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Аннотация. В работе представлен алгоритм создания концепции тематического озеленения жилого 

комплекса. Приведены эскизы участков озеленения с комментариями, подходы к подбору растений каж-
дого участка с учетом биологических характеристик, оригинального габитуса, характера ландшафта, 
уровня освещенности, особенностей сезонного обслуживания. Во главу угла поставлена привлекатель-
ность ландшафтного решения для конечного потребителя. 
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ригинальность и функциональность 
ландшафтных решений в проектирова-
нии комфортной среды в гражданской 

архитектуре – одна из важнейших составляю-
щих обеспечения конкурентоспособности про-
дукта на рынке недвижимости, формирующая 
статус и имидж жилого комплекса в глазах ко-
нечного потребителя [1, с. 71-82]. Традиционно 
компании-застройщики при выработке под-
хода к озеленению выбирают ординарные 
схемы с использованием распространенных, 
районированных, нетребовательных к уходу, 
экономически доступных видов растений [2, 3]. 
С одной стороны, это гарантирует высокую вы-
живаемость посадочного материала (в усло-
виях малоуходной стратегии управляющей 
компании) и возможность обеспечить требуе-
мый процент озеленения жилого комплекса в 
рамках скромной сметы, а с другой – при такой 
стратегии озеленения жилой комплекс оказы-
вается малоузнаваемым, ничем не выделяю-
щимся на фоне конкурентов. В этой связи за-
дача проектировщика дендроплана заключа-
ется в том, чтобы при сохранении разумной 
стоимости приобретаемого посадочного мате-
риала и обеспечении его высокой приживаемо-
сти в городских условиях, предоставить 

клиентам застройщика оригинальный сцена-
рий озеленения с использованием нетривиаль-
ных подходов к выбору растений и их компо-
новке. 

Перед нами стояла задача предложить ори-
гинальное решение озеленения для одного из 
проектируемых комплексов комфорт класса в 
г. Казани на основании определенной проек-
том расстановки зеленых зон. 

Авторами коммерческой концепции жилого 
комплекса транслировался слоган: «Здесь жи-
вет любовь. И Вы». Стратегия продаж была вы-
строена через рациональное использование 
квадратных метров и ощущение комфорта 
всеми членами семьи в любимой квартире, где 
каждый найдет для себя уютный уголок. Цен-
тром концепции являлось слово «любовь», а 
сам жилой комплекс позиционировался как 
место проживания молодых людей, влюблен-
ных в жизнь. 

Для разработки концепции озеленения 
нами был сформулирован лейтмотив ланд-
шафтного решения – «Все грани любви», когда 
каждый корпус жилого комплекса имел свою 
собственную идею озеленения, учитывающую 
географию корпуса и подчиненную теме 
любви, приятным и важным моментам в жизни 

О 
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человека, то есть отражал свою «грань любви». 
А общая зона для отдыха и занятий спортом, 
расположенная внутри комплекса, объединяла 
все ландшафтные решения, смешивая их в еди-
ном центре. На первом этапе работы всю 

территорию жилого комплекса решено было 
условно разделить на пять ландшафтных зон, 
логически перетекающих друг в друга, объеди-
ненных посредством дорожно-тропиночной 
сети, и сливающихся в общем центре (рис.1). 

 
Рис. 1. Эскиз генерального плана жилого комплекса с выделением зеленых зон 

 

В качестве лидирующих синонимичных пар 
были предложены ассоциации со словом «лю-
бовь», через которые раскрывалось содержание 

идеи озеленения конкретного корпуса жилого 
комплекса (табл.1). 

Таблица 1 
Смыслы для генерации ландшафтного решения 

Ассоциативная пара Возможная трактовка 
любовь-цветок весна, молодость, успех, надежда, счастье 
любовь-семья наследие, род, поколение, дом, воспитание 
любовь-успех карьера, жизненный путь, деньги, свобода, развитие 
любовь-верность сердце, доверие, близость, надежность, поддержка 
любовь-секс единство, полюс, контраст, страсть, пара 

 

Как видим, все слова-ассоциации имеют по-
зитивную или, реже, нейтральную окраску, а от 
негативных ассоциаций мы намеренно отказа-
лись. Следующим шагом была генерация идей 

озеленения для конкретных ландшафтных зон 
на основании трактовки предложенных ассо-
циативных пар (табл. 2). 

Таблица 2 
Формулировка решений озеленения ландшафтных зон 

№ на 
Рис.1 

Название ланд-
шафтной зоны 

Слова-ассоциации Ландшафтная идея 

1 
Цветочное 
настроение 

весна, молодость, 
успех, надежда, 
счастье 

Максимум цветущих растений, создающих по-
зитивную ауру в течение всего сезона. Акцент 
сделан на красивоцветущих деревьях, кустар-
никах и многолетних растениях, парковых ро-
зах. 

2 Детская сказка 
наследие, род, по-
коление, дом, вос-
питание 

В гости к детству с его сказками, праздниками, 
историями родителей, дедушек и бабушек. 
Ландшафт вокруг дома располагает к долгим 
семейным прогулкам; он разделен на две ча-
сти (две стороны дома): «Аллея сказок» (2Б) – 
променад среди хвойных растений в атмо-
сфере новогодних сказок и контрастная ей 
«Аллея историй» (2А) – растения с экзотиче-
скими соцветиями и листвой 
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№ на 
Рис.1 

Название ланд-
шафтной зоны 

Слова-ассоциации Ландшафтная идея 

3 Дороги жизни 
карьера, жизнен-
ный путь, деньги, 
свобода, развитие  

Множество открытых для человека путей; 
транслируется через использование растений 
с рассеченной листвой как олицетворение 
большого количества возможностей 

4 Верность 
сердце, доверие, 
близость, надеж-
ность, поддержка 

Биение множества сердец. На этом участке 
преобладают растения с мощными кронами, 
имеющие листья в форме сердца и многолет-
ние растения, напоминающие ромашки 

5 Он и Она 
единство, полюс, 
контраст, страсть, 
пара  

Единство мужского и женского начала. Цвето-
вая гамма растений выстроена на контрасте 
красного и белого цветов. 

 

Третьим шагом стало составление ведомо-
сти озеленения, растения в которой каким-
либо образом отвечали бы полученным ранее 
позитивным ассоциациям и сформированным 
ландшафтным идеям. При подборе растений 
для конкретных зон учитывались: их итоговый 
габитус (чтобы не нарушать потребительские 

характеристики других элементов благо-
устройства и самих строений комплекса), про-
стота процедур по уходу за растениями на об-
щественных территориях, уровень зимостой-
кости, требования к освещенности, устойчи-
вость к ветровой нагрузке (табл.3). 

Таблица 3 
Выбор растений для размещения в тематических ландшафтных зонах 

Наименование 
ландшафтной 

зоны 

Растения ландшафтной зоны 

в рамках ландшафтной идеи сопутствующие 

Цветочное 
настроение 

яблоня декоративная («Рудольф», «Скарлетт»), 
черемуха виргинская, чубушник венечный, роза 
парковая (красные и белые сорта), тополь пира-
мидальный, фалярис, шалфей 

хоста, сосна горная, дерен 
элегантиссима, дерен си-
бирика 

Д
ет

ск
ая

 с
ка

зк
а подзона: 

Аллея ска-
зок 

сосна (форма «ниваки»), можжевельник «Blue 
Chip», ель Нидиформис, ель европейская, сосна 
обыкновенная, сосна горная, можжевельник 
«Blue Arrow», туя Брабант, можжевельник Тама-
рисцифолия, можжевельник «Blue Alps» 

барбарис тунберга, туя Да-
ника, очиток видный, эхи-
нацея, волжанка, почвопо-
кровные, сирень обыкно-
венная 

подзона: 
Аллея ис-
торий 

калина «Компактум», калина «Розеум», клен 
остролистный, клен серебристый, пузыреплод-
ник (по сортам), люпин (сортовой) 

Дороги жизни 

рябина обыкновенная, каштан конский, 
астильбе 

можжевельник горизон-
тальный «Blue Chip», лю-
пин (сортовой), злаки и 
почвопокровные, эхинацея 

Верность 
липа мелколистная, сирень обыкновенная, эхи-
нацея пурпурная, нивяник, рудбекия 

злаки: фалярис, осоки, ов-
сяница 

Он и Она 

чубушник венечный, роза ругоза «Рубра», спи-
рея серая, роза парковая (красные и белые 
сорта), очиток видный (красные и белые сорта), 
астильбе (красные и белые сорта),  

почвопокровные: вербей-
ник монетчатый, живучка, 
яснотка, седумы 

 

Заключительным этапом работы являлась 
расстановка растений по утвержденным в про-
екте зеленым зонам с учетом рельефа, а также 
создание дендроплана. Отметим, что ланд-
шафтное решение может быть дополнено таб-
личками с наименованием зон, выполненными 

в стиле дизайн-концепта комплекса и темати-
ческими инсталляциями (скульптурами, арт-
объектами). 

На рисунках 2–4 приведены избранные 3D-
сцены ландшафтных зон «Детская сказка» и 
«Дороги жизни». Такие постеры с 
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мотивирующим описанием могут быть вклю-
чены в пакет презентационных материалов от-
дела продаж при реализации квартир в жилом 
комплексе. Для создания эффекта присутствия 
и формирования целостного представления у 

потенциального клиента (еще на этапе за-
кладки фундамента корпуса), дизайнер, по 
нашей просьбе, визуализировал одну и ту же 
сцену с различных ракурсов, высот и в разное 
время суток. 

 
Рис. 2. Пример размещения растений в ландшафтной подзоне «Аллея сказок»
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Рис. 3. Пример размещения растений в ландшафтной подзоне «Аллея историй» 
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Рис. 4. Пример размещения растений в ландшафтной зоне «Дороги жизни» 
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Используя описанный подход можно созда-
вать оригинальные тематические проекты озе-
ленения, которые обеспечат самобытность об-
щественного пространства и повысят инвести-
ционную привлекательность жилых комплек-
сов для потребителя. 
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Введение 
В 1956 г. Gauer, Henry сделали вывод, что ре-

цепторы растяжения в левом предсердии иг-
рают важную роль в механизме, связывающем 
изменения объема активно циркулирующей 
крови с гомеостатическими реакциями почек: 
так, растяжение левого предсердия вызывало 
диурез и натрийурез [1, с. 85-90]. В 1963 году 
Jamieson и др. показали на основании данных, 
полученных с помощью электронной микро-
скопии, что в кардиомиоцитах предсердий, в 
основном юкстануклеарной области, богатой 
митохондриями, гранулами гликогена и шеро-
ховатым ЭПР, содержится большое количество 
везикул, ассоциированных с хорошо развитым 
аппаратом Гольджи, и обнаружили, что эти гра-
нулы являются по своей природе секретор-
ными [2]. Существовали и более ранние ра-
боты, в которых предсердные гранулы упоми-
нались как жировые капли, маленькие мито-
хондрии, плотные микросомы, микротельца и 
т. д., а впервые эти гранулы обнаружены в 
1956 г. Kisch et al [3]. В кардиомиоцитах желу-
дочков подобные гранулы не были выявлены. 
Также высказывались предположения, что эти 
гранулы играют роль в возбудимости пучков 
Гиса [4], которые позже оказались неверными. 
В 1981 году de Bold и др. продемонстрировали, 
что введение экстракта предсердий вызывало 

натрийурез, диурез, снижение артериального 
давления и повышение гематокрита [5, с. 89-
94]. В 1983 г. из предсердий крыс выделили и 
очистили пептид, который назвали предсерд-
ным натрийуретическим фактором [6, с. 297-
302], а через год ПНФ был выделен и из пред-
сердий человека [7, с. 131-139]. 

В 1988 и 1990 годах из мозга свиней были 
выделены мозговой натрийуретический пеп-
тид (BNP) и натрийуретический пептид С типа 
(CNP) [8, с. 410-416; 9, с. 863-870]. Однако позже 
было доказано, что BNP экспрессируется в го-
раздо больших концентрациях в желудочках 
сердца животных и людей с застойной сердеч-
ной недостаточностью и инфарктом миокарда, 
и по этой причине некоторые авторы расшиф-
ровывают BNP как натрийуретический пептид 
В-типа, а не мозговой натрийуретический пеп-
тид [10, с. 1402-1412; 11, с. 47-72]. Долгое время 
не получалось доказать, что CNP экспрессиру-
ется в сердце, но с помощью иммуноцитохи-
мии, RT-PCR и радиоиммуноанализа было вы-
явлено наличие CNP в сердце [12, с. 1713-1718]. 
В основном CNP экспрессируется фибробла-
стами и эндотелиоцитами, а не миоцитами; 
стоит также отметить, что его концентрация в 
ЦНС в 100 раз выше, чем в предсердии [13]. В 
1992 году из яда змеи Dendroaspis angusticeps 
(узкоголовая мамба) был выделен новый член 
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семейства натрийуретических пептидов – DNP 
[14], а из желудочков костистых рыб – желудоч-
ковый натрийуретический пептид (VNP) [15, с. 
317-320]. Позже DNP был обнаружен и в плазме 
человека. Стоит отметить, что кроме 
натрийуретических пептидов была показана 
экспрессия в сердце и других гормонов, таких 
как GDF-15 (growth differntiation factor 15), мио-
статин, адреномедуллин, кардиотрофин-1 и 
минералокортикоиды. 

Натрийуретические пептиды 
ANP, BNP и CNP содержат кольцевую струк-

туру, состоящую из 17 аминокислотных остат-
ков, образующуюся с помощью дисульфидной 
связи между двумя остатками цистеина. Коль-
цевая структура необходима для связывания с 
рецепторами. Эволюционный анализ свиде-
тельствует о том, что ANP и BNP произошли от 
дупликации генов CNР [16]; у акул экспрессиру-
ется только CNP [17]. Среди млекопитающих 
ANP и CNP имеют высокую степень гомологии, 
когда как BNP – низкую. Все гены натрийурети-
ческих пептидов кодируют пре-про-пептиды, 
которые потом подвергаются пост-трансляци-
онному процессингу. Nppa и Nppb, кодируют 
пре-про-пептиды ANP и BNP соответственно. У 
человека оба гена расположены на коротком 
плече 1 хромосомы (1р36.2). Nppc расположен 
на 2 хромосоме (2q24) и кодирует пре-про-пеп-
тид CNP [18, с. 349-362]. 

ANP 
Пре-про ANP состоит из 151 аминокислоты 

и содержит сигнальную последовательность 
длиной 25 аминокислот. Её отщепление приво-
дит к образованию про-ANP длиной 126 амино-
кислот, именно эта форма и хранится в грану-
лах. Дальнейшее протеолитическое расщепле-
ние до биологически активного ANP происхо-
дит при секреции с помощью корина (трасмем-
бранная сердечная сериновая протеаза). 
Мыши, нокаутные по гену корина, обладают 
повышенным артериальным давлением и в 
сердечной ткани не содержат детектируемых 
количеств ANP [11, с. 47-72]. Альтернативный 
процессинг про-ANP в почке приводит к обра-
зованию уродилатина, который увеличивает 
диурез и натрийурез и обладает сосудорасши-
ряющим эффектом, снижает концентрацию ре-
нина, альдостерона и ангиотензина II в плазме 
крови [19, с. 397-407]. Уродилатин не образу-
ется ни в сердце, ни в других тканях, кроме по-
чек [20, с. 947-977]. Он также деградируется че-
рез связывание с NPR-C, но более устойчив к 
действию неприлизина, чем ANP. Введение 

уродилатина увеличивает натрийурез более за-
метно, чем эквимолярные количества АНФ, что 
может быть объяснено более медленным кли-
ренсом из-за устойчивости этого гормона к 
нейтральной эндопептидазе. 

BNP 
Отщепление 26-аминокислотной сигналь-

ной последовательности из пре-про-BNP (дли-
ной 134 аминокислоты) приводит к образова-
нию про-BNP (длиной 108 аминокислот). Даль-
нейшее протеолитическое расщепление фури-
ном, сериновой протеазой, приводит к образо-
ванию BNP-32 (основная форма хранения BNP 
в гранулах) и N-концевого BNP. В предсердиях 
BNP хранится в гранулах вместе с ANP. В желу-
дочках его выделение транскрипционно регу-
лируется (в основном с помощью GATA4) в от-
вет на растяжение стенки желудочков [21]. 
Большая часть BNP, содержащегося в плазме 
(60–80%), происходит из желудочков [18, с. 349-
362]. При застойной сердечной недостаточно-
сти концентрации BNP повышаются в 200–300 
раз, в желудочках появляются гранулы, харак-
терные для предсердий, что свидетельствует об 
экспрессии программ фетальных генов, по-
скольку в постнатальном периоде в норме экс-
прессия BNP в желудочках резко снижена. [21]. 

CNP 
Пре-про-CNP состоит из 126 аминокислот, в 

ходе его процессинга образуется про-CNP дли-
ной 103 аминокислоты. Дальнейшее протеоли-
тическое расщепление фурином приводит к 
образованию биологически активного CNP-22 
и биологически неактивного CNP-53. Стоит от-
метить, что в CNP отсутствует карбокси-конец, 
присущий ANP и BNP, и следовательно, отсут-
ствуют натрийуретические свойства [18, с. 349-
362]. 

DNP и VNP 
Конкретные детали синтеза DNP и VNP и 

точное расположение гена не найдены в ре-
зультате поиска. 

Однако стоит отметить, что эти пептиды бо-
лее устойчивы к деградации человеческими 
протеазами, вследствие чего они стали прото-
типами для создания лекарств [22, с. 67-71]. 
Уровень DNP повышен у пациентов с сердеч-
ной недостаточностью, а внутривенные инфу-
зии синтетического DNP, как известно, вызы-
вают натрийурез и увеличивают содержание 
cGMP в моче в коронарной артерии собак и 
внутренних маммарных артериях человека [18, 
с. 349-362]. 
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Рецепторы натрийуретических пепти-
дов 

У млекопитающих известны три типа ре-
цепторов натрийуретических пептидов (NPR): 
NPR-A (также известен как GC-A), NPR-B (также 
GC-B) и NPR-C (также NPR3). ANP и BNP связы-
ваются в основном с NPR-A, CNP – c NPR-B. 
Гены для NPR-A расположены на хромосоме 
1q21, для NPR-B - на хромосоме 9p21, а для 
NPR-C - на хромосоме 5p14. Нокаут гена NPR-A 
у мышей приводит к гипертрофии сердца, ги-
пертензии, желудочковому фиброзу. Нокаут 
гена NPR-B у мышей приводит к выраженному 
сердечному фиброзу, дварфизму, женской сте-
рильности, пониженному содержанию жиро-
вой массы; NPR-C – к гигантизму и гипотензии 
[11, с. 47-72]. 

NPR-A и NPR-B – трансмембранные рецеп-
торы с очень похожей структурой, содержат 3 
домена: вариабельный внеклеточный NP-
связывающий домен, один трансмембранный 
домен и внутриклеточный домен, состоящий 
из более консервативного внутриклеточного 
домена гомологии киназы и каталитического 
гуанилатциклазного домена. В неактивном со-
стоянии внутриклеточный домен гомологии 
киназы подавляет активность каталитического 
гуанилатциклазного домена. Фосфорилирова-
ние внутриклеточного домена гомологии ки-
назы и связывание натрийуретического пеп-
тида подавляет репрессию и активирует гуа-
нилатциклазный домен. Длительное воздей-
ствие лиганда приводит к десенситизации ре-
цептора и его инактивации [11, с. 47-72]. В свою 
очередь, цГМФ активирует цГМФ-зависимые 
протеинкиназы (PKG), цГМФ регулируемые 
фосфодиэстеразы и каналы, регулируемые 
циклическими нуклеотидами (ЦН-каналы). 

В отличие от NPR-A и NPR-B, NPR-C обла-
дает коротким внутриклеточным доменом, что 
приводит к отсутствию гуанилатциклазной ак-
тивности; NPR-C ингибирует выработку цАМФ 
[23, с. 68-70]. Связывание ANP и BNP с NPR-C 
приводит к интернализации пептидов и дегра-
дации их в лизосомах. В деградации 
натрийуретических пептидов принимают 
также участие почки и нейтральная эндопепти-
даза неприлизин (NEP). Благодаря более дли-
тельному периоду полураспада BNP проявляет 
более выраженное натрийуретическое и диуре-
тическое действие. Стоит отметить и клиниче-
скую значимость неприлизина: для лечения 
пациентов с сердечной недостаточностью 
одобрен комбинированный препарат Entresto 

– ингибитор неприлизина (sacubitril) и АТ2-
рецептора (valsartan) [24]. 

Функции натрийуретических пептидов 
Тонус сосудов 
Выделяясь из кардиомиоцитов предсердий, 

ANP и BNP связывается с NPR-A (ANP receptor 
1) на мембране гладких миоцитов медии сосу-
дов, и внутриклеточная концентрация цГМФ 
повышается. цГМФ активирует PKG I типа, ко-
торая вызывает понижение концентрации 
кальция путём: 

1. Фосфорилирования и активации каль-
ций-активируемых калиевых каналов, что вы-
зывает гиперполяризацию и закрытие потен-
циал-зависимых кальциевых каналов; 

2. Прямого ингибирования потенциал-за-
висимых кальциевых каналов; 

3. Стимулирования работы кальциевой 
АТФазы; 

4. Фосфорилирования фосфоламбана, что 
активирует Ca-АТФазу SERCA на ЭПР; 

5. Фосфорилирования киназы легких це-
пей миозина (MLCK), что приводит к снижению 
ее активности, то есть к уменьшению фосфори-
лирования легких цепей миозина; 

6. Фосфорилирования и ингибирования 
IP3-рецептора на ЭПР. Это способствует вазо-
дилятации и уменьшению периферического 
сосудистого сопротивления. 

CNP также является вазодилятатором и вы-
деляется при повреждении сосудов. Кроме 
того, CNP также подавляет пролиферацию 
гладких мышц сосудов [25, с. 927-931], замед-
ляет повреждение миокарда при ишемии-ре-
перфузии [26], а также взаимодействие лейко-
цитов и тромбоцитов [27]. Как предполагается, 
эта роль CNP требует сигнализации через NPR-
C, а не NPR-B [11, с. 47-72]. 

Почки 
ANP в изолированной почке увеличивает 

почечный кровоток, особенно если до этого со-
суды были сужены, однако в целом организме 
под его действием почечный кровоток снижа-
ется из-за гипотензивного действия. ANP по-
вышает скорость клубочковой фильтрации пу-
тем расширения приносящей артериолы; каса-
емо сужения выносящей артериолы, данные 
являются противоречивыми: Veldkamp et al не 
обнаружил сужения выносящей артериолы под 
действием ПНП, однако большая часть иссле-
дователей предполагают вазоконстрикторный 
эффект ПНП. Также ПНП повышает площадь 
поверхности фильтрации и, следовательно, ко-
эффициент ультрафильтрации путем 
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расслабления мезангиальных клеток, на по-
верхности которых присутствуют рецепторы к 
ПНП. ПНП усиливает натрийурез и диурез (ин-
гибирует реабсорбцию натрия и воды) посред-
ством влияния в основном на собирательные 
трубочки внутреннего медуллярного слоя. В 
ранних исследованиях было принято считать, 
что натрийурез опосредован исключительно 
повышением СКФ, однако позже было обнару-
жено, что ПНФ повышает натрийурез и при 
низких концентрациях, не влияющих на СКФ. В 
проксимальных канальцах ANP ингибирует це-
лый ряд переносчиков натрия: NHE3 (натрий-
водородный обменник), котранспортер Na/Pi 
типа IIa и Na+,K +-АТФазу, а также противодей-
ствует ангиотензин-стимулированной реаб-
сорбции натрия. Кроме того, ANP может регу-
лировать другие транспортеры, такие как пере-
носчики органических катионов (OCT) и хло-
ридные каналы [28]. Проксимальный каналец в 
норме не играет существенной роли в модуля-
ции натрийуреза и диуреза и вносит значи-
тельный вклад только при патологических со-
стояниях. 

В тонком колене петли Генле (как восходя-
щем, так и нисходящем) транспорт натрия по-
чти полностью пассивный и парацеллюляр-
ный, поэтому этот сегмент не регулируется 
ПНП. В толстом колене петли Генле транспорт 
натрия является как трансцеллюлярным, так и 
парацеллюлярным. Трансцеллюлярный транс-
порт происходит с помощью двух каналов: 
NKCC2-транспортера, который закачивает 
внутрь 1 Na, 1 K, and 2 Cl, и NHE3 (натрий-водо-
родный обменник). ПНФ ингибирует актив-
ность и экспрессию NKCC-2-транспортера и, 
по-видимому, не влияет на NHE3. Также ПНФ 
ингибирует транспорт хлорид-ионов. 

Относительно немного исследований, изу-
чающих влияние НП на дистальный извитой 
каналец, в котором была выделена мРНК NPR-
A: ПНФ не влияет на продукцию цГМФ и ба-
зальный и индуцированный ангиотензином II 
транспорт бикарбоната [29, 30]. 

В собирательных трубочках коркового ве-
щества ANP снижает степень фосфорилирова-
ния аквапорина-2, тем самым увеличивая ди-
урез. В собирательных трубочках мозгового ве-
щества эпителиальный натриевый канал, чув-
ствительный к амилориду (ENaC), является ос-
новной мишенью действия ANP. Катионные 
каналы, регулируемые циклическими нуклео-
тидами (CNG), могут служить еще одной мише-
нью ANP. 

Поскольку ANP имеет мощное натрийурети-
ческое и диуретическое действие, это также 
снижает объём плазмы крови и следовательно 
АД. У ноукатных мышей по NPR-A ANP-
зависимое снижение диуреза и натрийуреза не 
наблюдается. мРНК ANP и корина были 
найдены на всём протяжении нефрона (и соби-
рательных трубочках), за исключением клу-
бочка. Натрийуретическое действие BNP по-
добно действию ANP, однако влияние BNP в ос-
новном определяется его концентрацией [30], 
и, поскольку концентрация BNP в норме со-
ставляет всего 16% от концентрации ANP, зна-
чительного эффекта на натрийурез в физиоло-
гических условиях в норме BNP не оказывает. 
мРНК CNP была найдена в проксимальном из-
витом канальце, толстом сегменте петли Генле, 
дистальном извитом канальце и собиратель-
ных трубочках внутреннего медуллярного 
слоя. CNP присутствует в моче человека на 
уровне, в сотни раз превышающем ANP и BNP. 
В моче содержится как зрелый CNP-22, так и 
его неактивный CNP-53, который отсутствует в 
плазме [31], что указывает на почечное проис-
хождение CNP в моче. Экскреция CNP с мочой 
повышена у пациентов с сердечной недоста-
точностью. Стоит отметить и клиническое при-
менение: так, аналог ANP, анаритид, улучшает 
диурез у пациентов с олигурической острой по-
чечной недостаточностью и снижает потреб-
ность в диализе. 

Проницаемость капилляров 
В работах De Bold и др. было отмечено, что 

внутривенная инъекция экстракта предсердий 
крыс приводила к повышению гематокрита [5, 
с. 89-94]. Внутривенная инфузия синтетиче-
ского ANP вызывает немедленное повышение 
гематокрита и уменьшение внутрисосудистого 
объема крови, а также сопровождается выходом 
альбумина и других макромолекул из микросо-
судистого русла. Эндотелиально-ограниченная 
делеция NPR-A вызывает артериальную гипер-
тензию гиперволемического типа. Изначально 
предполагалось, что влияние NPs на циркули-
рующий объем крови связано исключительно с 
натрий- и диуретическим действием гормонов, 
однако было показано, что такое влияние 
наблюдается после нефрэктомии и спленэкто-
мии, что свидетельствует о том, что регуляция 
циркулирующего объема крови опосредована 
изменением проницаемости эндотелия [32; 33; 
34, с. 465- 472]. 

Влияние натрийуретических пептидов на 
проницаемость эндотелия не является одно-
значным. Так, в некоторых исследованиях 
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сообщалось, что ANP стимулирует проницае-
мость эндотелиальных клеток, тогда как в дру-
гих сообщалось, что пептид ослабляет дис-
функцию эндотелиального барьера, спровоци-
рованную воспалительными агентами, такими 
как тромбин или гистамин [35]. Капилляры 
кожи и скелетных мышц, по сравнению с дру-
гими тканями, наиболее «чувствительны» к 
увеличению проницаемости альбумина под 
действием ANP. Эффект ANP на повышение 
проницаемости эндотелия сравнительно мяг-
кий и гораздо менее выражен, чем у гистамина 
и брадикинина. Имеются данные, что ANP ин-
гибирует острое повышение проницаемости 
эндотелия, индуцированное активными фор-
мами кислорода, эндотоксином и тромбином 
[36, с. 919-927]. ANP изменяет проницаемость, 
скорее всего, влияя как на трансцеллюлярный, 
так и на парацеллюлярный пути транспорта, и 
опосредуется следующими механизмами. 

1. цГМФ стимулирует PDE-2 и тем самым 
снижает внутриклеточные уровни цАМФ. В 
свою очередь, цАМФ регулирует стабильность 
межклеточных соединений посредством пути 
Epac/Rap/Rac/Pak-1. 

2. цГМФ может активировать цГМФ-зави-
симую протеинкиназу I (cGKI) и впоследствии 
фосфорилировать стимулируемый сосудорас-
ширяющими средствами фосфопротеин 
(VASP), белок, связанный с местами фокальной 
адгезии и адгезионными соединениями. 

Однако функциональная значимость этих 
моделей не была продемонстрирована в экспе-
риментах in vivo. Было также показано значе-
ние трансцеллюлярного везикулярного пути, 
опосредованного кавеолами [37, с. 141-151]. 
Кроме того, гликокаликс также влияет на про-
ницаемость эндотелия. Так, в препарате изоли-
рованного сердца внутрикоронарная инфузия 
ANP вызывала заметное отторжение капилляр-
ного эндотелиального гликокаликса и увеличе-
ние экстравазации коронарной жидкости. 

Проницаемость кровеносных капилляров 
лёгких, по сравнению с капиллярами систем-
ного русла, изменяется совершенно противо-
положным способом. Клинические исследова-
ния подтверждают терапевтическую значи-
мость этих экспериментальных наблюдений: 
внутривенная инфузия ANP улучшает газооб-
мен в легких во время ИВЛ и ингибирует обра-
зование отека легких. Стоит отметить, что лёг-
кие также могут быть источником ANP. Влия-
ние BNP на проницаемость эндотелия пока не 
до конца понятно, однако у мышей с дефици-
том BNP не развивается гиперволемическая ги-
пертензия, следовательно, BNP менее важен, 

чем ANP, для поддержания внутрисосудистого 
объема и гомеостаза артериального давле-
ния [35]. 

Ингибирование ренин-ангиотензин-аль-
достероновой системы 

ПНП ингибирует высвобождение ренина, 
который является ключевым ферментом РААС, 
и подавляет выработку альдостерона, гормона, 
который регулирует баланс натрия и воды, что 
позволяет точно регулировать объем и давле-
ние в организме. Биологические действия ПНП 
по вазорелаксации, диурезу и натрийурезу, по-
давлению выработки альдостерона, АДГ и 
жажде противоположны действиям ренин-ан-
гиотензин-альдостероновой системы. Эта тес-
ная связь еще более усиливается за счет ком-
плементарной локализации их рецепторов в 
головном мозге, надпочечниках, сосудистой 
системе и почках [38]. У собак внутрипочечная 
инфузия ANP заметно подавляет скорость сек-
реции ренина. Для ингибирования цАМФ-сти-
мулированной секреции ренина требуется 
PKGII: Мыши, лишенные PKGII, но не PKGI, 
имеют более высокую экспрессию ренина, чем 
их сородичи дикого типа. При рождении у NPR-
A-нулевых мышей уровень ренина и ангиотен-
зина II в почках был повышен, однако у взрос-
лых самцов почечный и системный уровни ре-
нина снижены, в то время как активность ре-
нина надпочечников и уровень альдостерона 
остаются повышенными, что позволяет пред-
положить, что снижение почечного и систем-
ного уровней ренина является компенсатор-
ным механизмом в ответ на повышение арте-
риального давления. В механизме ПНП-
зависимого снижения уровня альдостерона мо-
жет быть задействована PDE2, цГМФ-активиру-
емая фосфодиэстераза: ANP связывается с 
NPR-A, вызывая внутриклеточное повышение 
цГМФ и активацию PDE2. Активированная 
PDE2 затем разрушает цАМФ – основной фак-
тор, определяющий синтез альдостерона. 

Центральная нервная система 
ANP, CNP и их рецепторы экспрессируются 

в головном мозге, однако мРНК BNP не была 
выделена, что свидетельствует о том, что BNP 
попадает в головной мозг из других тканей. 
Наиболее часто встречается CNP и его рецептор 
NPR-B; главным источником натрийуретиче-
ских пептидов в головном мозге является гипо-
таламус. Наличие натрийуретических пепти-
дов и их рецепторов послужило основанием 
предполагать, что NPs могут влиять на нейро-
нальные пути, регулирующие артериальное 
давление, однако данные являются противоре-
чивыми. Так, интрацеребровентрикулярная 
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(i.c.v.) инъекция ANP в концентрации, в 10 раз 
превышающей физиологическую, приводила к 
снижению артериального давления, однако в 
другом исследовании было показано, что 
только CNP снижает артериальное давление. 

Стоит также отметить антагонистическое 
действие ангиотензина II и ПНП на централь-
ную нервную систему. Aнгиотензин II стимули-
рует жажду, солевой аппетит, выделение вазо-
прессина, а также оказывает стимулирующее 
действие на центральные сердечно-сосуди-
стые центры. ПНП подавляет спонтанную 
жажду и жажду, стимулированную ангиотензи-
норным кровотечением. ANP также подавляет 
секрецию вазопрессина, а также оказывает 
комплексное центральное сердечно-сосуди-
стое действие [39]. 

Было показано, что натрийуретические пеп-
тиды участвуют в защите нейронов от повре-
ждения: так, острый эпизод распространяю-
щейся корковой депрессии вызывает повыше-
ние содержания ANP в коре головного мозга 
крыс. Повышенное количество ANP-
иммунореактивных астроцитов и других гли-
альных клеток было найдено в белом веществе, 
окружающем очаги ишемии в головном мозге 
крыс. Внутривенное введение ANP вызывает 
уменьшение отека мозга крыс. Натрийуретиче-
ские пептиды играют роль в поведенческих ре-
акциях через модуляцию гипоталамо-гипофи-
зарно-надпочечниковой оси и влияют на уро-
вень тревожности и формирование зависимо-
стей. У пациентов с тревожными расстрой-
ствами наблюдались низкие уровни ANP; 
напротив, высокие уровни ANP были ассоции-
рованы с менее тревожным поведением крыс. 
Экспериментально вызванные панические 
атаки сопровождались повышением уровня 
ANP в плазме крови. В отличие от ANP и BNP, 
обладающих анксиолитическим эффектом, 
CNP усиливает секрецию кортизола и обладает 
анксиогенным эффектом [39]. 

Иммунная система 
Натрийуретические пептиды и их рецеп-

торы найдены во многих иммунных клетках, 
включая макрофаги, дендритные клетки и Т-
лимфоциты; наиболее изучена их роль в мак-
рофагах и дендритных клетках. Широко из-
вестно противовоспалительное действие пред-
сердного натрийуретического гормона; ANP 
оказывает противовоспалительное действие, 
снижая выработку провоспалительных цито-
кинов (TNF- и IL-12) и повышая выработку IL-
10 [potter]; интересно, что не влияет на секре-
цию противовоспалительных цитокинов IL10 и 
антагониста рецептора IL1 (IL1ra) [40,  

с. 68-70]. Было показано, что ANP ингибирует 
индуцированную липополисахаридами (LPS) 
экспрессию индуцибельной синтазы оксида 
азота (iNOS) в макрофагах, снижает активацию 
NF-kappaB, секрецию фактора некроза опухоли 
альфа (TNF-α). 

ANP увеличивает миграцию нейтрофилов in 
vitro. Чрезмерная инфильтрация нейтрофилов 
после ишемии может привести к дальнейшему 
повреждению тканей, что придает блокирова-
нию ANP-сигнализации после ишемии кардио-
протекторную функцию. Известна роль ANP в 
развитии аллергической астмы, что позволяет 
предположить, что сигнальный путь ANP/NPRA 
может быть потенциальной терапевтической 
мишенью при аллергической астме [41, 42]; бо-
лее того, имеются данные о повышении про-
дукции ПНП в периферической крови у астма-
тиков в период обострения по сравнению с 
больными в период ремиссии и здоровыми [43, 
44]. Предполагается, что ANP может играть 
роль в патогенезе астмы посредством измене-
ний в транспортировке воды и ионов через 
эпителий дыхательных путей и влияет на 
накопление жидкости в легких. ПНП оказывает 
бронхолитическое действие на пациентов с 
астмой: Инфузия или ингаляция ANP стимули-
рует бронходилатацию у нормальных и астма-
тических пациентов [45]. У мышей, нокаутиро-
ванных по NPR-A, также наблюдается сниже-
ние накопления эозинофилов в легких после 
аллергического воздействия овальбумина, что 
также позволяет предположить, что сигнализа-
ция ANP может играть определенную роль в 
развитии астмы. 

Метаболизм липидов 
Было обнаружено, что ANP/BNP оказывает 

значительное влияние на жировой метабо-
лизм: способствуют липолизу триглицеридов, 
потемнению жировой ткани, что также приво-
дит к повышению чувствительности к инсу-
лину. Стимуляция липолиза ANP имитируется 
8-бром-цГМФ и не зависит от PDE3B, основного 
фермента, участвующего в деградации цАМФ в 
адипоците, что позволяет свидетельствовать о 
том, что ANP-стимулированный липолиз во-
влекает цГМФ, но не цАМФ. 

ANP оказывает мощный липолитический 
эффект посредством цГМФ-зависимой проте-
инкиназы (cGK)-I, опосредованной стимуля-
цией AMФ-активируемой протеинкиназы 
(AMPK); стоит также отметить, что ANP повы-
шает уровень адипонектина, оказывающего 
регулирующее воздействие на метаболизм 
глюкозы и липидов. У женщин, страдающих 
ожирением, при низкокалорийной диете 
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усиливается ANP- и изопротеренол-зависимый 
липолиз, однако эффекты ANP не связаны с 
ожирением у молодых мужчин. Воздействие 
холода вызывает повышение уровней 
ANP/BNP, что также подтверждает идею о том, 
что NP индуцируют активацию термогенной 
программы жировой ткани в ответ на холод [46, 
47]. 

Опорно-двигательный аппарат и рост 
костей 

CNP как регулятор роста костей впервые 
был упомянут в 1995 году [48]: было показано 
увеличение резорбции кости в стимулирован-
ных 1,25-дигидроксивитамином D3 культурах 
костного мозга мышей Эти результаты показы-
вают, что CNP является мощным активатором 
активности остеокластов и может быть новым 
локальным регулятором ремоделирования ко-
сти. CNP посредством связывания с NPR-B сти-
мулирует выработку цГМФ в клетках, в резуль-
тате чего активируется PKGII, что приводит к 
повышению содержания внеклеточного мат-
рикса (коллагена II, агрекана) и минерализации 
кости; активация рецептора NPR-B также инги-
бирует сигнальный путь MEK/ERK, останавли-
вая деградацию хряща [49]. Инактивирующие 
мутации в генах, кодирующих CNP [50] или 
NPR-B [51, 52], вызывают карликовость, тогда 
как сверхфизиологические уровни (трансген-
ных мышей со сверхэкспрессией натрийурети-
ческого пептида B-типа (BNP) или у мышей, ли-
шенных рецептора клиренса натрийуретиче-
ского пептида) вызывают избыточный рост 
скелета. На мышиной модели воспалительного 
артрита было показано, что сверхэкспрессия 
CNP может уменьшить повреждение хряща, 
предотвратить задержку эндохондрального ро-
ста и снизить степень выраженности артрита 
[53, с. 78-89]. 

Заключение 
Таким образом, в настоящем обзоре были 

рассмотрены значение и функции натрийуре-
тических пептидов. Данная тема очень акту-
альна, поскольку признано значение этих мо-
лекул в диагностике и лечении ряда заболева-
ний. 
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акияж – это процесс оформления лица 
посредством нанесения косметиче-
ских средств: тонирующих кремов, 

красок, теней. 
Основная цель макияжа – сделать внеш-

ность привлекательней. 
Макияж творит преобразования в том слу-

чае, если относиться к процессу создания его с 
умом. Важно подобрать оттенки каждого про-
дукта, подчеркнуть именно достоинства, и 
легко скрыть недостатки. 

За тысячелетия визаж прошел долгий путь 
от создания палитры теней для век до сокры-
тия нежелательных пор [1]. 

Искусство макияжа сопровождает человече-
ство со времен индейцев, которые, наносили 
на свои лица узоры боевой раскраски. Далее 
макияжем стали пользоваться и женщины, 
нанося сок ягод для окрашивания губ и пепел в 
качестве теней. 

Один из первых примеров применения те-
ней для век в древнем мире можно найти в 
древнем Египте. Вещество, известное как коль 
(сделано путем размола стибнита), использо-
валось для подкрашивания глаз членов фара-
онской семьи, чтобы подчеркнуть их боже-
ственное происхождение. 

Вскоре эта тенденция распространилась на 
Рим и Грецию, где женщины стали носить тени 
для век ради красоты [2, с. 21-23]. 

С течением времени косметика претерпела 
массу изменений. 

Появилось множество продуктов для глаз, 
бровей, кожи лица и губ. Разработка составов 
перешла к опытным химикам, которые внима-
тельно изучают и тестируют каждый компо-
нент. 

Современная бьюти-индустрия богата на 
техники и приемы макияжа. 

Макияж – неотъемлемая часть ежедневное 
образа женщин и иногда и мужчин. 

С развитием интернета и социальных сетей 
макияж стал доступным для всех. Миллионы 
женщин и мужчин могут делиться своими со-
ветами и стилями в сфере красоты. Сегодня ма-
кияж – это не только средство преобразования 
внешнего вида, но и проявление индивидуаль-
ности и творчества [3]. Многие люди исполь-
зуют макияж как холст, на котором они могут 
создавать уникальные образы и выражать свои 
чувства, настроение и стиль. Он позволяет под-
черкнуть индивидуальность и уникальные 
черты лица, а также изменить облик в зависи-
мости от ситуации. 

Современная косметическая индустрия 
находится в постоянном развитии. Новые тех-
нологии и ингредиенты появляются на рынке с 
удивительной скоростью. Среди них - фунда-
менты и тональные средства, которые более 
натурально соответствуют цвету кожи, 

М 
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продукты для ухода за кожей с макияжем и эко-
логически чистая косметика. 

Современные потребители также стано-
вятся более информированными и при выборе 
средств делают акцент на составе продуктов. 
Эта тенденция приводит к появлению косме-
тических брендов, которые делают акцент на 
натуральных ингредиентах и экологической 
ответственности. 

Мир макияжа постоянно трансформиру-
ется, и каждый создаются новые тренды и 
идей. От ярких губ и контуринга до минима-
лизма и натуральности, макияж становится 
формой искусства, вдохновленной модой, ис-
кусством и культурными движениями. Тренды 
макияжа часто отражают общественные изме-
нения и изменения в культуре. 

Заключение 
В заключении важно отметить, что макияж 

является одним из основных элементов прояв-
ления индивидуальности на протяжении раз-
ных эпох. 

Макияж – это не только улучшение внешно-
сти, но и форма самовыражения и индивиду-
альности. Искусству макияжа придавали боль-
шое значение на протяжении всех времен ис-
тории. 

Макияж оказывает влияние на культуру, 
тренды и наше восприятие красоты, а также от-
крывает возможность каждой личности выра-
зить себя и укрепить самоуверенность. Из 
этого вывода стоит отметить, что макияж явля-
ется важной частью общества и культуры. 
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чень важным вопросом является усвое-
ние учениками материала, предложен-
ного системой. Из этого формируется 

такое направление использования ИИ, как пер-
сонализированное адаптивное обучение. Ис-
кусственный интеллект призван решать задачу 
усвоения материала людьми с различной сте-
пенью успеваемости и обучаемости, подбирая 
учебный материал и способ его подачи под 
личные способности каждого ученика. Это осу-
ществляется за счёт постоянного контроля 
успеваемости ученика путем оценивания его 
промежуточных результатов по тому или 
иному учебному материалу. На основании по-
лучаемой статистики система подстраивается 
под текущий уровень обучающегося [1, с. 49-
57]. 

Современное применение технологий ис-
кусственного интеллекта имеет множество ха-
рактерных особенностей [2, с. 358-361], позво-
ляющих внедрять их в разработку образова-
тельных программ, в их числе наиболее яв-
ными являются: 

1. Высокая скорость и точность обработки 
данных – объем данных о студентах и их воз-
можностях бывает представлен крайне боль-
шим массивом, который не смогут обработать 
люди, в том числе это данные: 

• вес; 
• рост; 
• заболевания или медицинская группа; 
• индивидуальные предельные показа-

тели физической нагрузки; 

• особенности телосложения и конститу-
ции тела; 

• дисциплинированность или время фи-
зической активности в сутки; 

• данные о ранее проводимых трениров-
ках и их результатах. 

Данные массивы данных позволяют более 
подробно рассматривать необходимости в про-
работке определенных групп мышц для разных 
студентов; 

2. Повышение безопасности тренировок – 
возможность соотносить данные о студентах с 
нормами нагрузок и иными показателями поз-
воляет искусственному интеллекту подбирать 
упражнения и их цикличность исходя из основ-
ного критерия «безопасность для здоровья»; 

3. Адаптивность изменений – изменение 
тех или иных данных в процессе обучения поз-
воляет корректировать программу в режиме 
«active», когда результаты каждой тренировки 
учитываются и влияют на процесс физического 
воспитания. 

Применение искусственного интеллекта для 
составления программ обучения студентов фи-
зическому воспитанию позволяет не только 
подбирать индивидуальные программы с уче-
том особенностей, но и создавать программы 
универсального характера для командного 
сплочения с наибольшей безопасностью для 
всех членов группы. Помимо физической 
оценки учащихся возможности искусственного 
интеллекта способны учитывать моральное и 
психическое состояние студентов, тем самым 
увеличивать их интерес или командный дух и 
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сплоченность. Совокупное применение психо-
моральных и физических характеристик дан-
ных о студентах при использовании ИИ спо-
собно наиболее оптимально настроить его ра-
боту по созданию программ обучения. 

Применение искусственного интеллекта 
при разработке индивидуальных планов для 
обучения студентов физическому воспитанию 
позволит не только быстрее и эффективнее со-
здавать программы обучения, но и более по-
дробно анализировать состояние учеников, их 
прогресс и уровень интереса к тому или иному 
типу тренировок. Важно учитывать, что искус-
ственный интеллект, оценивая эмоциональ-
ный фон студентов способен также подбирать 
необходимые периоды «свободных» игровых 
дней и самостоятельных занятий. Подобное ре-
шение снижается нагрузку с преподавателей и 
позволяет им относиться к данной работе с 
большим энтузиазмом и любовью, что крайне 
важно для данного направления образователь-
ного процесса. 

Помимо заметных преимуществ, в том 
числе скорости обработки информации и воз-
можности использования опыта больших баз 
данных, необходимо заранее нивелировать 
риски или недостатки внедрений искусствен-
ного интеллекта. 

Недостатки цифровых систем автоматиза-
ции во многом связаны в зависимости от фак-
торов их возникновения, что делит их опреде-
лённым методом: 

1. Человеческий фактор: 
• низкий уровень IT грамотности у пре-

подавателей и методистов физической куль-
туры; 

• субъективный скептицизм в отноше-
нии данных технологий в прикладных предме-
тах обучения; 

• высокий риск ошибок при введении 
данных; 

2. Технологический фактор: 
• объем массива данных может быть при-

чиной сбоев и смешения данных; 
• не до конца проработанная система ис-

пользования ИИ может быть причиной нару-
шения рекомендаций; 

• объективность данных из открытых ис-
точников – риск; 

• необходимость обеспечения работы 
программ дорогостоящей компьютерной тех-
никой. 

При использовании искусственного интел-
лекта в создание методических рекомендаций 
для обучающихся студентов на занятиях физи-
ческой культурой необходимо учитывать вы-
шеуказанные риски и недостатки, поскольку 
халатное отношение к работе данных про-
грамм может привести к нарушению критерия 
безопасности и возникновению ошибок, кри-
тически важных для здоровья студентов. Сей-
час опыт внедрения ИИ в работу методистов 
университетов в основном применяется для 
определения объема и порядка программа 
освоения учебных дисциплин, в связи с чем 
считается крайне актуальным использование 
их в физических дисциплинах для улучшения 
как физического, так и морального состояния 
студентов ВУЗов. 
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стетическое воспитание дошкольников 
представляет собой процесс, в резуль-
тате которого у ребенка развивается спо-

собность замечать красоту окружающей среды, 
любить искусство и быть к нему причастным. 
Воздействие на личность ребенка начинается 
уже с первого года его жизни. Оно должно быть 
целенаправленным и систематичным. 

Русское народное творчество помогает вос-
питывать у детей внимательное и бережное от-
ношение к окружающей среде. Оно тесно свя-
зано с фольклором, обычаями и обрядами, 
народными праздниками и народной музыкой. 

Эстетическое воспитание личности явля-
ется важным условием формирования полно-
ценного человека. Вырастая в обществе, ребе-
нок постоянно находится в контакте со всеми 
его членами. Более того, каждое общество 
имеет четко сформированную систему ценно-
стей и идеалов. 

Одним из идеалов нормального гуманного 
общества является красота в общем понимании 
этого слова. Именно эстетическое воспитание 
позволяет развить в ребенке чувство прекрас-
ного. Через его понимание ребенок способен 
оценить те усилия, которые были затрачены на 
получение этой красоты, а оценка усилий ведет 
к уважению самого человека, ее создавшего. 
Так через понимание красоты ребенок учится 
уважению [1, c. 44]. 

Эстетика неразрывно связана с воспита-
нием, ведь именно красота является одним из 
регуляторов человеческих взаимоотношений. 
Эстетическое воспитание человека неразрывно 
связано с процессом познания. На первом 
этапе ему интересно увидеть красоту, затем 
понять, как она появилась, выяснить, были ли 
подобные примеры в другие эпохи и у других 
наций, сравнить полученные результаты. Все 
этапы описанного процесса являются формами 
познания мира. 

Эстетическое воспитание – это одно из 
направлений педагогики, главная цель кото-
рого научить человека понимать и ценить пре-
красное [5, c. 45]. Эстетическое воспитание 
имеет личностную направленность и должно 
охватывать следующие стороны развития де-
тей: 

• формирование потребностей в области 
искусства и художественных ценностей, 

• воспитание способности к художе-
ственному восприятию, которое охватывало 
бы многие области эстетических явлений, 

• освоение знаний для понимания искус-
ства, развитие умения выражать собственные 
суждения, взгляды по поводу художественного 
воплощения действительности [6, c. 11]. 

Ранний возраст – это период от года до трех 
лет, который отличается активным исследова-
нием ребенком окружающего мира [4, c. 13]. 

Э 
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Именно в эту пару лет происходит очень много 
качественных изменений, как в физическом, 
так и в психическом развитии ребенка, по-
этому родителям важно обратить внимание на 
ключевые моменты и создать необходимые 
условия для эффективного освоения новых 
умений и приобретения навыков во всех сфе-
рах деятельности детей раннего возраста. Этот 
возраст, также называемый ранним детством, 
– время, когда и физическое и психическое 
развитие связаны очень тесно. Центральным 
видом деятельности детей раннего возраста 
является предметная деятельность, из которой 
постепенно к трем годам развивается игра. Од-
нако важную роль играет и взаимодействие ре-
бенка со своими родителями, так как именно 
взрослый выступает образцом для подражания 
во всем – и в речи, и в выполнении функцио-
нальных действий с разными объектами, и в 
социальном взаимодействии с другими  
[2, c. 26]. 

Задачи общества выдвигают на первый план 
новые требования к человеку. Поскольку он 
становится главной составляющей производи-
тельных сил, он должен быть всесторонне раз-
вит. Воспитать творческую личность, имею-
щую потребность в творческой деятельности 
невозможно без усилий общества и специально 
направленной на это политики. Поэтому важ-
нейшим средством качественного развития че-
ловеческой природы является эстетическое 
воспитание с самого раннего возраста. Осно-
вой эстетического воспитания являются такие 
принципы: 

1. Взаимодействие. Любое действие 
должно стремиться к эстетическому совершен-
ству: общение с ровесниками, природой, пред-
метами искусства, самостоятельная бытовая и 
трудовая деятельность. 

2. Комплексный подход. Воспитание дает 
ощутимые результаты, если творческая дея-
тельность основана на межпредметных связях, 
соединяет различные виды искусства. 

3. Социализация. Эстетико-художествен-
ная деятельность не оторвана от жизни. Так 
формируется адекватное отношение учеников 
к окружению, они смогут находить красивое в 
разных его проявлениях. 

4. Системность. Общее и эстетическое 
развитие взаимосвязаны. При таком подходе 
гармонично развиваются эмоциональная 
сфера и все познавательные процессы. 

5. Самостоятельное творчество. Мето-
дика эстетического воспитания наиболее 

эффективна в применении к детям дошколь-
ного возраста, если они осваивают какие-то 
творческие занятия сами: танцы, рисование, 
лепку или пение в хоре. 

6. Эстетика должна главенствовать во 
всей жизни. Маленьким детям необходимо 
жить в красоте. Основной воспитательный 
смысл в осознании важности аккуратности, 
вежливости. На правильное эстетическое раз-
витие влияет красота помещения, одежды. 

7. Учитывается возраст воспитанника. 
Соответственно возрасту подбираются сред-
ства воспитания. Становление личности в бо-
лее зрелые годы зависит от того, насколько у 
младших школьников было правильно сфор-
мировано эстетическое восприятие [3, c. 89]. 

Детский фольклор особенно стимулирует 
творческие проявления ребенка, будит фанта-
зию. Творчество обогащает личность. Жизнь 
ребенка становится более интенсивной и со-
держательной. 

Использование малых форм фольклора со-
здает необходимые основы для овладения 
детьми первоначальными навыками самостоя-
тельной художественной деятельности. 

Использование фольклора в работе с детьми 
раннего возраста развивает у малышей интерес 
и внимание к окружающему миру, народному 
слову и народным обычаям, воспитывает худо-
жественный вкус, а также многому учит. Разви-
вается речь, формируются нравственные при-
вычки, обогащаются знания о природе. Дет-
ский фольклор является ценным средством 
воспитания ребёнка, имеет большое значение в 
приобщении его к истокам родного, истинного 
русского народного творчества. С помощью 
фольклора достаточно легко можно установить 
контакт с ребенком раннего возраста. Фольк-
лор является незаменимым средством пробуж-
дения познавательной активности, самостоя-
тельности и яркой индивидуальности. Чаще 
всего через элементы фольклора родители, ко-
торые знакомы с различными его жанрами, мо-
гут донести до ребенка свою нежность, любовь, 
веру в него. Обращение к устному народному 
творчеству в работе с детьми раннего возраста 
должно быть постоянным. В нем заложены 
неисчерпаемые возможности для развития ре-
чевых навыков, пробуждения познавательной 
активности. В раннем возрасте дети особенно 
склонны к подражанию, поэтому в формирова-
нии навыков большую роль играет личный 
пример взрослых. Для плодотворного общения 
взрослого и ребенка важно установление 
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добрых и доверительных взаимоотношений, 
важен эмоциональный контакт. В этом помо-
гает детский фольклор. 

Приобщение детей к русскому фольклору 
является одной из важнейших задач, стоящих 
перед родителями в настоящее время. При 
этом происходит возрождение духовности и 
нравственности у детей, усваивается куль-
турно-исторический опыт народа, создавае-
мый веками громадным количеством поколе-
ний и, закреплённый в произведениях народ-
ного искусства. Видный педагог В. Н. Сорока-
Росинский сказал: «Человек, утративший свои 
корни, становится потерянным для общества. 
Ничто так не способствует формированию и 
развитию личности, её творческой активности, 
как обращение к народным традициям, обря-
дам, народному творчеству» [1, c. 46]. 

Используя ненавязчиво народные музы-
кальные произведения, часто в весёлой игро-
вой форме, необходимо знакомить детей с бы-
том русского народа, трудом, чувством юмора. 
Знакомство с музыкальным фольклором в 
практике дошкольных учреждений осуществ-
ляется на музыкальных и других занятиях, на 
досугах и в процессе народных праздников, 
проводимых с детьми. Оно вызывает интерес 
детей, приносит им чувство радости, создаёт 
хорошее настроение, снимает чувство страха, 
тревоги, словом, обеспечивает эмоционально-
психологическое благополучие. 

Наиболее распространённое и доступное 
средство – песня. Народная песня как одно из 
ярких произведений музыкального фольклора 
входит, как основа русской музыкальной куль-
туры в жизнь ребёнка. Правдивость, поэтич-
ность, богатство мелодии, разнообразие ритма, 
ясность, простота формы – характерные черты 
русского песенного народного творчества. 
Даже наиболее простые песни, доступные и ма-
леньким детям, отличаются высокими художе-
ственными качествами. Мелодия, оставаясь 
очень простой и доступной, часто варьируется, 
что и придаёт им особую притягательность. 
Русские народные песни используются в повсе-
дневной жизни детей всех возрастов. В работе 
с детьми младшей группы можно использовать 
народные потешки, пестушки, прибаутки. 
Сколько в этих, казалось бы, незамысловатых 
стишках нежности, такта, рациональности, они 
удовлетворяют рано возникшую у ребёнка по-
требность в художественном слове, в ритмиче-
ских движениях. В работе с детьми старшего 
возраста необходимо знакомить с лирической 

песней, демонстрируя, как в этом, одном из ви-
дов словесно-музыкального искусства, отрази-
лась жизнь русского человека, её горести и ра-
дости. 

Все фольклорные жанры – сказку, героиче-
ский эпос, пословицы и поговорки, загадки, 
потешки, песни равноценно можно использо-
вать как средство эстетического воспитания 
детей. Таким образом, все фольклорные жанры 
равноценно можно использовать как средство 
эстетического воспитания детей раннего воз-
раста. Эстетическое воспитание детей раннего 
возраста средствами фольклора оказывает 
сильнейшее влияние на развитие личности. 
Фольклор как исторически – конкретная форма 
народной культуры сохранил свою воспита-
тельную и эстетическую функцию и поэтому 
должен использоваться в воспитательном про-
цессе. Через показ красоты и многообразия че-
ловеческой природы, фольклор пробуждает в 
детях чувство прекрасного, способствует их 
гармоничному эстетическому и всестороннему 
развитию. Фольклор отражает в играх, песнях, 
сказках жизнь, деятельность, культуру, эстети-
ческие вкусы и ценности многих поколений, 
что позволяет привить дошкольникам образцы 
норм поведения, художественной и музыкаль-
ной культуры, способствует их правильному 
эстетическому воспитанию, развитию эстети-
ческого вкуса. 

Эстетическое воспитание – это специально 
организованный педагогический процесс, 
направленный на формирование и развитие 
чувственного отношения и восприятия краси-
вого в его различных проявлениях. 

Фольклор является бесценным националь-
ным богатством. Это огромный пласт духовной 
культуры, который складывался коллектив-
ными усилиями многих поколений на протя-
жении многих столетий. На основе народного 
фольклора был создан огромный пласт этико- 
и эстетико-педагогических идей: уважение к 
старшим, трудолюбие, толерантность, добро-
желательность, терпимость к чужому мнению. 
Фольклор с воспитывающим содержанием, бы-
товые традиции, праздники, классическая ли-
тература – это те понятия, которые оказывают 
огромное влияние на формирование нацио-
нального характера. Он способствует эстетиче-
скому и творческому развитию детей в мире 
былин, сказок, преданий, песен и танцев, фоль-
клорного театра. Традиционный русский фоль-
клор может служить основанием для нрав-
ственных заповедей, помогая развивать 
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мышление, логику, интерес к истории и куль-
туре народа. 
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зык не просто средство общения; он 
формирует наше восприятие мира, вли-
яет на мышление и способствует лич-

ностной трансформации [1]. В лингвистике и 
психологии давно установлено, что слова, ко-
торыми мы пользуемся, могут иметь глубокое 
воздействие на наше эмоциональное состоя-
ние и когнитивные процессы. Они не только 
отражают, но и могут формировать наши убеж-
дения, ценности и самооценку. Эта статья за-
трагивает сложные взаимосвязи между языко-
выми структурами и личностной трансформа-
цией, а также рассматривает аспекты влияния 
языка на формирование и изменение челове-
ческих состояний. 

Сравнительный анализ английского и рус-
ского языков открывает уникальную перспек-
тиву для изучения этого влияния, поскольку 
каждый язык несёт в себе специфические куль-
турные коды и концептуализации эмоций и 
психологических состояний. Слова, описываю-
щие человеческие эмоции, настроение и пере-
живания, имеют различия в оттенках значе-
ний, что, в свою очередь, может вызывать раз-
нообразные психологические реакции у носи-
телей каждого из этих языков. Данное исследо-
вание опирается на актуальные достижения в 
области кросс-культурной психолингвистики и 

когнитивной психологии для более глубокого 
понимания данных процессов. 

Влияние слов на личностную трансфор-
мацию: основные концепты 

Язык не только отражает, но и формирует 
наше мышление. Согласно гипотезе Сепира-
Уорфа [2], структура языка влияет на восприя-
тие и категоризацию мира его носителями. Это 
предположение получило развитие в работах 
современных исследователей, изучающих вза-
имосвязь между языком и психологией лично-
сти. 

Английский и русский языки обладают раз-
личными средствами для описания человече-
ских состояний и изменений. Например, ан-
глийский язык богат на глаголы, отражающие 
процесс действия, что может способствовать 
более динамичному восприятию трансформа-
ций. В русском языке, с другой стороны, ши-
роко используются существительные и прила-
гательные для описания состояний, что может 
усиливать ощущение статичности и устойчиво-
сти личностных характеристик. 

С точки зрения лингвистики, это различие в 
языках может быть связано с концептом «лек-
сического преимущества»: наличие определен-
ных слов или выражений в языке может облег-
чать выражение и даже мышление о соответ-
ствующих концепциях. Психологические 

Я 
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исследования показывают, что слова, исполь-
зуемые для описания эмоций и состояний, мо-
гут не только отражать, но и влиять на само-
ощущение человека и его поведение. Это явле-
ние известно как «эффект обратной связи 
языка». 

Личностная трансформация часто начина-
ется с переосмысления собственных пережива-
ний и состояний. В этом контексте ключевое 
значение приобретает лексика, поскольку 
слова, которыми мы описываем свой внутрен-
ний мир, могут ограничивать или расширять 
наши возможности для изменений. Например, 
использование глаголов действия может сти-
мулировать к активным жизненным измене-
ниям, в то время как статичная лексика может 
поддерживать существующее состояние. 

Таким образом, анализ лингвистических 
особенностей английского и русского языков в 
контексте слов, описывающих человеческие 
состояния и изменения, позволяет глубже по-
нять механизмы влияния языка на личностную 
трансформацию. Изучение этих различий от-
крывает новые перспективы для психолингви-
стической терапии и саморазвития, акценти-
руя внимание на значимости выбора слов для 
формирования желаемых изменений в жизни 
человека. 

Сравнительный анализ английского и 
русского языков в контексте личностной 
трансформации 

Личностная трансформация – многоаспект-
ный процесс, отражаемый в структуре и семан-
тике языка. Изучение английского и русского 
языков в контексте слов, описывающих челове-
ческие состояния и изменения, позволяет вы-
явить как универсальные, так и специфические 
лингвистические паттерны, оказывающие вли-
яние на личностное развитие. 

В английском языке лексические единицы, 
связанные с изменениями личности, часто 
имеют прозрачную мотивацию, что облегчает 
концептуализацию процесса. Слова вроде 
«transformation», «development», «growth» ука-
зывают на прогрессивный характер измене-
ний. Это согласуется с западной культурой, ак-
центирующей индивидуальность и самореали-
зацию. С другой стороны, в русском языке 
слова «преображение», «развитие», «рост» 
освещают тот же процесс, но с более глубокими 
корнями в славянской культурной традиции, 
где преобразование зачастую связано с мета-
морфозами и духовным очищением. 

Кросс-культурный подход к анализу языко-
вых основ личностной трансформации предпо-
лагает, что языковые различия в описании че-
ловеческих состояний и изменений способ-
ствуют формированию разных когнитивных 
стилей. Язык не только отражает опыт, но и 
формирует способ восприятия действительно-
сти. Структура английского языка поддержи-
вает аналитический стиль мышления, в то 
время как русский язык с его склонностью к 
синтезу и интеграции способствует холистиче-
скому восприятию мира. 

Примером такого влияния может служить 
использование фразеологизмов и метафор. В 
английском языке распространены метафоры 
пути и движения, например, «to go through a 
change», что подразумевает активное участие 
субъекта в процессе трансформации. В русском 
языке же присутствует метафорика перевопло-
щения: «пройти через перерождение», что ак-
центирует радикальность и комплексность из-
менений [4]. 

Таким образом, лингвистический анализ 
языковых основ личностной трансформации в 
различных языках позволяет не только понять 
механизмы воздействия слов на человеческую 
психику, но и выявить культурно-специфиче-
ские особенности этого процесса. 

Языковые выражения человеческих со-
стояний: различия и сходства в русском и 
английском языке 

Язык, будучи фундаментальным инстру-
ментом коммуникации и самовыражения, иг-
рает ключевую роль в формировании личност-
ной идентичности и восприятия мира. Лингви-
стические исследования, такие как концепция 
лингвистической релятивности Сепира-Уорфа, 
подчеркивают, что структура языка влияет на 
когнитивные процессы и может ограничивать 
или расширять наше понимание реальности. В 
контексте личностной трансформации, слова, 
используемые для описания чувств и эмоцио-
нальных состояний, могут не только отражать, 
но и формировать наше восприятие этих состо-
яний. 

Русский и английский языки обладают уни-
кальными особенностями, которые могут раз-
личаться в выражении человеческих состоя-
ний. В русском языке существует глубокое раз-
нообразие слов, описывающих нюансы чув-
ственного опыта. Например, слово «тоска» не 
имеет прямого эквивалента в английском 
языке и включает в себя комплексные эмоции, 
такие как грусть, ностальгия и даже элементы 
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депрессии. Это указывает на более детализиро-
ванный эмоциональный ландшафт в русской 
культуре. 

С другой стороны, английский язык предла-
гает широкий спектр слов для описания дина-
мических изменений в человеческом состоя-
нии, таких как «transformation» или «evolve», 
подразумевая постоянное движение и рост. В 
то время как в русском языке акцент может 
быть сделан на статичности состояния с помо-
щью суффиксов и приставок, указывающих на 
длительность или глубину переживаний 
(например, «переживание»). 

Между тем, психология личности подчерки-
вает значимость словесных выражений для са-
мосознания и эмоционального благополучия. 
Язык не только отражает внутренние про-
цессы, но также может служить инструментом 
для изменения личностной перспективы. По-
нимание глубины словесных выражений в раз-
личных языках может раскрыть, как мы фор-
мируем наше отношение к собственным пере-
живаниям и как это влияет на личностную 
трансформацию. 

Таким образом, сравнительный анализ сло-
весных выражений человеческих состояний в 
русском и английском языках выявляет как 
значительные различия, так и сходства. Это 
подчеркивает необходимость более глубокого 
изучения лингвистических структур в контек-
сте психологической адаптации и личностного 
роста. 

Изменение сознания через язык: прак-
тические аспекты 

Язык не только служит средством коммуни-
кации, но и играет роль инструмента когнитив-
ного моделирования реальности. Согласно тео-
рии лингвистической относительности Се-
пира-Уорфа, структура языка влияет на вос-
приятие и концептуализацию мира его носите-
лями. Таким образом, языковые особенности 
могут быть ключевыми в процессах личност-
ной трансформации, поскольку они форми-
руют мыслительные паттерны и эмоциональ-
ные реакции. 

Проведенные психолингвистические иссле-
дования указывают на то, что языковые катего-
рии, описывающие человеческие состояния и 
их изменения, имеют различные коннотации и 
ассоциативные поля в английском и русском 
языках [3, с. 1-22]. Например, в английском 
языке динамичность и активность часто выра-
жаются через глаголы действия, что может спо-
собствовать культуре саморазвития и 

индивидуализма. В русском языке, напротив, 
большее значение придается состояниям и пе-
реживаниям, что может вести к глубинной са-
морефлексии и коллективизму. 

Эти различия могут быть использованы в 
практической психологии для стимулирования 
изменений в сознании и поведении. Языковые 
интервенции, такие как рефрейминг (пере-
осмысление) ситуаций с помощью другой язы-
ковой рамки или активное использование ме-
тафор, могут привести к переосмыслению лич-
ных убеждений и отношений. Применение та-
ких техник может помочь индивидуу-
мам выйти за рамки привычных мыслитель-
ных моделей и способствовать личностной 
трансформации. 

Кроме того, освоение нового языка само по 
себе может стать фактором личностного изме-
нения. Изучение новых языковых структур и 
понятий расширяет когнитивные рамки и спо-
собствует развитию эмпатии и гибкости мыш-
ления [5]. Анализируя влияние конкретных 
слов и выражений на мысли и действия чело-
века, можно более эффективно формировать 
программы личностного развития, учитываю-
щие культурные и языковые особенности. 

Таким образом, понимание влияния языка 
на психику человека открывает новые гори-
зонты для психотерапии и саморазвития. При-
менение языковых стратегий в личностной 
трансформации требует комплексного под-
хода, сочетающего знания лингвистики, психо-
логии и культурологии. 

Схожести и различия работы на разных 
языках 

В рамках изучения лингвистического влия-
ния на личностную трансформацию особый 
интерес представляет сравнительный анализ 
английского и русского языков. Оба языка 
имеют богатую лексику для описания челове-
ческих эмоций, состояний и процессов измене-
ний, однако способы выражения и концептуа-
лизации этих состояний могут различаться. 

Лингвистический релятивизм, теория, раз-
работанная Бенджамином Ли Уорфом, предпо-
лагает, что структура языка влияет на когни-
тивные процессы его носителей. Таким обра-
зом, англоязычные и русскоязычные инди-
виды могут иначе воспринимать и обрабаты-
вать информацию о своих эмоциях и чувствах. 
В английском языке, например, существует бо-
лее дифференцированная система слов для 
описания самоощущений, таких как 
«embarrassment», «guilt», «pride», каждое из 
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которых имеет уникальные коннотации. Рус-
ский язык, в свою очередь, может предложить 
более глубокую палитру словесных оттенков 
одного эмоционального состояния, как это 
видно на примере разнообразия слов для опи-
сания печали и тоски: «грусть», «тоска», «пе-
чаль», «уныние». 

Психологический аспект проявляется в том, 
как индивидуумы используют язык для само-
анализа и саморефлексии. Специфика лексики 
может направлять процесс самопознания и са-
моразвития. Например, присутствие опреде-
ленного словарного набора для выражения 
чувств может способствовать более точному 
самовыражению и, как следствие, эффектив-
ному личностному росту. 

Концептуальные метафоры также играют 
ключевую роль в том, как люди воспринимают 
процессы изменений. К примеру, в английском 
языке популярна метафора жизни как путеше-
ствия («life is a journey»), которая подразуме-
вает процесс обучения и развития. В русском 
языке же присутствует более фаталистический 
взгляд на личностную трансформацию, что мо-
жет быть отражено в таких выражениях как 
«биться как рыба об лед», подразумевающих 
борьбу с непреодолимыми обстоятельствами. 

Таким образом, языковые особенности мо-
гут не только отразить культурные отличия в 
восприятии личностной трансформации, но и 
формировать уникальные психологические 
паттерны саморазвития и самовыражения 
среди носителей различных языков. 

Исследование эффекта слов на личност-
ную трансформацию: результаты и выводы 

Язык является мощным инструментом лич-
ностного воздействия и трансформации. Пси-
холингвистический анализ позволяет углубить 
понимание механизмов, посредством которых 
языковые конструкции влияют на самосозна-
ние и поведение людей. В контексте изучения 
английского и русского языков была проведена 
серия экспериментов, направленных на оценку 
влияния слов, описывающих человеческие 
эмоциональные состояния и процессы измене-
ний. 

Опираясь на теории когнитивной лингви-
стики, мы предполагали, что концептуальные 
метафоры, присутствующие в языке, форми-
руют способ восприятия индивидами соб-
ственных переживаний и опыта. Результаты 
показали, что участники, использующие язык с 
богатым набором позитивно коннотированных 
слов для описания изменений (например, 

«развитие» в русском и «growth» в английском), 
демонстрировали более высокий уровень мо-
тивации к личностному росту и самоусовер-
шенствованию. 

Дополнительно было установлено, что эмо-
циональный окрас терминов, используемых 
для описания психологических состояний, ока-
зывает заметное влияние на самооценку и 
стрессоустойчивость. В частности, англоязыч-
ные участники, которые чаще используют 
слово «challenge» вместо «problem», подходили 
к сложным ситуациям как к возможностям для 
роста, в то время как русскоязычные участ-
ники, выбирающие слово «проблема», чаще ис-
пытывали тревожность и пессимизм. 

Таким образом, результаты указывают на 
значительное влияние языковых особенностей 
на личностную трансформацию. Языковые 
практики и выбор слов могут не только отра-
жать, но и формировать эмоциональное состо-
яние и поведенческие реакции индивидов. Это 
подчеркивает важность осознанного использо-
вания языка в процессе личностного развития 
и психотерапии. Например, позитивная рефра-
мингация ситуаций может стать эффективным 
инструментом для улучшения самочувствия и 
стимулирования изменений. 

В заключение, сравнительный анализ ан-
глийского и русского языков позволяет увидеть 
различия в языковых структурах, которые мо-
гут способствовать разнообразию восприятия и 
интерпретации личностной трансформации. 
Осознание этих различий может помочь в раз-
работке более эффективных стратегий для 
лингвистической поддержки личностного ро-
ста и изменений. 

 
Литература 

1. Whorf, B.L. (1956). Language, Thought, 
and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee 
Whorf. Cambridge, MA: MIT Press. 

2. Deutscher, G. (2011). Through the Lan-
guage Glass: Why the World Looks Different in 
Other Languages. New York: Metropolitan Books. 

3. Boroditsky, L. (2001). Does Language 
Shape Thought? Mandarin and English Speakers' 
Conceptions of Time. Cognitive Psychology, 43(1), 
P. 1-22. 

4. Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). Meta-
phors We Live By. Chicago: University of Chicago 
Press. 

5. Pavlenko, A. (2005). Emotions and Multi-
lingualism. New York: Cambridge University 
Press. 



Актуальные исследования • 2024. №7 (189)  Философия | 35 

 
SHARAPOV Mikhail Mikhailovich 

Master of Economics, Moscow, Russia 
 

THE STUDY OF THE INFLUENCE OF WORDS ON PERSONAL 
TRANSFORMATION: AN ANALYSIS OF THE LINGUISTIC FOUNDATIONS 
 
Abstract. This article explores the influence of language on personal transformation by comparing English and 

Russian in the context of words describing human states and changes. She discusses how language structures and 
word choices can shape our perception of the world, thinking, and self-esteem, highlighting culturally specific dif-
ferences in language expressions and their impact on emotional state and behavioral responses. 

 
Keywords: personal transformation, linguistic influence, cross-cultural psycholinguistics, comparative analysis 

of languages, emotional states, linguistic structures. 
 
 
 

  



Актуальные исследования • 2024. №7 (189)  Юриспруденция | 36 

 

Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я  
 

 
 

БОКАРЕВА Анастасия Леонидовна 
магистрантка, Северо-Западный институт управления – филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
Россия, г. Санкт-Петербург 

 
Научный руководитель –доцент Северо-Западного института управления – филиала  

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,  
кандидат юридических наук, доцент Коротков Алексей Викторович 

 
К ВОПРОСУ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ К УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННУЮ РУБКУ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о возможности привлечения юридических лиц к уго-
ловной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений. Проводится анализ ряда норм в зару-
бежном законодательстве, содержащих ответственность юридических лиц за незаконную рубку лесных 
насаждений. 

 
Ключевые слова: уголовная ответственность, незаконная рубка лесных насаждений, субъект пре-

ступления, субъект незаконной рубки лесных насаждений, физическое лицо, юридическое лицо. 
 

 настоящее время вопросы установления 
уголовной ответственности юридиче-
ских лиц приобретают особую актуаль-

ность. Это связано с тем, что общественная 
опасность деяний, совершаемых юридиче-
скими лицами, от их имени и (или) в интересах 
юридических лиц, при организации и финан-
совой поддержке этих лиц во много раз превы-
шает общественную опасность преступлений, 
совершаемых отдельными лицами. 

В науке уголовного права существует пози-
ция, связанная с привлечением юридических 
лиц к уголовной ответственности за преступле-
ния в сфере экологии, в частности за незакон-
ную рубку лесных насаждений. Ученые-право-
веды отмечают, что имеется ряд причин для 
установления уголовной ответственности в от-
ношении юридических лиц. К таковым можно 
относить ущерб, который причинен окружаю-
щей среде [5, с. 232]. 

В зарубежных странах уже регламентирован 
порядок привлечения к уголовной ответствен-
ности юридических лиц за незаконную рубку 
лесных насаждений, в частности, отмечаются 
два основных подхода к регулированию дан-
ной проблемы. 

Первый подход основывается на том, что 
юридическое лицо – это самостоятельный 
субъект преступления, как и физическое лицо. 
Данный подход получил свое распространение 
в законодательстве Англии, Франции, США, 
КНР, Финляндии и т. д. 

К примеру, законодательство Франции 
предусматривает положения об уголовной от-
ветственности за совершение незаконной 
рубки лесных насаждений в статьях Экологиче-
ского кодекса, а Уголовный кодекс Франции 
устанавливает в ст. 121-2 уголовную ответ-
ственность юридических лиц [2]. Согласно Уго-
ловному кодексу Франции, для юридических 
лиц могут быть назначены: штраф в размере, 
равном пятикратному размеру штрафа для фи-
зических лиц; судебный надзор; исключение из 
списка организаций, выполняющих государ-
ственный заказ; конфискация имущества; лик-
видация данного юридического лица. 

Также стоит отметить ст. 346 Уголовного ко-
декса Китайской Народной Республики (далее 
– УК КНР) [1], поскольку в ней устанавливается 
ответственность организаций за незаконную 
рубку лесных насаждений. К юридическому 
лицу применяются штрафные меры, а 

В 
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руководители и другие лица, несущие непо-
средственную ответственность, также подле-
жат наказанию в соответствии с УК КНР. 

Закон Бразилии № 9.605 от 12.02.1998 [4] 
устанавливает ответственность для юридиче-
ских лиц за незаконную рубку лесных насажде-
ний. Юридические лица могут быть подверг-
нуты административной, гражданской или уго-
ловной ответственности, в случаях, когда нару-
шение совершается по решению его юридиче-
ского или контрактного представителя или 
коллективного органа в интересах организа-
ции. 

Важно подчеркнуть, что привлечение юри-
дического лица к уголовной ответственности 
не исключает возможность наложения наказа-
ния на физических лиц исполнителей наруше-
ния. 

В отношении юридического лица могут 
быть применены следующие санкции в каче-
стве наказания: 

1. Частичное или полное приостановле-
ние деятельности; 

2. Временный запрет на определенный 
вид деятельности; 

3. Запрет на заключение контрактов с гос-
ударством, а также на получение субсидий, 
грантов или пожертвований. 

После применения данных санкций, юриди-
ческому лицу может быть поручено исполне-
ние общественно полезных обязанностей, та-
ких как финансирование экологических про-
грамм и проектов, реабилитация деградиро-
ванных территорий, поддержание обществен-
ных мест или участие в деятельности обще-
ственных организаций по охране окружающей 
среды или культурного наследия. 

Сущность второго подхода состоит в том, 
что ответственность за совершенное преступ-
ление несет только физическое лицо. Однако, в 
то же время, если будет установлено, что дан-
ное лицо действовало в интересах юридиче-
ского лица, то ответственности подлежат как 
данное физическое лицо, так и юридическое 
лицо. Но в то же время, к юридическому лицу 
могут быть применены только иные меры уго-
ловно-правового характера. 

Например, данный подход просматривается 
в законодательстве таких стран как Испания, 
Латвия, Австрия и т. д. Так, Уголовный кодекс 
Латвии содержит в главе VIII.1 принудитель-
ные меры воздействия, которые применяются 
для юридических лиц [3]. К таковым можно от-
носить конфискацию имущества 

юридического лица, ограничение прав, а также 
ликвидацию юридического лица. 

Таким образом, для юридических лиц в за-
рубежных странах разработана система санк-
ций, предусмотренных в случае совершение 
незаконной рубки лесных насаждений. К ним 
относятся штраф, частичное или полное при-
остановление деятельности, временный запрет 
на определенный вид деятельности, запрет на 
заключение контрактов с государством, а 
также на получение субсидий, грантов или по-
жертвований. 

В рамках российского законодательства 
применительно к экологическим преступле-
ниям можно ввести институт уголовной ответ-
ственности юридических лиц с применением 
вышеуказанных санкций. Данные меры будут 
направлены на привлечение к ответственности 
предприятий или организаций, вовлеченных в 
незаконные лесозаготовки. Это объясняется 
тем, что компании обладают значительно 
большими финансовыми ресурсами, чем их от-
дельные сотрудники, и наносят ущерб значи-
тельнее, чем физические лица. 

В то же время привлечение к уголовной от-
ветственности организации не исключало бы 
ответственности лиц, являющихся представи-
телями или работниками данного юридиче-
ского лица, непосредственно совершивших 
данное преступление. 

Мы разделяем точку зрения ученых, счита-
ющих, что введение законодательных норм о 
юридической ответственности юридических 
лиц положительно повлияло бы на эффектив-
ность компенсации ущерба, причиненного 
преступной деятельностью. Данные изменения 
будут действовать как эффективный инстру-
мент для предотвращения и пресечения недо-
пустимой деятельности в сфере вырубки лесов, 
способствуя тем самым сохранению природ-
ных ресурсов и биоразнообразия. 
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ктуальность проблем правового регули-
рования института платы за землю и 
пути их решения обусловлены несколь-

кими факторами. Во-первых, существующие 
нормы и положения относительно платы за 
землю могут создавать неравенство и неспра-
ведливость среди различных категорий пользо-
вателей земли. Например, неразумно высокие 
тарифы или непропорциональные ставки мо-
гут оказывать негативное влияние на малые и 
средние предприятия, фермеров или население 
с низким уровнем дохода. Решение этих про-
блем требует пересмотра и улучшения законо-
дательства [9, c. 90]. 

Во-вторых, неразбериха в законодательстве, 
отсутствие четких критериев и процедур опре-
деления платы за землю могут создавать про-
блемы в планировании и принятии бизнес-ре-
шений. Предсказуемость и прозрачность в пра-
вовом регулировании платы за землю являются 
ключевыми факторами для привлечения инве-
стиций и развития бизнеса. 

Решение указанных проблем требует обнов-
ления и совершенствования законодательства, 
внедрения механизмов контроля и прозрачно-
сти, а также изучения и применения междуна-
родного опыта. 

Таким образом, целью данной статьи явля-
ется изучение проблем правового регулирова-
ния института платы за землю и пути их реше-
ния на основе российского и зарубежного 
опыта. 

Плата за пользование землей является од-
ним из основных положений земельного права 
Российской Федерации. Плата за землю 

является фактическим требованием, вызван-
ным динамикой рынка. 

Одним из наиболее сложных правовых во-
просов земельных отношений является право-
вое обеспечение формирования, взимания и 
исчисления платы за землю. 

В настоящее время понятие платы за поль-
зование землей вытекает из статьи 57 Консти-
туции Российской Федерации, согласно кото-
рой каждый должен платить установленные за-
коном налоги и сборы. Поэтому плата за поль-
зование землей или плата за землю является 
понятием земельного права, имеющим консти-
туционное значение. 

Тот факт, что платное землепользование 
признано концепцией земельного права, име-
ющей конституционное значение, показывает, 
насколько важным остается изучение этой об-
ласти как в практической юриспруденции, так 
и в теории права. 

Земельное и налоговое законодательство 
устанавливает предпосылки и порядок возник-
новения правоотношений по плате за землю. 

Плата за пользование землей является од-
ним из положений земельного права, установ-
ленных статьей 1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации (ЗК РФ), в соответствии с кото-
рым любое пользование землей осуществля-
ется за плату, за исключением обстоятельств, 
установленных федеральным законом и зако-
нодательством субъектов Российской Федера-
ции [8, c. 53]. 

Земельный налог (до введения налога на не-
движимость) и арендная плата, а также иные 
платежи, предусмотренные Земельным 

А 
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кодексом, являются способами оплаты за поль-
зование землей в соответствии со ст. 65 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. Законы 
Российской Федерации о налогах и сборах уста-
навливают порядок исчисления и уплаты зе-
мельного налога. Налоговый кодекс Российской 
Федерации (НК РФ) является основным регули-
рующим правовым документом в этой сфере. 

Стоимость земли должна служить основой 
для любых принципов справедливой, экономи-
чески обоснованной компенсации за использо-
вание земли [10, c. 268]. 

Из-за этого все формы оплаты земли зави-
сят от информации из кадастровой, рыночной 
или стандартной оценки земельных участков. 
Основными правовыми нормами, регулирую-
щими операции по определению стоимости зе-
мельных участков, являются: Федеральный за-
кон «О государственной кадастровой оценке» 
от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ, а также Федераль-
ный закон «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» от 29 июля 1998 г. № 135-
ФЗ. 

Результаты кадастровой оценки земель яв-
ляются основанием для определения стоимост-
ной базы для установления арендной платы, а в 
отдельных случаях и дополнительных плате-
жей (сборов, пошлин, выкупной цены, продаж-
ной цены и др.) при обороте земельных участ-
ков, и, конечно же, земельный налог. 

Основными целями введения платы за 
землю являются: 

• содействие разумному использованию 
земли и ее охране; 

• осваивать новые земли; 
• повысить плодородие почвы; 
• выравнивать социально-экономиче-

ские условия на землях разного качества; 
• обеспечить рост инфраструктуры в 

населенных пунктах. 
Среди проблем правового регулирования 

института платы за землю в России можно 
назвать следующие: 

1. Поиск наиболее эффективных способов 
оценки и оплаты земли приобретает особое 
значение в современных условиях, поскольку 
необоснованное налогообложение земель, яв-
ляющееся следствием неправильно установ-
ленной налоговой базы по земельному налогу, 
снижает коммерческую привлекательность зе-
мельных участков, что приводит в отказе от ве-
дения деятельности в пределах отдельных тер-
риторий, что в конечном итоге негативно 

сказывается на развитии земельного рынка 
Российской Федерации. 

2. Можно сказать, что статья 65 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, преду-
сматривающая платность всех видов земле-
пользования, за исключением предусмотрен-
ных федеральным законом и законами субъек-
тов Российской Федерации, противоречит 
принципу платы за пользование землей. Од-
нако можно также утверждать, что статья 65 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации нуж-
дается в изменении. Фракция в соответствую-
щем разделе. 

Проблемы правового регулирования инсти-
тута платы за землю могут различаться в раз-
ных странах и зависят от конкретных контек-
стуальных факторов. 

В некоторых странах (Бразилия, Мексика) 
система платы за землю может быть несправед-
ливой и создавать неравенство между различ-
ными категориями пользователей земли. 
Например, высокие тарифы или неразумные 
ставки могут оказывать негативное воздей-
ствие на малые и средние предприятия, сель-
скохозяйственных производителей или населе-
ние с низким уровнем дохода. 

Некоторые страны (Чили, Китай) могут стал-
киваться с проблемой отсутствия прозрачных и 
предсказуемых правил и процедур взимания 
платы за землю. Это может затруднять плани-
рование и принятие решений в бизнесе, а также 
создавать возможности для коррупции и не-
добросовестных практик [7, c. 18]. 

В ряде стран (Франция, Австралия) возни-
кают проблемы с эффективностью и контролем 
взимания платы за землю. Некорректное при-
менение правил и процедур может приводить к 
уклонению от уплаты, недополучению государ-
ственных доходов и незаконному использова-
нию земельных ресурсов. 

В некоторых странах (Перу, ЮАР) процедуры 
взимания платы за землю могут быть слишком 
сложными, бюрократичными и избыточными. 
Это может создавать препятствия для бизнеса, 
замедлять развитие и инвестиции, а также спо-
собствовать неофициальному сектору и неза-
конным практикам. 

В некоторых случаях законодательство и 
правила, касающиеся платы за землю, могут 
быть разрозненными и несогласованными 
между различными уровнями власти. Это мо-
жет создавать правовую неопределенность и 
приводить к противоречиям в применении за-
конов. 
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Решение данных проблем требует улучше-
ния законодательства, повышения прозрачно-
сти и предсказуемости, эффективности и кон-
троля, упрощения процедур и согласования 
нормативных актов на разных уровнях власти. 
Изучение опыта других стран может помочь в 
разработке эффективных решений и адапта-
ции лучших практик. 

Проблемы правового регулирования инсти-
тута платы за землю за рубежом могут быть ре-
шены с помощью следующих подходов, кото-
рые также могут быть применимы в России: 

1. Улучшение прозрачности и предсказуе-
мости. 

2. Снижение неравенства и несправедли-
вости. 

3. Усиление контроля и эффективности. 
4. Изучение зарубежного опыта и адапта-

ция подходов. 
Необходимо установить четкие и прозрач-

ные правила и процедуры взимания платы за 
землю. Это может быть достигнуто путем раз-
работки единых стандартов, установления яс-
ных критериев и методов определения ставок 
платы, а также обеспечения доступности ин-
формации об условиях и процедурах взимания 
платы. 

При разработке системы платы за землю 
необходимо учитывать различные категории 
пользователей земли и их способности уплачи-
вать плату. Это может включать введение диф-
ференцированных ставок в зависимости от 
размера и типа земельных участков, а также 
установление льготных условий для малых и 
средних предприятий, сельскохозяйственных 
производителей и населения с низким уровнем 
дохода. 

Важно улучшить механизмы контроля взи-
мания платы за землю, чтобы предотвратить 
уклонение от уплаты и незаконное использова-
ние земельных ресурсов. Это может включать 
внедрение электронных систем мониторинга и 
учета платы, проведение регулярных аудитов и 
проверок, а также применение адекватных 
санкций за нарушения. 

Важно изучать зарубежный опыт в области 
правового регулирования платы за землю и 
адаптировать успешные практики к россий-
ской практике. Это может включать анализ за-
конодательства и механизмов в других странах, 
а также изучение инновационных подходов и 
решений, применяемых в области платы за 
землю [6, c. 202]. 

В России можно использовать эти пути ре-
шения проблем правового регулирования ин-
ститута платы за землю, учитывая особенности 
национального законодательства и экономиче-
ского контекста. Это потребует пересмотра и 
улучшения действующих норм и положений, 
разработки новых механизмов контроля и мо-
ниторинга, а также внедрения прозрачных и 
справедливых правил взимания платы за 
землю. 

Таким образом, в заключение данной статьи 
можно сделать следующие выводы. Некоррект-
ное применение правил и процедур взимания 
платы за землю может приводить к уклонению 
от уплаты, недополучению государственных 
доходов и незаконному использованию зе-
мельных ресурсов. Эффективные механизмы 
контроля, мониторинга и санкций являются 
необходимыми для обеспечения соблюдения 
правил и достижения оптимальных результа-
тов. 

Изучение и адаптация зарубежного опыта в 
области правового регулирования платы за 
землю может помочь решить существующие 
проблемы. Успешные практики и инновацион-
ные подходы могут быть внедрены для улучше-
ния системы платы за землю и повышения ее 
эффективности. 
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оговор дарения недвижимости предпола-
гает передачу недвижимости в собствен-
ность одаряемого. Соответственно, ода-

ряемый, как собственник, вправе выселить тре-
тьих лиц, в том числе и бывшего дарителя. 
Чтобы этого не произошло дарителю следует 
указать в договоре дарения недвижимости 
условие о проживании дарителя и/или другого 
лица в подаренной недвижимости. 

Само по себе право на пожизненное прожи-
вание является мало урегулированным вопро-
сом. Ключевым вопросом является определе-
ние это права как вещного или как обязатель-
ственного. В случае признания вещным пра-
вом, то данное право обладает следования, а 
также лицо, обладающее правом пожизненного 
проживания, может защищать свое право от 
третьих лиц. В случае признания обязатель-
ственным правом, то данное право не обладает 
свойством следования, и пользователь имеет 
относительные способы защиты его права, в 
частности иск к одаряемому о возмещении 
убытков. 

Так, А. О. Рыбалов [6, с. 145], ссылается на су-
дебное решение со следующей фабулой: мать 
подарила дочери квартиру с правом пожизнен-
ного проживания, после дочь её продала, поку-
патель подал заявление о выселении матери; 
суд принял решение о сохранении за матерью 
права пожизненного проживания исходя из 
принципа добросовестности, так как 

покупатель знал о данном праве дарителя. От-
мечая это решение как исключительную судеб-
ную практику, автор делает справедливый вы-
вод о том, что данные отношения неурегулиро-
ванные. Так как суд принял решение из поло-
жений о добросовестности, а не признания 
права пожизненного проживания вещным пра-
вом. 

Таким образом, право на пожизненное про-
живание является мало проработанным инсти-
тутом гражданского права. Немногочисленная 
судебная практика по этому институту носит 
казуистический характер. 

Соответственно, вышеуказанное право не 
имеет законодательно установленного содер-
жания, а именно: порядка использования не-
движимости, порядка выплат по расходам на 
ремонт, коммунальные услуги и т. п.; возмож-
ность лица, обладающего правом пожизнен-
ного проживания, вселить другое лицо, членов 
семьи. 

На наш взгляд, следует признать право по-
жизненного проживания ограниченным вещ-
ным правом. Данное право схоже с римским 
узусом, подобные конструкции существуют во 
многих зарубежных правопорядках. 

Относительно возможности закрепления 
права пожизненного проживания в договоре 
дарения недвижимости также не сложилось 
единого мнения Так, А. А. Лукина, Я. С. Гришина 
[5], С. Н. Соловых [8, с. 177] указывают на 

Д 
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безусловность договора дарения, поэтому 
включение условия, в частности, права пожиз-
ненного проживания дарителя и/иного лица 
делают эту сделку ничтожной, так как договор 
дарения содержащий данное условие не явля-
ется безвозмездным. 

А. Бычков [3, с. 121], И. В. Сазанов [7] напро-
тив, считают, что право пожизненного прожи-
вания является условием сделки, которые сто-
роны, вправе включить исходя из принципа 
свободы договора. Соответственно, право по-
жизненного проживания – это условие дого-
вора, а не встречное обязательство, следова-
тельно, сделка является безвозмездной. 

Данная дискуссия является теоретической. В 
судебной практике этот вопрос давно решен: 
суд подтвердил, что включение права пожиз-
ненного проживания не является встречным 
обязательством. Включение указанного права 
не свидетельствует о возмездности сделки [1]. 

Мы также не считаем, что указание на право 
пожизненного проживания является встреч-
ным предоставлением, хотя и обязанность ода-
ряемого предоставить право пожизненного 
проживания носит встречный характер. Так как 
встречность предполагает наличие взаимной 
обусловленности в рамках синаллагматиче-
ского договора, опосредующего взаимный об-
мен экономическими благами [4, с. 195-196, 
841-848]. В данном случае никаких затрат ода-
ряемый не несет. Он принимает недвижимое 
имущество в дар на определенных условиях. 

Таким образом, законодателю еще пред-
стоит определить конкретные положения права 
пожизненного проживания в подаренном по-
мещении. Договоры дарения с оговоркой на 
указанное право становятся доступнее. Однако, 
на практике они еще не сильно распростра-
нены. Данный институт, являясь пробелом в 
праве порождает непонимание правопримени-
теля: нотариусы отказываются регистрировать 
договор дарения с данным правом [2, с. 126-
127] и т.п. На наш взгляд стоит начать с реги-
страции данного права, как обременение не-
движимости. 
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ущность свободы договора, в которой 
находит отражение объем правовых воз-
можностей субъектов гражданского 

права относительно договорного саморегули-
рования гражданских отношений, определя-
ется правовой природой двух соответствую-
щих элементов, в частности правовой свободы 
и договора. 

В то же время необходимо обратить внима-
ние на то, что предлагаемые современными 
учеными определения правовой свободы, как 
правило, содержат ссылки на пределы такой 
свободы как одной из ее характеристик [6, c. 70; 
9, c. 110; 11, c. 108; 12, c. 139]. 

По этому поводу Е. А. Мичурин рассматри-
вает ограничения как обстоятельства, затруд-
няющие осуществление субъективных граж-
данских прав [8, с. 153]. Однако достаточно 
комплексно определяет ограничение Э. Ф. Али-
бекова. По убеждению ученой, они представ-
ляют собой внешнее влияние на субъективное 
гражданское право (а в контексте предмета 
нашего рассмотрения – на свободу) конкрет-
ного лица, отражающегося на соответствую-
щих правоотношениях с его участием, влечет 
за собой сжатие, уменьшение возможностей 
осуществления таким лицом своих правовых 
возможностей и воплощается в конкретных 
предписаниях совершить определенные дей-
ствия или воздержаться от определенных дей-
ствий [1, с. 38]. 

Учитывая указанное, ограничения в граж-
данском праве независимо от того, касаются ли 
они правовых свобод, субъективных граждан-
ских прав, гражданской оборотоспособности 

объектов или других явлений, необходимо рас-
сматривать не только как категорию правовой 
статики, но и как категорию динамики. Это 
наглядно демонстрируется ее соотношением с 
категорией «границы». Ведь любое ограниче-
ние по своей правовой природе направляются 
на установление границ. Отсюда следует, что 
границы, в частности свободы договора, свя-
заны с определенным юридическим состоя-
нием, которое возникает в результате ограни-
чения и существует в течение определенного 
времени. В таком понимании состояние, в 
частности состояние ограниченности, как от-
мечает С. Ю. Семенов, характеризует статику 
правовой реальности [13, с. 38]. 

Мы привыкли говорить об ипотеке или о 
производных вещных правах, в частности та-
ких, как аренда, суперфиции и т. д., которые 
называются в литературе сервитутными, как об 
ограничении права собственности. Ведь вслед-
ствие возникновения таких прав правомочия 
собственника ограничиваются по сравнению с 
базовой моделью права собственности, кото-
рое предоставляет ему возможность владеть, 
пользоваться и распоряжаться объектом. При 
этом соответствующие ограничения могут ка-
саться как права собственности в целом, так и 
отдельных его правомочий. 

Однако следует учитывать, что при таком 
подходе ограничения понимаются, в частно-
сти, в локальном аспекте, то есть относительно 
конкретной ситуации. При этом в таком случае 
речь идет преимущественно о временных огра-
ничениях, то есть таких, которые 

С 
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устанавливаются на определенный относи-
тельно короткий промежуток времени. 

В то же время если выйти за пределы такого 
суженного восприятия ограничений, которое 
базируется на введенных законом моделях и 
конкретных юридических фактах, то есть на 
возможности ограничений, определенных за-
коном, и их осуществления в конкретной ситу-
ации вследствие соответствующих юридиче-
ских фактов, к пониманию ограничений, как 
инструментов правового регулирования, ис-
пользуемых в ходе функционирования меха-
низма упорядочения гражданских отношений, 
мы получим следующее положение: «закон – 
инструмент». Это позволяет более широко 
взглянуть на феномен ограничения свободы 
договора на уровне закона. 

Ведь что представляет собой система граж-
данско-правовых договоров, отраженная на 
уровне положений объективного гражданского 
права в конкретный исторический период? 
Очевидно, что это результат эволюции обще-
ственных отношений и одновременно отраже-
ние характера договорных отношений, сло-
жившихся в обществе. 

В контексте очерченного следует отметить 
об основной закономерности взаимосвязи объ-
ективного гражданского права и общества, ко-
торая проявляется в том, что, как правило, 
право упорядочивает общественные отноше-
ния, которые уже сложились в обществе. Это же 
определяет и специфику объективного граж-
данского права как инструмента ограничений 
свободы договора в понимании сужения ее гра-
ниц. 

В частности, следуя очерченной выше ло-
гике, договор с самого начала развития обще-
ства возник как инструмент упорядочения об-
щественных отношений, происходящий от са-
мого общества. Это означает, что свобода дого-
вора как возможность договорного регулиро-
вания практически любых отношений и любым 
способом была присуща договору как регуля-
тору общественных связей с самого начала его 
возникновения. Хотя при этом такой свободе 
были свойственны и границы, которые опреде-
лялись первоначальными нормами поведения, 
в частности табу, обычаем и т. д., которые сло-
жились в обществе. 

Наряду с этим возникновение государства и 
начало процесса централизованного регулиро-
вания, в частности гражданских отношений, 
ознаменовались более комплексным упорядо-
чением общественных связей, в том числе 

путем санкционирования общепринятых мо-
делей поведения и придания им нормативного 
характера. Ведь, как отмечает Е. В. Грушевская, 
нормы права регулируют общественные отно-
шения путем содействия формированию но-
вых, закрепления уже существующих или осве-
щения отживших отношений [4, с. 10]. В связи с 
этим и свобода договора получила формализа-
цию, в частности на уровне принципа граждан-
ского права, в том числе путем четкого опреде-
ления границ соответствующей свободы  
[7, c. 143]. Таким образом, закон обрисовал гра-
ницы соответствующей свободы и, в частности, 
сузил их, определив гражданские отношения 
или отдельные их аспекты, которые не могут 
быть изменены договором. Правовая природа 
свободы договора в этом ключе четко очерчена 
М. А. Горбунова, которая отмечает, что такая 
свобода представляет собой меру ограничений, 
которая устанавливается нормами [5, с. 79]. 

Учитывая указанное, ограничение свободы 
договора необходимо рассматривать в двух ра-
курсах: 

1. Установление границ свободы договора 
законом и таким образом ограничение объема 
этой свободы; 

2. Дальнейшее сужение такой свободы пу-
тем установления на уровне закона юридиче-
ских моделей индивидуального ограничения 
свободы договора, а потому и договорного са-
морегулирования в конкретных правоотноше-
ниях при конкретных обстоятельствах вслед-
ствие конкретных юридических фактов или 
непосредственное ограничение такой свободы 
положениями актов гражданского законода-
тельства. 

При этом следует учитывать, что соответ-
ствующие ограничения могут иметь общий ха-
рактер, в частности быть рассчитанными на 
определенную группу лиц или ситуаций, или 
же иметь индивидуальный характер и касаться 
конкретного лица [12, c. 140]. Первая разновид-
ность ограничений, как правило, вводится за-
коном или другим нормативно-правовым ак-
том, тогда как вторая – актами индивидуаль-
ного действия, в частности актами саморегули-
рования, решением суда и тому подобное. 

Учитывая изложенное выше, вполне зако-
номерно встает вопрос цели ограничения дого-
ворного саморегулирования гражданских от-
ношений. По этому поводу О. С. Варткинян 
прямо отмечает, что «ограничения свободы до-
говора, как правило, вводятся в интересах об-
щества, экономически более слабой стороны 
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договора или кредитора» [3, с. 221]. При этом М. 
М. Котов и А. В. Бычкова указывают, что инсти-
тут ограничений призван охранять права и ин-
тересы физических лиц [2, c. 27; 10, с. 409;], а в 
более широком смысле – субъектов граждан-
ского права. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, 
что ограничение свободы договора необхо-
димо рассматривать в двух ракурсах: 

1. Установление границ свободы договора 
законом и таким образом ограничение объема 
этой свободы; 

2. Дальнейшее сужение такой свободы пу-
тем установления на уровне закона юридиче-
ских моделей индивидуального ограничения 
свободы договора, а потому и договорного са-
морегулирования в конкретных правоотноше-
ниях при конкретных обстоятельствах вслед-
ствие конкретных юридических фактов или 
непосредственное ограничение такой свободы 
положениями актов гражданского законода-
тельства. 

Ограничения свободы договора могут осу-
ществляться не только за счет использования 
таких правовых средств, как позитивные обя-
зательства и запреты, но и за счет разрешений, 
которые позволяют субъектам гражданского 
права ограничивать свободу договора в регули-
рующих гражданских правоотношениях. Это 
предопределяется целью соответствующих 
ограничений, которая может заключаться как в 
охране интересов отдельных лиц, общества 
или государства, так и в обеспечении удовле-
творения интересов участников гражданских 
правоотношений, что связывается с необходи-
мостью предоставления им возможности уста-
навливать соответствующие ограничения с по-
мощью конструкций, способных обеспечить 
такие интересы. 

Ограничение принципа свободы договора 
не направлено на ущемление прав сторон, а, 
наоборот, служит гарантией того, что интересы 
граждан будут надлежащим образом защи-
щены. В контексте положений гражданского 
кодекса, связанных со свободой договора, ос-
новной целью является создание условий для 
реализации прав сторон. Это включает в себя 
защиту более уязвимой стороны, такой как по-
требитель, а также поддержание равенства 
между контрагентами. 

Ограничения свободы договора могут вклю-
чать в себя нормы, направленные на предот-
вращение злоупотреблений, недобросовест-
ных практик или создание неравных условий 

для сторон. Такие ограничения способствуют 
обеспечению справедливости и сбалансиро-
ванности в отношениях между сторонами до-
говора. Важным аспектом является также со-
здание механизмов защиты для тех, кто может 
оказаться в менее выгодном положении в кон-
тексте договорных отношений. 

Таким образом, ограничения свободы дого-
вора в гражданском кодексе направлены на 
установление честных и сбалансированных 
условий для сторон, что обеспечивает защиту 
их прав и интересов в процессе заключения и 
исполнения договоров. 

Обратим внимание на дела, в которых сво-
бода договора – ключ к толкованию норм граж-
данского права. Это те споры, в которых ВС 
подтверждал возможность отступления от ка-
кой-либо нормы ГК, не содержащей оговорку 
«если иное не предусмотрено законом», то есть 
расценивал норму как диспозитивную. Это 
определения экономколлегии от 29.03.16  
(№ 306-ЭС15-16624) и от 15.08.16 (№ 305-ЭС16-
4576). Но есть и странное дело, в котором ВС 
через свободу договора довольно примитивно, 
по мнению спикера, решил непростой вопрос: 
«Должен ли кредитор, заключая договор пору-
чительства, быть осмотрительным и проверять 
платежеспособность поручителя?» Коллегия по 
гражданским делам пришла к выводу, что не 
должен, и переложил риск оценки последствий 
поручительства на поручителя. При этом кол-
легия сослалась на свободу договора (опреде-
ление от 24.11.15 № 89-КГ15-13). 

Таким образом, нормативные ограничения 
договорного саморегулирования гражданских 
отношений, устанавливаемые императивными 
нормами гражданского права, полностью соот-
ветствуют цели этих норм, которая заключа-
ется преимущественно в обеспечении прав и 
законных интересов субъектов гражданского 
права, в частности потенциальных или реаль-
ных участников гражданских правоотношений 
и/или прав и законных интересов общества или 
государства. Выбор между моделями ограниче-
ния свободы договора ex ante и ex post зависит 
от различных факторов, включая характер до-
говора, степень неопределенности, доступ-
ность информации, риски, а также предпочте-
ния и стратегии сторон. 
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тереотипы рассматриваются как наличие 
в обществе определенных устойчивых 
представлений и установок о различных 

социальных явлениях, социальных группах, ти-
пах поведения, которые не всегда основыва-
ются на реальных данных, они могут носить как 
позитивную, так и негативную окраску. 

В наиболее общем виде стереотипы пред-
ставляют собой «специфическое проявление 
массового сознания, выражающееся в оценоч-
ных суждениях (устных и письменных) и мас-
совых действиях. Оно характеризует явное или 
скрытое отношение больших социальных 
групп к тем вопросам, которые затрагивают их 
потребности и интересы» [2, с. 135-140]. 

Стереотипы можно рассматривать как соци-
альное и психическое явление, так как их фор-
мирование происходит на психофизиологиче-
ском уровне под влиянием социокультурной 
среды, с целью облегчения восприятия данной 
социальной среды индивидами. 

При этом, в рамках социокультурной среды 
можно выделить несколько различных источ-
ников формирования и распространения сте-
реотипов в обществе. К одним из широко пред-
ставленных источников относятся различные 
виды медиа (телевидение, пресса, радио, ин-
тернет и др.), что обусловлено тем, что они 
транслируются на широкие аудитории, а также 
могут доносить стереотипы в художественной, 
креативной форме, что делает их восприятие 
более легким. 

В рамках медиа можно выделить важную 
роль рекламы в создании и распространении 
различного типа стереотипов. Это связано с 
тем, что «рекламную информацию необходимо 
подать в емкой форме, чтобы она запомнилась 
аудитории, а восприятие стереотипов происхо-
дит быстрее, чем новой информации, так как 
они уже зафиксированы в нейронных связях» 
[6, с. 6-11]. 

При этом в рамках рекламы можно отметить 
двусторонний процесс взаимодействия со сте-
реотипами. С одной стороны, в рекламе для 
легкого донесения информации применяются 
уже известные и общепринятые в обществе сте-
реотипы, что способствует их дальнейшему 
укреплению. С другой стороны, реклама сама 
может создавать определенные стереотипы, 
которые за счет ее механизмов распростране-
ния информации могут быстро закрепляться в 
обществе. К данным механизмам, в первую 
очередь, относится высокая частота повторов 
информации, что способствует быстрому за-
креплению стереотипов на основе работы моз-
говых процессов. 

В рекламе могут применяться различные 
типы стереотипов, к основным из которых от-
носятся этнические и расовые стереотипы, сте-
реотипы, связанны с возрастом и особенно-
стями поведения людей разных возрастов, сте-
реотипы социального и материального поло-
жения, стереотипы о представителях разных 
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профессий, а также гендерные стереотипы  
[3, с. 130-136]. 

Гендерные стереотипы являются довольно 
широко распространенными в рекламе, хотя в 
последнее время определенные изменениях в 
социальных установках относительно полов и 
межгендерных отношений ведут к некоторому 
снижению их количества в рекламе. 

Довольно широкое и частое использование в 
рекламе гендерных стереотипов во многом 
обусловлено объективными психологическими 
различиями в обработке и восприятии инфор-
мации, в том числе и рекламной, мужчинами и 
женщинами. Это выражается, к примеру, в том, 
что мужчины в большинстве являются менее 
восприимчивыми к рекламе, в большей сте-
пени обращают внимание на рациональные 
преимущества рекламируемых товаров, их по-
лезные свойства. Поэтому в рекламе, чьей це-
левой аудиторией преимущественно высту-
пают мужчины, основной акцент делается на 
пользе и практическом применении товара, его 
отличительных характеристиках [4, с. 98-101]. 

При этом женщины более эмоционально 
воспринимают рекламу, обращают внимание 
на различные детали, визуальное и эстетиче-
ское оформление рекламы, поэтому для жен-
ской аудитории снимается более эмоцио-
нально окрашенная реклама, в которой в мень-
шей степени приводятся рациональные доводы 
[4, с. 98-101]. 

Таким образом, психологические особенно-
сти восприятия рекламы несколько отличаются 
у мужчин и женщин, поэтому во многом и со-
здается реклама, которая использует различ-
ные гендерные стереотипы, чтобы воздейство-
вать на свою целевую аудиторию. 

Однако постепенно восприятие гендерных 
стереотипов в обществе меняется и становится 
не таким однозначным. Так, исследования по-
казывают, что реклама, в которой применяются 
гендерные стереотипы в среднем эффективнее, 
чем гендерно-нейтральная реклама, однако, 
это в большей степени справедливо для ре-
кламы товаров и услуг, которые ориентированы 
только на мужчин или только на женщин. В 
данном случае гендерные стереотипы позво-
ляют создать у целевой аудитории необходи-
мое восприятие рекламируемого товара, ука-
зать на то, что это товар для женщин или муж-
чин, что он позволит подчеркнуть женствен-
ность или мужественность, решить их про-
блемы. «Такая реклама манипулирует чувством 
принадлежности человека к конкретной 

социальной или гендерной группе женщин и 
мужчин, а, значит, более четко направлена на 
свою целевую аудиторию» [1]. 

Однако для продукции, которая не ориенти-
рована на использование только представите-
лями определенного пола, применение гендер-
ных стереотипов становится менее эффектив-
ным, так как ограничивает целевую аудиторию 
и может восприниматься негативно. Так, по 
данным исследований наиболее высоко оцени-
ваются бренды, которые не имеют в рекламе 
перекоса в сторону мужчин или женщин, не ис-
пользуют гендерные стереотипы. Далее по сто-
имости следуют бренды, которые в большей 
степени применяют гендерные стереотипы, 
связанные с женщинами, меньшую стоимость 
имеют бренды, ориентированные на использо-
вание мужских стереотипов [5]. 

Кроме того, исследования показывают, что 
все больше потребителей начинает негативно 
относиться к использованию стереотипов в ре-
кламе, все чаще использование слишком сте-
реотипизированных образов, объективизации 
женских и мужских тел в рекламе начинает 
производить обратный эффект: пользователи 
отказываются от покупки товаров таких компа-
ний, то есть психологическое воздействие сте-
реотипов оказывается менее эффективным, 
чем рациональное обдумывание такой ре-
кламы [5]. 

Можно сделать вывод, что особенности при-
менения гендерных стереотипов в рекламе 
обусловлены спецификой восприятия реклам-
ной информации, которая связана с тем, что 
лучше и проще доносить ее с помощью стерео-
типизированных образов. Кроме того, она 
также основывается на особенностях восприя-
тия информации мужчинами и женщинами. 
Все это ведет к тому, что бренды для повыше-
ния эффективности рекламы начинают исполь-
зовать различные стереотипы, связанные с 
мужчинами или женщинами. Однако в настоя-
щее время эффективность данного подхода 
начинает снижаться, особенно для товаров и 
услуг, которые не имеют четкой привязки к 
полу. 
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емографический кризис – это существен-
ное изменение численности населения. 
Под демографическим кризисом может 

пониматься как убыль населения, так и перена-
селение территорий. В первом случае, убыли 
населения, это обстановка, когда в государстве 
или регионе идет спад рождаемости, находя-
щийся ниже уровня естественного прироста 
населения, а также ниже уровня смертности. В 
данный момент такая тенденция происходит в 
ряде государств мира, в том числе в Российской 
Федерации. Демографический кризис также 
может относиться не только ко всему населе-
нию страны, но и к определённым социально-
демографическим группам, этносам.  

Для определения демографического кри-
зиса используются различные показатели, та-
кие как коэффициент рождаемости, коэффици-
ент смертности, коэффициент естественного 
прироста и средняя продолжительность жизни. 
Если эти показатели находятся на низком 
уровне или имеют негативную динамику в те-
чение длительного времени, то можно гово-
рить о наличии демографического кризиса. 

Демографический кризис нашего времени 
имеет много причин, связанных с различными 
аспектами жизни современного человека. 

Хотелось бы выделить основные факторы, вли-
яющие на демографический кризис: 

• Экономический фактор. Есть случаи, 
когда люди отказываются от создания семьи и 
деторождения из-за низких доходов и недоста-
точного социального обеспечения, безрабо-
тицы. Важно подчеркнуть, что каждый год рас-
тут цены на жилье, образование. Но и другие 
блага делают рождение и воспитание детей до-
рогостоящим и сложным процессом. 

• Социальный фактор. Современное об-
щество характеризуется свободой выбора, мо-
бильностью и разнообразием ценностей. Мно-
гие люди предпочитают заниматься карьерой, 
саморазвитием и другими личными интере-
сами, а не заниматься семейными обязанно-
стями. Также наблюдается снижение значимо-
сти брака и увеличение числа разводов, одино-
чества и бездетности. 

• Экологический фактор. Глобальные 
экологические проблемы, такие как загрязне-
ние окружающей среды, изменение климата 
все это угрожает здоровью и жизни человече-
ства. Вспомним как в 2020 году появилось ни-
кому не известное инфекционное заболевание 
коронавирус. Эти значимые экологические 
факторы влияют на физиологическую 
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способность к репродукции, вызывая различ-
ные заболевания и нарушения. 

• Политический фактор. Приходится 
констатировать, что после крушения СССР в 
России в результате разрушительного воздей-
ствия курса так называемых «реформ» демо-
графическая ситуация стала стремительно 
обостряться. Ухудшение здоровья и беспреце-
дентный рост смертности населения (особенно 
трудоспособного возраста), стремительное 
снижение количества рождений детей, умень-
шение ожидаемой продолжительности жизни 
до крайне низкого уровня, высокая младенче-
ская смертность, рост общ возрастной заболе-
ваемости на фоне увеличения масштабов вы-
нужденной миграции и абсолютного сокраще-
ния численности населения Российской Феде-
рации. Стоит отметить, что проведение специ-
альной военной операции, а именно мобилиза-
ция, также сказывается на демографическую 
ситуацию в стране. 

По существу, с начала 90-х гг. ХХ в. демогра-
фическое развитие России приняло кризисную 
форму. Демографический кризис тесно связан 
с кризисом экономики, социальных и полити-
ческих институтов, межнациональных отноше-
ний, а также с экологическими факторами в 
ряде регионов страны (в частности, долговре-
менными и отдаленными последствиями чер-
нобыльской катастрофы, которые до сих пор в 
достаточной степени не принимаются во вни-
мание при анализе состояния здоровья населе-
ния) [1, с.85]. Причем данный кризис выразился 
в таких формах, которые не имеют аналогов в 
послевоенной истории ни европейских, ни дру-
гих развитых стран. «Парадоксально, но совре-
менная Россия демонстрирует эвристичность 
мальтузианских прогнозов... Опыт России по-
казывает, – пишут О. К. Дрейер и В. А. Лось, – 
что экономический кризис и политическая не-
устойчивость фатально сказываются на демо-
графической ситуации, невольно “регулируя” 
численность населения страны» [2, с.64]. 

Демографический кризис может иметь се-
рьезные последствия для экономики, социаль-
ной сферы и общества в целом. Рассмотрим не-
которые из них: 

• Снижение экономического роста. Низ-
кая рождаемость и высокая смертность ведут к 
уменьшению численности трудоспособного 
населения. Это может привести к снижению 
производительности и экономического роста. 
Меньшее количество рабочей силы означает 

меньше людей, которые могут работать и вно-
сить вклад в экономику страны. 

• Увеличение доли пожилого населения. 
Снижение рождаемости и увеличение продол-
жительности жизни приводят к старению насе-
ления. Это означает, что доля пожилого населе-
ния в общей численности населения будет 
расти. Пожилые люди требуют больше здраво-
охранения и социальной поддержки, что может 
создать дополнительные финансовые и соци-
альные нагрузки для государства.  

• Неравенство и бедность. Низкая рожда-
емость и высокая смертность могут привести к 
увеличению числа бедных семей и ухудшению 
условий жизни. Это может создать неравенство 
в доступе к образованию, здравоохранению и 
другим социальным услугам. 

• Угроза устойчивости пенсионной си-
стемы. Снижение численности трудоспособ-
ного населения может создать проблемы для 
пенсионной системы. Меньшее количество ра-
ботающих людей означает меньше взносов в 
пенсионный фонд, что может привести к не-
хватке средств для выплаты пенсий. Это может 
создать угрозу устойчивости пенсионной си-
стемы и требовать изменений в ее организации 
и финансировании.  

• Ухудшение демографической струк-
туры. Демографический кризис может приве-
сти к изменению демографической структуры 
страны. Увеличение доли пожилого населения 
и снижение численности молодежи может со-
здать дисбаланс в возрастной структуре насе-
ления. Это может повлиять на различные 
сферы жизни, включая трудовой рынок, обра-
зование и здравоохранение. 

Главная причина демографического кри-
зиса в Российской Федерации, как правило, это 
низкий уровень рождаемости и высокий уро-
вень смертности, перекрывающий рождае-
мость и делающий отрицательный естествен-
ный прирост населения. Существует в Указ 
Президента Российской Федерации от 
09.10.2007 г. №1351 «Об утверждении Концеп-
ции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года». Согласно 
данному Указу политика государства направ-
ленна на увеличение продолжительности 
жизни населения, сокращение уровня смертно-
сти, рост рождаемости, регулирование внут-
ренней и внешней миграции, сохранение и 
укрепление здоровья населения. У государства 
есть определенные приоритеты, определяю-
щие векторы борьбы с падением численности 
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населения. Одним из этих векторов является 
стимулирование рождаемости, посредством 
усиления важнейших интересов молодых и 
многодетных семей при создании и реализа-
ции социальной политики государства. Госу-
дарство активно занимается политикой, 
направленной на укрепление состояния здоро-
вья подростков и детей за счет совершенство-
вания мероприятий по снижению уровня травм 
и отравлений, курения, наркомании и алкого-
лизма, развития оздоровления, отдыха и физи-
ческой культуры, а также сохранение репро-
дуктивного здоровья населения. 

Возможно, проблемы демографического 
кризиса в России носят социальный характер. 
Хотелось бы подчеркнуть, что только тогда, ко-
гда будет гарантирована социальная политика 
государства, направленная на защиту граждан 
и стремление к созданию уверенности в буду-
щем, то Россия сможет вылезти из демографи-
ческой ямы. Именно благоприятная демогра-
фическая ситуация в стране и здоровье населе-
ния имеют непосредственное влияние на эко-
номику государства, также положительная де-
мографическая ситуация в стране и здоровье не 
просто ценности сами по себе это факторы ро-
ста, ведь многочисленное и здоровое населе-
ние может сполна использовать свой экономи-
ческий потенциал. Здоровье является важной 

составляющей экономического роста, устойчи-
вого развития и улучшения качества жизни. 
Остается только верить в разрешение демогра-
фического кризиса совместное преодоление, 
которого гарантирует преодоление сопутству-
ющих с ним проблем в других сферах обще-
ственной жизни России. 
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альнейшая кластерная политика напря-
мую связана с развитием мер государ-
ственной поддержки для ее участников. 

Основной вектор развития кластерных 
форм в Краснодарском крае сосредоточен на 
создании частных индустриальных (промыш-
ленных) парков, вместе с тем промышленные 
кластеры не развиваются столь активно. 

Данный перекос в развитии кластерных 
инициатив связан, в частности, с диспропор-
цией мер государственной поддержки феде-
рального и регионального уровня в сторону 
развития индустриальных (промышленных) 
парков и промышленных технопарков. 

В настоящее время в качестве мер под-
держки могут рассматриваться меры, как фи-
нансового, так и не финансового характера, в 
частности: 

Создание специального фонда государ-
ственной поддержки кластеров на региональ-
ном уровне, который будет предоставлять суб-
сидии, гранты и льготные кредиты для разви-
тия инновационных проектов в рамках класте-
ров. 

В настоящее время в Краснодарском крае 
наблюдается определённый перекос между со-
здаваемыми и планируемыми индустриаль-
ными (промышленными) парками, промыш-
ленными технопарками и кластерами. 

На территории региона создан только один 
промышленный кластер, прорабатывается во-
прос по созданию еще трех. В то время как на 
территории региона действуют 6 индустриаль-
ных (промышленных) парка, в работе еще 
около 20 проектов. 

Создание регионального фонда поддержки 
кластеров позволит скорректировать данный 
перекос. 

Создание регионального фонда поддержки 
кластеров может способствовать укреплению 
инновационной активности, повышению кон-
курентоспособности и устойчивости промыш-
ленных кластеров, а также улучшению соци-
ально-экономического развития региона. 
Важно обеспечить эффективное управление и 
прозрачность деятельности фонда, а также 
учитывать интересы всех участников кластеров 
при разработке программ поддержки. 

Возможные функции регионального фонда 
поддержки кластеров: 

1. Финансирование проектов по развитию 
инфраструктуры кластеров, включая строи-
тельство и модернизацию производственных 
объектов, лабораторий, обучающих центров и 
других объектов. 

2. Предоставление грантов и субсидий 
участникам кластеров для реализации иннова-
ционных проектов, внедрения новых техноло-
гий и повышения конкурентоспособности 
предприятий. 

3. Организация образовательных про-
грамм, тренингов и мастер-классов для работ-
ников кластеров с целью повышения квалифи-
кации и профессионального уровня. 

4. Поддержка малых и средних предприя-
тий, входящих в кластеры, через предоставле-
ние финансовых инструментов, консультаций 
и помощь в развитии экспортных возможно-
стей. 

5. Организация мероприятий по продви-
жению продукции и услуг, производимых 

Д 
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участниками кластеров, на региональном и 
международном рынках. 

Региональный фонд поддержки кластеров 
может стать важным инструментом для стиму-
лирования развития промышленности в реги-
оне, повышения конкурентоспособности пред-
приятий и создания благоприятной 

инфраструктуры для инноваций и технологи-
ческого развития. 

Проведенный анализ показал, что в субъек-
тах Российской Федерации, где есть центры 
кластерного развития (региональные фонд 
поддержки кластеров) развитие кластерных 
инициатив проходит успешнее, чем так, где та-
кие центры не созданы. 

Таблица 1 
Распределение созданных центров кластерных инициатив  

(по субъектам Российской Федерации) 
Наименование субъекта  
Российской Федерации 

Наличие специализированного цен-
тра кластерного развития (да/нет) 

Количество созданных 
промышленных кластеров 

А 1 2 
Краснодарский край нет 1 
Рязанская область да 9 
Челябинская область да 7 
Республика Башкортостан да 5 
 
Кроме того, необходимо проведение обуча-

ющих программ и консультаций для предста-
вителей бизнеса, академической среды и госу-
дарственных органов по вопросам развития 
кластеров, включая вопросы управления, мар-
кетинга, технологического развития и другие 
аспекты. 

Программы обучения могут включать в себя 
модули по управлению, маркетингу, техноло-
гическому развитию, финансам, правовым ас-
пектам и другим ключевым областям. Консуль-
тации могут предоставляться как индивиду-
ально, так и в формате групповых сессий, 
чтобы обеспечить наилучшее понимание и 
применение полученных знаний. 

Для представителей бизнеса, академиче-
ской среды и государственных органов, эти 
программы и консультации могут быть специ-
ально адаптированы под их потребности и уро-
вень экспертизы. Они могут включать в себя 
как теоретические знания, так и практические 
навыки, необходимые для успешного развития 
кластеров. 

Важной частью таких программ и консуль-
таций также является оценка результатов и 
адаптация под изменяющиеся потребности и 
требования рынка. Кроме того, важным аспек-
том проведения обучающих программ и кон-
сультаций является создание сети контактов и 
обмен опытом между участниками, что может 
способствовать дальнейшему развитию класте-
ров и повышению их конкурентоспособности. 

Предоставление налоговых льгот и префе-
ренций для предприятий, входящих в кла-
стеры, с целью стимулирования инвестиций в 

инновационные проекты и развитие новых 
технологий. 

В частности, в 2022 году по поручению Пре-
зидента Российской Федерации запущен но-
вый механизм поддержки промышленных 
предприятий «промышленная ипотека», 
предоставляемый в рамках постановления 
Правительства Российской Федерации от 6 сен-
тября 2022 г. № 1570 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организа-
циям на возмещение недополученных ими до-
ходов по кредитам, выданным российским ор-
ганизациям и (или) индивидуальным предпри-
нимателям на приобретение, строительство, 
модернизацию, реконструкцию объектов не-
движимого имущества в целях осуществления 
деятельности в сфере промышленности». 

В целях обеспечения участников промыш-
ленных кластеров современными производ-
ственными площадями, обеспеченными ком-
мунальной и транспортной инфраструктурой, в 
рамках механизма «промышленной ипотеки» 
считаем возможным рассмотреть возможность 
увеличения лимитов субсидирования (с 500 
млн рублей до 2 млрд рублей), срока действия 
льготного периода кредитования (с 7 до 15 лет). 

Также в рамках указанного механизма пред-
лагается расширить понятие «объекты недви-
жимого имущества», включив в него земельные 
участки. 

Кроме того, целесообразно установление 
льготы по налогу на имущество организации 
(по аналогии с предоставленной налоговой 
преференцией для индустриальных 
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(промышленных) парков и промышленных 
технопарков) для участников промышленных 
кластеров. 

Кроме того, установление льготы по налогу 
на прибыль организации для участников про-
мышленных кластеров Краснодарского края 

(по аналогии с предоставленной налоговой 
преференцией для резидентов индустриаль-
ных (промышленных) парков) способствовало 
бы дальнейшему развитию кластерных форм в 
регионе. 

Таблица 2 
Льгота по налогу на прибыль организаций условия и порядок ее получения  

(по субъектам Российской Федерации) 
Регион Ставка, % Срок, лет Требования 

Краснодарский край 13,5 До 2025 г. Объем инвестиций: 500–5000 млн рублей (статус 
одобренного инвестиционного проекта). 

Московская область 13,5 10 Объем инвестиций более 50 млн рублей.  
Ленинградская об-
ласть 

13,5 3 Объем инвестиций: 300–500 млн рублей. 
4 Объем инвестиций: 500–3000 млн рублей. 
5 Объем инвестиций: более 3000 млн рублей. 

Город Москва 13,5 До 2025 г. Объем инвестиций более 361 млн рублей. 
 

В целом, государственная политика имеет 
возможность оказывать существенное воздей-
ствие на формирование кластеров путем созда-
ния благоприятных условий для их развития, 
стимулирования инноваций, обучения кадров 
и содействия сотрудничеству между участни-
ками кластера. 
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азвитие кластерной экономики также 
неразрывно связанно с решением инфра-
структурных вопросов. В частности, од-

ной из основных причин расторжения заклю-
чаемых с инвесторами соглашений на террито-
рии Краснодарского края это проблемы при 
подключении к инженерным сетям ресурсос-
набжающих организаций. 

Проблема дефицита электроэнергии или от-
сутствия распределительной сети является од-
ной из наиболее актуальных для 

Краснодарского края. Инвесторы отмечают 
сложные и дорогостоящие процедуры подклю-
чения к электросетям. Стоимость 1 МВт элек-
трической энергии для каждого инвестора мо-
жет значительно отличаться. 

Для оценки дефицита мощности рассматри-
ваются подстанции напряжением 110 КВт – 
именно от их свободной мощности зависит до-
ступность электроэнергии для инвестицион-
ных проектов региона. 

 
Рис. Доля ПАО «Россети Кубань» на рынке услуг по передаче электроэнергии 

 
Согласно данным ПАО «Россети» о свобод-

ной мощности на подстанциях, 44% установ-
ленной трансформаторной мощности на 

объектах ПАО «Россети Кубань» по подстан-
циям 110 кВт, превышает максимально допу-
стимую мощность (11191 МВт), имеет пик 

77%

23%

ПАО "Россети" Прочие

Р 
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потребления (6227 МВт), и лишь 811 МВт – это 
свободные мощности в регионе. 

Большая часть свободной мощности прихо-
дится на подстанции, находящиеся вблизи 
Олимпийских объектов в Сочи. 

В настоящее время существующая система 
тарифообразования не мотивирует сетевые ор-
ганизации содействовать реализации новых 
инвестиционных проектов в регионах. 

Ключевым параметром для установки та-
рифа является прогнозный объем потребления 
электроэнергии, так как тариф рассчитывается 
как отношение необходимой валовой выручки 
(НВВ) к объему потребления. При присоедине-
нии нового проекта прогнозный объем потреб-
ления увеличивается, а тариф уменьшается, та-
ким образом сетевые организации напрямую 
не увеличивают свои доходы. 

Косвенно доходы сетевой компании увели-
чиваются через амортизацию, которая растет 
после постановки объекта на баланс сети, но 
амортизация составляет лишь небольшую 
часть тарифа – около 10%. 

Инвестор, платя за электроэнергию оплачи-
вает амортизацию оборудования, которое он 
приобрел за свои собственные средства, что 
противоречит рыночной логике. 

Присоединение новых проектов и рост по-
требления электроэнергии. Как правило, все-
гда экономически оправдано, но выгоды явля-
ются общими для всей сети и не учитываются 
при расчете стоимости технологического при-
соединения конкретного инвестора. 

В результате никто не несет ответственно-
сти за нереализованные инвестиционные про-
екты, от которых отказался инвестор из-за вы-
сокой цены технологического присоединения. 

Софинансирование технологического при-
соединения может быть выгодно всем сторо-
нам (инвестору, сетевой организации, бюджету 
региона). 

Проведем расчет: 
Инвестором планируется строительство ин-

фраструктуры промышленного технопарка 
(объем инвестиций – 1 млрд рублей, планируе-
мое количество рабочих мест – 200, операци-
онная прибыль – 200 млн рублей, требуемая до-
ходность – 15%). 

В целях реализации инвестиционного про-
екта требуется технологическое присоедине-
ния к сетям электроснабжения – 2,5 МВт. 

В случае строительства сетевой компании 
подстанции на 5 МВт стоимость которой 300 
млн рублей, 100 млн рублей предлагается 

выделить из бюджета региона на софинансиро-
вание расходных обязательств, 100 млн рублей 
это плата инвестора за технологическое присо-
единение и 100 млн рублей это затраты сетевой 
компании. 

В итоге при таком варианте плата по тарифу 
за потребленную электроэнергию инвестора 
(УК промышленного технопарка) составит 55 
млн рублей ежегодно. 

Объём прибыли до вычета расходов по вы-
плате процентов, налогов, износа и начислен-
ной амортизации сетевой организации соста-
вит 18 млн рублей ежегодно. 

Консолидированный бюджет региона может 
получить до 72 млн рублей ежегодно от реали-
зации инвестиционного проекта и около 2 млн 
рублей по налогу на имущество организации от 
сетевой организации. 

При реализации трёхстороннего софинан-
сирования технологического присоединения 
(бюджет, сетевая компания, инвестор) каждая 
из сторон получает значительные плюсы: 

• для инвестора софинансирование это 
снижение стоимости технологического присо-
единения; 

• для консолидированного бюджета ре-
гиона это поступление дополнительных нало-
гов в бюджет, создание новых рабочих мест при 
реализации инвестиционного проекта; 

• для сетевой компании это снижение 
стоимости строительства нового сетевого объ-
екта и поступление платы по тарифу за потреб-
ленную электроэнергию при реализации инве-
стиционного проекта. 

Также, выявлена рассинхронизация инве-
стиционных программ ресурсоснабжающих 
организаций и планирование органами испол-
нительной власти, органами местного само-
управления развития инвестиционно-привле-
кательных территорий (земельных участков). 

Для решения данной проблемы органам ис-
полнительной власти Краснодарского края сов-
местно с администрациями муниципальных 
образований необходимо продолжить работу 
по синхронизации планов развития перспек-
тивных территорий со схемами развития 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водо-
отведения, а также инвестиционными про-
граммами развития ресурсоснабжающих орга-
низаций в целях модернизации (увеличения 
резерва мощности) существующих и ввода до-
полнительных объектов для реализации инве-
стиционных проектов, обеспечения 
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инженерно-коммунальной инфраструктурой 
инвестиционно-привлекательных площадок. 
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 российской науке межрегиональное со-
трудничество рассматривается в основ-
ном через содержание отношений между 

регионами, в зарубежных подходах акцент де-
лается на форме таких отношений. Под межре-
гиональным сотрудничеством можно пони-
мать комплекс потоков обмена ресурсами, осу-
ществляемых в рамках соглашений между ор-
ганами власти, юридическими и физическими 
лицами различных регионов, заключенных де-
юре или де-факто, с целью представления об-
щих интересов в национальных и мировой эко-
номики и повысить уровень устойчивого раз-
вития сотрудничающих регионов. Предлагае-
мое определение рассматривает все виды вза-
имодействий (горизонтальных, сквозных) 
между целевыми группами (органами власти, 
бизнес-структурами, бюджетными организа-
циями, населением) в различных формах (фор-
мальных и неформальных) [5]. 

Интеграционные процессы происходят по-
всеместно, как на уровне страны, так и на 
уровне отдельных регионов и макрорегионов. 
С одной стороны, интеграция – это естествен-
ный процесс стабильного формирования. 

Экономические связи основаны на разделе-
нии факторов производства, сопровождаю-
щемся взаимным регулированием и присоеди-
нением определенных отраслей, предприятий 
и экономических регионов и ведущем к форми-
рованию интегрированной экономической си-
стемы. С другой стороны, интеграция 

представляет собой контролируемый процесс, 
который требует целенаправленной деятель-
ности взаимодействующих субъектов для коор-
динации их взаимоотношений. 

В странах мира центральное правительство 
в контексте решения задач регионального раз-
вития выполняет основные функции, в первую 
очередь, обеспечение равного доступа к гаран-
тированным конституцией правам, во-вторых, 
использование и учет индивидуальных особен-
ностей и преимуществ регионов для создания 
условий для их устойчивого роста. 

И, в-третьих, при необходимости обеспе-
чить межрегиональную интеграцию. В некото-
рых случаях выступает в качестве «арбитра» 
при разрешении споров между отдельными ад-
министративно-территориальными едини-
цами. Последнее должно быть особенно акту-
ально в России, стране с наибольшим количе-
ством административно-территориальных 
единиц первого порядка (регионов) в мировой 
практике, с большими различиями в показате-
лях социально-экономического развития. 

Важность межрегионального взаимодей-
ствия и его концептуальное обоснование под-
тверждаются теориями конкуренции, интегра-
ции, международной торговли и отраслевой 
специализации, хотя их положения не всегда 
касаются непосредственно взаимодействия 
пространственных элементов внутри системы 
национальной экономики [14]. 

В 
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Основными направлениями межрегиональ-
ного сотрудничества, обозначенными в страте-
гиях макрорегионов, являются реализация ин-
фраструктурных и инвестиционных проектов, 
связанных с развитием скоростного пассажир-
ского железнодорожного сообщения (Южный 
федеральный округ), строительством терми-
нально-логистических комплексов (Северо-
Кавказский федеральный округ), развитием ав-
томобильных дорог и межрегиональных авиа-
ционных сетей (Приволжский федеральный 
округ) и др. Популярными направлениями яв-
ляются также туризм (в том числе в форме меж-
региональных туристических кластеров, 
например, Северокавказский туристический 
кластер, туристско-рекреационные комплексы 
в Центральном и Дальневосточном федераль-
ных округах) и производственная кооперация 
на базе таких отраслей, как сельское хозяйство 
(Центральный федеральный округ) и произ-
водство строительных материалов (Северо-За-
падный федеральный округ). В социальной 
сфере реализуются совместные проекты, свя-
занные с содействием занятости населения, в 
том числе в рамках создания межрегиональных 
центров занятости населения (в Северо-Кав-
казском федеральном округе), а также разви-
тием объектов социальной инфраструктуры. 

Принимая во внимание вышеизложенное, 
участие регионов в федеральном процессе раз-
вития стратегии макрорегионов нельзя в пол-
ной мере рассматривать как форму межрегио-
нального сотрудничества. Разрабатывать такие 
стратегии необходимо совместно с региональ-
ными властями и созданными специализиро-
ванными центрами [2]. 

Сегодня руководством страны и Российским 
Союзом Промышленников и предпринимате-
лей РФ, который является ключевым звеном 
межрегионального взаимодействия и интегра-
ции, поставлена задача -2024 год должен стать 
годом развития как в части импортозамеще-
ния, так и в части обеспечения технологиче-
ского суверенитета. 

Проработка вопросов социального партнер-
ства в регионах, усиление взаимодействия 
субъектов СФО, производится на основании 
Стратегии развития СФО до 2035 года и Кон-
цепции технологического развития на период 
до 2030 года. 

Основной задачей Координационного со-
вета отделений Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей в Сибирском 
федеральном округе является поддержка 

малого и среднего бизнеса (МСБ) и содействие 
развитию предпринимательства в регионах 
СФО, выстраивание эффективных взаимоотно-
шений бизнеса и власти, проведения работ по 
объединению усилий представителей власти, 
деятелей науки, культуры, общественных орга-
низаций и союзов, инвесторов и промышлен-
ных компаний [7]. 

Можно выделить несколько целей, по разви-
тию межрегионального сотрудничества: 

• содействие развитию экономики Си-
бирского федерального округа, ее интегриро-
ванию в экономику страны и хозяйственную 
систему Большой Евразии; 

• содействие формированию профессио-
нальных сообществ российских инновацион-
ных компаний на основе высоких профессио-
нальных и этических стандартов, принципов 
добросовестности, сотрудничества и честной 
конкуренции, гарантирующих высокое каче-
ство продукции и цивилизованное взаимодей-
ствие с партнёрами стран Большой Евразии; 

• содействие сближению российского 
рынка высокотехнологичных и инновацион-
ных компаний с рынками стран-партнёров 
ЕАЭС и стран-членов Африканского Союза. 

Исходя из данных целей, можно сделать вы-
вод, что межрегиональное взаимодействие 
необходимо рассматривать как ключевой ме-
ханизм содействия сбалансированному регио-
нальному социально-экономическому разви-
тию, повышению качества жизни населения, 
росту экономической конкурентоспособности 
как отдельных регионов, так и государства в 
целом. 

Так, например, в прошлом году представи-
тели столичной туротрасли приняли участие в 
15 международных отраслевых выставках и 
провели ознакомительные туры по Москве для 
делегаций из Китая, ОАЭ, Индии и Саудовской 
Аравии. Зарубежных гостей познакомили с ин-
фраструктурой и достопримечательностями 
города, а также рассказали о межрегиональных 
путешествиях по России, например, о проекте 
«Русские каникулы. Из столицы России в сто-
лицу Сибири». 

За последние пять лет турпоток в Тюмен-
скую область увеличился в 1,5 раза и достиг ре-
кордного уровня. По оценкам экспертов, в этом 
году количество туристов составит 3,4 млн че-
ловек. Одним из успешных направлений ту-
ризма является оздоровительный, интерес к 
которому с каждым годом растет. Регион осо-
бенно заинтересован в развитии термальных 
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источников. По мнению экспертов, с учетом 
того, что туристический поток приумножается, 
в Тюменской области необходимо дальше со-
вершенствовать гостиничный бизнес и предла-
гать новые объекты показа [11]. 

По данным регионального департамента 
потребительского рынка и туризма, за 10 меся-
цев текущего года Тюменскую область посе-
тило почти 3 млн туристов. По прогнозам ве-
домства, количество туристов в текущем году 
составит 3,4 млн человек. Наблюдается рост 
числа туристов из центральной части России – 
Москвы и Московской области, а также из 
Санкт-Петербурга. О повышении интереса ту-
ристов к регионам УрФО заявил и полпред пре-
зидента Владимир Якушев, отметивший, что 
для сохранения этой тенденции необходимо 
продолжать развитие туристической инфра-
структуры, а также сосредоточиться на подго-
товке специалистов туристического направле-
ния. 

Всего в 2023 году состоялось 9 тыс. деловых 
переговоров с участием представителей гости-
ниц, туроператоров, агентств и профильных 
ведомств. Это на 50% больше по сравнению с 
2022 годом. 

В целом взаимодействие в торгово-эконо-
мической и инвестиционной сфере, промыш-
ленной кооперации год от года демонстрирует 
устойчивый рост. Так, двусторонний товаро-
оборот сегодня достиг 27 миллиардов долла-
ров, что является рекордным показателем. 
Объём прямых инвестиций из России превы-
сил 20 миллиардов долларов. 

Показательно, что свыше чем из 42 тысяч 
предприятий с иностранным участием, дей-
ствующих в Казахстане, почти половину, то 
есть 19 тысяч, составляют российские компа-
нии. Россия взаимодействует практически во 
всех отраслях экономики: промышленности, 
сельском хозяйстве, транспорте и инфраструк-
туре [3]. 

Достаточно отметить, что Казахстан и Рос-
сия – одни из крупнейших производителей 
сельхозпродукции и входят в десятку мировых 
лидеров по экспорту зерна. На долю наших гос-
ударств приходится почти десять процентов 
пахотных земель и девять процентов пастбищ 
и сенокосных угодий всего мира. 

С практической точки зрения межрегио-
нальное сотрудничество дает возможность ре-
гионам объединить ресурсы и создать синерге-
тический эффект, позволяющий им преследо-
вать общие цели и получать коллективные 

выгоды. Это может принимать форму совмест-
ных инвестиций, совместного использования 
производственных мощностей и формирова-
ния альянсов, направленных на продвижение 
региональных продуктов и услуг как на внут-
реннем, так и на внешнем рынках. Кроме того, 
межрегиональное сотрудничество может спо-
собствовать обмену передовой практикой и 
экспертными знаниями, что приведет к разра-
ботке инновационных решений и внедрению 
новых технологий, которые могут повысить 
конкурентоспособность регионов. 

Эффективное управление межрегиональ-
ным взаимодействием на макрорегиональном 
уровне требует тесного сотрудничества и коор-
динации между различными субъектами меж-
регионального сотрудничества. Это может по-
мочь обеспечить соответствие политики и про-
грамм межрегионального сотрудничества ре-
гиональным приоритетам и потребностям, а 
также эффективное использование ресурсов 
для содействия устойчивому региональному 
развитию. 

Для реализации кластерного подхода в меж-
региональном сотрудничестве необходимо со-
ответствие ряду признаков: близость регионов, 
функциональное взаимодействие, транспорт-
ная и логистическая инфраструктура. Так, реа-
лизация кластерного подхода позволит, напри-
мер, использовать транспортные и логистиче-
ские возможности регионов с развитыми 
транспортными сетями и логистическими ха-
бами для закрытия потребностей экономиче-
ских субъектов соседних регионов. На межре-
гиональном уровне можно создавать единую 
систему управления логистическими маршру-
тами, что улучшить качество сбытовых и рас-
пределительных процессов [4]. Важность реа-
лизации межрегионального сотрудничества 
возрастает в условиях оттока иностранного ка-
питала из инвестиционных проектов в регио-
нах России. Проведенный анализ позволил 
установить, что постепенно объемы инвести-
рования снижаются, многие из имевших на 
первоначальных этапах формирования успех 
проектов остановлены (например, речь идет об 
остановке строительства завода, специализи-
рующегося на изготовлении пластиковых изде-
лий на территории Ульяновской области), ряд 
проектов ограничен (модернизация металлур-
гического завода в Свердловской области заме-
нена на плановую замену оборудования). Сме-
щается начало работы предприятий, которые 
предполагались как инновационные, 
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поскольку наблюдается недостаток необходи-
мых комплектующих (например, нормальное 
функционирование кондитерской фабрики, 
имеющей территориальное расположение в 
Калининградской области, началось позже за-
планированного срока) [5]. Консолидация уси-
лий разных регионов может способствовать ре-
шению данной проблемы. Таким образом, по-
средством кластерной политики межрегио-
нального экономического сотрудничества реа-
лизуется инновационный подход к созданию 
цепочек добавленной стоимости и повышения 
стоимости основного капитала посредством 
организации территориально-интеграцион-
ных форм производства, поставок, транспорт-
ной инфраструктуры и логистики [6]. 

Таким образом, можно сказать, что межре-
гиональное сотрудничество в Российской Фе-
дерации может определяться различными фак-
торами, такими, как географическая близость, 
взаимодополняющие ресурсы, развитие ин-
фраструктуры, меры экономической политики, 
культурные связи, политическая поддержка и 
международная интеграция. Используя эти 
факторы, регионы могут работать сообща для 
стимулирования экономического роста и соци-
ально-экономического развития, повышения 
конкурентоспособности и содействия регио-
нальной интеграции. Также достаточно важ-
ными элементами модели межрегионального 
взаимодействия в Российской Федерации явля-
ются атрибуты стратегического управления со-
циально-экономическим развитием региона, к 
которым относятся разработка долгосрочных 
стратегий, региональная инновационная поли-
тика и развитие региональной инновационной 
инфраструктуры. 
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