурентов. 
Анализируется поведение потребителей, их 
предпочтения, тренды в индустрии, а также 
особенности конкурентов. Это позволяет по-
нять, какая именно ниша вам интересна и как 
вы можете выделиться среди конкурентов. 

− Определение ценностей: На этом этапе 
требуется определить глубинные ценности и 
преимущества вашей компании. Что делает вас 
уникальными? Какие особенности и преиму-
щества вы можете предоставить своей целевой 
аудитории? Это помогает сформулировать 
ядро бренда и его обещание потребителям. 

− Создание бренд-стратегии: На основе 
исследования и определения ценностей разра-
батывается стратегия бренда. В ней определя-
ются цели, задачи, целевая аудитория, позици-
онирование и общая концепция бренда. Также 
формулируются основные сообщения и 
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тональность, которые будут использоваться в 
коммуникациях. 

− Разработка логотипа и визуальной 
идентичности: Важным этапом является созда-
ние визуальной идентичности бренда, включая 
логотип, цветовую палитру, типографику и об-
щий стиль дизайна. Визуальные элементы 
должны отражать ценности и концепцию 
бренда, быть привлекательными и запоминаю-
щимися. 

− Создание брендового сообщения: Этот 
этап включает разработку ключевых слов или 
фраз, которые передают сообщение и ценности 
бренда. Брендовое сообщение должно быть 
конкретным, ясным и легко запоминающимся, 
чтобы его можно было использовать в различ-
ных маркетинговых материалах. 

− Коммуникации и продвижение: После 
разработки всех основных элементов бренда 
следует перейти к коммуникациям и продви-
жению. Это включает разработку рекламных 
кампаний, создание контента для социальных 
сетей, промо-акций и других инструментов, 
которые помогут продвигать бренд и привле-
кать внимание к целевой аудитории. 

− Мониторинг и корректировка: Важно 
следить за реакцией аудитории и результатами 
продвижения бренда. Мониторинг позволяет 
определить эффективность стратегии и вно-
сить необходимые корректировки для 

улучшения результатов. Реакция рынка и об-
ратная связь помогают лучше понять, 
насколько успешно был создан и внедрен 
бренд [6]. 

Каждый из этих этапов важен для создания 
успешного и узнаваемого бренда. Они требуют 
времени, исследования и проработки, но помо-
гают установить уникальность и ценность ва-
шего бренда на рынке. 
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 настоящее время активный импульс в ис-
следованиях в области региональной и про-

странственной экономики приобретает изуче-
ние межрегиональных взаимодействий. При-
меняются различные трактовки и определения 
категории «межрегиональные взаимодей-
ствия» (далее МРВ), разные методические под-
ходы и критерии к использованию данного по-
нятия в проводимых исследованиях и пред-
ставлениях многообразных характеристик ре-
гиональных социально-экономических систем, 
анализах их состояния и развития. 

В настоящее время остро стоит вопрос вы-
бора оптимального и уместного определения 
МРВ, на основе которого существовала бы воз-
можность эффективного его использования 
при изучении и исследовании пространствен-
ного развития региона. Парадоксальность си-
туации заключается в том, что в словосложение 
формулировки «межрегиональное взаимодей-
ствие» вкладываются множественные значе-
ния не только экономических показателей, но 
и типичные признаки классических научных 
дисциплин, а также и междисциплинарные ха-
рактеристики. Тем не менее научное сообще-
ство не оставляет попытки выработки оптими-
зированного определения, характеризующего 
его истинность в применении при изучении и 
исследовании социально-экономических ха-
рактеристик региона. В крайнем случае суще-
ствуют стремления в уместности применения 

данного определения в системе региональных 
взаимоотношений.  

Понятие рассматривается с различных то-
чек зрения, но на современном этапе ученые 
обратились в большей степени к этой формули-
ровке для трактовки социально-экономических 
отношений региона в рамках его сотрудниче-
ства с другими субъектами с позиции масштаб-
ности таких взаимоотношений. Всё большее 
внимание уделяется процессам интеграции и 
глобализации в различных сферах жизнедея-
тельности: политической, экономической, со-
циальной, экологической, научной и др., что 
непосредственно оказывает влияние на устой-
чивое, сбалансированное и поступательное 
экономическое развитие территории. 

В этих условиях в исследованиях межрегио-
нальных отношений и взаимосвязей в регио-
нальной экономике требуется уточнение поня-
тия МРВ, поскольку до настоящего времени 
данный термин не имеет однозначной трак-
товки своего содержания, хотя за последние 
годы приобретает в научном обороте доста-
точно широкое применение. 

Термины «межрегиональные взаимодей-
ствия», «межрегиональные связи» и «межреги-
ональное экономическое сотрудничество» 
М.В. Сахтуева, О.З. Загазежева, Е.В. Сахтуева 
ставят в один ряд и устанавливают, что «по 
своей природе все они имеют единую суть, раз-
личия обусловлены характером и степенью 
развитости интеграционных процессов в 

В 
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регионах», разграничивая указанные формули-
ровки лишь в узком и широком понимании. В 
узком смысле межрегиональная деятельность 
ими отождествляется с «межрегиональными 
связями», в широком понимании идентифици-
руется с «межрегиональным сотрудничеством» 
и «межрегиональным взаимодействием» [1]. 

Д.П. Фролов, Р.С. Мирзоев, Н.П. Горшкова 
разделили понятия «связь» и «отношения», ко-
торые представлены аналогами в трактовке 
межрегиональные связи А.С. Новоселова. По их 
мнению, межрегиональные взаимодействия – 
процесс взаимного влияния регионов, высту-
пающий универсальной формой их совмест-
ного развития (коэволюции) [15, 16]. Особенно-
стью этого определения служит дифференциа-
ция форм реализации межрегиональных взаи-
модействий на простую и институционализи-
рованную и основой формулировки являются 
системный подход и эволюционно институци-
ональный принцип. 

С точки зрения О.А. Бакуменко, межрегио-
нальные взаимодействия – это комплекс обме-
нов потоками ресурсов, осуществляемых в 
рамках соглашений между органами власти, 
юридическими и физическими лицами регио-
нов, принятых де-юре или де-факто, с целью 
представления общих интересов в мировом 
экономическом пространстве и повышения 
уровня устойчивого развития данных регионов 
[2, с. 3]. В этом определении акцент сосредото-
чен на различных формах взаимосвязи: гори-
зонтальных, вертикальных, перекрестных 
между различными институтами и целевыми 
группами. 

В российской литературе существуют не 
только обобщенные, универсальные формули-
ровки понятия МРВ, но и узкоспециализиро-
ванные трактовки описания взаимодействия 
регионов. В частности, А.В. Белоусова рассмат-
ривает этот термин как базис для налаживания 
интеграционных процессов между субъектами 
Российской Федерации. Ссылаясь на П.Я. Ба-
кланова, она указывает, что «под межрегио-
нальными, как правило, понимаются межот-
раслевые взаимодействия (взаимодействия 
между предприятиями, размещенными в раз-
личных регионах, деятельность которых отно-
сится к различным разделам ОКВЭД) [5, с. 3]. 
П.Я. Бакланов, в свою очередь, рассматривает 
межрегиональные связи и взаимодействия как 
равнозначные понятия и синонимы. 

А.Г. Гранберг, В.И. Суслов, С.А. Суспицын в 
работе «Экономико-математические 

исследования многорегиональных систем» 
рассматривают МРВ в границах национальной 
экономики и только в пределах горизонталь-
ных взаимосвязей. 

Более подробное и отдельное исследование 
взаимодействия как категории региональной 
экономики проведено в работе А.А. Жабрева. 
По его утверждению, «благодаря межрегио-
нальным экономическим связям формируются 
системы взаимодействующих регионов, а эко-
номика каждого региона становится частью ре-
гиональных систем». С позиции системного 
подхода А.А. Жабрев определяет МРВ как со-
трудничество территорий, выделенных по 
определенному признаку, для наиболее успеш-
ного решения стоящих перед ними задач и до-
стижения намеченных общих целей [8, с. 10]. 

С точки зрения зарубежного подхода и по-
зиций «нового регионализма» Бьорна Хеттне 
МРВ рассматриваются с соображения ком-
плексного подхода и глобализационных про-
цессов и характеризуются термином «региона-
лизация» (regionalization, или soft 
regionalism) – процесс неформальной интегра-
ции в рамках региона, движущей силой кото-
рого является социальное и экономическое 
взаимодействие между различными деловыми 
структурами, общественными организациями 
и частными лицами [6, с. 9]. Следует понимать, 
что регионализация – это составная часть реги-
онализма, которой свойственны следующие ос-
новные характеристики: 

− процесс развития МРВ полицентричен; 
− в качестве инициаторов и акторов МРВ 

все большую роль приобретают регионы и, со-
ответственно, региональные органы власти; 

− формы МРВ затрагивают не только по-
литическую и экономическую сферу, но и про-
чие сферы жизнедеятельности региона; 

− в условиях открытого регионализма 
МРВ способствуют росту взаимозависимости 
региональных экономик; 

− в области развития и укрепления МРВ 
значительную роль играют деятельность 
наднациональных организаций, субрегиональ-
ных институтов, негосударственных организа-
ций, сетевых структур [4, с.11]. 

Отдельно следует выделить работу К.В. Пав-
лова, в которой предпринята попытка выделе-
ния межрегиональной экономики в качестве 
специального раздела экономической теории, 
изучающего процессы и элементы в системах 
МРВ и межрегиональных экономических 
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отношений. МРВ в этом случае являются часть 
межрегиональной экономики [2, с. 12]. 

Тщательный анализ межрегиональных эко-
номических связей представил М.П. Буров в ра-
боте «Регулирование процессов экономиче-
ской интеграции субъектов Российской Феде-
рации: роль и место межрегиональных органов 
власти и общественных структур», где предста-
вил разные формулировки понятия МРВ. Как 
пример, «межрегиональные экономические 
связи представляют с собой систему экономи-
ческих отношений и интересов регионов, фор-
мирующихся и развивающихся в процессе 
функционирования общественного производ-
ства. Эта система обусловлена разделением и 
специализацией общественного труда, разме-
щением производительных сил и природно-
географическими условиями», а И.Н. Шапкин, 
А.О. Блинов, Я.М. Кестер рассматривают МРВ 
как «систему экономических отношений между 
субъектами, функционирующими в региональ-
ном хозяйстве, связанных с производством и 
обменом объектами межрегиональных связей, 
осуществляемых в соответствии с принципами 
территориального разделения труда» [6, с. 15]. 

Дальнейшее развитие исследований катего-
рий «межрегиональное взаимодействие», 
«межрегиональные связи», «межрегиональное 
сотрудничество» связано с монографией 
П.И. Бурака, В.Г. Ростанец, А.В.Топилина. В ней 
наряду с формулировками понятия «межрегио-
нальные связи», представлена цитата В.В. Кли-
манова: «межрегиональное сотрудничество 
расширяет возможности региональных орга-
нов управления в увеличении внутреннего по-
тенциала регионов, создает условия для более 
эффективного решения региональных проблем 
в экономической, социальной и политической 
сферах» [5, с. 11]. В отличие от М.П. Бурова, ко-
торый термины «межрегиональные экономи-
ческие связи», «экономическое взаимодей-
ствие регионов» и «межрегиональное сотруд-
ничество» рассматривает как равные по значе-
нию термины и представляет как синонимы, 
П.И. Бурак, В.Г. Ростанец, А.В. Топилин диффе-
ренцируют понятия в соответствии с различи-
ями, продиктованными характером и степе-
нью развитости интеграционных процессов в 
регионах. Делая выводы, авторы указывают, 
что межрегиональное экономическое взаимо-
действие и экономическое сотрудничество ре-
гионов носят преимущественно комплексный 
и долговременных характер и являются 

наиболее развитыми формами межрегиональ-
ных связей [5, с. 12]. 

Исходя из обзора и анализа резюмируем. 
1. До настоящего времени нет определен-

ной градации между понятиями «межрегио-
нальные взаимодействия» «межрегиональное 
сотрудничество», «межрегиональные отноше-
ния» и «межрегиональные связи». В большин-
стве случаев эти термины используются как си-
нонимы, лишь некоторые авторы и исследова-
тели проводят градацию: в широком понима-
нии – межрегиональные взаимодействия и 
межрегиональное сотрудничество и в узком 
смысле – межрегиональные связи и межрегио-
нальные отношения. 

2. При определении «межрегиональные 
взаимодействия» различные исследователи и 
ученые учитывают разного рода связи: либо 
исключительно горизонтальные, либо верти-
кальные и горизонтальные или вертикальные, 
горизонтальные и перекрестные. 

3. Применяются различные подходы к 
трактовке определения: системный, комплекс-
ный, отраслевой, территориальный, узкоспе-
циализированный и др. в связи с уникально-
стью геоэкономического пространства нашей 
страны. 

В связи с этим, учитывая результаты иссле-
дованных научных знаний, позиции и мнения 
разных авторов, предполагается осуществить 
градацию данных понятий, обозначить их вза-
имоотношения по смысловой нагрузке, пред-
ставив в схематическом виде и предложить ав-
торскую формулировку «межрегиональные 
взаимодействия». 

Слово взаимодействие по своей смысловой 
нагрузке несет в себе взаимовлияние, воздей-
ствие друг на друга и действие – динамика, 
движение. Т.И. Трубицына в своей работе кате-
горию «взаимодействие» изучает в аспекте си-
нергетики и видит в экономической науке как 
активную сторону абстрактного понятия взаи-
мосвязи. Отличительной и определяющей чер-
той данной категории можно считать в этом 
случае динамическую составляющую, т.е. эко-
номические процессы, явления должны разви-
ваться: в худшем случае по кругу, в лучшем – по 
спирали. Поэтому, рассматривая соотношения 
понятий «сотрудничество» и «взаимодей-
ствие», необходимо отметить, что взаимодей-
ствие более емкое понятие, включающее в себя 
и понятия «взаимовлияние», «соотношение» и 
характеризующее не только всеобщую связь, 
но и объясняющее наличие функций у 
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экономических явлений, процессов и раскры-
вающее характеристику этих функций. Следует 
констатировать, что и понятие «сотрудниче-
ство» в большей степени является составляю-
щей и определяет понятие «взаимодействие». 

При проведении исследования у некоторых 
авторов отчетливо прослеживается тенденция 
к рассмотрению вопроса с точки зрения си-
стемного подхода. Но на взгляд автора, систем-
ный подход целесообразен при изучении сфор-
мировавшихся объектов, как сложных систем 
из отдельных изученных элементов с устояв-
шимися и сложившимися многочисленными 
внутренними и внешними связями. В случае с 
исследованиями межрегиональных взаимо-
действий, когда и сама пространственная эко-
номика, в рамках которого изучаются межреги-
ональные взаимодействия, окончательного 
признания со стороны научного сообщества 
еще не получила и сама категория находится 
только в самом начале своего выстраивания, 
целесообразно, как видится автору, межрегио-
нальные взаимодействия рассматривать с по-
зиции комплексного подхода. 

Исходя из этого, следует, что употребление 
терминов «межрегиональные взаимодей-
ствия», «межрегиональное сотрудничество», 
«межрегиональные связи» и «межрегиональ-
ные отношения» не тождественны и применять 
их в качестве синонимов возможно разве что 
при абсолютной абстракции и условности. 

Таким образом следует считать установлен-
ным, что МРВ имеют ряд основополагающих 
характеристик: 

− возникают и существуют в открытых 
системах; 

− носят междисциплинарный характер; 
− затрагивают все сферы жизнедеятель-

ности и инфраструктуру; 
− определяют динамику (развитие) субъ-

екта (объекта); 
− изучение МРВ целесообразно рассмат-

ривать с точки зрения комплексного подхода. 
Обобщая все вышеизложенное, под межре-

гиональным взаимодействием предлагаем по-
нимать комплекс обменов потоками ресурсов, 

осуществляемых в рамках соглашений между 
органами власти, юридическими и физиче-
скими лицами различных регионов, принятых 
де-юре или де-факто, с целью представления 
общих интересов в мировом экономическом 
пространстве и повышения уровня устойчи-
вого развития данных регионов. Особенностью 
предложенного определения является учет 
всех видов взаимодействий (горизонтальные, 
перекрестные) между целевыми группами (ор-
ганы власти, бизнес-структуры, бюджетные ор-
ганизации, население) в различных формах 
(формальных и неформальных). К атрибутам 
МРВ отнесем цели и задачи, виды и формы вза-
имодействия, а также стимулирующие и огра-
ничивающие факторы внешней среды регио-
нального развития. 

Цели и задачи МРВ определены на основе 
обобщения результатов отечественных и зару-
бежных исследований (М. А. Николаева и  
М. Ю. Махотаева [10], А. С. Аджикова,  
Н. Н. Школьникова [1], А. Торре и А. Раллет [19], 
В. Сонг [22], Н. Е. Овчаренко [11], А. Этзони [16], 
Ф. Пик и В. Сенгенберген [20], О. Г. Плихун и  
А. М. Киселев [12], С.В. Серебрякова [14],  
А. Г. Абдулманапов [2], М. Фитш и Р. Лукас [17], 
А. В. Демидов [7], М. Рейтерер [21]). Основными 
целями МРВ являются: социально-экономиче-
ское развитие, стимулирование инновацион-
ной активности и усиление международного 
сотрудничества. Указанные цели определяют 
основные задачи МРВ: упрощение процесса 
управления, снижение транзакционных издер-
жек, оптимизация процесса распределения ре-
сурсов, наращивание внутреннего потенциала, 
согласование стратегических планов, расшире-
ние возможностей рынка труда, увеличение 
информационных потоков. Структура взаимо-
действий между целевыми группами опреде-
ляет виды межрегионального взаимодействия, 
сущность и критерии оценки которых пред-
ставлена в таблице (табл.). Предложенный Ба-
куменко А.О. подход может использоваться 
при проведении комплексной оценки межре-
гионального взаимодействия субъектов РФ. 
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Таблица  
Виды межрегионального взаимодействия, сущность и критерии оценки 

Вид МРВ Сущность Критерии оценки 
Дипломатическое Формальное взаимодействие органов госу-

дарственной власти регионов по решению 
общих проблем в социальной, экономиче-
ской и экологической сферах и развитию ин-
фраструктуры, осуществляемое, как правило, 
на основе договорных отношений 

Количество заключенных со-
глашений и программ сотруд-
ничества между органами гос-
ударственной власти регио-
нов 

Отраслевое Формальное и неформальное взаимодей-
ствие бизнес-структур регионов по решению 
общих проблем, созданию производственно-
технологических цепочек, кластеров, отрас-
левых объединений 

Кол-во заключенных соглаше-
ний о сотрудничестве, кол-во 
созданных интегрированных 
структур и стратегических 
партнерств 

Общественное Формальное взаимодействие организаций 
бюджетной сферы (образовательных, науч-
ных, правоохранительных, культурных и 
иных учреждений) и НКО в сфере формиро-
вания сетевых структур, реализации общих 
проектов, обмена опытом 

Количество заключенных со-
глашений о сотрудничестве 
между бюджетными органи-
зациями и/или НКО, догово-
ров о реализации отдельных 
функций гос. управления 

Государственно-
частное партнер-
ство 

Формальное взаимодействие органов госу-
дарственной власти региона 1 и бизнес-
структур региона 2 по созданию благоприят-
ных условий хозяйствования и инвестирова-
ния 

Кол-во заключенных соглаше-
ний о ГЧП, инвестиционных 
соглашений между органами 
власти и бизнес-структурами, 
отраслевых соглашений 

Маркетинг тер-
ритории 

Информационное воздействие, направлен-
ное на население региона 1, осуществляемое 
по инициативе органов государственной вла-
сти региона 2, по формированию позитив-
ного имиджа региона 2 в регионе 1 

Количество информационных 
сообщений, транслируемых в 
регионе 1, инициированных 
органами власти или гос. сек-
тором региона 2 

Рыночное Формальное и неформальное взаимодей-
ствие бизнес-структур региона 1 и населения 
и гос. сектора региона 2 на рынках товаров и 
услуг, рынке рабочей силы 

Межрегиональные потоки то-
варов и услуг 
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МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ 
 

Аннотация. Большое внимание в МЧС уделяется системам предупреждения населения о ЧС. Для опе-
ративного и эффективного предупреждения населения о возможных ЧС также используются системы 
гражданской обороны, которые включают в себя сирены, громкоговорители, радиосвязь и другое оборудо-
вание, предназначенное для массового оповещения и эвакуации населения. Такие системы позволяют опе-
ративно информировать людей о происходящем ЧС и указывать на необходимые действия для сохранения 
жизни и здоровья. Однако, помимо технических средств, важную роль в системах предупреждения о ЧС 
играет также организация и координация сил и средств. МЧС разрабатывает специальные планы преду-
преждения и реагирования на ЧС, проводит тренировки и учения, обучает население правилам безопасно-
сти и действиям в случае ЧС. Таким образом, использование современных технологий и развитие систем 
предупреждения населения позволяют своевременно и эффективно информировать людей о возможных 
угрозах и принимать необходимые меры для защиты их жизни и здоровья. 
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ля обеспечения комплексной безопасно-
сти, включая пожарную безопасность, гос-

ударство должно разрабатывать и проводить 
эффективные меры предотвращения пожаров, 
а также обеспечивать быстрое и компетентное 
реагирование при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций. 

В Российской Федерации существует си-
стема мер по пожарной безопасности, включа-
ющая разработку нормативных документов, 
строительных и пожарно-технических норм, а 
также контроль за их соблюдением. Государ-
ство также осуществляет мероприятия по обу-
чению населения, проведению пожарных уче-
ний и информированию о правилах безопасно-
сти в случае пожара. 

Однако ситуация с пожарами в России все 
еще остается серьезной. Число пожаров и по-
гибших при них людей продолжает быть высо-
ким. Для решения этой проблемы требуется не 
только усиление контроля за соблюдением 

норм безопасности и повышение осведомлен-
ности населения, но и модернизация пожарной 
техники и организация современной системы 
пожаротушения. В целях обеспечения ком-
плексной безопасности, включая пожарную 
безопасность, государство должно также ак-
тивно сотрудничать с международными орга-
низациями и другими странами, обмениваться 
опытом и передовыми технологиями в области 
пожаротушения. Разработка и внедрение ин-
новационных решений, таких как автоматиче-
ские системы обнаружения и тушения пожа-
ров, также могут значительно улучшить пожар-
ную безопасность. Обеспечение комплексной 
безопасности, включая предотвращение и 
борьбу с пожарами, является одной из основ-
ных задач государства, и эта задача должна 
быть решена приоритетно и эффективно. 

По данным рис. 1–2, видно, что в 2022 г. в 
России в результате 352 602 пожаров погибло 7 
776 чел. [2; 4, с. 6-11]. 

Д 
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Рис. 1. Количество пожаров на территории Российской Федерации в 2018–2022 гг. (источник: [2]) 

 

 
Рис. 2. Количество погибших на пожарах на территории Российской Федерации в 2018–2022 гг.  

(источник: [2]) 
 
Большая часть возгораний в 2019 г. при-

шлась на объекты на открытых территориях – 
62,9% пожаров (рис. 3) [2]. 

 
Рис. 3. Объекты возникновения пожаров в России (источник: [2]) 
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Внедрение цифровых технологий в 
надзорно-профилактическую деятельность 
ГПН позволит эффективнее выявлять и анали-
зировать потенциально опасные объекты, от-
слеживать и контролировать соблюдение по-
жарной безопасности, а также оперативно реа-
гировать на возникающие угрозы. 

Одним из примеров таких технологий мо-
жет быть использование системы мониторинга 
пожароопасности. Эта система будет собирать 
и анализировать данные о состоянии объектов, 
их оборудовании, условиях противопожарной 
безопасности и других факторах, влияющих на 
вероятность возникновения пожаров. На ос-
нове полученной информации можно будет 
определить объекты, требующие повышенного 
внимания и затрат, и выработать соответству-
ющие меры по их усилению. 

Также важно внедрение цифровых систем 
управления и диспетчеризации процессов по-
жаротушения. Это позволит координировать 
действия пожарных команд и оперативно реа-
гировать на происшествия, ускоряя время реа-
гирования и уменьшая потери в результате по-
жара. 

Кроме того, использование цифровых тех-
нологий позволит автоматизировать процессы 
сбора и анализа информации о возникновении 
пожаров и их последствиях. Это поможет про-
водить более глубокий анализ причин и усло-
вий возникновения пожаров, выявлять тренды 
и позволяет прогнозировать возможные 
угрозы, а также разрабатывать эффективные 
меры по устранению их последствий. 

В целом, применение цифровых технологий 
в деятельности ГПН позволит повысить эффек-
тивность профилактических мер, улучшить 
управление процессами предотвращения и ту-
шения пожаров, а также сократить потери, свя-
занные с пожарами, как для граждан, так и для 
бизнеса. 

Такая программа может включать в себя 
стандартизированные критерии и методы 
оценки состояния объектов, а также автомати-
зированные системы сбора и анализа данных. 
Это позволит ускорить процесс проверки объ-
ектов на соответствие требованиям пожарной 
безопасности и устранения выявленных нару-
шений. 

Также важным аспектом является использо-
вание современных информационных техно-
логий в работе ГПН. Это может быть внедрение 
системы электронного документооборота, 
базы данных объектов пожарной безопасности, 

а также средств контроля и мониторинга состо-
яния объектов. Такая автоматизация позволит 
сократить время на выполнение рутинных опе-
раций, улучшить доступность и актуальность 
информации, а также повысить эффективность 
работы инспекторов [6]. 

Однако, для успешной реализации этих мер 
необходимо уделить большое внимание подго-
товке и обучению сотрудников ГПН. Они 
должны быть грамотными в области использо-
вания информационных технологий, уметь 
анализировать и интерпретировать получен-
ные данные, а также быть готовыми к исполь-
зованию новых методов и подходов в работе. 
Проведение систематического обучения и по-
вышения квалификации персонала является 
неотъемлемой частью успешной реформы си-
стемы организации деятельности ГПН. 

В заключение эффективная организация де-
ятельности ГПН в условиях увеличения числа 
опасных объектов требует более динамичной, 
информационно обеспеченной и инновацион-
ной системы. Создание единой программы 
оценки соответствия объектов требованиям 
пожарной безопасности, использование совре-
менных информационных технологий и повы-
шение квалификации сотрудников ГПН явля-
ются ключевыми направлениями в реализации 
данной задачи. 

«SUPERVISION 2.0» является инновацион-
ным мобильным приложением, разработан-
ным для упрощения и оптимизации работы со-
трудников Государственной противопожарной 
службы (ГПН) с помощью использования совре-
менных информационных технологий [5]. 

Проект «SUPERVISION 2.0» основан на прин-
ципах системности и комплексности и вклю-
чает в себя четыре основные составные части: 

1. Приложение: основная часть проекта, 
которая содержит программу для оценки со-
блюдения гражданами требований пожарной 
безопасности и автоматического принятия мер 
по результатам проверки. 

2. Система оценки соответствия объектов 
требованиям пожарной безопасности: вклю-
чает в себя кластер информации, в котором со-
держатся все необходимые регламентирующие 
документы, формулы, расчеты, справочные и 
консультативные данные. Это обеспечивает 
быстрый и удобный доступ к необходимым ма-
териалам для проведения проверок и принятия 
решений. 

3. База данных: содержит информацию о 
проведенных работах на инспектируемых 
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объектах и принятых мерах по результатам 
проверок. Это позволяет вести учет и анализ 
проведенных проверок, а также обеспечивает 
хранение и доступ к историческим данным. 

4. Система оценки работы сотрудника 
ГПН: соответствует приказу МЧС России от 15 
января 2014 года № 12 «Инструкция по про-
верке и оценке деятельности территориальных 
органов МЧС России». Эта система позволяет 
оценивать профессиональные навыки и ре-
зультативность работы сотрудников ГПН. 

В целом, проект «SUPERVISION 2.0» пред-
ставляет собой комплексное решение для упро-
щения и оптимизации работы сотрудников 
ГПН с использованием современных техноло-
гий и системного подхода. Это помогает повы-
сить эффективность и качество проверок, сни-
зить риски пожаров и обеспечить безопасность 
граждан. 

В соответствии с ежегодным планом прове-
дения плановых проверок инспектором ГПН 
после получения уведомления о планируемой 
проверке: 

1. Ознакомление с деталями проверки: 
Инспектор должен прочитать уведомление о 
планируемой проверке, чтобы узнать, какие 
именно требования пожарной безопасности 
будут проверяться, где проводится проверка и 
какие сроки установлены для этого. 

2. Ознакомление с требованиями: Ин-
спектор должен проверить, какие требования к 
пожарной безопасности существуют для дан-
ного типа объекта. Это могут быть законода-
тельные требования, строительные кодексы, 
стандарты или другие нормативные акты. 

3. Предыдущие проверки: Инспектор мо-
жет просмотреть результаты предыдущих про-
верок данного объекта, чтобы оценить, какие 
проблемы были выявлены ранее и как эти про-
блемы были устранены. Это поможет инспек-
тору понять, есть ли у данного объекта история 
нарушений и какие нарушения могут быть по-
вторяющимися. 

4. Статистика устранения нарушений: 
Инспектор может изучить статистику по устра-
нению нарушений, чтобы понять, насколько 
эффективным было устранение проблем в про-
шлом. Это также может помочь инспектору 
сформулировать рекомендации по последую-
щему устранению выявленных нарушений. 

5. Подготовка к проверке: на основе всей 
полученной информации инспектор должен 
подготовить все необходимые материалы и ин-
струменты для проведения проверки. Это 

может включать проверку соответствия плана 
пожарной безопасности, осмотр технического 
оборудования, проверку доступности путей 
эвакуации, проверку исправности противопо-
жарных систем и других проверок в зависимо-
сти от типа объекта. 

6. Проведение проверки: на установлен-
ную дату инспектор должен провести проверку 
объекта в соответствии с планом. Он должен 
внимательно просмотреть все необходимые 
документы, осмотреть объект и обратить вни-
мание на наличие каких-либо нарушений тре-
бований пожарной безопасности. 

7. Составление отчета: после проведения 
проверки инспектор должен составить подроб-
ный отчет о результатах проверки. В отчете 
должны быть указаны все выявленные наруше-
ния, рекомендации по устранению этих нару-
шений и сроки требуемых действий. 

Процесс проверки может повторяться еже-
месячно для разных объектов, в соответствии с 
планом проведения проверок, загруженным в 
программу и обновляемым каждый год. 

В базе данных хранятся все результаты по-
жарных инспекций, которые проводятся в раз-
личных объектах. База данных обеспечивает 
централизованное хранение информации, де-
лая ее доступной для проверки и анализа всем 
заинтересованным организациям и лицам, в 
том числе для органов государственного по-
жарного надзора. Такой подход позволяет по-
высить эффективность и прозрачность про-
цесса пожарного надзора, а также обеспечивает 
быстрый доступ к необходимой информации и 
своевременное принятие мер по устранению 
несоответствий требованиям пожарной без-
опасности. Кроме того, электронное оформле-
ние и отправка документа через портал Госус-
луг сокращает временные затраты на обра-
ботку бумажной документации и упрощает 
процесс взаимодействия между инспектором 
ГПН и юридическим лицом [6]. 

Электронные услуги включают в себя воз-
можность подачи заявок на получение разре-
шения на строительство или реконструкцию 
объектов пожарной безопасности, прохожде-
ние обязательной пожарно-технической экс-
пертизы, получение разрешения на эксплуата-
цию объектов и другие. 

Кроме того, МЧС России активно использует 
цифровые технологии для мониторинга и кон-
троля пожаров. Беспилотные летательные ап-
параты и дистанционные системы наблюдения 
позволяют оперативно выявлять пожарные 
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очаги и оценивать ситуацию на месте происше-
ствия. 

Внедрение информационных технологий в 
деятельность МЧС России позволяет повысить 
эффективность предупреждения и тушения по-
жаров, а также улучшить работу по обеспече-
нию пожарной безопасности на предприятиях 
и в быту. 

Внедрение информационной системы поз-
волит значительно повысить эффективность 
работы инспекторов по пожарному надзору. 
Благодаря цифровизации, обмен информацией 
между инспекторами и проверяемыми пред-
приятиями будет более оперативным и про-
зрачным, что способствует повышению без-
опасности и снижению риска возникновения 
пожаров. 

Кроме того, электронное взаимодействие 
между МЧС и другими ведомствами также 
ускорит обмен информацией и совместное ре-
агирование на возможные чрезвычайные ситу-
ации. Это позволит оперативно координиро-
вать действия и улучшить систему реагирова-
ния на пожары и другие происшествия. 

Цифровая информация, собранная в рамках 
системы, будет использоваться для проведения 
аналитических исследований, что позволит 
выявить тренды и особенности возникновения 
пожаров, а также разработать эффективные 
меры профилактики и предотвращения подоб-
ных происшествий. 

Полное внедрение единой информацион-
ной системы надзорно-профилактической дея-
тельности в России позволит существенно по-
высить уровень безопасности и снизить риски 
возникновения пожаров. Данная система ста-
нет надежным инструментом для координации 
и контроля за выполнением требований по-
жарной безопасности, что в свою очередь спо-
собствует защите жизни и здоровья граждан, а 
также сохранению имущества. 

По направлению МЧС распоряжением МЧС 
России от 20.05.2022 № 497 утверждена Ведом-
ственная программы цифровой трансформа-
ции МЧС России на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов [1]. 

Основными задачами программы являются: 
• выработка и реализация государствен-

ной политики в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности, а также безопасности людей на водных 
объектах в пределах компетенции МЧС России; 

• осуществление управления в области 
гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-
печения пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, а также управление 
деятельностью федеральных органов исполни-
тельной власти в рамках единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

• осуществление нормативного регули-
рования в целях предупреждения, прогнозиро-
вания и смягчения последствий чрезвычайных 
ситуаций и пожаров, а также осуществление 
специальных, разрешительных, надзорных и 
контрольных функций по вопросам, отнесен-
ным к компетенции МЧС России; 

• осуществление деятельности по орга-
низации и ведению гражданской обороны, экс-
тренному реагированию при чрезвычайных си-
туациях, защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, а 
также осуществление мер по чрезвычайному 
гуманитарному реагированию, в том числе за 
пределами Российской Федерации. 

На 2023 год запланировано достижение сле-
дующих показателей [1]: 

1. В отношении 45% целей государствен-
ных услуг МЧС России обеспечена возможность 
их получения без необходимости личного по-
сещения подразделения, оказывающего госу-
дарственную услугу. 

2. Обеспечена возможность автоматиче-
ской выгрузки сведений о маломерных судах 
для передачи в уполномоченные органы в це-
лях исчисления размера транспортного налога. 

3. Запущена проверка возможности осу-
ществления контрольных мероприятий в отно-
шении результатов государственных услуг, 
предъявляемых в электронном виде, в зонах с 
отсутствием доступа к сети Интернет (водные 
объекты) в 85-и субъектах Российской Федера-
ции. 

4. Обеспечена возможность обжалования 
решений органа контроля (надзора), дей-
ствий/бездействия должностных лиц полно-
стью в электронном виде. 

5. Обеспечено информирование и доведе-
ние рекомендаций для населения по действиям 
при возникновении чрезвычайных ситуаций с 
использованием цифровых технологий в отно-
шении 26 миллионов человек (результат пред-
ставлен нарастающим итогом). 
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6. В отношении 35% наблюдаемых объек-
тов точность прогноза вероятных зон затопле-
ния населенных пунктов увеличена в 10 раз. 

7. Обеспечен цифровой информацион-
ный обмен при осуществлении межведом-
ственного взаимодействия в цифровом виде в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций с 5-ю ведомствами и 
организациями. 

8. Доля оснащенности должностных лиц 
обновленными АРМ с установленным отече-
ственным программным обеспечением состав-
ляет 61%. 

9. Доля аттестованных по требованиям 
информационной безопасности к защите обра-
батываемых персональных данных АРМ, осна-
щенных отечественными программными про-
дуктами, составляет 52%. 

10. Доля доступности информационных 
систем специальной деятельности, применяе-
мых в работе ведомства 96%. 

11. Количество пользователей ИС МЧС Рос-
сии (должностных лиц ведомства), использую-
щих средства электронной подписи, достигло 
53%. 

12. Доля должностных лиц МЧС России, 
участвующих в цифровой трансформации и 
прошедших обучение в области ИБ, составила 
14%. 

Также важно отметить, что в рамках реали-
зации стратегии цифровой трансформации, 
Красноярский край планирует улучшить про-
цесс государственного управления, основыва-
ясь на анализе данных. В рамках стратегии 
также предусматривается внедрение иннова-
ционных технологических решений в ключе-
вых отраслях экономики, социальной сфере и 
государственном управлении [3]. Кроме того, 
планируется создание единого информаци-
онно-технического пространства в Краснояр-
ском крае. В данную стратегию включены 66 
проектов, в том числе 37 федеральных и 29 ре-
гиональных. Этот документ определяет основ-
ные направления деятельности, перечень ин-
формационных систем, которые планируются 
для внедрения властными органами в своих об-
ластях, сроки реализации проектов и основные 
показатели. Есть возможность внести 

изменения в стратегию в связи с появлением 
новых отраслевых или межведомственных 
проектов в будущем. 

В целом, стратегия цифровой трансформа-
ции Красноярского края направлена на созда-
ние цифровой экосистемы, которая способ-
ствует развитию экономики, повышению каче-
ства жизни населения и эффективному госу-
дарственному управлению. 

Применение информационных технологий 
и межведомственное взаимодействие играют 
ключевую роль в повышении эффективности и 
оперативности работы пожарной службы в 
Красноярском крае. Это позволяет сократить 
время реакции на возникшие угрозы и повы-
сить безопасность жителей края. 
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THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY  
AND INTERAGENCY COOPERATION IN FIRE SUPERVISION 

 
Abstract. Much attention is paid to emergency warning systems in the Ministry of Emergency Situations. Civil 

defense systems are also used to promptly and effectively warn the population about possible emergencies, which 
include sirens, loudspeakers, radio communications and other equipment designed for mass notification and evac-
uation of the population. Such systems allow you to promptly inform people about the emergency and indicate the 
necessary actions to preserve life and health. However, in addition to technical means, an important role in emer-
gency warning systems is also played by the organization and coordination of forces and means. The Ministry of 
Emergency Situations develops special emergency prevention and response plans, conducts training and exercises, 
teaches the population safety rules and actions in case of an emergency. Thus, the use of modern technologies and 
the development of public warning systems make it possible to inform people about possible threats in a timely and 
effective manner and take the necessary measures to protect their lives and health. 
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