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Е.П. Брусенцева, В.В. Репина  
ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ���ɤɭɪɫɚ���

Ɏɗɍɋ�ɎȽȻɈɍ�ȼɈ�©ɋɚɦɚɪɫɤɢɣ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ�
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ�ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬª�ɝ��ɋɚɦɚɪɚ�

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
�
ȼ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ�ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ�ɤɪɢɡɢɫɧɵɟ�ɹɜɥɟ�

ɧɢɹ�� ɜɵɡɜɚɧɧɵɟ� ɜɧɟɲɧɢɦɢ� ɲɨɤɚɦɢ�� ɫɚɧɤɰɢɹɦɢ� ɢ� ɨɛɳɢɦɢ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ� ɢ�
ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ�� ɜ� ɷɬɨɣ� ɫɜɹɡɢ� ɨɫɨɛɭɸ� ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ�
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ� ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ� ɫɢɫɬɟɦɵ� Ɋɨɫɫɢɢ�� ɬɚɤ� ɤɚɤ� ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ� ɞɨɯɨɞɵ�
ɛɸɞɠɟɬɚ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ�ɛɨɥɶɲɭɸ�ɱɚɫɬɶ�ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ��ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ�ɫɢɫɬɟɦɚ�ɞɨɥɠ�
ɧɚ�ɛɵɬɶ�ɯɨɪɨɲɨ�ɧɚɥɚɠɟɧɧɨɣ��ɱɟɬɤɨ�ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ� >���@��ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɣ�ɭɫɥɨɜɢ�
ɹɦ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�� Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ� ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ� ɬɟɦɵ�
ɫɜɹɡɚɧɚ�ɫ�ɬɟɦ��ɱɬɨ�ɜ�ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ�ɜɪɟɦɹ�ɜɜɨɞɢɬɫɹ�ɨɱɟɧɶ�ɦɧɨɝɨ�ɩɨɩɪɚɜɨɤ�ɜ�ɇɚ�
ɥɨɝɨɜɵɣ�Ʉɨɞɟɤɫ�ɊɎ���

ɋ� �� ɹɧɜɚɪɹ� ����� ɝɨɞɚ�Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɡɚɤɨɧɨɦ� ɨɬ� �����������ʋ� ����ɎɁ�
ɛɵɥɢ�ɜɧɟɫɟɧɵ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ�ɧɚɥɨɝɚ�ɧɚ�ɩɪɢɛɵɥɶ�ɨɪɝɚ�
ɧɢɡɚɰɢɣ��ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɭɟɦɵɦ�ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ�ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ�ɫ�ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɫɬɨɢɦɨ�
ɫɬɶɸ�ɫɜɵɲɟ�����ɬɵɫ��ɪɭɛ��Ȼɨɥɶɲɟ�ɤɨɦɩɚɧɢɣ�ɦɨɝɭɬ�ɜɧɨɫɢɬɶ�ɬɨɥɶɤɨ�ɤɜɚɪɬɚɥɶ�
ɧɵɟ�ɚɜɚɧɫɨɜɵɟ�ɩɥɚɬɟɠɢ�ɩɨ�ɧɚɥɨɝɭ�ɧɚ�ɩɪɢɛɵɥɶ��ɗɬɨ�ɫɜɹɡɚɧɨ�ɫ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ�ɫ�
���ɦɥɧ�ɞɨ����ɦɥɧ�ɪɭɛ��ɥɢɦɢɬɚ�ɫɪɟɞɧɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɣ�ɫɭɦɦɵ�ɞɨɯɨɞɨɜ�ɨɬ�ɪɟɚɥɢ�
ɡɚɰɢɢ��ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɝɨ�ɡɚ�ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ�ɱɟɬɵɪɟ�ɤɜɚɪɬɚɥɚ��

Ɍɚɤɠɟ�ɩɪɟɬɟɪɩɟɥɢ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɢ�ɧɚɥɨɝɢ�ɧɚ�ɚɤɰɢɡɵ��ɫ���ɹɧɜɚɪɹ������ɝɨɞɚ�
ɫɬɚɜɤɢ�ɚɤɰɢɡɨɜ�ɧɚ�ɧɟɤɪɟɩɤɢɣ�ɚɥɤɨɝɨɥɶ��ɬɚɛɚɱɧɵɟ�ɢɡɞɟɥɢɹ�ɢ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ�ɜɨɡ�
ɪɨɫɥɢ�� ɫ� �� ɚɩɪɟɥɹ� ����� ɝɨɞɚ� ɜɨɡɪɨɫɥɢ� ɚɤɰɢɡɵ�ɧɚ�ɛɟɧɡɢɧ� ɜɫɟɯ� ɤɥɚɫɫɨɜ� �ɩ�� ���
ɫɬ������ɇɄ�ɊɎ���ɉɨ�ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ�ɫɨ�ɫɬɚɜɤɨɣ�ɧɚ�ɛɟɧɡɢɧ�ɤɥɚɫɫɚ����ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ�ɫ��
��ɹɧɜɚɪɹ��ɚɤɰɢɡ�ɩɨɜɵɫɢɥɫɹ�ɩɪɢɦɟɪɧɨ�ɧɚ�����ɢ�ɞɨɫɬɢɝ�������ɪɭɛ��ɡɚ���ɬ��ɋɬɚɜ�
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ɤɚ�ɧɚ�ɛɟɧɡɢɧ��ɤɨɬɨɪɵɣ�ɧɟ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ�ɷɬɨɦɭ�ɤɥɚɫɫɭ��ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ�ɩɨɱɬɢ�ɧɚ�
�����ɞɨ�������ɪɭɛ��ɡɚ���ɬ���ɗɬɨ�ɜɬɨɪɨɟ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ�ɫɬɚɜɨɤ�ɚɤɰɢɡɨɜ�ɧɚ�ɛɟɧɡɢɧ�ɫ�
ɧɚɱɚɥɚ�ɝɨɞɚ��Ɉɧɢ�ɭɠɟ�ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɢɫɶ���ɹɧɜɚɪɹ��

Ⱥ�ɜɨɬ�ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɜ�ɇɄ�ɊɎ�ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ�ɧɚɥɨɝɚ�ɧɚ�ɞɨɛɚɜɥɟɧ�
ɧɭɸ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ��ɫ���ɹɧɜɚɪɹ������ɝɨɞɚ�ɞɥɹ�ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ�ɧɭɥɟɜɨɣ�ɫɬɚɜɤɢ�ɇȾɋ�
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ�ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ�ɨɞɢɧ�ɢɥɢ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ��ɩ�����ɫɬ������ɇɄ�ɊɎ���
Ʉɨɧɬɪɚɤɬ�ɦɨɠɟɬ�ɫɨɫɬɨɹɬɶ�ɤɚɤ�ɢɡ�ɨɞɧɨɝɨ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ��ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɨɝɨ�ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ��
ɬɚɤ� ɢ� ɢɡ� ɪɹɞɚ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ� ɨ� ɬɨɦ�� ɱɬɨ� ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ�
ɞɨɫɬɢɝɥɢ�ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ�ɩɨ�ɜɫɟɦ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɭɫɥɨɜɢɹɦ�ɫɞɟɥɤɢ��ɫ���ɢɸɧɹ������
ɝɨɞɚ�� ɱɬɨɛɵ� ɩɨɥɭɱɢɬɶ� ɜɵɱɟɬ� ɚɤɰɢɡɚ� ɩɪɢ� ɜɨɡɜɪɚɬɟ� ɬɨɜɚɪɨɜ�� ɧɭɠɧɨ� ɫɨɛɥɸɫɬɢ�
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ�ɭɫɥɨɜɢɣ��ɩ����ɫɬ������ɇɄ�ɊɎ���ȿɫɥɢ�ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ�ɜɟɪɧɭɥ�ɩɨɞɚɤɰɢɡɧɵɟ�
ɬɨɜɚɪɵ� �ɤɪɨɦɟ� ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ� ɢ� ɫɩɢɪɬɨɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ� ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ��� ɬɨ� ɩɪɨɞɚɜɟɰ�
ɦɨɠɟɬ�ɩɨɥɭɱɢɬɶ�ɜɵɱɟɬ�ɭɩɥɚɱɟɧɧɨɝɨ�ɚɤɰɢɡɚ��Ⱦɥɹ�ɷɬɨɝɨ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ� ɝɨɞɚ�ɩɨɫɥɟ�
ɜɨɡɜɪɚɬɚ� ɟɦɭ� ɧɭɠɧɨ� ɫɞɟɥɚɬɶ� ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ�� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ� ɩɪɟɞ�
ɫɬɚɜɢɬɶ�ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɸ�ɢ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ��ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ�ɜɨɡɜɪɚɬ�ɬɨɜɚɪɨɜ�ɢ�ɩɟɪɟ�
ɱɢɫɥɟɧɢɟ�ɢɥɢ�ɡɚɱɟɬ�ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ�ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɯ�ɫɭɦɦ��ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ�ɭɩɥɚɬɢɬɶ�ɚɤɰɢɡ�
ɩɪɢ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɧɵɯ�ɬɨɜɚɪɨɜ���

Ɉɫɨɛɵɣ�ɢɧɬɟɪɟɫ�ɜɵɡɵɜɚɸɬ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɛɵɥɢ�ɜɧɟɫɟɧɵ�ɧɚ�ɨɫɧɨ�
ɜɟ� Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɡɚɤɨɧɚ� ɨɬ� ��������� ʋ� ����ɎɁ� �ɇȾɎɅ��� ɭɩɥɚɱɢɜɚɬɶ� ɇȾɎɅ�
ɦɨɠɧɨ�ɛɭɞɟɬ�ɩɨɡɠɟ��ɩɩ�������ɩ����ɫɬ������ɇɄ�ɊɎ��ɩ����ɫɬ������ɇɄ�ɊɎ���Ɇɟɧɹɸɬɫɹ�
ɫɪɨɤɢ�ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ�ɢ�ɭɩɥɚɬɵ�ɇȾɎɅ��ɋ������ɝɨɞɚ�ɭɩɥɚɬɢɬɶ�ɇȾɎɅ�ɧɭɠɧɨ�ɛɭɞɟɬ�ɜ�
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɫɪɨɤɢ��ɫ�ɨɬɩɭɫɤɧɵɯ�ɢ�ɩɨɫɨɛɢɣ�±�ɧɟ�ɩɨɡɞɧɟɟ�ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ�ɞɧɹ�ɦɟɫɹ�
ɰɚ��ɫ�ɡɚɪɩɥɚɬɵ�±�ɧɟ�ɩɨɡɞɧɟɟ�ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ�ɞɧɹ�ɩɨɫɥɟ�ɜɵɩɥɚɬɵ�ɞɨɯɨɞɚ��ɫ�ɩɨɞ�
ɨɬɱɟɬɧɵɯ�±�ɜ�ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ�ɞɟɧɶ�ɦɟɫɹɰɚ�ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ�ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ�ɨɬɱɟɬɚ��

ɇɚɥɨɝɨɜɢɤɢ�ɫɦɨɝɭɬ�ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɬɶ�ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ�ɫɱɟɬɚ�ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ�ɚɝɟɧɬɚ�ɡɚ�
ɨɩɨɡɞɚɧɢɟ�ɫ�ɩɨɞɚɱɟɣ�ɪɚɫɱɟɬɚ�ɩɨ�ɇȾɎɅ��ɩ������ɫɬ�����ɇɄ�ɊɎ���

ɂɡɭɱɢɜ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ�ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ�ɫɢɫɬɟɦɵ��ɫɞɟɥɚɟɦ�ɜɵɜɨɞ��ɱɬɨ�ɨɧɚ�ɩɪɨɯɨɞɢɬ�
ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ�ɤ�ɪɵɧɨɱɧɵɦ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ��ɇɚ�ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɟ�ɜɪɟɦɹ�ɧɚɥɨɝɢ�ɜ�ɪɚɦɤɚɯ�
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɪɵɧɨɱɧɨɣ� ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ� ɫɬɚɥɢ�� ɢɝɪɚɬɶ� ɤɚɱɟɫɬ�
ɜɟɧɧɨ�ɧɨɜɭɸ�ɪɨɥɶ�±�ɨɧɢ�ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ�ɨɞɧɢɦ�ɢɡ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɟɞɢɧɨɝɨ�
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ�ɞɥɹ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ��ɇɚɥɨɝɨɜɨɟ�ɡɜɟɧɨ�ɞɨɥɠɧɨ�ɛɵɬɶ�
ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦ�� ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɦɟɠɞɭ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ�ɢ� ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦ�
ɧɨɫɢɬɶ� ɩɪɚɜɨɜɨɣ� ɯɚɪɚɤɬɟɪ�� ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ�ɧɚɥɨɝɨɜɨɟ�ɛɪɟɦɹ�ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ�ɪɚɫɩɪɟ�
ɞɟɥɢɬɶ�ɟɝɨ�ɦɟɠɞɭ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ�ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ�ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ��ɫɨɢɡɦɟɪɢ�
ɦɨɫɬɶ�ɫ�ɞ�ᄀ ɵɦ
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�� ȿɜɫɬɢɝɧɟɟɜ�ȿ��ɇ��ɇɚɥɨɝɢ�ɢ�ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ��ɭɱɟɛ��ɩɨɫɨɛɢɟ��Ɇ���©ɂɇɎɊȺ�Ɇª��

����������ɫ��
�� Ʉɢɩɟɪɦɚɧ� Ƚ��ə��� Ȼɟɥɹɥɨɜ�Ⱥ�� Ɂ�� ɇɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ� ɢ� ɝɪɚɠɞɚɧ� ɜ�
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�� Ʉɥɢɦɨɜɚ�Ɇ�Ⱥ��ɇɚɥɨɝɢ�ɢ�ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ��ɭɱɟɛ��ɩɨɫɨɛɢɟ��Ɇ��ɊɂɈɊ������������ɫ��
�� Ʉɪɨɯɢɧɚ�ɘ�Ⱥ��ɇɚɥɨɝɨɜɨɟ�ɩɪɚɜɨ�Ɋɨɫɫɢɢ��Ɇ���ɇɨɪɦɚ������������ɫ��
�� ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ�ɤɨɞɟɤɫ�ɊɎ����ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɫɢɫɬɟɦɚ�Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫ�
�� ɉɚɧɫɤɨɜ�ȼ�Ƚ��Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ�ɫɢɫɬɟɦɚ�ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ��ɩɪɨɛɥɟɦɵ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ��Ɇ���

ɆɐɎɗɊ������������ɫ��
�� ɑɟɪɧɢɤ�Ⱦ��Ƚ��ɇɚɥɨɝɢ�ɜ�ɪɵɧɨɱɧɨɣ�ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ��Ɇ���Ɏɢɧɚɧɫɵ������������ɫ��
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ɋɬɭɞɟɧɬɤɚ���ɤɭɪɫɚ�

ɎȽȻɈɍ�ȼɈ�©ɋɚɦɚɪɫɤɢɣ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ�ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬª�
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ�©Ɍɭɪɢɡɦª�

ɝ��ɋɚɦɚɪɚ��Ɋɨɫɫɢɹ�
�

КОНФЛИКТ КАК ОДНА ИЗ СТОРОН МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
И НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ 

�
ȼ�ɫɜɨɟɣ�ɫɬɚɬɶɟ�ɹ�ɯɨɬɟɥɚ�ɛɵ�ɪɚɫɤɪɵɬɶ�ɬɟɦɭ�ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ��

ɚ�ɬɚɤ�ɠɟ�ɫɚɦ�ɫɦɵɫɥ�ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ� ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ�ɜ�ɧɚɲɟɣ�ɠɢɡɧɢ��ə�ɫɱɢɬɚɸ��ɱɬɨ�
ɨɧɚ�ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ�ɢ�ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ�ɜɨ�ɜɫɟ�ɜɪɟɦɟɧɚ��

Ɇɵ� ɠɢɜɟɦ� ɧɚ� ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɣ� ɩɥɚɧɟɬɟ�� ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɣ� ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ� ɠɢ�
ɜɵɦɢ�ɫɨɡɞɚɧɢɹɦɢ��ɂ�ɤɚɤ�ɞɨɤɚɡɚɥɚ�ɧɚɭɤɚ��ɫɚɦɵɦ�ɝɥɚɜɧɵɦ�ɢ�ɪɚɡɭɦɧɵɦ�ɫɭɳɟ�
ɫɬɜɨɦ�ɧɚ�ɧɟɣ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�±�ɱɟɥɨɜɟɤ��Ʌɸɞɢ�ɫ�ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯ�ɜɪɟɦɟɧ�ɭɱɢɥɢɫɶ�ɞɨɛɵ�
ɜɚɬɶ�ɨɝɨɧɶ��ɩɢɳɭ��ɫɬɪɨɢɬɶ�ɠɢɥɢɳɟ�ɢ�ɠɢɬɶ�ɜ� ɝɚɪɦɨɧɢɢ�ɫ�ɩɪɢɪɨɞɨɣ��ɂ�ɬɚɤ�ɠɟ�
ɨɧɢ�ɭɱɢɥɢɫɶ�ɠɢɬɶ�ɜ�ɝɚɪɦɨɧɢɢ�ɫ�ɫɚɦɢɦɢ�ɫɨɛɨɣ�ɢ�ɞɪɭɝɢɦɢ�ɥɸɞɶɦɢ��Ɍɚɤ�ɩɨɹɜɢ�
ɥɢɫɶ�ɝɪɭɩɩɵ��ɚ�ɩɨɡɠɟ�ɢ�ɰɟɥɵɟ�ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ��ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ�ɧɚɱɚɥɢ�ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ�ɝɨɪɨ�
ɞɚ�� ȼ� ɤɚɠɞɨɦ� ɭɝɨɥɤɟ� ɧɚɲɟɣ� ɩɥɚɧɟɬɵ� ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ� ɤɚɤɢɯ� ɥɢɛɨ�
ɧɨɜɵɯ�ɝɪɭɩɩ��ɗɬɢ�ɥɸɞɢ�ɛɵɥɢ�ɪɚɡɧɨɝɨ�ɪɨɫɬɚ��ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ��ɨɧɢ�ɪɚɡɥɢɱɚɥɢɫɶ�
ɰɜɟɬɨɦ�ɝɥɚɡ�ɢ�ɤɨɠɢ��ȼ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɷɬɢɯ�ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ��ɢ�ɬɚɤ�ɠɟ�ɩɪɨ�
ɰɟɫɫɟ� ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɹ� ɢɦɢ� ɞɪɭɝɢɯ� ɡɟɦɟɥɶ�� ɝɨɪɨɞɨɜ� ɢ� ɫɬɪɚɧ�� ɧɚɱɚɥɢ� ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ�
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ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ� ɝɪɭɩɩɵ�� ɜ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɥɸɞɢ� ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɥɢ� ɧɚ� ɪɚɡɧɵɯ� ɹɡɵɤɚɯ�� ɢ� ɭ�
ɤɚɠɞɨɝɨ� ɛɵɥɚ� ɫɜɨɹ� ɦɚɧɟɪɚ� ɪɟɱɢ�� Ɂɚɜɹɡɵɜɚɥɫɹ� ɤɨɧɬɚɤɬ� ɥɢɱɧɵɣ� ɢ� ɞɟɥɨɜɨɣ��
ɉɟɪɜɵɣ� ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥ� ɫɨɡɞɚɧɢɸ� ɫɟɦɶɢ�� �ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ� ɦɧɨɝɢɦ� ɛɪɚɱɧɵɦ� ɫɨɸ�
ɡɚɦ��ɧɚɪɨɞɨɜ�ɪɚɡɧɵɯ�ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ��ɜ�ɢɫɬɨɪɢɢ�ɛɵɥɢ�ɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ�ɜɨɣɧɵ��
ɫɩɚɫɟɧɵ�ɨɬ�ɝɨɥɨɞɚ�ɨɝɪɨɦɧɵɟ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ��ɜɬɨɪɨɣ�ɫɨɡɞɚɧɢɸ�ɪɚɡ�
ɥɢɱɧɵɯ�ɭɞɚɱɧɵɯ�ɫɞɟɥɨɤ��ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ�ɧɚɱɚɥɢ�ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹ�ɩɪɨɟɤɬɵ��ɢ�ɫɬɪɨ�
ɢɬɫɹ�ɰɟɥɵɟ�ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ���ɟɫɥɢ�ɜɡɹɬɶ��ɤ�ɩɪɢɦɟɪɭ��ɧɚɲɟ�ɜɪɟɦɹ���

ɇɚɫ�ɬɚɤ�ɦɧɨɝɨ�ɢ�ɦɵ�ɜɫɟ�ɪɚɡɧɵɟ��ɢ�ɡɚɱɚɫɬɭɸ�ɷɬɨ�ɩɪɢɜɨɞɢɬ�ɤ�ɦɧɨɠɟɫɬɜɭ�ɪɚɡ�
ɧɨɝɥɚɫɢɣ�� Ʉ� ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ�� ɩɪɨɫɬɨɟ� ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟ�� ɜ� ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ� ɫɥɭɱɚɹɯ�ɦɨɠɟɬ� ɡɚ�
ɤɨɧɱɢɬɶɫɹ� ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɦ� ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦ�� ȿɫɬɶ� ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɟ� ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ�� ©ɇɨɪ�
ɦɚɥɶɧɚɹ� ɫɟɦɶɹ� ɧɟ� ɛɵɜɚɟɬ� ɛɟɡ� ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ�� ɛɨɥɶɲɟ� ɬɨɝɨ�²� ɞɨɥɠɧɚ� ɛɵɬɶ� ɤɨɧ�
ɮɥɢɤɬɧɨɣ�� ɟɫɥɢ� ɟɺ� ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ� ɥɢɱɧɨɫɬɢª�� ɉɨ�ɦɨɟɦɭ� ɷɬɨ� ɨɬɥɢɱɧɵɟ� ɫɥɨɜɚ�� ɜɵ�
ɬɨɥɶɤɨ�ɡɚɞɭɦɚɣɬɟɫɶ��ɯɨɬɟɥɨɫɶ�ɛɵ�ɜɚɦ�ɠɢɬɶ�ɜ�ɦɢɪɟ�� ɝɞɟ�ɫɨɜɫɟɦ�ɧɟ�ɛɵɜɚɟɬ�ɤɨɧ�
ɮɥɢɤɬɨɜ"�ɗɬɨ�ɧɟɩɨɧɹɬɧɨ��ɧɟɪɟɚɥɶɧɨ��ɢ�ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɨ��Ɍɨɝɞɚ�ɜɫɟ�ɥɸɞɢ�ɠɢɥɢ�ɛɵ�
ɩɨ�ɲɚɛɥɨɧɭ�>�@��ɤɚɤ�ɪɨɛɨɬɵ��ɜɵɩɨɥɧɹɹ�ɜɫɟ��ɢ�ɧɢɤɨɝɞɚ�ɧɟ�ɫɩɨɪɹ��Ʉɨɧɟɱɧɨ��ɹ�ɫɨɝɥɚ�
ɲɭɫɶ��ɟɫɥɢ�ɜɵ�ɧɟ�ɩɪɢɦɢɬɟ�ɦɨɸ�ɬɨɱɤɭ�ɡɪɟɧɢɹ��ɫɤɚɡɚɜ��ɱɬɨ�ɜ�ɦɢɪɟ�ɠɢɬɶ�ɥɭɱɲɟ��ȼ�
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ��ɧɨ�ɧɟ�ɜɫɟɝɞɚ�ɢ�ɧɟ�ɜɟɡɞɟ��Ʌɸɛɨɟ�ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ�ɩɪɢɯɨɞɢɬ�ɛɥɚ�
ɝɨɞɚɪɹ�ɤɨɧɮɥɢɤɬɭ��ɫ�ɤɟɦ�ɥɢɛɨ�ɞɪɭɝɢɦ��ɢɥɢ�ɫ�ɫɚɦɢɦ�ɫɨɛɨɣ��

ɋ� ɩɨɦɨɳɶɸ� ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ� ɥɸɞɢ� ɧɚɱɢɧɚɸɬ� ɞɟɥɚɬɶ� ɜɵɜɨɞɵ�� ɨɧɢ� ɧɚɱɢɧɚɸɬ�
ɥɭɱɲɟ� ɩɨɧɢɦɚɬɶ� ɬɨɱɤɭ� ɡɪɟɧɢɹ� ɨɩɩɨɧɟɧɬɚ�� ɧɚɫɬɚɢɜɚɹ� ɧɚ� ɫɜɨɟɦ�� ɢɥɢ� ɠɟ� ɪɚɫ�
ɤɚɢɜɚɹɫɶ��ɩɨɧɢɦɚɹ��ɱɬɨ�ɞɪɭɝɨɣ�ɩɪɚɜ�ɢ�ɩɪɢɧɨɫɹ�ɫɜɨɢ�ɢɡɜɢɧɟɧɢɹ��

ɇɨ�ɤɚɤ�ɩɪɢɧɟɫɬɢ�ɢɯ��ɟɫɥɢ�ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ�ɦɢɪɨɜɨɣ�ɤɨɧɮɥɢɤɬ��Ʉɨɝɞɚ�ɧɚɱɢɧɚɸɬ�
©ɫɩɨɪɢɬɶ� ɬɢɬɚɧɵª� ɜɟɥɢɤɢɯ�ɞɟɪɠɚɜ�� ɞɨɛɪɚ�ɠɞɚɬɶ� ɧɟ� ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ��ɋɬɪɚɧɵ�ɢɡ�
ɞɚɜɧɚ� ɫɩɨɪɢɥɢ�� ɱɬɨ�ɬɨ� ɞɟɥɢɥɢ� ɢ� ɜɨɟɜɚɥɢ�� ȼɨɣɧɚ� �� ɫɚɦɵɣ� ɫɬɪɚɲɧɵɣ� ɢɫɯɨɞ�
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ��ɋɤɨɥɶɤɨ�ɛɵɥɨ�ɩɪɨɥɢɬɨ�ɤɪɨɜɢ��ɩɪɢ�ɜɟɪɧɨɦ��ɢɥɢ�ɧɟ�ɜɟɪɧɨɦ�ɪɟɲɟ�
ɧɢɢ� ɩɪɚɜɢɬɟɥɹ�� Ɇɵ�� ɤɚɤ� ɢ� ɜɫɟɝɞɚ� ɩɵɬɚɟɦɫɹ� ɩɨɧɹɬɶ� ɢ� ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ� ɪɟɲɟɧɢɟ�
ɝɥɚɜ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ�� ɂ� ɬɚɤ� ɠɟ� ɫɬɚɪɚɟɦɫɹ� ɩɨɧɹɬɶ� ɦɨɬɢɜɵ� ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɣ� ɞɪɭɝɢɯ�
ɫɬɪɚɧ��ɇɨ� ɢɧɨɝɞɚ� ɢ� ɨɫɭɠɞɚɟɦ�ɢɯ� ɡɚ� ɢɫɤɪɨɦɟɬɧɨɫɬɶ� ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ��
ɇɚɪɨɞ� ɜɫɟɝɞɚ� ɩɨɞɞɟɪɠɢɬ� ɫɜɨɸ� ɫɬɪɚɧɭ� ɢ� ɛɭɞɟɬ� ɫɬɨɹɬɶ� ɞɨ� ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ� ɪɚɞɢ�
ɨɛɳɟɣ�ɰɟɥɢ��

ɍ�ɧɚɲɢɯ�ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɣ��ɜɫɟɝɞɚ�ɡɚ�ɫɩɢɧɨɣ�ɛɵɥɢ�ɢ�ɛɭɞɟɦ��ɦɵ�±�ɧɚɪɨɞ��ɧɨ�ɤɚɤ�
ɛɵɬɶ�� ɤɨɝɞɚ�ɤɨɧɮɥɢɤɬ�ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ�ɦɟɠɞɭ� ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ��ɚ�ɬɚɤ�ɠɟ�ɦɟɠɞɭ�ɬɚɤɢɦɢ�
ɠɟ�ɩɪɨɫɬɵɦɢ�ɥɸɞɶɦɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɫɬɪɚɧ��Ʉɬɨ�ɜɫɬɚɧɟɬ�ɡɚ�ɫɩɢɧɨɣ�ɭ�ɧɚɫ"�Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ�
ɪɚɡɜɟ�� ɱɬɨ� ɫɨɡɞɚɟɬ� ɡɚɤɨɧɵ�� ɤɨɬɨɪɵɟ�ɩɨɦɨɝɚɸɬ� ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ� ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ� ɫɢ�
ɬɭɚɰɢɢ��ɂ�ɬɟ�ɢɧɨɝɞɚ�ɞɚɸɬ�ɫɛɨɣ��ɜɟɞɶ�ɦɧɨɝɢɦ�©ɡɚɤɨɧ�ɧɟ�ɩɢɫɚɧª��Ɍɚɤ�ɩɪɨɦɵɲ�
ɥɹɟɬ� ɪɚɫɢɡɦ�� ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦ�ɢ�ɲɨɜɟɧɢɡɦ��ɋɟɣɱɚɫ� ɷɬɢ� ɬɟɦɵ� ɡɚɤɪɵɬɵ�ɢ� ɬɨɥɶɤɨ�
ɢɧɨɝɞɚ�ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ�ɜ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɭɝɨɥɤɚɯ�ɩɥɚɧɟɬɵ��ɧɨ�ɯɨɬɶ�ɨɧɢ�ɢ�ɪɟɞɤɢɟ��ɡɚɬɨ�
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ɝɪɨɦɤɢɟ� ɢ� ɠɟɫɬɨɤɢɟ�� ɇɚɪɨɞɵ�ɦɨɝɭɬ� ɧɟ� ɩɨɧɢɦɚɬɶ� ɤɭɥɶɬɭɪɭ� ɞɪɭɝ� ɞɪɭɝɚ�� ɨɫɭɠ�
ɞɚɬɶ�ɡɚ�ɰɜɟɬ�ɤɨɠɢ��ɡɚ�ɪɨɞ��ɡɚ�ɬɪɚɞɢɰɢɢ��Ʉɬɨ�ɬɨ�ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɟɬ�ɦɨɥɱɚ��ɚ�ɤɬɨ�ɬɨ�
ɪɚɡɜɹɡɵɜɚɟɬ�ɰɟɥɭɸ�ɷɩɨɩɟɸ�©ɜɨɫɫɬɚɧɢɣª�ɩɪɨɬɢɜ�ɬɨɝɨ��ɱɬɨ�ɫɚɦɨɦɭ�ɧɟ�ɩɨɧɹɬɧɨ��
ɢ�ɧɟɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɞɥɹ�ɟɝɨ�ɫɪɟɞɵ�ɨɛɢɬɚɧɢɹ��Ʉɚɤ�ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ��ɧɢ�ɤ�ɱɟɦɭ�
ɯɨɪɨɲɟɦɭ�ɷɬɨ�ɧɟ�ɩɪɢɜɨɞɢɬ��ɱɟɥɨɜɟɤ��ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɹ�ɜ�ɷɬɨɦ�ɤɥɸɱɟ�ɥɢɛɨ�ɧɚɱɢɧɚɟɬ�
©ɪɚɡɛɨɪ�ɩɨɥɟɬɨɜª�ɥɢɛɨ�ɨɫɬɚɟɬɫɹ�ɩɪɢ�ɫɜɨɟɦ�ɦɧɟɧɢɢ��ɬɚɤ�ɢ�ɠɢɜɟɬ�©ɜɫɥɟɩɭɸª���

ɋɟɣɱɚɫ�ɭ�ɧɚɫ�ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ�ɦɢɥɥɢɨɧ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ��ɱɬɨ�ɛɵ�ɧɚɱɚɬɶ�ɩɨɧɢɦɚɬɶ�
ɞɪɭɝɢɟ�ɧɚɪɨɞɵ�ɢ�ɭɠɢɜɚɬɶɫɹ�ɫ�ɧɢɦɢ�ɧɚ�ɩɥɚɧɟɬɟ��Ʉɬɨ�ɬɨ�ɭɟɡɠɚɟɬ�ɜ�ɞɪɭɝɭɸ�ɫɬɪɚɧɭ��
ɤɭɥɶɬɭɪɭ�ɤɨɬɨɪɨɣ�ɟɦɭ�ɯɨɬɟɥɨɫɶ�ɛɵ�ɢɡɭɱɢɬɶ��ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɭɹ�� ɨɧ�ɞɨɛɢɜɚɟɬɫɹ�ɫɜɨɟɣ�
ɰɟɥɢ�� ɢɧɨɝɞɚ� ɬɟɦɢ� ɠɟ� ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ�� ɥɭɱɲɟ� ɜɧɢɤɚɹ� ɜ� ɫɬɢɥɶ� ɠɢɡɧɢ� ɱɭɠɞɵɯ� ɞɥɹ�
ɧɟɝɨ� ɪɚɧɟɟ� ɥɸɞɟɣ�� ɋɨɡɞɚɸɬɫɹ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɨɛɦɟɧɚ�� ɱɬɨɛɵ� ɫɞɟɥɚɬɶ�
ɠɢɡɧɶ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɢɡ�ɧɚɫ�ɹɪɱɟ�ɢ�ɢɧɬɟɪɟɫɧɟɟ��ɩɨɧɢɦɚɹ��ɤɚɤ�ɠɢɜɟɬ�ɞɪɭɝɚɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɚ��ə�
ɫɱɢɬɚɸ�ɷɬɨ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ��ɧɭɠɧɨ�ɛɨɥɶɲɟ�ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶɫɹ�ɠɢɡɧɶɸ�ɞɪɭɝɢɯ�ɧɚɪɨɞɨɜ��
ɉɪɢ�ɷɬɨɦ��ɧɟ�ɩɟɪɟɛɚɪɳɢɜɚɹ�ɫɨ�ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨɦ��ɢ�ɧɟ�ɧɚɜɹɡɵɜɚɹ�ɫɜɨɢ�ɬɪɚɞɢɰɢɢ�ɞɪɭ�
ɝɢɦ�ɥɸɞɹɦ��ɨɫɨɛɟɧɧɨ��ɟɫɥɢ�ɷɬɢ�ɬɪɚɞɢɰɢɢ�ɞɥɹ�ɧɢɯ�ɫɥɢɲɤɨɦ�ɱɭɠɢɟ��

ɑɬɨɛɵ�ɭɡɧɚɬɶ�ɞɪɭɝɭɸ�ɤɭɥɶɬɭɪɭ�ɢ�ɞɚɠɟ�ɩɨɠɢɬɶ�ɫ�ɧɟɣ�ɛɨɤ�ɨɛɨɤ��ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ�
ɬɚɤɨɟ�ɩɨɧɹɬɢɟ�� ɤɚɤ�ɤɚɭɱɫɟɪɮɢɧɝ��ɋ�ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ�&RXFK6XUILQ�ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ�ɤɚɤ�
©ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ�ɧɚ�ɞɢɜɚɧɚɯª��ɂɡɧɚɱɚɥɶɧɨ�ɤɚɭɱɫɟɪɮɟɪɚɦɢ�ɧɚɡɵɜɚɥɢ�ɬɟɯ�ɬɭɪɢ�
ɫɬɨɜ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɨɬɩɪɚɜɥɹɹɫɶ�ɜ�ɞɪɭɝɭɸ�ɫɬɪɚɧɭ��ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɢɫɶ�ɧɟ�ɜ�ɨɬɟɥɹɯ��ɚ�
ɧɚ�ɤɜɚɪɬɢɪɚɯ�ɭ�ɡɧɚɤɨɦɵɯ�ɢɥɢ�ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ��ɋɟɣɱɚɫ�ɠɟ�ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ�ɦɧɨɠɟ�
ɫɬɜɨ�ɫɚɣɬɨɜ��ɢɞɟɟɣ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�©ɨɬɩɭɫɤɚ�ɩɨ�ɨɛɦɟɧɭª��ɑɥɟ�
ɧɵ�ɬɚɤɢɯ�ɝɨɫɬɟɜɵɯ�ɫɟɬɟɣ�ɝɨɬɨɜɵ�ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ�ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɞɪɭɝ�ɞɪɭɝɭ�ɧɨɱɥɟɝ��
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ�ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ��

Ƚɥɚɜɧɚɹ� ɰɟɥɶ� ɬɚɤɨɣ� ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵ� ±� ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ� ɦɟɠ�
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ�ɨɛɦɟɧɚ�ɢ�ɨɛɳɟɧɢɹ�ɥɸɞɟɣ��ɱɬɨ�ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ�ɥɸɛɢɬɟɥɹɦ�ɩɭɬɟɲɟɫɬ�
ɜɢɣ� ɩɨɡɧɚɜɚɬɶ� ɧɨɜɭɸ� ɞɥɹ� ɫɟɛɹ� ɤɭɥɶɬɭɪɭ�� ɬɪɚɞɢɰɢɢ�� ɨɛɦɟɧɢɜɚɬɶɫɹ� ɨɩɵɬɨɦ��
ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ�ɧɚ�ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ�ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ�ɩɪɨɛɥɟɦɵ�ɫ�ɞɪɭɝɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɵ��

Ʉɚɤ� ɜɵ� ɜɢɞɢɬɟ�� ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ�ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ� ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ� ɢ� ɢɯ� ɪɟɲɟɧɢɣ�� Ʉɨɧ�
ɮɥɢɤɬɵ��ɤɚɤ�ɢ�ɫɚɦ�ɱɟɥɨɜɟɤ��ɡɚɪɨɞɢɥɢɫɶ�ɞɚɜɧɵɦ�ɞɚɜɧɨ��ɢ�ɚɤɬɭɚɥɶɧɵ�ɞɥɹ�ɥɸ�
ɛɨɝɨ�ɨɛɳɟɫɬɜɚ�ɢ�ɩɨ�ɫɟɣ�ɞɟɧɶ��Ɇɵ�ɦɨɠɟɦ�ɥɸɛɢɬɶ�ɢɯ��ɢɥɢ�ɧɟɧɚɜɢɞɟɬɶ��ɧɨ�ɦɵ�
ɞɨɥɠɧɵ�ɩɪɢɧɹɬɶ�� ɬɨ�ɱɬɨ�ɨɧɢ�ɢɦɟɸɬ�ɦɟɫɬɨ�ɛɵɬɶ�ɜ�ɧɚɲɟɣ�ɠɢɡɧɢ��Ȼɟɡ�ɧɢɯ�� ɤɚɤ�
ɛɟɡ�ɞɨɛɪɚ�ɢ�ɡɥɚ��ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ�ɜ�ɦɢɪɟ�ɦɨɠɟɬ�ɛɵɬɶ�ɧɚɪɭɲɟɧɨ���

 
Список литературы 

�� Ƚɨɩɬɚɪɟɜɚ�ɂ�Ȼ�� Ʉɨɧɮɥɢɤɬ� ɢ� ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫ� ɨ� ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯ� ɪɚɡɪɟɲɟ�
ɧɢɹ�ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ����ɉɨɥɢɫ��ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ��������ʋ����ɋ�����������
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А.А. Гладилин 

ɤ�ɷ�ɧ���ɞɨɰɟɧɬ�ɤɚɮɟɞɪɚ�©Ɏɢɧɚɧɫɵ��ɤɪɟɞɢɬ�ɢ�ɫɬɪɚɯɨɜɨɟ�ɞɟɥɨª�
Л.Б. Уруджова 

ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɢɣ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɚɝɪɚɪɧɵɣ�ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ�
ɝ��ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶ��Ɋɨɫɫɢɹ�

�
АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА  

ОСНОВНЫХ ФОНДОВЫХ БИРЖ РОССИИ 
�
Ɏɨɧɞɨɜɵɟ�ɛɢɪɠɢ�ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɨɞɧɢɦ�ɢɡ�ɜɚɠɧɵɯ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ�ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚ�

ɧɢɹ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�� ȼ� ɩɪɨɰɟɫɫɟ� ɷɦɢɫɫɢɢ� ɢ� ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ� ɰɟɧɧɵɯ� ɛɭɦɚɝ� ɧɚ� ɧɢɯ�
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ�ɪɵɧɨɱɧɚɹ�ɰɟɧɚ�ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ��ȼɵɫɨɤɢɣ�ɫɩɪɨɫ�ɧɚ�ɩɪɨ�
ɞɭɤɰɢɸ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ��ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ�ɩɪɢɛɵɥɢ��ɜɵɡɵɜɚɟɬ�ɭɜɟ�
ɥɢɱɟɧɢɟ� ɫɩɪɨɫɚ� ɧɚ� ɚɤɰɢɢ� ɞɚɧɧɨɝɨ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ� ɧɚ� ɛɢɪɠɟ�� ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ�
ɪɚɫɬɟɬ� ɰɟɧɚ� ɚɤɰɢɣ� ɢ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ�� Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨ��
ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ� ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ� ɜɟɞɟɬ� ɤ� ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɟɝɨ� ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ�� Ʉɨɥɟɛɚɧɢɹ�ɰɟɧɵ�ɚɤɰɢɣ� ɧɚ�ɮɨɧɞɨɜɨɦ�ɪɵɧɤɟ� ɨɬɪɚ�
ɠɚɸɬ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɨɰɟɧɤɢ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶ�
ɧɨɫɬɢ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ��

Ɉɫɧɨɜɧɵɦ� ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ�� ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ� ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ� ɧɚ�ɮɨɧ�
ɞɨɜɵɯ� ɛɢɪɠɚɯ�� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɛɢɪɠɟɜɵɟ� ɢɧɞɟɤɫɵ�� Ɉɧɢ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɚɤɰɢɣ� ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ�� ɢɦɟɸɳɢɯ� ɧɚɢ�
ɛɨɥɶɲɢɟ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ�ɩɪɨɞɚɠ��ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ��ɜɯɨɞɹɳɢɟ�ɜ�ɛɚɡɭ��ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɧɚɢ�
ɛɨɥɟɟ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ�ɫ�ɬɨɱɤɢ�ɡɪɟɧɢɹ�ɪɵɧɤɚ��Ɉɧɢ�ɜɨ�ɦɧɨɝɨɦ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ�ɜɟɤ�
ɬɨɪ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɷɤɨɧɨɦɢɤ�ɫɬɪɚɧ�>�@��

Ɉɞɧɭ� ɢɡ� ɨɰɟɧɨɤ� ɬɟɤɭɳɟɝɨ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ� ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ� ɦɨɠɧɨ�
ɫɞɟɥɚɬɶ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɚɧɚɥɢɡɚ�ɤɚɩɢɬɚɥɚ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ��ɜɯɨɞɹɳɢɯ�ɜ�ɛɚɡɭ�ɛɢɪɠɟɜɨ�
ɝɨ�ɢɧɞɟɤɫɚ��

Ƚɥɚɜɧɵɟ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ�ɛɢɪɠɟɜɵɟ�ɢɧɞɟɤɫɵ��ɢɧɞɟɤɫ�ɆɆȼȻ��0,&(;���ɪɚɫɫɱɢ�
ɬɵɜɚɟɬɫɹ�ɜ�ɪɭɛɥɹɯ�ɧɚ�Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ�ɛɢɪɠɟ�ɩɨ�ɛɚɡɟ�ɢɡ����ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ��ɢɧɞɟɤɫ�
ɊɌɋ��576���ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ�ɜ�ɞɨɥɥɚɪɚɯ�ɧɚ�Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ�ɛɢɪɠɟ�ɩɨ�ɬɨɣ�ɠɟ�ɛɚɡɟ�
ɱɬɨ�ɢ�ɆɆȼȻ��ɢɧɞɟɤɫ�06&,�5866,$��ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ�ɞɥɹ�ɛɢɪɠɢ�ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪ�
ɛɭɪɝ�ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ�0RUJDQ�6WDQOH\�&DSLWDO� ,QWHUQDWLRQDO��ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ�ɨɛ�ɢɧɞɟɤɫɟ�
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ�ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɨɦ�06&,�%DUUD���
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Ȼɚɡɚ� ɢɧɞɟɤɫɚ� ɜ� ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ� ɦɨɦɟɧɬ� ɜɤɥɸɱɚɟɬ� ��� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ�� ɋɩɢɫɨɤ�
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ�� ɨɛɳɢɣ�ɞɥɹ�ɛɚɡ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɛɢɪɠɟɜɵɯ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ� ɢɧɞɟɤɫɨɜ� ɩɪɢ�
ɜɟɞɟɧ� ɜ� ɬɚɛɥɢɰɟ� �� >�@�� ɂɯ� ɨɛɳɚɹ� ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɹ� ɞɚɟɬ� ������� ɜ� ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ�
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ�ɛɚɡɵ�ɢɧɞɟɤɫɨɜ�ɆɆȼȻ�ɢ�ɊɌɋ��

Таблица 1 
Основные акционерные предприятия баз индексов ММВБ, РТС, MSCI RUSSIA 

 

 Акция Доля % 
�� ɋɛɟɪɛɚɧɤ�Ɋɨɫɫɢɢ��ɚɤɰɢɹ�ɨɛ�� ������
�� Ƚɚɡɩɪɨɦ��ɚɤɰɢɹ�ɨɛ�� ������
�� Ʌɭɤɨɣɥ��ɚɤɰɢɹ�ɨɛ�� ������
�� ɇɈȼȺɌɗɄ��ɚɤɰɢɹ�ɨɛ�� �����
�� Ɇɚɝɧɢɬ��ɚɤɰɢɹ�ɨɛ�� �����
�� ȽɆɄ�ɇɨɪɢɥɶɫɤɢɣ�ɧɢɤɟɥɶ��ɚɤɰɢɹ�ɨɛ�� �����
�� Ɋɨɫɧɟɮɬɶ��ɚɤɰɢɹ�ɨɛ�� �����
�� ȼɌȻ��ɚɤɰɢɹ�ɨɛ�� �����
�� Ɍɪɚɧɫɧɟɮɬɶ��ɚɤɰɢɹ�ɩɪɢɜ�� �����
��� ɆɌɋ��ɚɤɰɢɹ�ɨɛ�� �����
��� ɋɭɪɝɭɬɧɟɮɬɟɝɚɡ��ɚɤɰɢɹ�ɨɛ�� �����
��� ȺȾɊɈɋȺ��ɚɤɰɢɹ�ɨɛ�� �����
��� ɋɭɪɝɭɬɧɟɮɬɟɝɚɡ��ɚɤɰɢɹ�ɩɪɢɜ�� �����
��� Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ�Ȼɢɪɠɚ��ɚɤɰɢɹ�ɨɛ�� �����
��� ɋɟɜɟɪɫɬɚɥɶ��ɚɤɰɢɹ�ɨɛ�� �����
��� ɂɇɌȿɊ�ɊȺɈ��ɚɤɰɢɹ�ɨɛ�� �����
��� ɋɛɟɪɛɚɧɤ�Ɋɨɫɫɢɢ��ɚɤɰɢɹ�ɩɪɢɜ�� �����

�

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ� ɤɚɩɢɬɚɥɚ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ�� ɜɯɨɞɹɳɢɯ� ɜ� ɢɧɞɟɤɫ� ɆɆȼȻ� ɢ� ɊɌɋ��
ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɩɨ�ɨɬɪɚɫɥɹɦ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ�ɧɚ�ɪɢɫɭɧɤɟ����

ɇɚ�ɞɨɥɸ�ɝɚɡɨ��ɢ�ɧɟɮɬɟɞɨɛɵɜɚɸɳɢɯ�ɤɨɦɩɚɧɢɣ�ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ��������ɤɚɩɢ�
ɬɚɥɚ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ� ɢɧɞɟɤɫɚ� ɆɆȼȻ�� ȼɵɫɨɤ� ɜɤɥɚɞ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ�
ɫɟɤɬɨɪɚ� ±� ��������Ɍɪɟɬɶɟɣ� ɩɨ� ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɨɬɪɚɫɥɶ�ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢ� ±�
��������ɇɚ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ�ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɫɜɹɡɢ�ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ�±���������

Ʉ� ɨɬɪɚɫɥɹɦ�� ɛɚɡɢɪɭɸɳɢɦɫɹ� ɧɚ� ɜɵɫɨɤɢɯ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ�� ɢɡ� ɛɚɡɵ� ɢɧɞɟɤɫɚ�
ɆɆȼȻ�ɦɨɠɧɨ�ɨɬɧɟɫɬɢ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ� ɫɜɹɡɢ��ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɤɢ�� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ�
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�� ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɫɬɪɨɟɧɢɹ�� ɚɜɢɚɰɢɹ�� ɇɚ� ɢɯ� ɞɨɥɸ� ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ� ������
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ��ɇɚ� ɨɬɪɚɫɥɢ�� ɜ� ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɦɟɪɟ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɧɚ� ɷɤɫ�
ɩɨɪɬ��ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ��������ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ��ɇɚ�ɨɬɪɚɫɥɢ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ�±���������
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�
Рис. 1.�Отраслевая структура индекса ММВБ 

 

Ɉɞɧɢɦ� ɢɡ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ� ɦɟɬɨɞɨɜ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɚɧɚɥɢɡɚ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ�
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɚɧɚɥɢɡ��Ɉɞɧɨɣ�ɢɡ�ɜɟɞɭɳɢɯ�ɷɤɨɧɨɦɢɤ�ɜ�ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ�ɜɪɟɦɹ�ɹɜ�
ɥɹɟɬɫɹ� ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ� ɋɒȺ�� Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ� ɤɚɩɢɬɚɥɚ� ɧɚ�
ɨɫɧɨɜɟ� ɞɚɧɧɵɯ� ɮɨɧɞɨɜɵɯ� ɛɢɪɠ� ɋɒȺ� ɞɥɹ� ɢɧɞɟɤɫɚ� Ⱦɨɭ� Ⱦɠɨɧɫɚ� �'-,��� ɩɪɟɞ�
ɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ�ɧɚ�ɪɢɫɭɧɤɟ����ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ�ɤɚɩɢɬɚɥɚ�ɢɧɞɟɤɫɚ�'-,�ɛɨɥɟɟ�ɪɚɜɧɨɦɟɪ�
ɧɚɹ��Ɋɚɡɛɪɨɫ�ɞɨɥɟɣ�ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ�ɨɬɪɚɫɥɟɣ�ɜ�ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ���������������Ⱦɥɹ�ɢɧ�
ɞɟɤɫɚ�ɆɆȼȻ�ɜ�ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ���������������

�

�
Рис. 2.�Отраслевая структура компаний индекса DJI 
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ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ�ɞɨɥɹ�ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɜ�ɢɧɞɟɤɫɟ�'-,�ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ�ɧɚ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ���������ɜ�ɢɧɞɟɤɫɟ�ɆɆȼȻ�±��������>���@��ȼɬɨɪɨɣ�
ɩɨ�ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ�ɜɤɥɚɞ�ɜ�ɢɧɞɟɤɫɟ�'-,�ɜɧɨɫɢɬ�ɯɢɦɢɹ��ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɤɚ�±���������ɜ�
ɢɧɞɟɤɫɟ� ɆɆȼȻ� ±� �������� ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ� ɪɚɡɥɢɱɢɹ� ɜ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ� ɢ� ɭɪɨɜɧɟ�
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ�ɯɢɦɢɢ��Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ�ɯɢɦɢɢ�ɜ�ɨɫɧɨɜɧɨɦ�
ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ�ɜɵɩɭɫɤɨɦ�ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ�ɢ�ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ�ɧɢɡɤɨɣ�ɫɬɟɩɟɧɢ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ��ɋɭ�
ɳɟɫɬɜɟɧɧɨ� ɪɚɡɥɢɱɧɵ� ɞɨɥɢ� ɨɬɪɚɫɥɟɣ� ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ�� ɜ� ɢɧɞɟɤɫɟ� '-,� ±�
��������ɜ�ɢɧɞɟɤɫɟ�ɆɆȼȻ�±��������

ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚɹ�ɞɥɹ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɫɬɪɚɧ�ɨɬɪɚɫɥɶ� ɩɪɨɢɡ�
ɜɨɞɫɬɜɚ�ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ�ɩɢɬɚɧɢɹ�ɜ�ɢɧɞɟɤɫɟ�'-,�±��������ɜ�ɢɧɞɟɤɫɟ�ɆɆȼȻ�±��������
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ�ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ�������ɜ�ɢɧɞɟɤɫɟ�'-,��ȼ�ɪɨɫɫɢɣ�
ɫɤɨɣ�ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ�ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ�ɜ�ɨɫɧɨɜɧɨɦ�ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɬɫɹ�ɛɸɞɠɟɬɨɦ�ɝɨɫɭ�
ɞɚɪɫɬɜɚ��Ɋɟɫɬɨɪɚɧɧɵɣ�ɛɢɡɧɟɫ��ɢɧɞɭɫɬɪɢɹ�ɞɨɫɭɝɚ��ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ�ɧɚ�ɲɢɪɨ�
ɤɢɣ�ɫɪɟɞɧɢɣ�ɤɥɚɫɫ�ɦɨɠɟɬ�ɜɧɨɫɢɬɶ�ɨɳɭɬɢɦɵɣ�ɜɤɥɚɞ���ɜ�ɢɧɞɟɤɫɟ�'-,��������

ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɝɨ� ɩɨɪɹɞɤɚ� ɜɧɨɫɹɬ� ɜɤɥɚɞ� ɨɬɪɚɫɥɢ�� ɬɨɪɝɨɜɥɹ�� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�
ɭɫɥɭɝɢ��Ʉ�ɨɬɪɚɫɥɹɦ�ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ�ɧɢɡɤɨɝɨ�ɭɪɨɜɧɹ�ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ�ɜ�ɢɧɞɟɤɫɟ�'-,�
ɦɨɠɧɨ� ɨɬɧɟɫɬɢ� ɬɨɥɶɤɨ� ɞɨɛɵɱɭ� ɫɵɪɶɹ� ±� �������� ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ� ɜɫɟ� ɨɬɪɚɫɥɢ� ɜ�
ɢɧɞɟɤɫɟ�'-,�ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ�ɧɚ�ɩɪɨɞɭɤɬɵ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ�ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ��

Ɍɚɤɢɦ� ɨɛɪɚɡɨɦ�� ɨɬɪɚɫɥɟɜɚɹ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ� ɮɨɧɞɨɜɵɯ� ɛɢɪɠ� Ɋɨɫɫɢɢ� ɩɪɟɞ�
ɫɬɚɜɥɟɧɚ�ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ��Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�ɞɨɥɠɧɚ�ɛɵɬɶ�ɜ�ɫɭɳɟɫɬ�
ɜɟɧɧɨ� ɛɨɥɶɲɟɣ� ɫɬɟɩɟɧɢ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ� ɧɚ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ� ɤɨɧɟɱɧɨɟ� ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ��
ȼɵɫɨɤɢɣ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ�ɬɪɭɞɨɜɵɯ�ɪɟɫɭɪɫɨɜ�ɦɨɠɟɬ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ�
ɚɤɬɢɜɧɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɨɬɪɚɫɥɟɣ�ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ��ɯɢɦɢɢ��ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɬɟɯ�
ɧɨɥɨɝɢɣ��ɗɬɨɬ�ɮɚɤɬɨɪ�ɞɚɟɬ� ɬɚɤɠɟ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɜɵɫɨɤɢɯ� ɬɟɯ�
ɧɨɥɨɝɢɣ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ��

 
Список литературы 

�� ɀɭɤɨɜ��ȿ��Ɏ��Ɋɵɧɨɤ�ɰɟɧɧɵɯ�ɛɭɦɚɝ��ɭɱɟɛɧɢɤ���ȿ��Ɏ��ɀɭɤɨɜ��ɇ��Ⱦ��ɗɪɢɚɲɜɢɥɢ��±�
Ɇ���ɘɧɢɬɢ�Ⱦɚɧɚ��������±�����ɫ��

�� Ɇɨɪɨɡɨɜ��Ɇ��Ɇ��Ⱥɧɚɥɢɡ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ�ɰɟɧ�ɧɚ�ɮɨɧɞɨɜɨɦ�ɪɵɧɤɟ���Ɇ��Ɇ��Ɇɨɪɨɡɨɜ��±�
Ɇ���Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ�ɤɧɢɝɢ��������±�����ɫ��

�� ,QYHVWIXG6� 7HOH7UDGH� >ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ� ɪɟɫɭɪɫ@� 85/�� KWWS���VWRFNV�LQYHVWIXQGV�UX��
�ɞɚɬɚ�ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ��������������

© А.А. Гладилин, Л.Б. Уруджова, 2017 
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УДК 336.011 
 

О.С. Константинова  
ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ��ɍɱɺɬ�ɢ�ɮɢɧɚɧɫɵ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ��

ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɢɣ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ�
ɝ��ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ��Ɋɨɫɫɢɹ�

 
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:  
СУЩНОСТЬ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ФАКТОРЫ 

�
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ�ɤɚɤ�ɨɛɴɟɤɬ�ɮɢɧɚɧɫɨ�

ɜɨɝɨ�ɚɧɚɥɢɡɚ��ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɨɬɦɟɬɢɬɶ��ɱɬɨ�ɜ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ�ɞɨ�ɫɢɯ�
ɩɨɪ�ɧɟ�ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɨ�ɱɟɬɤɨɝɨ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ��ɉɨɧɹɬɢɹ�©ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ�ɫɨɫɬɨɹ�
ɧɢɟª�ɭ�ɪɚɡɧɵɯ�ɚɜɬɨɪɨɜ�ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ��ɧɨ�ɧɟ�ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬ�ɞɪɭɝ�ɞɪɭɝɭ��ɚ�ɨɬɥɢ�
ɱɚɸɬɫɹ�ɜ�ɨɫɧɨɜɧɨɦ�ɥɢɲɶ�ɫɬɟɩɟɧɶɸ�ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ�ɢɥɢ�ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɢ��ɬɚɛɥɢɰɚ�����

�

Таблица 1 
Раскрытие понятия «финансового состояния» предприятия 

 

Источник Раскрытие понятия «финансовое состояние» 
Ⱥ�Ⱦ�ɒɟɪɟɦɟɬ��
ȿ�ȼ�ɇɟɝɚɲɟɜ��
>����ɫ����@��

©«ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ�ɫɨɫɬɚɜɨɦ�ɢ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ�ɫɪɟɞɫɬɜ��ɫɬɪɭɤɬɭ�
ɪɨɣ�ɢɯ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ��ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ�ɨɛɨɪɨɬɚ�ɤɚɩɢɬɚɥɚ��ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ�
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨɝɚɲɚɬɶ�ɫɜɨɢ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɜ�ɫɪɨɤ�ɢ�ɜ�ɩɨɥɧɨɦ�
ɨɛɴɟɦɟ«ª�

Ƚ�ȼ�ɋɚɜɢɰɤɚɹ�
>����ɫ�����@�

ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ�ɫɢɫɬɟɦɨɣ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ��ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ�
ɤɚɩɢɬɚɥɚ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɟɝɨ�ɤɪɭɝɨɨɛɨɪɨɬɚ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ�ɫɭɛɴɟɤɬɚ�
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ�ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɬɶ�ɫɜɨɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɧɚ�ɮɢɤɫɢɪɨ�
ɜɚɧɧɵɣ�ɦɨɦɟɧɬ�ɜɪɟɦɟɧɢ���

ɂ�Ⱥ�Ȼɥɚɧɤ��
>���ɫ�����@�

ɭɪɨɜɟɧɶ�ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ�ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ�
ɚɤɬɢɜɚ�ɢ�ɤɚɩɢɬɚɥɚ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ��ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ�
ɢɯ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ��

ɇ�ɉ�Ʌɸɛɭɲɢɧ�
>����ɫ�����@�

ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ�ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɬɶ�ɫɜɨɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ��
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɟɫɹ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ�ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ��
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ�ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ�ɫ�ɞɪɭɝɢɦɢ�ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɢ�
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɥɢɰɚɦɢ��ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ�ɢ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɭɫ�
ɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ���

ȼ�ȼ��Ʉɨɜɚɥɟɜ��
>���ɫ����@�

ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ�ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɦɢ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ�ɢ�ɨɩɢ�
ɫɵɜɚɟɬɫɹ�ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ�ɫɬɚɬɶɹɦɢ�ɛɚɥɚɧɫɚ��ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�
ɦɢ�ɦɟɠɞɭ�ɧɢɦɢ���
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Ɉɛɨɛɳɚɹ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ�ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ�>���ɫ����������ɫ����������ɫ�����������ɫ�������
����ɫ�����@��ɦɨɠɧɨ�ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ�ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ�ɫɨ�
ɫɬɨɹɧɢɹ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ� ±� ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ�ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɬɶ� ɢ� ɷɮɮɟɤ�
ɬɢɜɧɨ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɫɜɨɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ��Ɉɧɨ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ�
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ� ɫ� ɞɪɭɝɢɦɢ� ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɢ� ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ�
ɥɢɰɚɦɢ�� ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ� ɢ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ�� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ�
ɫɬɶɸ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ�� ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɣ�
ɭɪɨɜɟɧɶ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɤɚɩɢɬɚɥɚ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ��

Ⱥɧɚɥɢɡ� ɦɧɟɧɢɣ� ȿ�Ⱥ�Ʉɨɧɞɪɚɬɶɟɜɨɣ� Ɇ�ɋ�ɒɚɥɶɧɟɜɨɣ�� Ɉ�ȿ�Ɋɟɲɟɬɧɢɤɨɜɨɣ��
Ɋ�ə�ɂɜɚɫɸɤɚ�� ȿ�ȿ�Ʉɨɡɥɨɜɨɣ��Ɇ�Ⱥ�Ȼɚɬɶɤɨɜɫɤɨɝɨ�� ɂ�ȼ�Ȼɭɥɚɜɵ�� Ʉ�ɇ�Ɇɢɧɝɚɥɢɟɜɚ��
ȿ�ȼɒɟɫɬɚɤɨɜɨɣ��Ɋ�ȼ�Ɋɭɞɧɟɜɚ��ȼ�ɋ�ɉɪɨɯɨɪɨɜɫɤɨɝɨ��ɉ�ɇ�ɑɚɣɧɢɤɨɜɨɣ� >��� ɫ�� ��� ��
�������ɫ�����±��������ɫ����������ɫ����������ɫ����������ɫ����������ɫ����±��@�ɨ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ�
ɫɬɢɤɚɯ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ�ɜ�ɬɚɛɥɢɰɟ�����

�

Таблица 2 
Характеристики финансового состояния предприятия 

 

Характеристики финансового состояния 

Источник 
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пр
ед

пр
ия

ти
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ȿ�Ⱥ��Ʉɨɧɞɪɚɬɶɟɜɚ��Ɇ�ɋ��ɒɚɥɶɧɟɜɚ��
>���ɫ����@� �� �� �� �� �� �� ��
Ɉ�ȿ��Ɋɟɲɟɬɧɢɤɨɜɚ�>����ɫ����@� �� �� �� �� �� �� ��
Ɋ�ə��ɂɜɚɫɸɤ��ȿ�ȿ�Ʉɨɡɥɨɜɚ��
>���ɫ���������@� �� �� �� �� �� �� ��
Ɇ�Ⱥ��Ȼɚɬɶɤɨɜɫɤɢɣ��ɂ�ȼ��Ȼɭɥɚɜɚ���
Ʉ�ɇ��Ɇɢɧɝɚɥɢɟɜ�>���ɫ���������@� �� �� �� �� �� �� ��
ȿ�ȼ��ɒɟɫɬɚɤɨɜɚ�>����ɫ����±��@� �� �� �� �� �� �� ��
Ɋ�ȼ��Ɋɭɞɧɟɜ�>����ɫ����@� �� �� �� �� �� �� ��
ȼ�ɋ��ɉɪɨɯɨɪɨɜɫɤɢɣ��ɉ�ɇ��ɑɚɣɧɢɤɨɜɚ��
>����ɫ����@� �� �� �� �� �� �� ��
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Таблица 4 
Классификация факторов финансового состояния предприятия 

По признаку 
Факторы  

финансового 
состояния 

Авторы, выделяющие  
данные факторы 

Характеристика 
факторов 

1 2 3 4 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ� Ɉɤɚɡɵɜɚɸɬ�ɜɥɢɹɧɢɟ�

ɢɡɧɭɬɪɢ��ɮɢɧɚɧɫɨ�
ɜɚɹ�ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ�ɤɨɦ�
ɩɚɧɢɢ��ɩɨɥɢɬɢɤɚ�
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɨɫɧɨɜ�
ɧɵɦ�ɢ�ɨɛɨɪɨɬɧɵɦ�
ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ��

ɉɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ��
ɤ�ɨɛɴɟɤɬɭ��
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ�

ɜɧɟɲɧɢɟ�

ɂ�Ⱥ�ɀɭɥɟɝɚ�>���ɫ�����������@��
Ɉ�ȼ�ȿɮɢɦɨɜɚ�>���ɫ������������@��
Ɍ�ɍ�Ɍɭɪɦɚɧɢɞɡɟ�>����ɫ��������@�
�

Ɉɤɚɡɵɜɚɸɬ�ɜɥɢɹ�
ɧɢɟ�ɢɡ�ɜɧɟ��ɜɧɟɲ�
ɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ�
ɭɫɥɨɜɢɹ��ɫɨɰɢɚɥɶ�
ɧɵɟ�ɭɫɥɨɜɢɹ��

ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ� ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ�ɜɥɢɹ�
ɧɢɟ�ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ�
�ɨɫɜɨɟɧɢɟ�ɧɨɜɨɣ�
ɬɟɯɧɢɤɢ��ɧɨɜɵɯ�
ɜɢɞɨɜ�ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ��

ɉɨ�ɜɪɟɦɟɧɢ��
ɞɟɣɫɬɜɢɹ�

ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ�

Ɍ�ɍ�Ɍɭɪɦɚɧɢɞɡɟ�>����ɫ��������@��

ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ�ɜɥɢɹ�
ɧɢɟ�ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ�ɧɚ�
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ�ɜɫɟɝɨ�
ɜɪɟɦɟɧɢ��ɢɧɮɥɹ�
ɰɢɹ��

ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɟ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ�
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɢɡ�
ɦɟɧɟɧɢɟ�ɭɫɥɨɜɢɣ�
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬ�
ɜɚ�ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ�ɢɧ�
ɧɨɜɚɰɢɣ��

ɉɨ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ�
ɞɟɣɫɬɜɢɹ�

ɷɤɫɬɟɧɫɢɜɧɵɟ�

Ɍ�ɍ�Ɍɭɪɦɚɧɢɞɡɟ�>����ɫ��������@��
�

ɫɜɹɡɚɧɵ�ɫ�ɤɨɥɢɱɟ�
ɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɩɪɢɪɨɫ�
ɬɨɦ��ɪɨɫɬ�ɤɚɩɢɬɚ�
ɥɨɜɥɨɠɟɧɢɣ��

ɉɨ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ� ɡɚɜɢɫɢɦɵɟ� ɂ�Ⱥ�ɀɭɥɟɝɚ�>���ɫ�����������@�
�

Ɂɚɜɢɫɹɬ�ɨɬ�ɞɟɹɬɟɥɶ�
ɧɨɫɬɢ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ�
�ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ�ɢɦɭɳɟɫɬ�
ɜɚ�ɢ�ɤɚɩɢɬɚɥɚ��ɪɚɡ�
ɦɟɪ�ɩɪɢɛɵɥɢ��
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Окончание табл. 4 
 

1 2 3 4 
� ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ� � ɇɟ�ɡɚɜɢɫɹɬ�ɨɬ�ɞɟɹ�

ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɩɪɟɞ�
ɩɪɢɹɬɢɹ��ɫɬɚɜɤɚ�
ɧɚɥɨɝɚ��ɬɚɦɨɠɟɧ�
ɧɵɟ�ɩɨɲɥɢɧɵ��

ɨɛɳɢɟ�� ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ�ɜɨ�ɜɫɟɯ�
ɨɬɪɚɫɥɹɯ�ɷɤɨɧɨɦɢ�
ɤɢ��ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨ�
ɫɨɛɧɨɫɬɶ��ɥɢɤɜɢɞ�
ɧɨɫɬɶ��ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ�
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ��

ɉɨ�ɫɬɟɩɟɧɢ��
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ�
ɧɟɧɧɨɫɬɢ�

ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ�

ɂ�Ⱥ�ɀɭɥɟɝɚ�>���ɫ�����������@�
�

ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ�ɜ�ɭɫɥɨ�
ɜɢɹɯ�ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ�
ɨɬɪɚɫɥɢ�ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ�
ɢɥɢ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ�
�ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ��

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧ�
ɧɵɟ�

ɜɵɪɚɠɚɸɬ�ɤɨɥɢɱɟ�
ɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɨɩɪɟɞɟ�
ɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɹɜɥɟɧɢɣ�
�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɪɚ�
ɛɨɱɢɯ��ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ��

ɉɨ�ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ�
ɨɬɪɚɠɚɟɦɵɯ��
ɹɜɥɟɧɢɣ�

ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�

Ɉ�ȼ�ȿɮɢɦɨɜɚ�>���ɫ������������@��
Ɍ�ɍ�Ɍɭɪɦɚɧɢɞɡɟ�>����ɫ��������@��
�

ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ�ɜɧɭɬ�
ɪɟɧɧɢɟ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ��
ɩɪɢɡɧɚɤɢ�ɢ�ɨɫɨ�
ɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɢɡɭɱɚɟ�
ɦɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�
�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ�
ɧɨɫɬɶ�ɬɪɭɞɚ��

ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ�
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ�

ɋɜɹɡɚɧɵ�ɫ�ɮɢɧɚɧ�
ɫɚɦɢ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ�
�ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɩɪɟɞ�
ɩɪɢɹɬɢɹ�ɧɚ�ɬɨɜɚɪ�
ɧɨɦ�ɪɵɧɤɟ��ɫɩɨ�
ɫɨɛɧɨɫɬɶ�ɜɵɩɭɫ�
ɤɚɬɶ�ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ�
ɫɩɨɫɨɛɧɭɸ�ɩɪɨɞɭɤ�
ɰɢɸ��

ɉɨ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭ�
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ�

ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ�
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ�

Ɍ�ɇ�Ȼɚɬɨɜɚ��Ɉ�ȼ�ȼɚɫɸɯɢɧ��
ȿ�Ⱥ�ɉɚɜɥɨɜɚ�>���ɫ�����������@�

ɇɟ�ɫɜɹɡɚɧɵ�ɫ�ɮɢ�
ɧɚɧɫɚɦɢ�ɩɪɟɞɩɪɢ�
ɹɬɢɹ��ɫɦɟɧɚ�ɮɨɪɦ�
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ��
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Ⱦɥɹ�ɨɰɟɧɤɢ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ�ɜɚɠɧɨ�ɩɨɧɢɦɚɬɶ��ɤɚɤɢɟ�
ɮɚɤɬɨɪɵ�ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ�ɧɚ�ɧɟɝɨ�ɜɥɢɹɧɢɹ��ɬɚɤ�ɤɚɤ�ɜɫɟ�ɹɜɥɟɧɢɹ�ɢ�ɩɪɨɰɟɫɫɵ�ɮɢɧɚɧ�
ɫɨɜɨ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ�ɜɨ�ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ�ɢ�ɛɟɡ�ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ�
ɢ�ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ�ɢɡɭɱɟɧɢɹ�ɜɫɟɯ�ɮɚɤɬɨɪɨɜ�ɧɟɥɶɡɹ�ɫɞɟɥɚɬɶ�ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ�ɜɵ�
ɜɨɞɵ�ɨ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�ɜɵɹɜɢɬɶ�ɪɟɡɟɪɜɵ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ��

Ɍɚɤɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ��ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ�±�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ�ɩɪɟɞ�
ɩɪɢɹɬɢɹ� ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɬɶ� ɢ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ� ɫɜɨɸ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ��
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ� ɫ� ɞɪɭɝɢɦɢ� ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɢ� ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɥɢɰɚɦɢ�� ɛɵɬɶ�
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ�ɢ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ�ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ��Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ�ɩɪɟɞɩɪɢ�
ɹɬɢɹ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ� ɫɢɫɬɟɦɨɣ� ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ�� ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ� ɪɟ�
ɚɥɶɧɵɟ� ɢ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ�� ɋɢɫɬɟɦɚ�
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ�ɞɥɹ�ɚɧɚɥɢɡɚ�ɢ�ɨɰɟɧɤɢ��ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɣ��ɮɢ�
ɧɚɧɫɨɜɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ��Ⱦɥɹ�ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɣ�ɨɰɟɧɤɢ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɩɪɟɞɩɪɢ�
ɹɬɢɹ� ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ�ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ�ɢ� ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ�ɞɚɧɧɨɣ�
ɫɢɫɬɟɦɵ��ɚ� ɢɦɟɧɧɨ��ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ�ɢ� ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ��ɮɢɧɚɧ�
ɫɨɜɭɸ�ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ��Ⱥ�ɬɚɤɠɟ�ɨɰɟɧɢɬɶ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ�
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɫ� ɩɨɦɨɳɶɸ� ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ� ɞɟɥɨɜɨɣ� ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ� ɢ�
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ�� ɇɚ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ� ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ� ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ� ɜɥɢɹɧɢɹ�
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ� ɮɚɤɬɨɪɵ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɦɨɝɭɬ� ɛɵɬɶ� ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ� ɩɨ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ�
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ�� ɩɨ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ� ɤ� ɨɛɴɟɤɬɭ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ�� ɩɨ� ɜɪɟɦɟɧɢ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�� ɩɨ�
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ��ɩɨ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ��ɩɨ�ɫɬɟɩɟɧɢ�ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɢ��ɩɨ�ɫɜɨɣ�
ɫɬɜɚɦ�ɨɬɪɚɠɚɟɦɵɯ�ɹɜɥɟɧɢɣ��ɩɨ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ��

�
Список литературы 

�� Ȼɚɬɨɜɚ��Ɍ��ɇ��ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ�ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ���Ɍ��ɇ��Ȼɚɬɨɜɚ��Ɉ�ȼ��ȼɚ�
ɫɸɯɢɧ��ȿ��Ⱥ��ɉɚɜɥɨɜɚ��±���ɟ�ɢɡɞ���ɩɟɪɟɪɚɛ��ɢ�ɞɨɩ��±�ɋɉɛ���ɋɉɛȽɍ�ɂɌɆɈ��������������ɫ��

�� Ȼɚɬɶɤɨɜɫɤɢɣ��Ɇ��Ⱥ��Ⱥɧɚɥɢɡ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ�ɢ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ�
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ�ɟɝɨ�ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ� ��Ɇ��Ⱥ��Ȼɚɬɶɤɨɜɫɤɢɣ��ɂ��ȼ��Ȼɭɥɚɜɚ��Ʉ��ɇ��Ɇɢɧɝɚɥɢɟɜ� ���
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ�ɚɧɚɥɢɡ���������±�ʋ���������±�ɋ���������

�� Ȼɥɚɧɤ��ɂ��Ⱥ��ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ�ɩɨɬɨɤɚɦɢ���ɂ��Ⱥ��Ȼɥɚɧɤ��±�Ʉ���ɇɢɤɚ�ɐɟɧɬɪ��
ɗɥɶɝɚ�������±����ɫ��

�� ȿɮɢɦɨɜɚ��Ɉ��ȼ��Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ�ɚɧɚɥɢɡ��ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ�ɞɥɹ�ɩɪɢ�
ɧɹɬɢɹ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ� ɪɟɲɟɧɢɣ� �� Ɉ�� ȼ�� ȿɮɢɦɨɜɚ�� ±� Ɇ��� ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ� ©Ɉɦɟɝɚ�Ʌª��
����������ɫ��

�� ɀɭɥɟɝɚ�� ɂ�� Ⱥ�� Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ� ɚɧɚɥɢɡɚ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ� ���
ɂ�Ⱥ��ɀɭɥɟɝɚ��±�ɋɉɛ���ȽɍȺɉ������������ɫ��

�� ɂɜɚɫɸɤ�� Ɋ�� ə�� Ⱥɧɚɥɢɡ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ� ɦɚɥɵɯ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ� �� Ɋ�� ə��
ɂɜɚɫɸɤ�� ȿ�� ȿ�� Ʉɨɡɥɨɜɚ� ��� ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ� ɚɧɚɥɢɡ�� ɬɟɨɪɢɹ� ɢ� ɩɪɚɤɬɢɤɚ�� ±� ������ ±�
ʋ���������±�ɋ���������

�� Ʉɨɜɚɥɟɜ��ȼ��ȼ��Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ�ɚɧɚɥɢɡ��ɦɟɬɨɞɵ�ɢ�ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ���ȼ��ȼ��Ʉɨɜɚɥɟɜ��±�
Ɇ���Ɏɢɧɚɧɫɵ�ɢ�ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ��������±����ɫ��
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ɫɬɢɟ�ɠɢɬɟɥɢ�Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ��Ƚɥɚɜɧɨɣ�ɰɟɥɶɸ�ɨɩɪɨɫɚ�ɫɬɚɥɨ�ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ�
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ� ɬɭɪɢɫɬɨɜ�� ɨɬɞɚɸɳɢɯ� ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ� ɬɭɪɩɪɨɞɭɤɬɚɦ��
ɋɪɟɞɧɢɣ� ɜɨɡɪɚɫɬ� ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ� ɫɨɫɬɚɜɢɥ�������ɥɟɬ��Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ� ɨɩɪɨɲɟɧ�
ɧɵɯ� ɜɵɛɢɪɚɸɬ� ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɣ� ɨɬɞɵɯ�� ɬɨ� ɟɫɬɶ� ɩɚɤɟɬɧɵɟ� ɬɭɪɵ�� ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟ�
ɦɵɟ�ɱɟɪɟɡ�ɬɭɪɚɝɟɧɫɬɜɚ���

ȼ�ɯɨɞɟ�ɨɩɪɨɫɚ�ɛɵɥɚ�ɜɵɹɜɥɟɧɚ�ɜɨɡɪɨɫɲɚɹ�ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ�ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧ�
ɧɵɯ�ɩɨɟɡɞɨɤ��ɧɚɩɪɢɦɟɪ��ɬɭɪɨɜ�ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ�ɞɧɹ��Ɍɚɤɢɟ�ɬɭɪɵ�ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ�ɱɟɥɨɜɟ�
ɤɭ�ɯɨɬɶ�ɢ�ɧɟɧɚɞɨɥɝɨ��ɧɨ�ɜɫɺ�ɠɟ�ɜɵɪɜɚɬɶɫɹ�ɢɡ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɪɭɬɢɧɵ��ɧɟ�ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɹ��
ɩɪɢ�ɷɬɨɦ��ɛɨɥɶɲɨɝɨ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ�ɞɟɧɟɠɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɢ�ɜɪɟɦɟɧɢ�ɧɚ�ɞɨɪɨɝɭ���

ȼ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ�ɛɵɥɢ�ɡɚɬɪɨɧɭɬɵ�ɜɟɫɶ�ɫɩɟɤɬɪ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ�±�
ɜɢɞ� ɨɬɞɵɯɚ�� ɤɥɚɫɫɧɨɫɬɶ� ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ� ɢ� ɩɢɬɚɧɢɹ�� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�� ɇɚɢɛɨɥɟɟ� ɩɨɩɭ�
ɥɹɪɧɵɦɢ� ɜɢɞɚɦɢ� ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣ� ɫɪɟɞɢ� ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧ�
ɧɵɣ� �ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ� ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɨɛɴɟɤɬɵ� ɪɚɡɧɨɣ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ��� ɝɨɪɧɨ�
ɥɵɠɧɵɣ�� ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɵɣ� ɢ� ɩɥɹɠɧɵɣ�� ɇɚɢɦɟɧɟɟ� ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɵɟ� ɜɢɞɵ� ��
ɬɭɪɵ� ɫ� ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ� ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ� ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ� ɢ� ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɦ� ɜɨ� ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ�
ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ�� ɧɚɩɪɢɦɟɪ�� ɤɟɦɩɢɧɝɚɯ�� ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ� ɢ� ɥɟɱɟɛɧɵɟ�
ɬɭɪɵ���

ɋɬɨɢɬ� ɨɬɦɟɬɢɬɶ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�� ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ� ɫ� ɫɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ� ɩɨ� ɝɟɨ�
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɩɪɢɧɰɢɩɭ����ɇɚɩɪɢɦɟɪ��ɫɪɟɞɢ�ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ�ɚɫɬɪɚɯɚɧɰɟɜ�ɪɚɡ�
ɧɨɝɨ� ɜɨɡɪɚɫɬɚ� ɩɨɱɬɢ� ɜ� ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ�ɦɟɪɟ� ɩɨɩɭɥɹɪɟɧ� ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɨɬɞɵɯ�
ɧɚ�ɤɭɪɨɪɬɚɯ�Ʉɚɜɤɚɡɫɤɢɯ�Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ�ȼɨɞ���

ȼ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ�ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ�ɬɭɪɢɫɬɨɜ�ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ�
ɨɬɟɥɢ������ɋɥɟɞɭɸɳɟɟ�ɩɨ�ɦɟɫɬɨ�ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ�ɡɚɧɹɥɢ�ɝɨɫɬɟɜɵɟ�ɞɨɦɚ��ɨɬɟɥɢ�
ɛɟɡ�ɡɜɟɡɞ�ɢ�ɯɨɫɬɟɥɵ��Ɍɚɤɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ��ɦɨɠɧɨ�ɫɞɟɥɚɬɶ�ɜɵɜɨɞ��ɱɬɨ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ�
ɝɪɚɠɞɚɧɟ�ɜɵɛɢɪɚɸɬ�ɥɢɛɨ�ɛɸɞɠɟɬɧɵɣ�ɨɬɞɵɯ��ɥɢɛɨ�ɨɬɟɥɢ�ɜɵɫɨɤɨɣ�ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ��
ɱɚɳɟ�ɜɫɟɝɨ�ɫɟɬɟɜɵɟ��ɜ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɭɫɥɭɝ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɨɧɢ�ɦɨɝɭɬ�ɛɵɬɶ�ɭɜɟɪɟɧɵ���

ɉɪɢɦɟɪɧɚɹ�ɫɭɬɨɱɧɚɹ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɩɨɟɡɞɤɢ��ɧɚ�ɤɨɬɨɪɭɸ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ�ɨɬ������
ɞɨ��������ɬɵɫɹɱ�ɪɭɛɥɟɣ��Ɍɚɤɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ��ɞɥɹ�ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ�ɚɫɬɪɚɯɚɧɫɤɢɯ�ɬɭ�
ɪɢɫɬɨɜ�ɩɨɟɡɞɤɢ�ɩɨ�ɪɨɞɧɨɣ�ɫɬɪɚɧɟ�ɧɟ�ɜɫɟɝɞɚ�ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ�ɢ�ɞɟɲɟ�
ɜɵɦɢ��ɩɪɟɠɞɟ�ɜɫɟɝɨ��ɡɚ�ɫɱɟɬ�ɪɚɫɯɨɞɨɜ�ɧɚ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ��ɋɩɪɨɫ�ɧɚ�ɨɬɞɵɯ�ɜɧɭɬɪɢ�
ɫɬɪɚɧɵ�ɭ�ɪɨɫɫɢɹɧ�ɜ�ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ�ɜɪɟɦɹ�ɫɨɯɪɚɧɢɬɫɹ��ȼ�ɫɢɬɭɚɰɢɢ��ɤɨɝɞɚ�ɧɟɬ�ɚɥɶ�
ɬɟɪɧɚɬɢɜɵ� ɨɬɞɵɯɭ� ɧɚ� Ɋɨɞɢɧɟ�� ɦɧɨɝɢɟ� ɢɡ� ɧɚɲɢɯ� ɫɨɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ� ɛɭɞɭɬ�
ɩɪɨɫɬɨ�ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ�ɨɬɞɵɯɚɬɶ�ɧɚ�ɤɭɪɨɪɬɚɯ�Ɋɨɫɫɢɢ��ɇɨ�ɷɬɨ�ɨɬɞɵɯ�ɞɥɹ�ɧɢɯ�ɫɬɚ�
ɧɨɜɢɬɫɹ�ɜɫɺ�ɞɨɪɨɠɟ�ɢ�ɞɨɪɨɠɟ��
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ɉɨ�ɢɬɨɝɚɦ�ɨɩɪɨɫɚ��ɛɵɥɢ�ɫɞɟɥɚɧɵ�ɜɵɜɨɞɵ�ɨ�ɧɚɢɛɨɥɟɟ�ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ�ɬɭɪɢ�
ɫɬɫɤɢɯ�ɞɟɫɬɢɧɚɰɢɹɯ���ɚɫɬɪɚɯɚɧɰɵ�ɝɨɬɨɜɵ�ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɩɨ�ɫɨɫɟɞɧɢɦ�ɪɟɝɢɨ�
ɧɚɦ��ɢɡɭɱɚɬɶ�ɪɨɞɧɭɸ�ɤɭɥɶɬɭɪɭ�ɢ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ�ɭɫɥɭɝɚɦɢ�ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɩɪɟɞ�
ɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ� ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ� ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɚ�� ɇɚɢɛɨɥɟɟ� ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɢ� ɪɟɝɢɨɧɚɦɢ�
ɞɥɹ� ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ� ɫɬɚɥɢ� Ɇɨɫɤɜɚ� ɢ� ɉɨɞɦɨɫɤɨɜɶɟ�� Ɂɨɥɨɬɨɟ� ɤɨɥɶɰɨ�� ɋɚɧɤɬ�
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ� ɢ� Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ� ɨɛɥɚɫɬɶ�� Ʉɚɡɚɧɶ�� Ʉɚɪɟɥɢɹ�� ɤɭɪɨɪɬɵ� Ʉɚɜɤɚɡɫɤɢɯ�
Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ�ɜɨɞ�ɢ�Ⱦɨɦɛɚɣ���

ȼ�ɯɨɞɟ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ�ɛɵɥ�ɩɪɨɜɟɞɟɧ�ɚɧɚɥɢɡ�ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ�ɚɫ�
ɬɪɚɯɚɧɫɤ

ɹɪ

ȃɫ

ɫɪ

ɒ ɯɛ

ɒɑ ɚɯ

ɬ

ɒɪ ȃ ɪ ɫ ɪ ɪ

ȃ

ɡɛ

ɧ

ɫɕ ȃ

ɮ

ɚɪ

ɪ

ɛ

ȧ

ɕ

ɕ

ɬ

ɚ ɕȃ ȃɒɛ ɯɛ ɫ

ɪ

ɛɛ ɛ

ɚ

ɫ

ɕ

ȃ ɫ

ɹȃ

ɤɫ

ȃ

ɫɫɪɪɫɯɯɧɧɧȃɯɫɪɪɯɯɡɫɪɧɧɡɫɫɫɫɫɫɫɫɥȁȃɣȃɯɫɯɧɧɫɥȃɫɯɯɫɢɥȃɥɥɫɫȃɪɥɥɪɫɪɫɫȀȃɡɫɫȃɫɫɫɫɡɪȃɫɫɥɫɫɫȃɥɫɫɥɫɫȃɫɫɪɥɥȥɪɧɫȃɫɫɥɦȃɫɪȃɫɫɫɫɫɫɫɫɫȃɫɫɫɫɫɪɫȁȃɣɫɪɪɫɧɪȃɫɦɫɫɫɫɫɧɪɫɫɪȃɧɫɫɫɧȃɫɫɪɪȃɫɫɪɥɫɫɫɫɫȃȋɧɫɫȃɤɫɫɪȃɫȃɤɪɫɫɪɫɪɫɪɫɫɪȁȃɤɫɪɪȃɫɪɫɫɪɪɫȃɫɫɪɫɪȃɫɪɫɪɫɫɪɪȃɫɫɫɫɫɫɫɧɪȃɫɫɪɪɫɫɫɫɧȃȋɫɫɫɧȃɫɪȃɧɪɫɫɫɫɫɫɫɪȃɫɫɪɪɫɪɫȃɫɫȃɫɪɫɫɫɧɫɧɫɫɪɫɫɪɥɫɪɫɫɧɫȃɤɫɧɫȃȃȤɫɪɫɫɪȃȃɣȁɪɫɪɫȃɤɫɥɫɫɫɫɫɫɫɫɫȃɣɫɪɫɪȃȃɤɧɫȁȃɤɫɪɪȃɫɫɫɫȦȃɫɫɫɫɥȃɫɫɫɥɫɪɫɫɪɫɧɧɫȃɪɧȃɫɫɪɫɫɫɪȃɧɪɫɧɧɫɫɧȃȤɫɫɧɫɧɫɫɫɧȃȃɣɫɪɫȃȃȤɫɧɫȁȃɪɫɫɫɫɫɫɫɫɧɪȃɫɫɫɧȃɫɫɪɪɪɥɪɧɫɫɧȃɪȃɫɪɫɫɫɫɧɪȃɥɫɫɫɪȃȋɤɫɥɫɧȃɤɫɫɪɫɧȃɤɫɫɫɫɫɪɫɥɪȃɤȁɫɫɫɫȃȃɤɥɫɫɫɪɫȃȃɤɫɪɫɥɫɫɪȃɫȃɫȁɪȃɣɫɫɫɥɫɪɫɫɫɪȃɫɫɫɫɫɫȃɫɪȃɫɫɥɪɥɥɧɫȃɫɥɫɫȃɫȃɪɫɫɪɫɫȃȃɦȁɪɫɪɫȃɧɫɫɧɫɫɪɫɧɫȃɫɫɫɫɪȁɫɪɫɫɫɫȃȃɪȃɤɫɪɫɫɧȃȃɣɪɫɫɫɫȃɤɦɦɧɪȃȃɣɪɦɦɦȁȃȃɤɪɦɦɦɥɦɪɦɦɦȃɦɦɪɧɪɦɦɪɪɦɦɧɦȃɦɦɦɦɦɦɦɦȃɦɪȃȦɦɪɦȃɪɦɪɦɪɦɦɪɦȃɦɪȁɪɦȃɦɦɦɦɪɦɧɦɦɪɪȃɪɦɦɦɪɦɪɦɧɪȁȃɤɪɦɦɧɪɦɦȃɦɪɧɦɦɦɦɦɦȃɧɦɧɦɦɧɦɦɦɪɪɧɦɦɦȃɦȃɦɪɦɦɪɦȃɦɦɪȀȃɪɦɦȀɦɪɦɪɪɦɪɦɦɦȃɦɪȃɦɦɦɦɦɦɦɦɪȃɦɦɦɦɦɧȁȃȃ�d�f�f�f�f���f�f�f�e�f�f�g���$�*�&�&�&�'�&�&�*���$�*�*�&�&�*�&�g�&�*�*���$�&�&�&�f�f�&�&�&���d�*�&�*�g�&���f�&�����&�'���������%�������������%���$�f�f�j�����d�%���f�f�*�j�&�f�f�&�&���$�&�&�j�&�*�e�&�&���&�j�f�f�&�f�'�&�f�&�f�&���*���d�f�&�&�&�&�f�&�&���d�*�f���&���&�*���&�&�&�&�*�*�������������%�&�*�����&�*�&�&�*�&�&�&�&�����������������
�
�
�����������������������������
�����
�
�������������$�&�&�&���%�&�&�&�&�%�&�%�&���&�&�&�&���*���$�&�&�&�&���%�����������%�&�%���%�&�&�&�%�����������������������
�$���$���&�&�&�&�
�����&�&�&�&�&�'�&�&�&�&�%�*�*�%�&�&�&�*�&���&�*�&�*�&�&�&�&�����������������������������������������������������������������������������$�&�&�&�&�*���%���&�*�&�&�&�&�&���&�'�&�&���%�&�&�&�&�*�&�%�&���&�&�&�&�&�����&���&�%�&�&�&�������"�����������$�%�&�%�&�&�&�&�������������������
�
�
�����������������������������������������������������������������������������%���$�&�&�%�#���#�%�&�&�%�%������



Экономическ



Анализ современных проблем в науке 

 24 

ɦɨ

ɚɧɟ 

ɟ

ɥɚɨɤ 

ɨɤ

 

ɨ

ɟ  

ɨ

ɫ

ɨ ɨ
ɤ

 

ɨɯ ɟ

ɪ

ɜɟ

ɤɧ

ɫ

ɯ

ɜ

ɚ

ɤ

ɯɤɦ  ɫ

ɟ

ɚ

 

ɚ

ɯ

ɧ

ɤ ɪɦ

ɟ

ɚɪ ɜɪɤ

ɪ

ɧ

ɯ

ɦɟ2

ɤɧ ɧɪɧɚɜɪɟɟɧɚɨɪɨɧ ɧɜɜɨɨɤ ɜ ɟɨɪɜɟɜɦɪɧɦɟɯɯɦɟɚɪɜɟɜɪɜɚ ɚɜɧ2ɟɧɟɤɪɚɚɪɪ2ɤɪɧɯɦɟɚɜɤɟɚɜɧɧɟɚɯɟɟɧɤɧɤɚɧɪɧɤɤɪɧɟɚɜɧɧɦɤɯɯɤɧɚɜɚɧɪɦɯ ɯɪɧɟɯ ɟɜɚɤ ɜɤɚ2ɪ2ɧɪɦɯ ɧɟɦɜɯɦɟɚ ɦɚɟɤɧɟɚɚɯɟɚɪɜɧɤɧɪɦɯɪɜɧɜɚɤɟɚ ɧɯɦɟɚɧɪɦɜɪɧɯɪɜɧɟɚɚɧɤɚ2ɧɤ

 ɧɧ ɧɟɚɪɧɪɤɤɧɚ
ɚɚɤɪɧ

ɤɟɧɚɧ ɪɧɟɤɟɚɚɦ ɧ ɚɯɪɜɧ ɚɚɯɟɚɪɜɧɤɧɪɦɯɪɜ
ɧɜɚɚɟɯɟɧɯ

ɦɟ
ɜɤ

ɟ

ɚ

ɜ

ɧ

ɧ

ɟɚɪɧɪɤɤɧɚɜɪɧɟɧɚɧɤ ɧɟɜɧ ɚɚɧɤ 

ɜ

ɧɤɯ ɪɧɦɟɯ ɪɚɧɤɪ ɦɧɪɚɜ

ɧ

ɧɟ ɯɯɪɚɚɚ ɧ

ɧɟɦɜɯɪɜɧ ɟɚɧɪɧɟɤɟɚɚɪɧɪɦɯ ɧɟɦɜɯɪɚɪɚɧɪɦɜɪɯɯɪɚɪɚɦɤɤɤɜɪɧɧɤɦɚɟɯ

ɟɯɯ
ɦɟɚɜɤɟɚɜɧɧɤɟɚɧɧɦɤɚɦ

ɧ
ɤɟ

ɜɦɟ

ɚɧ

ɤɟɚɧɤ ɧɧ ɟɜɚɧɚ ɪ ɜɪɤɪ

ɧɯ

ɦɟɚ

ɤ

ɧɧ 

ɧɦɟɚɪɦɯ

ɯɦɚɜɦɧɜɚɧ ɪɟɧɤɤɚɟɯɦ
ɚɟɤɚɪɚ ɯ

ɚɪ

ɜɪɤɪɧɟɚ ɜ ɟ ɜɦ
ɧɟɜɦ

ɚɚɯ

ɟɜɪɦ ɜ

  ɜ

ɚ
ɧ
ɟɤ

ɪɚɪɜɚɧɤɟɜ

ɟɯ ɟɧɚɜɜɦɪɧ ɧ
ɟɚɚɪɜɧɤɧ

ɪɟ

ɯɪɪɚɜɪɦɜ ɪɪɪɚɜɤɪɧɯɧɚ ɯɚ

ɦ ɧɧ  ɟɚɧɤɟ

ɚɧɤ ɧɧ ɧɚɪɧɪɦɜɯɪɚɟɤɜɧɪɚɪɪɤɟɦɧɤɪɧɜɧɚɧɚɜ ɧɜɤɧ  ɟɚɪɪɜɚɤɚɪɯ ɚɚɪɦɧɯɦɚ ɟɜɟɯ ɧɧɪɦ ɧ ɪɜɧɚɟɤɜɧ ɚɪɜɪɤɪɧɯɦɟɚɜɤɟɚɜɧɧɟɚ ɜɪɤɧɜɚɯɪɧɦɟɚ ɜɧɪɟɯ ɪ ɚ ɚɜɧɪɜɪɜɦɚɧɪɧɪɦɯɟɯ ɧɟ

ɧɦɧɧ ɧɜɚɧɤɪɜɦɟɜɦɟɚɜɧɧɟɤɯɯɦɟɚɜɚɯɚɚɟɪɧ ɧɯɪɜɧɜɪɚ ɟɚ ɜɧɪɦɜɟɪɧɤ
ɯ ɧɚɧ

ɤɪɚɪ

ɪɚ

ɜ

ɧɤɤɧ

ɟɜ

 

ɪɚ ɚɧɤɪɧ

 

ɪɜɚɜ ɧɤɤɧ

ɦ

ɟ ɯ

 

ɧɚ

ɪ

ɜɪɤ ɪɧ ɯɦ ɜ

 

ɚ

ɜ

ɤɟɧ

ɜɧ

ɧ

ɤ

ɜ

 

ɚ

ɜ

ɪ

ɪ

ɯɪɪɧɤɟɧɟɦ ɧɜɚɪɤɪɚɧɪ 

ɜɪɚɪɪɜ ɧ
ɤ
ɪ

ɜ

 ɜɜɤɚ

ɜ

ɟɪɧɜ

ɚ
ɤ
 ɜ

ɪɪɜ
ɚ ɧɪɧɟɤɧɧ

ɜɚɦ
 ɪ

ɧ  
ɧ

ɯ

ɪɜɧɜ
ɚ 

ɧɪɧɦ

 ɟɯ  ɟɜɚɯɧɧɟɪɧ ɧɯ

ɪɜɧ ɚɤɤɜɪɧɦɟɚ

ɧɤɟɧɧɤ

 ɧ
ɧ ɟ

ɚɧɪɦɧɯ

ɪɚɤɟ
  ɧ

ɜ

ɚɧɧɟɚ

ɜ

ɯ

ɪɧɯɦɟɚɚɤɧɤɚ  ɚ
ɪ

ɜ

ɟ ɜɧɟɚ ɧɜ

ɚ ɧɦɤɧɟɧɟɜɧɪɜ
ɪɜɯɪɜɧɜɚ ɚɪɜɟɜ

ɧɟɚ ɧ
ɜɚ

ɧɤ

ɟɜ

ɦɟɜɦɚ

ɪɜɯɟɜ

ɟ
ɚ
ɜ
ɧ
ɤ
 ɯ

ɧ ɤ ɚ ɚɤɟɯɧɤɜɟɦɜ
ɯɪɜɧɜ

ɚɤɯɧ ɧɪɧɚɚɧ
ɤ ɚɯɧɪɜɚ ɪɚɟɯ

ɜɚɧɤɤ
ɯ

ɪɚ ɚ 

ɦ

ɧɤɧɜɚɪɜɦɤɜɧɜɚɧɤ ɜɟɯɟɯ ɧɚɧɜɟɟɚɧ ɜ

ɪɧɚɪɜɪɤɪɧɯɦɟɚɜɤɟɜɜɧɧɚɚɤɜɧ ɧɦɟɚɜɪɧɪɤɦɟ

 ɜ

ɧɪɦɜɚɦɪɧ

ɜɧɚɧɪɦ ɜɜ ɪɚɜɚɪɜ

ɯɪɚɚ ɚɟɦɜɪɟɚ ɜ
ɟɪɧɚɜɪ
ɧɪɦɜ ɯɪɚɧɦɜɪɜ  ɚɚɤ ɜɜ

ɟ

ɚɚɟɜ
ɚɜ

ɪɦ
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ɪ

ɤ ɜɜɤɟɚɧɟɜɚɯ  ɚɟɚɜɦɜ

ɟɧɚɦ 
ɜɧ ɜ ɯ

ɪɜɧɜ

ɚ ɜɤɟɜɜ
ɤ  ɜɧ ɜɜ

ɜ

ɪɜɧ  ɚɟɯ ɟɚ ɜ

ɪ

ɜɧɤɧɦ
ɟɯ

ɯɦɟɚɚɟɦɟɚɚɜ
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ɪ
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 ɟɚɜɦɟɜɦɪ

ɚɟɚ

ɦɜɟɧɯɤɯɤɦ ɧ ɜɟ

ɜɜɜɚɚɤɤɜɜɧɦ

ɜɜɚɜɚɟɯɜɤɚɤ

ɤɚ ɜɯɤɦɧɯɜɜɧ ɚɜɧɤɦɜɧɦ

ɤɦɚɧɜɧɤɤɜɧɟɚɜɜɧɜɤɤɤɚɤɜɜɧɜɦ ɧɚ

ɦ

ɤ

ɧ  ɧɧɚ
ɤɟɜɦɤɜɦɟɚɜɜ

ɜɟɧ
ɜɜɧɜɤɦɟɚɜɤ

ɧɦ ɟɯ

ɟɚ ɚ

ɤɟ ɜɦɤɜɦɟɚ ɤɤ ɜɜɤɟɧɟ

ɯ ɟɚ ɜɜɧɜɤɦɟ

ɯɦ

ɧɯ

ɜ

ɚɦ
ɜɜɜ

ɤ ɧɧɜɚɯ ɧ

ɜɚɤɜ

ɧɜɧɟɧɚɦ
ɚɧ ɚ

ɜɧɚɦ
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 ɟɚɧɦɜ

ɧɟɯ  ɚ
ɚ
ɜ
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ɤ

ɦɤɚɧɚɧɜɧ
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ɤ

ɜɧɤɟ

ɜɯ

ɜ

ɜɧɧɚɧɚɜɜ
ɧ

ɜɤɦɟɚɦ

ɧɟɯɧ ɤɟɧɜɤɚ ɦ 

ɚ

ɯ
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ɛɨɬɤɢ� ɧɨɪɦ� ɢ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ� ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɞɨɥɠɧɵ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ�
ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ�ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɢɥɢ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ� ɜ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ�
ɡɚɩɚɫɚɯ��ɜ�ɞɟɧɟɠɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ�ɞɥɹ�ɪɚɫɯɨɞɨɜ�ɛɭɞɭɳɢɯ�ɩɟɪɢɨɞɨɜ��

ɂɫɯɨɞɹ�ɢɡ�ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ��ɦɨɠɧɨ�ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ��ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ�ɜɚɠɟɧ��ɫɥɨɠɟɧ�
ɢ� ɦɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜ� ɩɪɨɰɟɫɫ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ� ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ�
ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ��

ȼ� ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ� ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ�ɧɟɢɡɦɟɧɧɨ�ɞɨɥ�
ɠɟɧ�ɛɵɬɶ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɤɚɩɢɬɚɥ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ���

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɨɫɬɚɥɶɧɨɣ�ɱɚɫɬɢ�ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ�ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ�ɡɚ�ɫɱɟɬ�
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ� ɡɚɟɦɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ�� ɤ� ɩɪɢɦɟɪɭ�� ɬɚɤɢɯ� ɤɚɤ� ɤɪɟɞɢɬɵ�� ɡɚɣɦɵ�� ɢ�ɬ�ɩ��
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶɸ� ɨɛɴɟɦɚ�� ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ� ɤɚɩɢɬɚɥɚ� ɜ�
ɧɟɦɚɥɨɣ�ɫɬɟɩɟɧɢ�ɨɬɪɚɠɚɟɬ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ�ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ�ɢ�ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ��
ɩɪɢɛɵɥɶ�ɢ�ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ��

ɉɪɢ�ɜɟɞɟɧɢɢ�ɚɧɚɥɢɡɚ�ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ�ɜɚɠɧɨ�ɜɵɹɜɢɬɶ�ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɶ�
ɢɯ�ɨɛɴɟɦɚ�ɢ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ��ɉɨɬɨɦɭ�ɱɬɨ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɭɜɟɥɢɱɟ�
ɧɢɟ� ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɢɦɟɟɬ� ɪɹɞ� ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ�� Ɋɨɫɬ� ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ� ɤɚɩɢɬɚɥɚ�
ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɦ� ɜ� ɫɥɭɱɚɟ� ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ� ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ� ɩɪɨɞɚɠ�� ɢ�� ɬɟɦ�
ɫɚɦɵɦ��ɪɨɫɬɚ�ɩɪɢɛɵɥɢ��Ɍɚɤɠɟ��ɜɚɠɧɨ�ɨɬɦɟɬɢɬɶ��ɱɬɨ�ɩɪɨɰɟɫɫɵ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ�
ɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ�ɤɚɩɢɬɚɥɚ�ɦɨɝɭɬ�ɛɵɬɶ�ɫɜɹɡɚɧɵ�ɫ�ɪɢɫɤɨɦ�ɮɢɧɚɧ�
ɫɨɜɵɯ� ɩɨɬɟɪɶ� ɩɪɢ� ɭɫɥɨɜɢɢ�� ɤɚɤ� ɧɟɯɜɚɬɤɢ�� ɬɚɤ� ɢ� ɢɡɛɵɬɤɚ� ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ��
ɉɨɷɬɨɦɭ� ɜɚɠɧɨ� ɢɡɛɟɝɚɬɶ� ɧɟɧɭɠɧɨɝɨ� ɪɨɫɬɚ� ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ�� ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ�
ɩɨɜɥɟɱɶ�ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ�ɜɪɟɦɟɧɧɨ�ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ��ɧɨ�ɩɪɢ�ɷɬɨɦ�ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɚɤɬɢ�
ɜɨɜ�� ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɯ� ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ� ɪɚɫɯɨɞɵ�� ɱɬɨ�� ɜ� ɫɜɨɸ� ɨɱɟɪɟɞɶ�� ɦɨɠɟɬ�
ɩɪɢɜɟɫɬɢ�ɤ�ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ�ɩɪɢɛɵɥɢ��

Ʉ�ɬɚɤɢɦ�ɪɚɫɯɨɞɚɦ�ɦɵ�ɦɨɠɟɦ�ɨɬɧɟɫɬɢ��
��ɢɡɞɟɪɠɤɢ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ�ɡɚɟɦɧɵɯ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ�ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɨɛɨɪɨɬ�

ɧɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ���
��ɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ�ɢ�ɩɪɨɱɢɟ�ɪɚɫɯɨɞɵ���
��ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɟ�ɢɡɥɢɲɧɢɯ�ɨɫɬɚɬɤɨɜ�ɞɟɧɟɠɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɧɚ�ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦ�ɫɱɟɬɟ���
�� ɩɨɬɟɪɢ� ɱɚɫɬɢ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ� ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ� ɤɚɤ� ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ�

ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ�ɢɧɮɥɹɰɢɢ�>���@��
Ɍɚɤɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ��ɦɨɠɧɨ�ɫɤɚɡɚɬɶ��ɱɬɨ�ɬɳɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɚɧɚɥɢɡ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ�

ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɨɫɧɨɜɨɣ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɩɨɥɢɬɢɤɢ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɨɛɨ�
ɪɨɬɧɵɦ�ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ�ɬɨɝɨ�ɢɥɢ�ɢɧɨɝɨ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ��ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ�ɧɚ�ɨɛɟɫɩɟɱɟ�
ɧɢɟ� ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɚ�ɦɟɠɞɭ�ɪɢɫɤɨɦ�ɩɨɬɟɪɶ�ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ� ɢ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ�ɟɝɨ�
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ��
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���Ⱥɛɪɸɬɢɧɚ�Ɇ�ɋ���Ƚɪɚɱɟɜ�Ⱥ�ȼ��Ⱥɧɚɥɢɡ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɩɪɟɞ�

ɩɪɢɹɬɢɹ��ɍɱɟɛɧɨ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɩɨɫɨɛɢɟ��Ɇ���ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ�Ⱦɟɥɨ�ɢ�ɋɟɪɜɢɫ��������±�����ɫ��
���Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɚ�Ⱥ�ɂ�Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ�ɚɧɚɥɢɡ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶ�

ɧɨɫɬɢ�±�Ɇ���ɄɇɈɊɍɋ��������±�����ɫ��
���ɒɚɪɵɩɨɜɚ�ɇ�ə��Ʉɚɤ�ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ�ɨɛɨɪɨɬɧɵɟ�ɚɤɬɢɜɵ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ����Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ�

ɞɢɪɟɤɬɨɪ�ʋ����������±�����ɫ��
���əɤɨɜɥɟɜɚ�ɑɟɪɧɵɲɟɜɚ��Ⱥ�ɘ��Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɨɫɧɨɜɵ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ�

ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ�ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ��Ⱥ�ɘ��əɤɨɜɥɟɜɚ�ɑɟɪɧɵɲɟɜɚ� ���ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɢ�
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ�ɜ�;;,�ɜɟɤɟ��±�������±�ʋ���±�ɋ�������

�� ɇɟɤɪɚɫɨɜ�ɋ�Ɉ���Ʉɭɡɶɦɢɱɟɜɚ�ɂ�Ⱥ��Ⱥɧɚɥɢɡ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ�
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ��ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ�ɧɚɭɤɢ�ɜ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɢ�ɡɚ�ɪɭɛɟɠɨɦ������������ʋ�;9����ɋ��������

���Ʉɨɧɜɢɫɚɪɨɜ�Ⱥ�Ƚ���Ⱦɚɧɢɥɨɜɫɤɢɯ�Ɍ�ȿ��Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�ɢ�ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɣ�ɩɨɞɯɨɞɵ�ɤ�ɚɧɚ�
ɥɢɡɭ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ� ɫɨɫɬɨɹɧ
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ɧɨɦɢɤɢ� ɢ� ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢ� ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ� ɧɚ� ɦɢɪɨɜɨɦ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ� ɪɵɧɤɟ��
ɝɥɚɜɧɨɣ� ɡɚɞɚɱɟɣ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ� ɧɨɜɵɯ� ɩɨɞɯɨɞɨɜ� ɤ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭ�ɪɟɝɭ�
ɥɢɪɨɜɚɧɢɸ� ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ�� ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɢɡɭɱɢɬɶ� ɫɢɫɬɟɦɭ�
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɫ�ɩɨɡɢɰɢɢ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ�ɛɸɞɠɟɬ�
ɧɵɯ�ɪɚɫɯɨɞɨɜ��ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɜ�ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ�ɤɨɦɩɥɟɤɫ��ɇɚ�ɫɨɜɪɟɦɟɧ�
ɧɨɦ� ɷɬɚɩɟ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ� ɜɚɠɧɨɫɬɶ� ɢɦɟɟɬ� ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ�
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ�
ɧɚ� ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ� ɭɪɨɜɧɟ�� ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ� ɪɟɲɟɧɢɹ� ɜɨɩɪɨɫɨɜ�
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ� ɢ� ɜɵɛɨɪɚ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ� ɮɨɪɦ�
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ�� Ⱦɚɧɧɵɟ�� ɩɪɨɛɥɟɦɵ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ� ɞɥɹ� ɜɫɟɯ� ɨɬɪɚɫɥɟɣ� ɷɤɨɧɨ�
ɦɢɤɢ��ɧɨ�ɧɚɢɛɨɥɟɟ�ɨɫɬɪɨ�ɨɧɢ�ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɜ�ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ��ɜ�
ɫɢɥɭ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ� ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɩɪɨɰɟɫɫɚ�� Ⱥɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ�
ɤɨɦɩɥɟɤɫ��ȺɉɄ��²�ɨɞɧɚ�ɢɡ�ɝɥɚɜɧɵɯ�ɨɬɪɚɫɥɟɣ�ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ��ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɚɹ�ɮɭɧɤ�
ɰɢɢ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ�>�@���

ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ� ɩɪɚɤɬɢɤɚ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ� ɭɛɟ�
ɞɢɬɟɥɶɧɨ� ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ�� ɱɬɨ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ�
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɨɫɧɨɜɨɣ�ɟɝɨ�ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ�ɢ�ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ��ɇɢ�
ɨɞɧɚ�ɫɬɪɚɧɚ�ɫ�ɪɚɡɜɢɬɨɣ�ɪɵɧɨɱɧɨɣ�ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ�ɧɟ�ɨɛɯɨɞɢɬɫɹ�ɛɟɡ�ɜɦɟɲɚɬɟɥɶ�
ɫɬɜɚ�ɜ�ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ�ɫɨ�ɫɬɨɪɨɧɵ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ��ɉɟɪɫɩɟɤɬɢ�
ɜɵ� ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ� ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɫɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹ� ɫ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ�ɰɟɥɨɫɬ�
ɧɨɣ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ��
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ�
ɝɨ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ�ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦ�ɛɟɡ�ɧɚɭɱɧɨɝɨ�ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ��Ɋɚɫ�
ɫɦɨɬɪɟɧɢɟ�ɦɟɬɨɞɨɜ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɞɥɹ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�ɧɨɜɵɯ�ɢ�ɤɨɪ�
ɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ�ɭɠɟ�ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ�ɩɥɚɧɨɜ�ɢ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɩɨɥɢɬɢɤɢ���

ɋɬɟɩɟɧɶ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ�ɩɪɨɛɥɟɦɵ��ɉɪɨɛɥɟɦɚ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ�ɪɟɝɭɥɢɪɨ�
ɜɚɧɢɹ� ȺɉɄ� ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ� ɢɡɭɱɟɧɢɟ� ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɢ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɨɩɵɬɚ��
ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɝɨ�ɜ�ɷɬɨɣ�ɫɮɟɪɟ���

ɇɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ� ɡɚ� ɷɬɨɬ� ɩɟɪɢɨɞ� ɨɩɵɬ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɫɜɢɞɟ�
ɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ�ɨ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɪɟɝɭɥɢ�
ɪɨɜɚɧɢɹ� ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ� ȺɉɄ� >�@�� Ɉɫɧɨɜɧɨɣ� ɰɟɥɶɸ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ�
ȺɉɄ� Ɋɨɫɫɢɢ� ɜ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ�
ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�ɢ�ɧɚ�ɷɬɨɣ�ɨɫɧɨɜɟ�ɩɨɥɧɨɟ�ɭɞɨɜɥɟ�
ɬɜɨɪɟɧɢɟ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ�ɫɩɪɨɫɚ�ɧɚ�ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ��ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɞɥɹ�ɫɨ�
ɰɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɫɟɥɚ���

ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ� ɩɪɨɛɥɟɦ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ� ȺɉɄ� ɞɨɤɚɡɚɥɨ� ɧɟ�
ɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ� ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ� ɟɝɨ� ɦɟɬɨɞɨɜ� ɧɚ� ɭɪɨɜɧɟ� ɪɟɝɢɨɧɚ� ɜ� ɰɟɥɹɯ�
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ�ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ�ɪɚɫɯɨɞɨɜ���
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Таблица 1 
Приоритетные инструменты государственного регулирования  

АПК Краснодарского края 
 

Приоритетные инструменты государственного регулирования 
АПК Краснодарского края 

Административно- 
управленческие 

Финансово-
экономические Маркетинговые 

��ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�
ɢ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɡɚɤɨɧɨɞɚ�
ɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɜ�ɚɝɪɚɪɧɨɣ�
ɫɮɟɪɟ�

��ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɢ�
ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ�ɪɟɝɢɨ�
ɧɚɥɶɧɵɯ�ɩɪɨɟɤɬɨɜ�

��ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ�
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ��
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɢɦɢɞɠɚ�
ɪɟɝɢɨɧɚ�

��ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ�ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚ�
ɬɢɜɧɨɣ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ��
ɢ�ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ�

��ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ�ɥɶɝɨɬ��
ɥɶɝɨɬɧɵɯ�ɤɪɟɞɢɬɨɜ�
ɢ�ɫɭɛɫɢɞɢɣ�ɝɪɚɧɬɨɜ�
ɫɟɥɶɯɨɡɬɨɜɚɪɨɩɪɨ�
ɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦ�

��ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ�
ɚɝɪɨɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ��
ɪɵɧɤɚ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɢɧɮɪɚ�
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ�ɫɟɥɚ�

��ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ�ɞɟɥɨɜɨɝɨ��
ɤɥɢɦɚɬɚ�

��ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ�ɢɡ�
ɞɟɪɠɟɤ�ɨɪɝɚɧɢɡɚ�
ɰɢɹɦ��ɜɟɞɭɳɢɦ�
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ�
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�

��ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ�ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�
ɛɪɟɧɞɨɜ�ɫɟɥɶɯɨɡɩɪɨɞɭɤɰɢɢ�

�

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ� ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ� ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ� ɩɨ� ɨɰɟɧɤɟ� ɩɨ�
ɬɪɟɛɧɨɫɬɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɨɬɪɚɫɥɢ� ɜ� ɫɬɪɚɯɨɜɨɦ� ɤɚɩɢɬɚɥɟ�� Ⱦɥɹ� ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ�
ɭɪɨɜɧɹ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ�ɜ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ�ɪɚɫɫɱɢ�
ɬɚɬɶ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ�ɜ�ɫɬɪɚɯɨɜɨɦ�ɤɚɩɢɬɚɥɟ�ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ�ɧɚ�
ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɢ� ɨɛɳɟɝɨ� ɪɚɡɦɟɪɚ� ɤɚɩɢɬɚɥɚ� ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ��
ɪɚɡɦɟɪɚ� ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ�ɪɟɡɟɪɜɧɵɯ�ɮɨɧɞɨɜ� ɢ� ɭɪɨɜɧɹ� ɪɢɫɤɚ� >�@��Ⱦɥɹ� ɪɚɫɱɟɬɚ� ɩɨ�
ɬɪɟɛɧɨɫɬɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ� ɜ� ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ� ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ� ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ� ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ�
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ�ɪɚɡɦɟɪɚ�ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɯ�ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ�ɩɪɟɦɢɣ���

Ɍɚɤ� ɠɟ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ� ɦɟɬɨɞɢɤɭ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ� ɪɚɫɯɨɞɨɜ� ɧɚ�
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ�ɥɶɝɨɬɧɨɝɨ�ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ�ɜ�ȺɉɄ��Ɇɟɬɨɞɢɤɚ�ɛɭɞɟɬ�ɫɨɫɬɨɹɬɶ�ɢɡ�ɫɥɟ�
ɞɭɸɳɢɯ�ɷɬɚɩɨɜ���

���ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɫɩɪɨɫɚ�ɧɚ�ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ�ɪɟɫɭɪɫɵ�ɢ�
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ�ɦɨɞɟɥɢ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɫɩɪɨɫ�ɧɚ�ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ�ɪɟɫɭɪɫɵ�ɨɬ�ɫɬɚɜɤɢ�ɩɪɨ�
ɰɟɧɬɚ�ɩɨ�ɤɪɟɞɢɬɚɦ�ɜ�ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ�ɪɟɝɢɨɧɚ���

��� ɚɧɚɥɢɡ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ� ɤɚɩɢɬɚɥɚ�ɢ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ� ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ�
ɡɚɟɦɧɨɝɨ�ɤɚɩɢɬɚɥɚ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ�ɨɬɪɚɫɥɢ���
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��� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ� ɪɚɡɦɟɪɚ� ɫɭɛɫɢɞɢɣ�� ɜɵɞɟɥɹɟɦɵɯ�ɧɚ� ɩɨɞ�
ɞɟɪɠɤɭ�ɥɶɝɨɬɧɨɝɨ�ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ�>�@���

ɇɚ�ɩɟɪɜɨɦ�ɷɬɚɩɟ�ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ�ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ�
ɧɢɹ�ɫɩɪɨɫɚ�ɧɚ�ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ�ɪɟɫɭɪɫɵ���

ɇɚ� ɜɬɨɪɨɦ� ɷɬɚɩɟ� ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɨɛɴɟɦɚ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ�
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ�ɜ�ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ��

Таблица 2 
Динамика производства продукции сельского хозяйства  

в РФ и Краснодарском крае 
 

Регионы России, 
категории хозяйств 2014 2015 2016 Темп  

роста 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ��ɦɥɪɞ�ɪɭɛ� ����� ����� ����� ������
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɢɣ�ɤɪɚɣ��ɦɥɧ�ɪɭɛ� �������� �������� �������� ������
ȼ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�� � � � �
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� �������� ������� �������� ������
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ������� ������� ������� ������
ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɟ��ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɟ��ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ� ������� ������� ������� ������
ɍɞɟɥɶɧɵɣ�ɜɟɫ�Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨ�ɤɪɚɹ��
ɜ�ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ�ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ��
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ���� ���� ���� ���� ������

�

ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ�ɭɞɟɥɶɧɵɣ�ɜɟɫ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɺɧɧɨɣ�ɚɝɪɚɪɧɨɣ�ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ�ɜ�Ʉɪɚɫ�
ɧɨɞɚɪɫɤɨɦ�ɤɪɚɟ�ɩɪɢɯɨɞɢɥɫɹ�ɧɚ�ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ��

Ɍɚɤ��ɜ������ɝ��ɢɯ�ɞɨɥɹ�ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ�������ɜ�ɨɛɳɟɦ�ɨɛɴɺɦɟ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ��
������ɛɵɥɨ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ�ɜ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɢ�������±�ɜ�ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯ�
�ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɯ��ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ��

ɉɨɫɥɟɞɧɢɦ�ɷɬɚɩɨɦ�ɦɟɬɨɞɢɤɢ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ�ɪɚɡɦɟɪɚ�
ɫɭɛɫɢɞɢɣ��ɜɵɞɟɥɹɟɦɵɯ�ɧɚ�ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ�ɥɶɝɨɬɧɨɝɨ�ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ��Ⱦɥɹ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�
ɪɚɡɦɟɪɚ� ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ� ɫɬɚɜɤɢ� ɩɪɨɰɟɧɬɚ� ɩɨ� ɤɪɟɞɢɬɚɦ�� ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ� ɜ� ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ�
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ�� ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ� ɫɨɨɬɧɟɫɬɢ� ɫɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɭɸ� ɫɬɚɜɤɭ� ɩɪɨɰɟɧɬɚ� ɩɨ�
ɨɫɧɨɜɧɵɦ�ɤɪɟɞɢɬɧɵɦ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ��ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦ�ɜ�ɫɟɥɶɫɤɨɦ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ�ɪɟɝɢɨɧɚ�
ɫ�ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ�ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ�ɫɬɚɜɤɨɣ��Ⱦɚɧɧɚɹ�ɦɟɬɨɞɢɤɚ�ɦɨɠɟɬ�ɛɵɬɶ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ�
ɞɥɹ�ɪɚɫɱɟɬɚ�ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ��ɪɚɡɦɟɪɚ�ɜɵɞɟɥɹɟɦɵɯ�ɫɭɛɫɢɞɢɣ���

Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ� ɪɟɝɭɥɢɪɨ�
ɜɚɧɢɹ�ȺɉɄ�ɪɟɝɢɨɧɚ�ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɩɟɪɟɯɨɞɚ�ɤ�ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɸ��ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ�
ɧɨɦɭ�ɧɚ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ� >�@��Ⱦɥɹ�ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ�ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ�ɮɢɧɚɧɫɨ�
ɜɨɝɨ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɩɪɨɜɟɫɬɢ�ɚɧɚɥɢɡ�ɮɚɤɬɨɪɨɜ��ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ�ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ�
ɜɥɢɹɧɢɟ�ɧɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ���
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ȼ�ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɢɬɭɚɰɢɢ�ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ�
ɩɪɢɧɟɫɭɬ� ɦɟɪɵ� ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ�� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ� ɧɚ� ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ� ɡɚɤɭɩɨɱɧɵɯ� ɰɟɧ��
ɪɨɫɬɚ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ� ɢ� ɨɛɴɟɦɨɜ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�� ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸ�ɱɚɫɬɢ� ɩɪɹɦɵɯ�
ɡɚɬɪɚɬ�� ɬɚɤ� ɤɚɤ� ɞɚɧɧɵɟ�ɮɚɤɬɨɪɵ� ɧɚ� ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ� ɦɨɦɟɧɬ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɪɟɲɚɸ�
ɳɢɦɢ���

�
Список литературы 

��Ȼɚɧɤɨɜɫɤɨɟ�ɞɟɥɨ��ɗɤɫɩɪɟɫɫ�ɤɭɪɫ���ɪɟɞ��Ɉ�ɂ��Ʌɚɜɪɭɲɢɧɚ��Ɇ���ɄɇɈɊɍɋ����������ɋ��������
��Ȼɨɪɯɭɧɨɜ�ɇ��Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ�ɫɟɥɶɫɤɨ�

ɝɨ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ����ȺɉɄ��ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ��ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ����������ʋ������ɋ����������
��ɂɜɚɧɨɜɚ�Ɍ�Ȼ��ɋɭɳɧɨɫɬɶ�ɢ�ɩɪɨɛɥɟɦɵ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�

ɪɟɝɢɨɧɨɦ�ɜ�ɊɎ���ȼɟɫɬɧɢɤ�ɋȽɋɗɍ�������ʋ�������
��Ȼɸɞɠɟɬɧɵɣ�ɤɨɞɟɤɫ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ��²�ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ��ɋɢɛ�� ɭɧɢɜ��ɢɡɞ�

ɜɨ��²��������
��ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ�ɤɨɞɟɤɫ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ��ɜ���ɱ��ɨɬ�������������
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ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɶ�ɈȺɈ�©ɂɧɫɬɢɬɭɬ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ�ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ�

ɢ�ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ�ɨɩɬɨɜɨɝɨ�ɪɵɧɤɚª��
ɝ��Ɇɨɫɤɜɚ��Ɋɨɫɫɢɹ�

�
РАЗРАБОТКА МЕТОДА «СНАБЖЕНИЯ ПО ЗАПРОСАМ»  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВАРИЙНЫХ ВНЕПЛАНОВЫХ РАБОТ  
В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЯХ 

�
ȼ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ�ɧɟɪɟɞɤɨ�ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ�ɦɟɬɨɞ�©ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ�ɩɨ�

ɡɚɩɪɨɫɚɦª�� ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣ�ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ�ɨɛɴɟɦɨɜ�ɦɚɬɟ�
ɪɢɚɥɶɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ� ɪɟɫɭɪɫɨɜ� ɫ� ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ� ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɟɣ� ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ�
ɩɨɫɬɚɜɨɤ�>����@��Ⱦɚɧɧɵɣ�ɦɟɬɨɞ�ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ�ɛɵɫɬɪɨɟ�ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɧɚ�ɜɨɡɧɢ�
ɤɚɸɳɢɟ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ�� ɩɨɷɬɨɦɭ� ɨɧ� ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɧ� ɞɥɹ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ�
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ� ɜ� ɫɥɭɱɚɟ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�
ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ��ɜɧɟɩɥɚɧɨɜɵɯ�ɪɚɛɨɬ��

ɉɪɚɤɬɢɤɚ�ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ��ɱɬɨ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɫɟɬɟɜɵɟ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ��ɊɋɄ��
ɜ� ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ� ɜɪɟɦɹ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ� ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ� ɜɵɫɨɤɢɦ� ɭɪɨɜɧɟɦ� ɢɡɧɨɫɚ�
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ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ�� ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ� ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ� ɚɜɚɪɢɣ�� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ�� ɫɛɨɟɜ� ɢ� ɜɚɠɧɨɫɬɢ� ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ� ɢɯ� ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ��ȼɚɠɧɨɫɬɶ� ɛɟɫɩɟ�
ɪɟɛɨɣɧɨɝɨ� ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɬɪɟɛɭɟɬ� ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɝɨ� ɩɨɞɯɨɞɚ� ɤ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ�
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ� ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ� ɚɜɚɪɢɣ� ɢ� ɫɛɨɟɜ�� ɨɬɥɢɱɚɸɳɟɝɨɫɹ� ɨɬ�
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ��ɉɪɢ� ɷɬɨɦ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ� ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫ�ɦɟɠɞɭ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ� ɷɮ�
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ�ɢ�ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɟɣ�ɫɪɨɤɨɜ�ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ�ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɣ��

Ɋɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ� ɪɟɲɟɧɢɟɦ� ɜɨɩɪɨɫɚ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɨɛɟɫɩɟ�
ɱɟɧɢɹ� ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ� ɜɧɟɩɥɚɧɨɜɵɯ� ɪɚɛɨɬ� ɚɜɬɨɪ� ɫɱɢɬɚɟɬ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɦɟɬɨɞɚ�
©ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɩɨ� ɡɚɩɪɨɫɚɦª�� ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɝɨ� ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ� ɪɟ�
ɡɟɪɜɵ� ɢ� ɜ� ɫɠɚɬɵɟ� ɫɪɨɤɢ� ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ� ɢɯ� ɧɚ� ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ� ɚɜɚɪɢɣ�� ɉɪɢ� ɷɬɨɦ� ɜ�
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ�ɩɨ�ɥɨɝɢɫɬɢɤɟ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɢ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɩɪɢɦɟɧɟ�
ɧɢɹ� ɞɚɧɧɨɝɨ� ɦɟɬɨɞɚ� ɩɨɞɪɨɛɧɨ� ɧɟ� ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ�� ɥɢɲɶ� ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ�� ɱɬɨ� ɩɪɢ�
ɟɝɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ� ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ� ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ� ɞɨɝɨɜɨɪɚ� ɫ� ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ��
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ�ɨɛɴɟɦɵ�ɩɨɫɬɚɜɨɤ��ɚ�ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ�ɫɪɨɤɨɜ��ɨɛɴɟ�
ɦɨɜ�ɩɨɫɬɚɜɨɤ�ɜɟɞɟɬɫɹ�ɜ�ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ�ɩɨɪɹɞɤɟ�ɩɨ�ɦɟɪɟ�ɛɨɥɟɟ�ɩɨɞɪɨɛɧɨɣ�ɚɤ�
ɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ� ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ�� Ɍɚɤɢɦ� ɨɛɪɚɡɨɦ�� ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ� ɞɨɥɠɟɧ�
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ�ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɡɚɩɚɫɵ�ɞɥɹ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ��ɮɨɧɞɵ���
ɚ�ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ�ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ�ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ�ɡɚɤɚɡɵ�ɧɚ�ɧɨɜɵɟ�ɩɚɪɬɢɢ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬ�
ɫɬɜɢɢ�ɫ�ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɦɢ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ�ɩɥɚɧɚɦɢ��

Ⱥɜɬɨɪɨɦ� ɫɬɚɬɶɢ� ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ� ɦɟɬɨɞ� ©ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɩɨ� ɡɚ�
ɩɪɨɫɭª� ɞɥɹ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ� ɊɋɄ� Ɋɨɫɫɢɢ� ɧɟ� ɜɫɟɦɢ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ�
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ��ɚ�ɬɨɣ�ɢɯ�ɱɚɫɬɶɸ��ɤɨɬɨɪɚɹ�ɪɚɫɯɨɞɭɟɬɫɹ�ɩɪɢ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɢ�ɚɜɚɪɢɣ��ȼ�
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ�ɜɪɟɦɹ�ɚɜɚɪɢɣɧɵɟ�ɡɚɩɚɫɵ�ɧɟ�ɪɟɡɟɪɜɢɪɭɸɬɫɹ�ɤɚɤ�ɨɬɞɟɥɶɧɚɹ�ɭɱɟɬ�
ɧɚɹ� ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ� ɩɨɫɬɚɜɨɤ�� ɩɨɷɬɨɦɭ� ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ� ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ� ɩɪɢ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�
ɫɤɨɪɟɣɲɟɝɨ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ� ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ�� Ⱦɟɣ�
ɫɬɜɭɸɳɢɣ�ɦɟɯɚɧɢɡɦ�ɫɪɨɱɧɵɯ�ɡɚɤɭɩɨɤ�ɜɫɟ�ɪɚɜɧɨ�ɬɪɟɛɭɟɬ�ɜɪɟɦɟɧɢ��ɱɬɨ�ɩɪɢɜɨ�
ɞɢɬ�ɤ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɫɪɨɱɧɨ�ɢɡɵɫɤɢɜɚɬɶ�ɡɚɩɚɫɵ��

Ɇɟɬɨɞ� ©ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɩɨ� ɡɚɩɪɨɫɚɦª� ɜ� ɫɢɫɬɟɦɟ� ɊɋɄ� Ɋɨɫɫɢɢ� ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ�
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ��ɪɢɫɭɧɨɤ�����ɇɚ�ɩɟɪɜɨɦ�ɷɬɚɩɟ�ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ�
ɧɚɭɱɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ� ɩɪɨɝɧɨɡ� ɜɧɟɩɥɚɧɨɜɵɯ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ� ɜ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ�
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ� ɪɟɫɭɪɫɚɯ�� ȼ� ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ� ɜɪɟɦɹ� ɊɋɄ� ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ�
ɚɧɚɥɢɡɚ�ɪɚɛɨɬɵ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ��ɧɚɱɢɧɚɹ�ɫ������ɝ��ɩɨ�ɚɜɚɪɢɣɧɵɦ�ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹɦ�
ɜ� ɫɟɬɹɯ� �±���� ɤȼ��ɗɬɚ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ� ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ�ɦɟɫɬɨ�ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɚɜɚɪɢɢ��
ɩɪɢɱɢɧɭ�� ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�� ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ�� ɫɪɨɤɢ� ɢɯ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�� ɡɚɬɪɚ�
ɱɟɧɧɵɟ�ɪɟɫɭɪɫɵ��Ɍɚɤɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ��ɢɦɟɟɬɫɹ�ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɛɚɡɚ�ɞɥɹ�ɩɪɨɝɧɨɡɢ�
ɪɨɜɚɧɢɹ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ� ɞɥɹ� ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ� ɩɨɫɥɟɞɫɬ�
ɜɢɣ� ɚɜɚɪɢɣ� ɫ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ� ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ� ɭɪɨɜɧɹ� ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ�
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ɂɫɯɨɞɹ�ɢɡ�ɨɛɳɟɣ�ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ�ɜ�ɪɟɫɭɪɫɚɯ�ɞɥɹ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ�ɚɜɚɪɢɣ��ɊɋɄ�
ɡɚɤɥɸɱɚɸɬ� ɤɨɧɬɪɚɤɬɵ�ɫ�ɱɚɫɬɶɸ�ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ�� ɫɨɝɥɚɫɧɨ� ɤɨɬɨɪɵɦ�ɨɧɢ�ɨɛɹɡɭ�
ɸɬɫɹ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ�ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ�ɢ�ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ�ɩɥɚɧɨɜɵɣ�ɨɛɴɟɦ�ɡɚɩɚ�
ɫɨɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ�� ɉɪɢ� ɷɬɨɦ� ɨɫɧɨɜɧɵɦ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ� ɤ� ɩɨ�
ɫɬɚɜɳɢɤɭ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɧɚɥɢɱɢɟ� ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ� ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ� ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ� ɢ� ɡɚɩɚɫɨɜ�
ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɪɟɝɢɨɧɨɜ�� Ɍɟɦ� ɫɚɦɵɦ� ɭ� ɊɋɄ� ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ�
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ�ɚɜɚɪɢɣɧɵɟ�ɮɨɧɞɵ�� ɤɨɬɨɪɵɟ�ɦɨɝɭɬ�ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɬɶɫɹ� ɩɨ� ɩɨɬɪɟɛ�
ɧɨɫɬɢ� ɜ� ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ� ɩɨɪɹɞɤɟ� ɝɨɪɚɡɞɨ� ɛɵɫɬɪɟɟ�� ɱɟɦ� ɩɪɢ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ�
ɫɪɨɱɧɵɯ�ɡɚɤɭɩɨɤ��

ɇɚ� ɬɪɟɬɶɟɦ� ɷɬɚɩɟ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ� ɫɧɚɛɠɟɧɢɟ� ɩɨ� ɡɚ�
ɩɪɨɫɭ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɡɚɹɜɤɚɦɢ�ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ��ɜɵɡɜɚɧɧɵɦɢ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ�
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ� ɚɜɚɪɢɣ�� ɉɪɢ� ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ� ɚɜɚɪɢɢ� ɥɢɧɟɣɧɵɣ� ɩɟɪɫɨɧɚɥ� ɧɟɦɟɞ�
ɥɟɧɧɨ� ɞɨɤɥɚɞɵɜɚɟɬ� ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ� ɪɚɣɨɧɚ� ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ� ɫɟɬɟɣ� �Ɋɗɋ��� Ⱦɚɥɟɟ�
Ɋɗɋ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ�ɩɥɚɧ�ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ��ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ�ɜ�ɪɟɫɭɪɫɚɯ�ɢ�ɩɟɪɟɞɚɟɬ�
ɡɚɹɜɤɭ� ɨɞɧɨɦɭ�ɢɡ� ɰɟɧɬɪɨɜ� ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢ�ɢ� ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ�� ɤɨɬɨɪɵɣ� ɡɚɩɪɚ�
ɲɢɜɚɟɬ�ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɜ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ�ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ�ɡɚɩɚɫɟ�ɪɟɫɭɪɫɵ�ɭ�ɩɨɫɬɚɜ�
ɳɢɤɚ�� Ⱦɚɧɧɵɣ� ɩɨɪɹɞɨɤ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ� ɩɨɥɭɱɢɬɶ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ�
ɪɟɫɭɪɫɵ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ�ɱɚɫɨɜ��ɚ�ɧɟ�ɞɧɟɣ��ɤɚɤ�ɷɬɨ�ɢɦɟɟɬ�ɦɟɫɬɨ�ɫɟɣɱɚɫ��
ɉɨɫɥɟ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ�ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ�ɚɜɚɪɢɢ�ɬɚɤɠɟ�ɜ�ɪɚɦɤɚɯ�©ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ�ɩɨ�ɡɚɩɪɨ�
ɫɭª�ɩɨɞɚɟɬɫɹ�ɡɚɹɜɤɚ�ɧɚ�ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ�ɡɚɩɚɫɚ��ɯɪɚɧɹ�
ɳɟɝɨɫɹ�ɜ�ɮɢɥɢɚɥɚɯ�ɊɋɄ��

ȼ������ɝ��ɧɚ�ɩɪɢɦɟɪɟ�ɮɢɥɢɚɥɚ�©Ʉɭɡɛɚɫɫɷɧɟɪɝɨ�Ɋɗɋª�ɉȺɈ�©ɆɊɋɄ�ɋɢɛɢ�
ɪɢª�ɛɵɥɚ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ�ɨɰɟɧɤɚ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɦɟɬɨɞɚ�
©ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɩɨ� ɡɚɩɪɨɫɚɦª� ɞɥɹ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ� ɚɜɚ�
ɪɢɣɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ�� ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� ɩɨɤɚɡɚɥɢ�� ɱɬɨ� ɧɚɥɢɱɢɟ� ɮɨɧɞɨɜ� ɩɨ�
ɥɢɧɢɢ� ©ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɩɨ� ɡɚɩɪɨɫɚɦª� ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ� ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ� ɫɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɨɟ�
ɜɪɟɦɹ� ɨɠɢɞɚɧɢɹ� ɩɨ� ɨɫɧɨɜɧɵɦ� ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ� ɬɨɜɚɪɨɜ� ɧɚ� �����±������� ɱɬɨ�� ɜ�
ɫɜɨɸ�ɨɱɟɪɟɞɶ��ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ�ɭɫɤɨɪɢɬɶ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ�ɢ�ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ�
ɜɪɟɦɹ�ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɣ�ɢ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ�ɜ�ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɢ�ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ��

�
Список литературы 

���Ƚɚɞɠɢɧɫɤɢɣ�Ⱥ�Ɇ��Ʌɨɝɢɫɬɢɤɚ��Ɇ���Ⱦɚɲɤɨɜ�ɢ�Ʉɨ������������ɫ��
���ɍɜɚɪɨɜ�ɋ�Ⱥ��Ʌɨɝɢɫɬɢɤɚ�ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ�ɜ�ɫɢɫɬɟɦɟ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɰɟɩɹɦɢ�ɩɨɫɬɚɜɨɤ� ���

Ʌɨɝɢɫɬɢɤɚ�ɢ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɰɟɩɹɦɢ�ɩɨɫɬɚɜɨɤ��������ʋ���ɋ����±����
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���Ȼɭɬɨɪɢɧ�ȼ�Ⱥ���ɐɚɪɟɜ�ɂ�Ȼ���Ȼɭɬɨɪɢɧ�Ⱦ�ȼ��Ɋɚɫɱɟɬ�ɭɳɟɪɛɚ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ�ɩɨ�ɨɛɫɥɭ�
ɠɢɜɚɧɢɸ�ɫɟɥɶɫɤɢɯ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɟɬɟɣ��ɜɵɡɜɚɧɧɨɝɨ�ɞɟɮɢɰɢɬɨɦ�ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ�ɪɟ�
ɡɟɪɜɚ�ɡɚɩɚɫɧɵɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ����Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɹ�ɧɚɭɤɢ�ɢ�ɬɟɯɧɢɤɢ�ȺɉɄ��������ʋ����ɋ����±����

���ɐɚɪɟɜ�ɂ�Ȼ���Ȼɭɬɨɪɢɧ�Ⱦ�ȼ��ɉɪɢɜɟɞɟɧɢɟ�ɮɭɧɤɰɢɢ�ɡɚɬɪɚɬ�ɧɚ�ɚɜɚɪɢɣɧɵɣ�ɪɟɡɟɪɜ�
ɫɟɬɟɜɵɯ�ɪɚɣɨɧɨɜ�ɫɟɥɶɫɤɢɯ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɟɬɟɣ�ɤ�ɜɢɞɭ��ɞɨɩɭɫɤɚɸɳɟɦɭ�ɱɢɫɥɟɧ�
ɧɭɸ�ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸ����ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ�ɧɚɭɤɢ�ɢ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�±�ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ�ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ�ɪɚɡɜɢ�
ɬɢɹ�ȺɉɄ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɜ�ȼɌɈ��ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ�ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ�ɧɚɭɱɧɨ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɨɧɮɟɪɟɧ�
ɰɢɢ��ȼ���ɬ��Ɍ�����ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ��ɎȽȻɈɍ�ȼɉɈ�ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɢɣ�ȽȺɍ��������ɋ�����±�����
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ КУРОРТНОГО КЛАСТЕРА  
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 

 
ɇɚ�ɞɚɧɧɨɦ�ɷɬɚɩɟ�Ɋɨɫɫɢɹ�ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ�ɧɚɥɢɱɢɟɦ�ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɬɭɪɢɫɬɫɤɨ�

ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɪɟɫɭɪɫɨɜ�� Ɍɚɤɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ�� ɞɚɧɧɭɸ�ɨɬɪɚɫɥɶ�ɦɨɠɧɨ�ɨɬɧɟɫɬɢ� ɤ�
ɱɢɫɥɭ� ɧɚɢɛɨɥɟɟ� ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɷɤɨɧɨ�
ɦɢɤɢ�� ɇɨ� ɨɫɧɨɜɧɵɦ� ɮɚɤɬɨɪɨɦ� ɜ� ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɬɭɪɢɫɬɫɤɨ�
ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɭɫɥɭɝ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɤɪɚɣɧɟ�ɜɵɫɨɤɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ�ɧɚ�ɦɟɠ�
ɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ�ɪɵɧɤɟ���

Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ� ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɛɢɡɧɟɫɚ� ɜɨ�ɦɧɨɝɨɦ�
ɡɚɜɢɫɢɬ�ɨɬ�ɜɵɛɨɪɚ�ɦɨɞɟɥɢ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ�ɞɚɧɧɨɣ�ɨɬɪɚɫɥɢ�ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ���

Ɍɚɤɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ��ɞɥɹ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ�ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɪɵɧɤɟ��ɧɟɨɛ�
ɯɨɞɢɦɨ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ� ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ� ɧɨɜɵɣ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ� ɩɨɞɯɨɞ�� ɨɬɜɟ�
ɱɚɸɳɢɣ�ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɟ�ɪɵɧɤɚ�ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɥɭɝ��ȼ�ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ�ɜɪɟɦɹ�ɜ�ɤɚɱɟ�
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ɫɬɜɟ�ɬɚɤɨɝɨ�ɬɢɩɚ�ɦɨɞɟɥɢ�ɦɨɠɧɨ�ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ�ɤɥɚɫɬɟɪɧɵɣ�ɩɨɞɯɨɞ��ȼ�Ɋɨɫɫɢɢ�
ɤɥɚɫɬɟɪɧɚɹ� ɩɨɥɢɬɢɤɚ� ɩɪɢɡɧɚɺɬɫɹ� ɜ� ɤɚɱɟɫɬɜɟ� ©ɧɨɜɨɝɨ� ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ� ɪɚɡɜɢɬɢɹª��
Ʉɥɚɫɬɟɪ� ɷɬɨ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɚɹ�ɝɪɭɩɩɚ�ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ�>�@���

ɋɪɟɞɢ�ɪɟɝɢɨɧɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ��Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɢɣ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɧɚɢɛɨɥɟɟ�ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ�
ɤɭɪɨɪɬɧɨɣ� ɡɨɧɨɣ�� ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ� ɨɞɧɨɣ� ɢɡ� ɫɚɦɵɯ� ɪɚɡɜɢɬɵɯ� ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɢɧ�
ɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ�ɜ�ɫɬɪɚɧɟ��

ɋɨɡɞɚɧɢɟ� ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɤɥɚɫɬɟɪɚ� ɧɚ� ɘɝɟ� Ɋɨɫɫɢɢ�� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ� ɩɨ�
ɜɥɢɹɟɬ�ɧɚ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ�ɬɟɤɭɳɟɣ�ɩɨɡɢɰɢɢ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɨɬɪɚɫɥɢ�ɧɚ�
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ� ɚɪɟɧɟ�� Ɍɚɤɨɟ� ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɟ� ɩɪɢɜɟɞɟɬ� ɤ� ɪɨɫɬɭ� ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧ�
ɧɵɯ� ɜɥɨɠɟɧɢɣ� ɜ� ɪɟɝɢɨɧ�� ɬɟɦ� ɫɚɦɵɦ� ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬ� ɧɚ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɛɨɥɟɟ�
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɤɥɢɦɚɬɚ��Ʉɥɚɫɬɟɪɧɵɣ�ɩɨɞɯɨɞ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɩɪɨ�
ɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ�ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ�ɧɟ�ɬɨɥɶɤɨ�ɞɚɧɧɨɣ�
ɨɬɪɚɫɥɢ� ɤɪɚɹ�� ɧɨ� ɢ� ɤɚɤ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ� ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ�
ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ�ɜ�ɰɟɥɨɦ��

Ɉɫɧɨɜɧɨɣ�ɰɟɥɶɸ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨ� ɤɪɚɹ� ɹɜ�
ɥɹɟɬɫɹ�©Ɋɚɡɜɢɬɢɟ�ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ�ɤɭɪɨɪɬɧɨɝɨ�ɢ�ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɝɨ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɚª�ɜ�ɫɜɹɡɢ�ɫ�
ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɞɥɹ�ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ�ɢ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ�ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɝɨ�
ɩɨɬɨɤɚ�ɨɬɞɵɯɚɸɳɢɯ�ɧɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨ�ɤɪɚɹ�>�@��

Ⱦɥɹ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ�ɰɟɥɢ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɪɟɲɢɬɶ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɡɚ�
ɞɚɱɢ��

��� ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ�ɤɭɪɨɪɬɧɨɝɨ�ɢ�ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɝɨ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ�
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨ�ɤɪɚɹ��

��� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɢ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ� ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ�
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ�ɧɚɫɥɟɞɢɹ��ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ�ɬɭɪɢɡɦɚ��

��� ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ� ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ�ɤɭɪɨɪɬɧɨɝɨ� ɢ� ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɝɨ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ� Ʉɪɚɫɧɨ�
ɞɚɪɫɤɨɝɨ�ɤɪɚɹ�ɧɚ�ɦɢɪɨɜɨɦ�ɢ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ�ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯ�ɪɵɧɤɚɯ��

���ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ��ɝɨɪɧɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɤɭɪɨɪɬɚ�Ʌɚɝɨɧɚɤɢ��ɤɭɪɨɪ�
ɬɨɦ�ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ��

��� ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ� ɫɨɡɞɚɧɢɸ� ɧɨɜɨɝɨ� ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ� ɝɨɪɧɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟ�
ɫɤɨɝɨ� ɤɭɪɨɪɬɚ�� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ� ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ� ɤɚɱɟɫɬɜɚ� ɢ�
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ�ɨɬɞɵɯɚɸɳɢɯ�>�@��

Ⱦɥɹ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɛɵɥɢ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ�ɫɪɨɤɢ�ɫ�
������������ɝɨɞɵ��

ȼ� ɬɚɛɥɢɰɟ� �� ɦɨɠɧɨ� ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ� ɞɚɧɧɵɟ� ɨ� ɰɟɥɟɜɵɯ� ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ�
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ��
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Таблица 2 
Государственная программа Краснодарского края 

«Создание  горноклиматического курорта Лагонаки» 
 

Значение целевого показателя Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
ɑɢɫɥɨ�ɨɬɞɵɯɚɸɳɢɯ�ɜ�Ⱥɩɲɟ�
ɪɨɧɫɤɨɦ�ɪɚɣɨɧɟ��ɦɥɧ��ɱɟɥ� ������ ������ ������ ������ ������ ������
ɑɢɫɥɨ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ�ɥɢɰ��
ɜ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ�
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ�ɧɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�
Ⱥɩɲɟɪɨɧɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ��ɦɥɧ�ɪɭɛ� ������ ������ ������ ������ ������ ������
Ɉɛɴɟɦ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ�ɜ�ɨɫɧɨɜɧɨɣ�
ɤɚɩɢɬɚɥ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ�ɫɚɧɚɬɨɪ�
ɧɨ�ɤɭɪɨɪɬɧɨɝɨ�ɢ�ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɝɨ�
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ��ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ�
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɧɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�
Ⱥɩɲɟɪɨɧɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ��ɦɥɪɞ��ɪɭɛ� ������ ������ ������ ������ ������ ������
Ɉɛɴɟɦ�ɭɫɥɭɝ��ɞɨɯɨɞɨɜ��ɫɚɧɚ�
ɬɨɪɧɨ�ɤɭɪɨɪɬɧɨɝɨ�ɢ�ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɝɨ�
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ�Ⱥɩɲɟɪɨɧɫɤɨɝɨ�ɪɚɣ�
ɨɧɚ��ɦɥɪɞ��ɪɭɛ� ������ ������ ������ ������ ������ ������
Ɉɛɴɟɦ�ɭɫɥɭɝ��ɞɨɯɨɞɨɜ��ɤɨɥɥɟɤ�
ɬɢɜɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ��
ɦɥɪɞ��ɪɭɛ� ������ ������ ������ ������ ������ ������
ɞɨɯɨɞɵ��ɜɵɪɭɱɤɚ��ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯ�
ɮɢɪɦ��ɦɥɪɞ�ɪɭɛ� ������ ������ ������ ������ ������ ������
ɉɥɨɳɚɞɶ�ɧɨɦɟɪɧɨɝɨ�ɮɨɧɞɚ�
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɪɚɡɦɟ�
ɳɟɧɢɹ�Ⱥɩɲɟɪɨɧɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ��
ɬɵɫ��ɤɜ�ɦ�� ������ ������ ������ ������ ������ ������
ɇɚɥɨɝɨɜɵɟ�ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ�ɨɬ�
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ�
ɤɭɪɨɪɬɧɨɝɨ�ɢ�ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɝɨ�ɤɨɦ�
ɩɥɟɤɫɚ�Ⱥɩɲɟɪɨɧɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ��
ɜ�ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɛɸɞɠɟɬ�
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨ�ɤɪɚɹ��ɦɥɪɞ��ɪɭɛ� ������ ������ ������ ������ ������ ������

�

ȼ� ɰɟɥɹɯ� ɫɨɡɞɚɧɢɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɝɨɪɧɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɤɭɪɨɪɬɚ� Ʌɚɝɨɧɚɤɢ��
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ���

���ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɩɪɨɜɟɫɬɢ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ�ɤɭɪɨɪɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ��ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢ�
ɱɟɫɤɢɯ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɨɛɥɚɫɬɹɯ��ɞɥɹ�ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ�ɸɝɨ�ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ�ɱɚɫɬɢ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ�
ɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�Ⱥɩɲɟɪɨɧɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ�ɤɭɪɨɪɬɨɦ�ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ��
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��� ɪɟɤɥɚɦɧɨ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ��
ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ�ɤɭɪɨɪɬɧɨɝɨ�ɢ�ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɝɨ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ�Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨ�ɤɪɚɹ��ɚ�ɬɚɤ�
ɠɟ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ�ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ��ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ�ɧɚ�ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ�
ɬɭɪɢɫɬɫɤɨ�ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɝɨ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ� Ⱥɩɲɟɪɨɧɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ� ɢ� ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ� ɜ�
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОКУРОРОМ ПРОВЕРОК 

В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Прокуратура является уникальным государственным органом, призванным 
обеспечивать единство и укрепление законности на всей обширной территории 
Российской Федерации, соблюдение высокой дисциплины в исполнении законов 
на всех уровнях власти. При этом одним из ключевых в ее деятельности являет-
ся вопрос эффективной организации, качественного и результативного проведе-
ния надзорных проверок исполнения законов. Роль этого надзорно-правового 
средства прокуратуры настолько значима, что нередко отождествляется с дея-
тельностью прокуроров в целом, а многие ученые и практики работу по осущест-
влению проверок относят к числу основных индикаторов реального применения 
полномочий прокурора на различных отраслях надзора.  

Данное средство прокурорского надзора закреплено в разделе полно-
мочий прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов, но 
является универсальным применительно к различным отраслям прокурор-
ского надзора, хотя и отличается правовым регулированием.  

Прокурорские проверки в досудебном производстве по уголовным де-
лам являются одним из основных средств осуществления прокурором уго-
ловно-процессуальной деятельности. Федеральный Закон «О прокуратуре 
РФ» (ст. 30) и Уголовно-процессуальный кодекс РФ (ст. 37) предписывают 
осуществление деятельности прокурора в уголовном процессе в строго уста-
новленной законом форме, то есть и проведение прокурорских проверок в 
досудебном производстве по уголовным делам должно осуществляться в 
установленном законом порядке. Однако такого порядка не установлено. 
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Традиционно, если обратиться к российскому законодательству, прове-
дение прокурорских проверок не регламентировано. Уже с первого системно-
го законодательного закрепления полномочий прокурора в досудебном про-
изводстве по уголовным делам в циркулярном ордере от 22 сентября 1802 
года, прокурорам предписывалось осуществление своей деятельности в до-
судебном производстве путем проведения прокурорских проверок [2, c.310-
312]. Однако, никаких иных полномочий, кроме как «ходатайствовать и на-
стоять» прокурору в тот исторический период не предписывалось, вся его 
деятельность в досудебном производстве носила хаотичный, не упорядочен-
ный и в большей части формальный характер. 

В Уставе уголовного судопроизводства 1864 деятельность прокурора в до-
судебном уголовном процессе хотя и получила четкое законодательное закреп-
ление, однако правовое регулирование прокурорских проверок и здесь осталось 
без должного внимания. Прокуроры по своему усмотрению осуществляли про-
верки по уголовному делу, давая соответствующие рекомендации [6]. 

Так Положение о прокурорском надзоре в СССР от 24.05.1955 указыва-
ло, что прокурор вправе делать, осуществляя надзор за расследованием 
преступлений [5, ст.19]. В Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 1960 года в 
ст. 211 говорилось только о полномочиях прокурора по осуществлению над-
зора за исполнением законов органами дознания и предварительного след-
ствия [4]. Закон «О прокуратуре СССР» от 30.11.1979 года в ст. 29 дублиро-
вал эти же полномочия [1].  

Отсутствие правового регулирования прокурорских проверок и упоми-
нания о них в законе не означало их отсутствия на практике, напротив про-
верки носили всеобщий характер и являлись главным средством выявления 
всех нарушений [3, c. 7-19]. 

Действующий федеральный закон о прокуратуре не содержит норм, 
регламентирующих полномочия прокурора и правовые средства, применяе-
мые им в досудебных стадиях уголовного процесса. В статье 30 Закона о 
прокуратуре говорится, что полномочия прокурора по надзору за исполнени-
ем законов органами, осуществляющими дознание и предварительное след-
ствие, устанавливаются уголовно-процессуальным законодательством РФ и 
другими федеральными законами. Следовательно, вся деятельность проку-
рора должна быть регламентирована. Но обзор советского и постсоветского 
законодательства позволяет говорить, что порядок проведения проверок в 
досудебном уголовном процессе регламентирован не в достаточной степени. 
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ПРИЧИНЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Актуальность темы девиантное поведение младших школьников заклю-
чается в том, что с каждым годом прослеживается тенденция к увеличению 
числа детей с отклонениями в поведении. «Детская девиация, проявляющая-
ся в самых различных формах, приобретает черты массового явления, кото-
рое отличается устойчивыми тенденциями роста, широким распространени-
ем на подростковую и порой даже детскую часть молодежи. Социальная на-
пряженность в стране порождает серьезный рост различного рода наруше-
ний несовершеннолетними социальных норм. За период 2014 года в России 
каждое двадцатое преступление было совершено несовершеннолетними или 
при их соучастии. Всего за один год было выявлено 54369 несовершенно-
летних, совершивших преступления» [1, с.282-296.]  

Термин «девиация» происходят от лат. «deviation» - отклонение. Отсю-
да девиантным называют именно отклоняющееся поведение людей. Его 
рассматривают в широком и узком смыслах. В широком смысле девиантным 
поведением можно назвать любые действия, которые не соответствуют сло-
жившимся в обществе нормам и социальным стереотипам. В узком смысле 
под девиантным поведением понимают всякие негативные и неодобряемые 
отклонения от социальных норм [2, с.282-296.] 

Девиантное поведения младших школьников является серьезной соци-
альной, психолого-педагогической и медико-биологической проблемой. В 
настоящее время в изменяющихся условиях развития страны эта проблема 
становится особо актуальной, что обусловлено целым рядом причин. Среди 
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них - рост числа беспризорных и безнадзорных детей, радикальное измене-
ние социально- экономической жизни, снижение жизненного уровня значи-
тельной части населения, неуверенность в завтрашнем дне, девальвация 
ценностных ориентации, безразличие к себе и окружающим, изменения в 
укладе и образе жизни людей и др. 

Можно выделить основные причины, обусловливающие девиантное по-
ведение младших школьников. 

1. Биологические факторы выражаются в существовании неблагоприят-
ных физиологических или анатомических особенностей организма ребенка, 
затрудняющих его социальную адаптацию. Причем здесь речь идет, конечно, 
не о специальных генах, фатально обусловливающих девиантное поведение, 
а лишь о тех факторах, которые наряду с социально-педагогической коррек-
цией требуют также и медицинской. Биологические причины девиантного 
поведения: 

2. Психологические факторы, в которые включаются наличие у ребенка 
психопатологии или акцентуации (чрезмерное усиление) отдельных черт 
характера. Эти отклонения выражаются в нервно-психических заболеваниях, 
психопатии, невраcтении, пограничных состояниях, повышающих возбуди-
мость нервной системы и обусловливающих неадекватные реакции младше-
го школьника. 

3. Социально - педагогические факторы выражаются в дефектах школь-
ного, семейного или общественного воспитания, в основе которых лежат по-
ловозрастные и индивидуальные особенности развития детей, приводящих к 
отклонениям в ранней социализации ребенка в период детства с накоплени-
ем негативного опыта; в стайкой школьной не успешности ребенка с разры-
вом связей со школой (педагогическая запущенность), ведущей к несформи-
рованности у младшего школьника познавательных мотивов, интересов и 
школьных навыков.  

4. Семейные причины девиантного поведения: 
 смерть родителей; 
 конфликтные отношения между родителями; 
 асоциальное или криминальное поведение близких членов семьи; 
 психические заболевания родителей; 
 жестокое обращение, насилие в семье, в том числе сексуальное; 
 оскорбления, пренебрежительное отношение, безнадзорность; 
 недостаточная осведомленность о своем прошлом, отсутствие чувст-

ва защищенности и семейной принадлежности. 
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 дисгармоничный стиль воспитательных и внутрисемейных отношений, 
сочетающий в себе, с одной стороны, потворство желаниям ребенка, гиперопеку, 
а с другой — провоцирование ребенка на конфликтные ситуации; или характе-
ризующийся утверждением в семье двойной морали: для семьи — одни прави-
ла поведения, для общества — совершенно другие; 

 нестабильный, конфликтный стиль воспитательных влияний в непол-
ной семье, в ситуации развода, длительного раз дельного проживания детей 
и родителей. 

В младшем школьном возрасте каприз - можно рассматривать как про-
явление девиантного поведения.  

Капризы - особенность поведения ребенка, выражающаяся в стремле-
нии настоять на своем. Капризы проявляются в раздражительности, плаче, 
двигательном перевозбуждении. Они могут быть эпизодическимʒᘀ иее�огут 
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КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  
С «ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ»  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

В последнее время проблема общения с "трудными" детьми стала 
чрезвычайно актуальной. Происходит это потому, что численность "трудных" 
детей неуклонно растет. Они уходят из родительского дома, бродяжничают, 
нигде не учатся и не работают, хулиганят, воруют, употребляют алкоголь и 
наркотики, или же, напротив, замыкаются в четырех стенах своего дома, поч-
ти не выходят на улицу, ничем не интересуясь и ничего не читая. В данной 
статье рассмотрены методы коррекционной работы социального педагога в 
общеобразовательном учреждении.  

 Понятие «трудные» дети обязано своим происхождением педагогиче-
ской практике и первоначально включало в себя все случаи отклонений в 
развитии ребенка. В процессе дальнейших совместных научно-практических 
поисков выделялись новые направления, уточнялся и углублялся предмет 
исследования трудновоспитуемости как психолого-педагогического явления. 
В трудах современных педагогов, психологов, юристов и медиков представ-
лен глубокий и обстоятельный анализ сущности и критериев различения ти-
пов трудновоспитуемости детей, раскрыты ее причины. 

Так, М. А. Алемаскин, учитывая характер ведущей деятельности, уровень 
развития и проявления отрицательных качеств у подростков, а также типичные 
меры воспитательного воздействия, применяемые к ним, разработал структуру 
отклоняющегося поведения несовершеннолетних учащихся. «Трудновоспи-
туемые дети» в этой структуре, в отличие от «педагогически запущенных», 
«правонарушителей» и «несовершеннолетних преступников», определяются в 
соответствии с такими двумя взаимосвязанными критериями, как периодиче-
ский характер нарушений дисциплины и принципиальная возможность коррек-
ции их поведения со стороны семьи и классного коллектива. 
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литературных произведений, исторические аналогии, библейские притчи, 
басни. Рядом ученых создаются хрестоматии, в которых собран материал 
для нравственного просвещения учащихся. Метод убеждения используется 
также при проведении разнообразных дискуссий. 

Убеждению соответствует самоубеждение - метод самовоспитания, ко-
торый предполагает, что дети осознанно, самостоятельно, в поиске решения 
какой-либо социальной проблемы формируют у себя комплекс взглядов. В 
основе этого формирования лежат логические выводы, сделанные самим 
ребенком. 

В мотивационной сфере - целесообразно формировать правомерность 
и обоснованность отношения к моральным нормам: бережное отношение к 
человеку; сочетание личных и общественных интересов; стремление к идеа-
лу; правдивость; нравственные установки; цели жизни; смысл жизни; отно-
шение к своим обязанностям; потребность в «другом», в контакте с себе по-
добными." Знать, что нужно делать, к чему следует стремиться, - не значит 
хотеть это делать, действительно к этому стремиться. Новые мотивацион-
ные образования возникают не в процессе усвоения, а в результате пережи-
вания или проживания [2, c. 415]. 

Методы воздействия на мотивационную сферу включают стимулирова-
ние - методы, в основе которых лежит формирование у учащихся осознан-
ных побуждений их жизнедеятельности. В педагогике распространены такие 
компоненты метода стимулирования, как поощрение и наказание. 

Поощрение - это выражение положительной оценки действий воспитан-
ников. Оно закрепляет положительные навыки и привычки. Действие поощ-
рения предполагает возбуждение позитивных эмоций, вселяет уверенность. 
Поощрение может проявляться в различных вариантах: одобрение, похвала, 
благодарность, предоставление почетных прав, награждение. Несмотря на 
кажущуюся простоту, поощрение требует тщательной дозировки и осторож-
ности, так как неумение использовать этот метод может принести вред вос-
питанию. 

Наказание - это компонент педагогического стимулирования, примене-
ние которого должно предупреждать нежелательные поступки учащихся, 
тормозить их, вызывать чувство вины перед собой и другими людьми. 
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Наказание должно быть справедливым, тщательно продуманным и ни в 
коем случае не должно унижать достоинство ученика. Это сильнодействую-
щий метод. Ошибку педагога в наказании исправить значительно труднее, 
чем в любом другом случае, поэтому нельзя торопиться наказывать до тех 
пор, пока нет полной уверенности в справедливости наказания и его пози-
тивном влиянии на поведение ученика. 

Методы стимулирования - помогают человеку формировать умение 
правильно оценивать свое поведение, что способствует осознанию им своих 
потребностей - пониманию смысла своей жизнедеятельности, выбора соот-
ветствующих мотивов и соответствующих им целей, т. е. тому, что составля-
ет суть мотивации. Поэтому метод самовоспитания, соответствующий мето-
ду стимулирования, может быть определен как метод мотивации [5, c. 93-94]. 

Таким образом, особой проблемой является выбор методов воспитания. 
Нет методов хороших и плохих, ни один путь воспитания не может быть за-
ранее объявлен эффективным или неэффективным. Для выбора метода 
большое значение имеет уровень квалификации педагога. Воспитатель вы-
бирает только те методы, с которыми он знаком, которыми владеет. Многие 
методы сложны, требуют большого напряжения сил. И, конечно, во многом 
методы определяются ожидаемыми последствиями их применения. Выбирая 
методы, воспитатель должен быть уверен в успехе. Для этого необходимо 
предвидеть, к каким результатам приведет использование метода. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  
И МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГИКИ 
 

Проблема популяризации математических знаний и математического 
образования актуализирована в Концепции развития математического обра-
зования в Российской Федерации (распоряжение Правительства РФ от 
24.12.2013г.) [1, ст. 25] и в Национальной образовательной инициативе «На-
ша новая школа» [2, ст. 30], программе «Педагог» [2, ст. 28 – 35]. Указанная 
проблема выделяется в Концепции развития математического образования в 
Российской Федерации как значимая задача развития математического обра-
зования России, решение которой обеспечит успех нашей страны в 21 веке. 

Россия имеет огромный положительный опыт в математическом обра-
зовании и науке. Математика занимает значительное место среди других 
предметов по возможностям развития познавательных способностей челове-
ка, в том числе логического мышления и влияния её на преподавание других 
дисциплин. Качественное математическое образование необходимо каждому 
для его успешной социализации в современном обществе. Изучение матема-
тики играет системообразующую роль в образовании. Но в условиях соци-
альных изменений в России последнего времени обострились проблемы 
математического образования мотивационного, содержательного, и кадрово-
го характера. В различных научных исследованиях отражены вопросы попу-
ляризации математического знания и образования, но в месте с тем вопрос о 
комплексном использовании средств и возможностей курса истории России в 
популяризации математических знаний и математического образования ос-
тается открытым. Анализ стандартов ФГОС 2 [4] поколения общего образо-
вания по истории России и математике, психолого – педагогической и мето-
дической литературы, диссертационных исследований по проблеме популя-
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ризации математического знания и математического образования позволил 
выявить противоречия: 

- на научно-педагогическом уровне – между необходимостью популяри-
зации математического знания и математического образования в процессе 
обучения истории России и недостаточной разработанностью теоретических 
и методических основ популяризации; 

- на научно-методическом уровне между дидактическими возможностя-
ми курса истории России для популяризации математических знаний и мате-
матического образования и недостаточной разработанностью методики ис-
пользования этих возможностей для популяризации математических знаний 
и математического образования. Выявленные противоречия обусловливают 
актуальность темы педагогического исследования «Популяризация матема-
тических знаний и математического образования как современная проблема 
педагогике» [1, ст. 1 – 20]. 

Проблема популяризации математических знаний и математического 
образования как современная проблема педагогической науки отражена в 
трудах ученых: Гусева В.А., Колмогорова А.Н., М.И. Моро, Ю.М. Колягина, 
Г.В. Бельчуковой, И.Л. Аргинской, Л.В. Занкова, М.М. Руссимовой, А.А. Пла-
хова, И.В. Суханова, Н.А. Бердяева, В.В. Кудинова, Э.А. Лазаревича,  
А.Г. Сергеева, И.К. Лавровского, А.Н. Джуринского, С.В. Смирнова, Ю.Г. Фо-
кина, А.А. Степанова, А.Я. Химчина и многих других. Анализ научных работ, 
научно – педагогической и научно – методической литературы, показал, на 
ряд проблем и разногласий в вопросе популяризации математических знаний 
и математического образования в педагогике [3, ст. 10 – 60].  

Материал данной работы посвящен анализу диссертационных исследова-
ний и монографий по проблеме популяризации математических знаний и мате-
матического образования. С этой целью проведем анализ диссертационных ис-
следований и монографий по проблеме популяризации математических знаний 
и математического образования. Начнем с рассмотрения монографической ра-
боты Ю. А. Дробышева «Историко-математическая подготовка будущего учите-
ля математики» Проведенный нами в монографии [1, ст. 123 – 134] анализ дис-
сертационных исследований и работ по проблеме историко-математической 
подготовки будущего учителя математики, а также программ, учебников и учеб-
ных пособий по теории и методике обучения математике, по различным разде-
лам курса математики для университетов и педвузов позволил сделать вывод, 
что в настоящее время отсутствует целенаправленный системный подход к ис-
торико-математической подготовке студентов педвузов. 
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ний и математического образования, остаются ключевым этапом развития 
проблемы популяризации, для более детального анализа проблемы необхо-
димо провести теоретическое исследование по анализу научно – педагогиче-
ской и научно – методической литературы по проблеме популяризации ма-
тематических знаний и математического образования. 

 
Список литературы 

1. Концепция развития математического образования в Российской Федера-
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[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_ 
shkola/school.php> (дата последнего просмотра 24.11.2011 г.)  
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РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

В ПРОЦЕССУАЛЬНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНОМ КОМПОНЕНТЕ  
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ К ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

Дидактический процесс является одним из главных направлений в про-
цессуально-содержательном компоненте системы подготовки к производст-
венно-проектировочной деятельности будущих специалистов среднего звена. 
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нию), а также их личностных качеств, (коммуникативность, критичность, уме-
ние формирования собственного мнения, которые обусловлены потребно-
стью взаимодействовать с другими субъектами деятельности, реализовы-
вать различные социальные роли в коллективе, в группе и др). 

Актуальность программы также определяется ее методологическим 
значением. Знания и умения, которые необходимы для организации произ-
водственно-проектировочной деятельности будущих специалистов среднего 
звена, послужат в дальнейшем основой для организации своей профессио-
нальной деятельности. 

Программа дает возможность решить такие задачи как: 
- овладение информационной, учебно-познавательной, коммуникатив-

ной, учебно-производственной и рефлексивной способами деятельности; 
- получение знаний о структуре исследовательской, проектной и творче-

ской деятельности; методах поиска информации; о методах обработки ре-
зультатов и их презентации; 

- создание критериев оценки или анализа продукта деятельности; 
- определение образовательного запроса обучающихся с целью выяв-

ления главных направлений деятельности; 
- создание благоприятных условий для реализации и продвижения ин-

дивидуальных способностей обучающихся. 
Основные этапы программы производственно-проектировочной дея-

тельности: 
– определение проблемы и формулирование; 
– определение объекта изучения; 
– разработка программы деятельности (выбор методов, средств, про-

цедур и форм); 
– выявление цели исследования, ее задач, а также выдвижение гипотезы; 
– оформление и защита результатов деятельности; 
– проверка гипотезы (ее доказательство или опровержение); 
– анализ и самоанализ результатов деятельности. 
Опишем деятельность субъектов процесса производственно-

проектировочной деятельности на разных ее этапах. Основой послужила 
разработка И.Д. Чечеля, наиболее подходящая для нашей работы (см. таб-
лицу 1). 
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В дидактическом процессе системы определены методы организации про-
цесса обучения, которые направленны на подготовку обучающихся к производст-
венно-проектировочной деятельности будущих специалистов среднего звена. 
Данный процесс предполагает групповые и индивидуальные консультации, прак-
тические занятия, внеаудиторные и аудиторные самостоятельные работы, фа-
культативные занятия, интегрированные занятия, а также тьюторское сопровож-
дение обучающихся. Использование данных форм обучения имеет межпредмет-
ную основу, что придает процессу обучения законченный характер и позволяет 
развить способность к производственно-проектировочной деятельности будущих 
специалистов среднего звена, а также сформировать профессиональные умения, 
знания и получить опыт их применения в практической деятельности. 

В качестве методов обучения мы применяли активные методы обуче-
ния, такие, как:  

– мозговой штурм, суть которого заключается в поиске нестандартных 
путей решения учебных и ситуационных производственных задач (применя-
ется для организации коллективной мыслительной деятельности); 

– деловая игра, имитирующая производственную ситуацию; 
– анализ определенных ситуаций, дающий возможность развивать спо-

собность к анализу нестандартных производственных задач. При решении 
определенных учебно-профессиональных задач обучающийся для начала 
должен определить существование проблемы, ее суть, определить свое от-
ношение к сложившийся ситуации. Данный опыт необходим для дальнейшей 
производственной деятельности; 

– проектный метод (метод сотрудничества), который позволяет зани-
маться научно-исследовательской и поисковой деятельностью и усовершен-
ствовать аналитические способности обучающихся [1-3]. 

Применение интерактивных и активных и методов обучения в процессе 
подготовки к производственно-проектировочной деятельности будущего спе-
циалиста среднего звена способствует повышению результативности обуче-
ния за счет повышения объема информации и позволяет приобрести неоце-
нимый опыт в решении практических задач. 

Средствами организации процесса подготовки к производственно-
проектировочной деятельности будущих специалистов среднего звена явля-
ются учебно-методические пособия по дисциплинам, компьютерное обеспе-
чение, мультимедийные лекции. 
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В условиях неуклонного развития науки и техники, информатизации об-
щества, интеграции образования и науки повышаются требования к выпуск-
никам общеобразовательных учреждений: наряду с владением достаточным 
объемом теоретических знаний, требуется умение применять их в различных 
ситуациях жизнедеятельности, прогнозировать возможные последствия при-
нимаемых решений, проявлять социальную активность, исследовательский 
интерес к научным проблемам, инициативность. В связи с этим в числе глав-
ных задач, поставленных в новом образовательном стандарте общего обра-
зования, – приобщение учащихся к творческой деятельности. 

В течение длительного времени творческая деятельность учащихся яв-
ляется объектом изучения во многих диссертационных исследованиях, в ко-
торых она рассматривается и как вид познавательной деятельности, направ-
ленный на поиск и решение определенной проблемы, получение нового зна-
ния; и как способ развития личности учащегося; и как эффективная образо-
вательная технология, развивающая универсальные учебные действия  
(Н.С. Амелина; Е.В. Мещерякова; С.С. Бакулевская; Л.В. Козырева;  
Л.Л. Вишневская; О. Л. Байзулаева; Е. Б. Биянова; Е. В. Зиятдинова и др.).  

Современный этап развития общества в качестве приоритетных на-
правлений научных исследований выделил проблему человека, что обусло-
вило необходимость целостного педагогического осмысления действенных 
путей ориентации школы на гуманистическую сущность образования. Успеш-
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ность этого процесса определяется многими факторами, среди которых наи-
более важным является осознание школьником своих способностей, интере-
сов, притязаний, способов самореализации в творческой деятельности. 

Условия успешного развития творческой деятельности старших школь-
ников до сих пор еще недостаточно исследованы в педагогике. Мы пытались 
выявить наиболее важные из них. К ним мы отнесли: а) активность старших 
школьников в обучении; б) сочетание репродуктивной и продуктивной дея-
тельности в процессе учения, поочередная смена одной деятельности дру-
гой. Дадим характеристику и обоснование каждому из условий.  

Творческая деятельность развивается только в процессе активной дея-
тельности обучающегося. Поэтому мы выделили активность как необходи-
мое условие развития творческой деятельности. Попытаемся обосновать 
свою точку зрения. 

Из всего многообразия толкований сущности понятия «активность» мы 
выделили два основных подхода: одни авторы рассматривают активность 
как деятельность, другие – как черту личности. По нашему мнению, эти под-
ходы не следует противопоставлять друг другу, надо найти точки соприкос-
новения и рассматривать их в диалектическом единстве. 

Активность, состоящая в стремлении к эффективному овладению зна-
ниями и способами деятельности, в мобилизации волевых усилий на дости-
жение учебно-познавательной цели, выступает как условие и средство дос-
тижения этой цели. Одной из важнейших составляющих цели обучения 
старшего школьника является развитие ведущих качеств его личности и, в 
первую очередь, такого качества, как творческая деятельность [5, с. 44]. 
Следовательно, в основе развития творческой деятельности личности лежит 
ее активность. Замечание Р. Г. Лемберга о том, что самостоятельное творче-
ское действие начинается с возникновения желания проявить свою актив-
ность [2, с.19], укрепляет нас в этом мнении. 

В то же время активность, будучи условием творчества, сама развива-
ется в процессе творческой деятельности, постепенно превращается в ус-
тойчивое стремление к творчеству, то есть становится чертой личности и, в 
свою очередь, влияет на качество творческой деятельности [4, с. 212-215]. 
Исходя из сказанного, нам представляется, что активность старших школьни-
ков в процессе творческой деятельности выступает в двуедином качестве: и 
как черта личности, и как качество ее деятельности.  

Наше исследование показало, что активность старших школьников со-
стоит из актуализации усвоенных ранее знаний и способов творческой дея-
тельности и в «эффекте включенности» в поиск научной истины при разре-
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шении учебных проблем. Чтобы активизировать старших школьников в твор-
ческой деятельности, учителю нужно специально организовать ситуации ин-
теллектуальной активности, творческого напряжения, в которых на передний 
план выступает актуализация знаний и способов деятельности. 

Активность старших школьников возрастает еще больше, если соотнесе-
ние условий творческой задачи, ее требований и знаний обнаруживает проти-
воречие, осознание которого школьником и представляет собой «эффекте 
включенности» в поиск научной истины. Такой уровень активности возможен 
только в условиях создания проблемных ситуаций и решения вытекающих из 
них проблем. В этом случае мышление старших школьников носит продуктив-
ный характер [3, с. 138-139], оно сопровождается, как правило, широким меж-
системным переносом знаний, опирающимся на внутрипредметные и меж-
предметные связи. Творческая деятельность при этом развивается на более 
высоких уровнях (частично-поиском и исследовательском). 

Как особое условие успешного развития творческой деятельности мы 
выделяем сочетание репродуктивной и продуктивной деятельности старших 
школьников, поочередную смену одной деятельности другой. 

По словам М. А. Данилова, в увлечении только непрерывной поисковой 
деятельностью есть много искусственного, и, в сущности, крайне упрощенно-
го понимания учебного процесса, при котором изгоняются процедуры «ре-
продуктив

Ч耀д

т

к

к

в

р

кк

рк

д

р

п

в

и

-

�\

�h

�ˆ

�\

�d�d

�j

�\

�j

�d

�j ��

�d

�\

�l

�d

�l

�d

�j

�ˆ

�d

�j

�j

�d�\

�j

�ˆ

�l

�j

�d

�j

�j

�j

�j ���d�l�d�d�j�j�j�j�j�j�j�d�d�j�j�d�j�l�j�l�j�l�j�d�d�j�l�j�d�l�d�j�l�j�d�l�d�j�d�d�j�j�d�j�d�j



Анализ современных проблем в науке 

 64 

тания познавательной активности и самостоятельности школьников: Учебные записки Казан-
ского педагогического института. – Казань, 1972. – Т. 102. – С. 3-23. 

2. Лемберг, Р. Г. О самостоятельной работе учащихся [Текст] / Р. Г. Лемберг // Со-
ветская педагогика. – 1989. – №2. – С. 15–27. 

3. Пидкасистый, П. И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников 
в обучении: Теоретико-экспериментальное исследование [Текст] / П. И. Пидкасистый. – 
Москва: Педагогика, 1980. – 240 с. 

4. Шалавина, Т. И. Условия формирования познавательной самостоятельности студен-
тов в педвузе [Текст] / Т. И. Шалавина. – Новокузнецк: Изд-во КузГПА, 2010.– 226 с. 

5. Щукина, Г. И. Проблема познавательного интереса в педагогике [Текст] /  
Г. И. Щукина. – Москва: Педагогика, 1999.– 355с. 

© О.Ю. Ужан, 2017 
 
 

УДК 009 
 

Г.Р. Умырбаева  
студент 4 курса БГПУ им. М. Акмуллы, 

г. Уфа, Россия 
 

РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Повышенная агрессивность младших школьников является одной из 
наиболее острых проблем не только для родителей, педагогов и психологов, 
но и для общества в целом. Проблеме изучения агрессии посвящено много 
исследований. Актуальность темы, несомненна, поскольку число детей с та-
ким поведением стремительно растет. 

Что представляет собой детская агрессивность? 
Детская агрессивность – признак внутреннего эмоционального неблаго-

получия, сгусток негативных переживаний, один из неадекватных способов 
психологической защиты. 

Агрессивные действия у ребенка можно наблюдать уже с самого раннего 
детства. В первые годы жизни агрессия проявляется почти исключительно в им-
пульсивных приступах упрямства, часто не поддающихся управлению взрослыми. 
Выражается это, чаще всего, вспышками злости или гнева, сопровождающихся 
криком, брыканием, кусанием, драчливостью [2, с. 11]. У детей с отклонениями в 
поведении отношения с близкими, сверстниками и педагогами всегда напряжены. 
Агрессивные разряды подрывают их здоровье, приводя в состояние трудно кон-
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тролируемого возбуждения. Кроме того, агрессивность, став устойчивой личност-
ной чертой, негативно сказывается на процессах личностного развития и социали-
зации этих детей в последующих возрастных периодах. 

Следует отметить, что в младшем школьном возрасте, чаще всего, ини-
циаторами агрессии являются уже не отдельные личности, а группировки 
ребят. По мере приобретения навыков конструктивного общения меняется 
соотношение между инструментальной и враждебной агрессией в пользу 
последней. Это происходит потому, что инструментальная агрессия посте-
пенно сменяется конструктивными способами достижения цели, а враждеб-
ная деструктивность - желание причинить оппонентам вред и получить от 
этого удовольствие - остается неизменной. 

Укреплению агрессивных форм поведения у ребенка способствуют: 
- скандалы в семье; 
- применение физической силы во время семейных ссор (драки); 
- грубое, жестокое обращение с ребенком; 
- привлечение его к посещению (просмотру) жестоких спортивных со-

стязаний: бокса, боев без правил и т. п.; 
- просмотр боевиков, сцен насилия как в художественных, так и в муль-

типликационных фильмах; 
- одобрение агрессивного поведения как способа решения конфликта, 

проблемы. 
Что такое «профилактика агрессивного поведения» и как она осуществ-

ляется? 
Профилактика агрессивного поведения детей и подростков предполагает 

систему мероприятий на различных уровнях социальной организации направ-
ленных на предупреждение начальных стадий агрессивного поведения. Успеш-
ная профилактическая работа по предупреждению детской и подростковой аг-
рессии невозможна без объективной диагностики различных проявлений агрес-
сивности и предрасположенности к развитию агрессивного поведения. 

Профилактика и коррекция агрессивного поведения младших школьни-
ков в школе осуществляется социальным педагогом. 

В словаре терминов по общей и социальной педагогике социальный пе-
дагог определяется как специалист по социально-педагогической работе с 
детьми и родителями, с подростками, молодежными группами и объедине-
ниями, с взрослым населением в условиях образовательных и специализи-
рованных учреждений, по месту жительства [1 с.101]. 

К числу основных методов предупреждения и коррекции агрессивного 
поведения детей относятся: опросники (опросник Басса – Дарки), проектив-
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ные и рисуночные тесты («Несуществующее животное»), методы наблюде-
ния и беседы. 

В настоящее время для профилактики и коррекции различных отклоне-
ний в поведении детей и подростков психологами и социальными педагогами 
все чаще стали использоваться методы арт - терапии. 

Арт-терапия — это язык искусства, красок, форм, образов, который по-
могает выразить то, что сложно сказать словами, это лечение искусством [3]. 

Основными ее методами являются: игровая терапия (метод психотера-
певтического воздействия на детей и взрослых с использованием игры); песоч-
ная терапия (метод коррекции эмоциональных переживаний и поведения по-
средством игры с песком); изотерапия (терапия изобразительным творчеством, 
в первую очередь рисованием); музыкотерапия (метод, основанный на цели-
тельном воздействии музыки на психологическое состояние человека). 

Важно отметить, что реализация системы социально-педагогической 
работы по профилактике и преодолению агрессивного поведения младших 
школьников проводится по трём направлениям: 

1. Работа с детьми (арт- терапия; сюжетно - ролевые игры; игровые уп-
ражнения, этюды, инсценировки, психогимнастика, танцевальные упражне-
ния, индивидуальные занятия). 

2. Работа с родителями (беседы, консультации, родительские собрания, 
тренинги, рекомендации, индивидуальная работа). 

3. Работа с педагогами (беседы, консультации, тренинги, рекомендации, 
индивидуальная работа, педсоветы, круглые столы, анкетирование). 

Таким образом, агрессивное поведение младших школьников на сего-
дняшний день представляет собой большую психолого - педагогическую 
проблему. Работа социального педагога по профилактике и коррекции такого 
поведения детей является очень важным и достаточно сложным процессом. 
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В последние десятилетия лесопромышленный и экологический потен-
циал лесов в России существенно снизился. Прежде всего, это связано с 
интенсивным антропогенным воздействием на них промышленных, в боль-
шинстве своем сплошнолесосечных рубок и последовавших за ними лесных 
пожаров. Масштабы таких воздействий привели не только к снижению при-
родоохранного потенциала лесов на территории страны, но и к прогресси-
рующему истощению и ухудшению качества лесного фонда, большим поте-
рям древесины. Очевидна проблема несоблюдения и невыполнения земле-
пользователями, арендаторами требований земельного, экологического, са-
нитарного, градостроительного и иного законодательства. В связи со сказан-
ным, вопросы организации использования земель лесного фонда в настоя-
щее время являются актуальными. 

Цель исследования заключена в анализе организации использования зе-
мель лесничества путем выявления динамики изменения площадей земель 



Анализ современных проблем в науке 

 68 

лесного фонда, характеристики территориальной организации лесничества, а 
также характеристики организации использования земель лесничества.  

Объектом исследования являются земли лесного фонда в границах 
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Основой освоения лесов при выполнении мероприятий по охране, за-
щите и воспроизводству лесов, а также и по охране, использованию объек-
тов животного мира, водных объектов на основе комплексного подхода при 
организации использования лесов является регламент. На территории Неф-
теюганского района утвержден лесохозяйственный регламент Нефтеюган-
ского лесничества [1, с.1]. 

Нефтеюганское лесничество – это территориальный отдел Департамен-
та природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО – Югры. 
Расположено на юге центральной части автономного округа на территории 
Нефтеюганского муниципального района на площади 2 263 063 га.  

Территория лесничества полностью отнесена к таежной зоне Западно-
Сибирского средне-таежного равнинного района [2] и расположена в средней 
части Западно-Сибирской равнины на севере междуречья Оби и Иртыша. 
Лесистость района расположения лесничества варьируется на уровне 50,9%. 

Земли лесного фонда основная составляющая земельного фонда Неф-
теюганского района, в общей структуре их удельный вес равен 91%. В тече-
ние последних 10 лет размер территории активно варьировался (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма распределения земель  
Нефтеюганского района по категориям за 10 лет 

 

К 2010 году площадь земель увеличилась на 55320 га за счет земель 
запаса и расширения границ Нефтеюганского района. Однако к 2015 году 
территории сократили и их размер составил 2263000 га. 
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Базисным элементом организации использования земель лесничества 
является структурирование территории по участковым лесничествам как ос-
новным территориальным единицам [3, с. 27]. На территории Нефтеюганско-
го лесничества выделяют 6 участков лесничеств: Лемпинское, Нефтеюган-
ское, Пывь-Яхское, Куть-Яхское, Юнг-Яхское, Салымское (рис.2). Характери-
стика территориальной организации Нефтеюганского лесничества представ-
лена в таблице 1. 

 

Таблица 1  
Характеристика территориальной организации лесничества 

 

Наименование  
лесничества, 
участкового  
лесничества 

В каких  
границах  
создано 

К какой категории 
земель отнесено Площадь, га 

Нефтеюганское  
лесничество 

Нефтеюганский Земли лесного  
фонда 2 263 071 

Лемпинское участковое  
лесничество 

Нефтеюганский Земли лесного  
фонда 396 877 

Нефтеюганское участковое  
лесничество 

Нефтеюганский Земли лесного  
фонда 266 816 

Пывь-Яхское участковое  
лесничество 

Нефтеюганский Земли лесного  
фонда 370 335 

Куть-Яхское участковое  
лесничество 

Нефтеюганский Земли лесного  
фонда 287 245 

Юнг-Яхское участковое  
лесничество 

Нефтеюганский Земли лесного  
ф �^ �Z  376 401 

Салымско �m частко о   
лесничеств  

Нефтею анский Земли лесно о
фо да 5 397 

 

Земли, вх �y �b �_ ���\ �� �k �h �l�Z �\ �� �G �_ �n �l�_ �x �Z �g �k �d �h�h �e �_ �k �g �b �q �_ �k �l �\ �Z �� �\ �� �j �Z �a �j �_ �a�_ �� �m �q а-
�l �d �h �u �o�� �e �_ �k�g �b �q �_ �k �l �\ �� �� �\ �k �_ �p �_ �e �h �j �Z �k �i �h �h �_ �g �u ���\ �� �] �j �Z �g �b �p �Z �o �� �G �_ �n�l �_ �x �Z �g �k�d �h �h �j �Z й-

�Z ���b �� �h �g �h �y �l �k �y �� �d �� �a �_ �f �e �y �f �� �_ �k �g �h �h�n �h �^ �Z ���� �^�j �m �] �b�_�� �d �Z �l �_ �] �h �b �b ���a �_ �f�_ �e �v ���\ �� �k�l �j �m �d �l ��

�m���g �_ �� �\ �o�h �y �l ��  

�_ �k �g �b �q �_�k �l �\ �h �� �i �e �h�Z �^ �v �� �d�h �h �h�h �k�h�l �Z �\ �e�y�_�l �� 5 5 97 га – ���h �� �h �s �_ �c���i�e о
�Z �^ �b�� �e �_ �k �g�b �q�_ �k�l �\ �Z �� ���<�l �h �u �f �� �i �h �i �e о �^ �g�u �f ���j �Z �a �f�_ �j �Z �f �� �y �\ �e �y �_ �l �k �y �� �E �_ �f �i �b �g �k �d �h ��

�q �Z�k �l �d �h �h�� �e �_�k �g �b�q�_ �k�l �\ �h – 396 �� �� �� �] �Z �� �� �� ���� ���� �a�Z�l �_ �f�� �i �j �b �f�_ �j �g �h�j �Z �\ �g �u �_ �� �i �e �h �Z �^ �b ��

�u �o �� �k �h �l �Z�\�e �y �x �� �i �h �� ���� �h �� �e�_ �k �g �b �q �_ �k �l �\ �Z��

Ле �Z���� �j�Z�k �h �_ �g �g �u�_ �� �g�Z �� �a �_ �f �e �y �o �� �e �_ �k �g �h �n �h�^ �Z �� �� �i �h �p �_�e �_ �\ �h �m �g �Z �a �g �Z �q е-
�b �x �i �h �j �Z �a �^ �_ �e �y�x �k�y�� �g �Z �� �a �Z �s �b �l �g �u �_ �� �� �w �d �k�i �e �m �l �Z �p �b �h�g �u �_�� �b �� �j �_ �a �_ �j �\ �g �u �_ �� �e�_ �k �Z ���> �� �@ �� ��
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По целевому назначению и категориям, леса Нефтеюганского лесничества 
представлены следующим образом: 

•  Защитные леса, общей площадью 179913 га: 

 
Рис. 2. Карта-схема Нефтеюганского лесничества 



Науки о земле 

 71 

1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
общей площадью 26172 га, из них: 

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных пу-
тей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего поль-
зования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собст-
венности субъектов Российской Федерации. 

2. Ценные леса общей площадью 153741 га, из них: 
- орехово-промысловые зоны: 47562 га; 
- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов: 

76147га; 
- нерестоохранные полосы лесов: 30032 га. 
•  Эксплуатационные леса, общей площадью 2083158 га. 
Резервных лесов на территории лесничества не выделено. 
На территории лесничества располагается памятник природы местного 

значения "Чеускинский бор", назначение которого заключено в сохранении 
старейшего кедрового бора района. Общая площадь памятника природы – 
100 га. Правовой режим ООПТ регионального значения в области использо-
вания, охраны, защиты и воспроизводства лесов определяется нормативны-
ми правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Обязательным условием эффективной организации лесопользования 
на значительной территории является ее инженерное оборудование. К объ-
ектам лесной инфраструктуры относятся лесные дороги, лесные склады, 
лесные питомники, временные постройки (сушилки, грибоварни, ульи, изго-
роди, навесы) и другие объекты, используемые для использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов (квартальные просеки, граничные линии, 
квартальные и указательные столбы, лесохозяйственные знаки). 

Общая характеристика организации использования земель лесничества 
приведена в сводной таблице 2. 

Таблица 2 
Характеристика организации использования земель лесничества 

Показатель Единица измерения Количество единиц 
1 2 3 

1) Район - Нефтеюганский 
2) Лесничество - Нефтеюганское 
3) Площадь лесничества в границах 
района га / % 2 263 071 
4) Целевое назначение лесов:   
 защитные га / % 179913 / 10,7 
 эксплуатационные га / % 2083158 / 89,3 
 резервные га / % 0 / 0 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 3 
5) Распределение земель по хозяй-
ственным угодьям:   
 лесные земли  га / % 1263899 / 55,8 
 нелесные земли га / % 999172 / 44,2 
6) Распределение площади по по-
родному составу:   
 хвойные га / % 1234,6 
 в том числе сосна га / % 548,3 
 лиственные га / % 3971,6 
 в том числе береза га / % 231,8 
7) Распределение площади по груп-
пам возраста:   
 хвойные: га / % 213483 / 32,6 
 молодняки га / % 13034 / 2,0 
 средневозрастные га / % 11350 / 1,7 
 приспевающие га / % 32803 / 5,0 
 спелые га / % 136847 / 20,9 
 перестойные га / % 19449 / 3,0 
 лиственные:  га / % 441376 / 67,4 
 молодняки га / % 51644 / 7,9 
 средневозрастные га / % 11690 / 1,8 
 приспевающие га / % 1757 / 0,3 
 спелые га / % 17111 / 2,6 
 перестойные га / % 359174 / 54,8 
8) Использование лесных ресурсов 
лесничества:   
 расчетная лесосека тыс. куб. м 5206,2 
 фактически вырубается тыс. куб. м / % 2807,8 

 

Лесовосстановительные мероприятия осуществляются путем естест-
венного, искусственного или комбинированного восстановления лесов. Есте-
ственное лесовосстановление проводится путем сохранения подроста цен-
ных лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, 
минерализации почвы. Искусственное - осуществляется путем создания лес-
ных культур: посадки сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных 
растений. Комбинированное лесовосстановление проводится за счет сочета-
ния естественного и искусственного лесовосстановления. Лесовосстановле-
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ние проводится на вырубках, гарях, прогалинах и иных не покрытых лесной 
растительностью или других, пригодных для лесовосстановления землях. 

Таким образом, выявленные особенности организации территории и ис-
пользования земель лесного фонда позволяют разрабатывать рекомендации 
по их совершенствованию с учетом правового режима земель препятствуя 
чрезмерному антропогенному воздействию и снижая экологические риски [5, 
с.158]. Особенности образования лесничества на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, внутренней организации террито-
рии и использования земель лесничества позволят разумно решить пробле-
му истощения и ухудшения качества лесного фонда, снизить динамику по-
терь древесины, включая особо ценные породы. 
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ЦЕННОСТИ ЭЛИТАРНОЙ КУЛЬТУРЫ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНИЗМА 

 
Фильмы категории артхаус кинокритики противопоставляют голливуд-

ским фильмам как преимущественно мейнстрим-кинопродукции, подчеркивая 
некоммерческий характер продукции элитарного кино, его ставку на социаль-
ный реализм, авторское видение режиссера, фокусирование на мыслях и 
ощущениях персонажей, а не на движении по сюжетным поворотам, что ха-
рактерно для Ȁ
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА БЫСТРЫХ РАЗЛОЖЕНИЙ  

ПРИ РЕШЕНИИ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНОГО  
ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА 

 
Цель работы – показать эффективность применения метода быстрых 

разложений, разработанного профессором А.Д. Чернышовым [1, с. 16] к ре-
шению нелинейных интегро-дифференциальных уравнений. Метод позволя-
ет с высокой точностью и минимальными вычислительными затратами по-
строить приближенное решение в аналитическом виде. Следует отметить, 
что стандартными методами в известных математических средах ЭВМ полу-
чить решение для подобного класса задач не удается.  
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Рассмотрим применение метода быстрых разложений и исследуем по-
грешность на примере решения нелинейного интегро-дифференциального 
уравнения вида:  
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Правая часть уравнения подобранна таким образом, чтобы было из-

вестно точное решение задачи (1)-(2.1)-(2.2). Оно имеет вид xxy 
3
1sin)(  . 

Это позволит сравнить приближенное решение с известным точным. 
Пусть )(xy  – неизвестная функция. Для решения воспользуемся мето-

дом быстрых разложений. Представим неизвестную функцию в виде суммы 
специальной граничной функции и ряда Фурье [2, с. 390]. Так как старшая 
производная уравнения имеет второй порядок, то для решения потребуется 
граничная функция второго порядка  
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где N - число слагаемых, учитываемых в ряде Фурье. 
Специальная граничная функция )(2 xM  имеет вид: 
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Nayyy n  3),1(),0(),1(  неизвестные коэффициенты, где n = 1 ÷ N. 
Коэффициент y(0) задан в виде граничного условия (2.1), соответственно 
разложение (3) примет вид  
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Вид функции )(2 xM  подобран так, чтобы ряд быстро сходился, при 
этом неизвестные значения y(x) и )(xy  будут точно совпадали с )(2 xM  и 
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)(2 xM   в точках x = 0 и x = 1  нти  с в оȃс вва очړ  во Эݨޓв ړ оݱЭхн٧о ◣иۣxхах  ٧ď  
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Рис.1. График невязки решения 

 

Из (Рис. 1) видим, что максимальный порядок невязки составляет 
6102.1   при 9.0x . Невязка граничного условия (2.2) составляет порядок 
10105.2  . Можно считать, что граничное условие (2.2) выполняется точно. 

Приведем график невязки нелинейного интегро-дифференциального 
уравнения 

 
Рис. 2.. График невязки линейного интегро-дифференциального уравнения 
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Таким образом, из (Рис. 2) можно заключить, что при учете всего N = 7 
членов ряда Фурье погрешность метода не превышает порядка 4106 �� �u чт о  

доȔачыв ает  ег о выс оȔго ݧ ٞд е Ȕт ٲ тн о стм ű ѫ гтеы ченٲ емٲ  �� то чно стм իы٫тао  гтеышчштаетсޛ ű ���l�Z���l�›�u���f���]���k�k�]�^�k�f��Ĕű��╱╟≚ны❲о≬ ͚ű͞ű ⑦е≬од ≫ы≫таы♟ ≚а≱ыоȆеншȃ ≞≵➛ ≚еݲеншޛ н≟≵≲≧е☃ные ≞ȡдāдеаен܆шаыݦнݵе ˓аатненшȃ ŲŲ І˓ана≵ т≵ݱшсы≲тű математ≲قш ш матемű дшчшИшű ŵăłŧű ѬűƏŧű ⡫łű ⑫ű łţăŵŧű ŵű��┑╟≚н≵❲ʏ╬ ͚ű͞ű ⍫≵♫♬≚≵╟ ≚⊚╞≵ ⋞а≦╟ ŲŲ ⍚≂♬⋞╚♓≦≧≵╟ ⚚аʏ╫ы╟♦ы ʚ≚ш≂ы╚╞≧ʏ☿ ♦╚♬╟♦╚♬♲♂♲_ ♲♧♞⚏♚♦╚♬♲♂♲ ♲ ♦╟♟╚♧♲♂♲Ē ⑫╫ ♬♚⛞╞⚏╬ ♦╟☊╞⛞♧╚♚⚏╞♧⚏☿?♂⚏♧♞╟≚╟♧✊≲♲?ŵĿłĿ ⍬⚏♚⚏♧╟☊Ē?⑫Ē?ŦūūċŦŬŻ �k�?#k��#_���?%r&
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОМ ПОВЫШЕНИИ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ  
КОМПЬЮТЕРА В ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЯХ  

НА ПРИМЕРЕ ЧАСТНОГО ОБЛАКА ПензГТУ 
 

На сегодняшний день не более 15% отечественных организаций на 
практике применяют облачные технологии (ОТ) в целях оптимизации своих 
IT-инфраструктур. По прогнозам международной исследовательской и кон-
салтинговой компании, занимающейся изучением мирового рынка информа-
ционных технологий и телекоммуникаций International Data Corporation, к 
2018 году мировые инвестиции в рынок публичных облачных сервисов со-
ставят 127,5 миллиардов долларов, что в шесть раз больше прогнозируемого 
роста глобального IT-рынка. Россия по внедрению ОТ по состоянию на 2011 
год занимала 34-е место с показателем 250 миллионов долларов. Однако 
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возможность их использования в образовательном процессе, частных ком-
паниях, фирмах и организациях может позволить в ближайшее время каче-
ственно улучшить текущие показатели. 

Облачные технологии - это различные аппаратные и программные 
средства, которые предоставляются пользователю для реализации своих 
целей, задач, проектов [1-8]. В процессе работы, быстродействие устройства, 
с которого пользователь подключается к виртуальной машине облака изме-
няется. Исследованию изменения быстродействия при работе с виртуаль-
ными машинами на примере частного облака ПензГТУ посвящена статья. 

Вычислительный эксперимент по оценке изменения быстродействия 
компьютера при работе по сети интернет с удаленным рабочим столом вир-
туальной машины частного облака ПензГТУ выполнялся на двух компьюте-
рах, качественно отличающихся друг от друга по конфигурации. 

 

  
а) б) 

 

Рис. 1. Результаты первого эксперимента по определению быстродействия 
компьютера а) до подключения компьютера к удаленному рабочему столу  
и б) после подключения к виртуальной машине частного облака ПензГТУ 

 

Первый вычислительный эксперимент выполнялся на относительно “сла-
бом” компьютере под управлением 32 разрядной ОС Windows XP с одноядер-
ным процессором Intel(R) Celeron(R) 2.80GHz, оперативной памятью DDR емко-
стью 512 Мб, интегрированной видеокартой содержащей 96.0 Mб видеопамяти и 
жестким диском емкостью 80Гб. Работа на компьютере с указанными характери-
стиками с большинством существующих на сегодняшний день приложений [1-3], 
крайне утомительна из-за постоянных длительных задержек ответа системы в 
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процессе работы. Так, при одновременной работе с программой Paint и Microsoft 
Word, в соответствии с рисунком 1а, загрузка процессора достигала 100% и со-
ставляла в среднем 37%. Для работы с указанными программами было задейст-
вовано 483 мегабайта оперативной памяти. 

После подключения к удаленному рабочему столу виртуальной машины 
с названием Win7 (рисунок 1б), произошло резкое снижение загрузки процес-
сора, в среднем до 4%, то есть более чем в 9 раз даже при нескольких одно-
временно запущенных на виртуальной машине программах. Загрузка опера-
тивной памяти с использованием файлов подкачки составила 702 мегабайта, 
то есть увеличилась примерно на 45%.  

Анализ рисунков 1а и 1б, позволяет сделать вывод, что все вычисления 
выполняются на сервере, а по сети интернет передаются лишь результаты вы-
числений, произведенных на виртуальной машине. Этим и обусловлено резкое 
снижение загрузки процессора устройства пользователя. Это также означает, 
что пользователь имеет возможность с программным обеспечением, работа 
которых из-за системных требований не возможна на устройстве пользователя.  

Для второго вычислительного эксперимента использовался компьютер 
под управлением 64 разрядной ОС Windows 7 с двухядерным процессором 
AMD Athlon(tm) 64 с частотой работы каждого ядра по 2ГГц (3800+), опера-
тивной памятью DDR 2 емкостью 2 Гб, внешней видеокартой 256.0 Мб и же-
стким диском емкостью 500Гб. Загрузка процессора и оперативной памяти 
при работе в 64-разрядной ОС Windows 7 в текстовом редакторе Word 2007 и 
запущенном файловом менеджере Total Commander v.8.01 составляла в 
среднем 9% и 1,02 гигабайта соответственно (рисунок 2а). 

 

  
а) б) 

 

Рис. 2. Результаты второго эксперимента по определению быстродействия 
компьютера а) до подключения компьютера к удаленному рабочему столу  
и б) после подключения к виртуальной машине частного облака ПензГТУ 
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После подключения к виртуальной машине и запуска текстового редак-
торе Word 2007 в ней (а не на ПК пользователя), а также браузера и проиг-
рывателя Windows Media (рисунок 2б), загрузка процессора резко снизилась 
в среднем до 1% (в 9 раз), а оперативной памяти увеличилась до 1,31Гб 
(приблизительно на 30%). То есть полученные в результате второго экспе-
римента результаты качественно совпадают с результатами первого экспе-
римента. Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы работа с удаленными рабочими столами виртуальных 
машин частного облака наиболее эффективна на устройствах старых и уста-
ревающих модификаций с возможностью подключения к сети Интернет. Не-
зависимо от характеристик устройства пользователя, в процессе работы с 
частным облаком происходит снижение загрузки процессора и увеличение 
загрузки оперативной памяти.  
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магнитного поля. Одной из важных задач, возникающих при разработке и мо-
дернизации магнитострикционных приборов, является расчет магнитных полей 
[1-5]. Теоретическим и экспериментальным исследованиям магнитных полей в 
магнитострикционных угломерах посвящена статья. 

Результирующее магнитное поле в магнитострикционных угломерах оп-
ределяется по принципу суперпозиций магнитных полей, созданных одним 
или несколькими постоянными магнитами и токовыми импульсами, распро-
страняющимися в среде волновода. Магнитное поле постоянного магнита 
зависит от параметров и множества факторов, в частности от размеров, зна-
чения коэрцитивной силы CH  и остаточной намагниченности rB . Используя 
метод математического моделирования можно оценить влияние каждого из 
параметров и факторов. Это позволит снизить себестоимость магнитострик-
ционных угломеров и улучшить их характеристики. 

В качестве формы будем использовать сплошной постоянный магнит, 
так как он является наиболее распространенным в магнитострикционных 
угломерах и выпускается серийно как отечественными, так и зарубежными 

предприятиями. Напряженность магнитного поля 
_
H  сплошного постоянного 

магнита определится следующим выражением: 
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где Мh  - высота постоянного магнита.  
 

Выражение (3) для проекции напряженности магнитного поля на ось 0Z 
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а) б) 

  
в) г) 

Рис. 2. Исследование напряженности магнитного поля сплошного постоянного  
магнита при изменении его высоты (а), диаметра (б) и марки (в) и г) высоты  

на фиксированном расстоянии r от его центра 
 

Необходимо отметить, что резкое изменение значения проекции напряжен-
ности магнитного поля ZH  наблюдается при значениях диаметра MD ≤5мм. 
Увеличение диаметра сплошного постоянного магнита для значений MD >5мм 
приводит к незначительному изменению значения проекции напряженности маг-
нитного поля ZH  вне СПМ. Поэтому увеличение диаметра сплошного постоян-
ного магнита для изменения проекции напряженности магнитного поля ZH  яв-
ляется необоснованным. Таким образом, в результате проведенного исследова-
ния математических моделей двухкоординатных магнитострикционных угломе-
ров [1-5], содержащих сплошные постоянные магниты, было установлено, что 
магнитное поле ДМН фиксированной точке вне ПМ значительно изменяется при 
соответствующем изменении высоты и марки ПМ.  
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Вопрос о постановке психически больного человека на амбулаторно-

диспансерное наблюдение (АДН) является трудно формализуемой задачей. 
В ходе её решения врач-психиатр вынужден учитывать большое количество 
факторов, к которым относятся социально-демографические характеристики, 
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анамнез жизни, анамнез болезни, текущее психическое состояние пациента. 
Как правило, человек не в состоянии обработать все составляющие и учиты-
вает только наиболее значимые характеристики, такие как текущее состоя-
ние пациента, наличие общественно-опасных деяний в прошлом, наличие 
судимостей. Цель разрабатываемой интеллектуальной системы – помочь 
врачу-психиатру принять наиболее объективное решение путём учёта всех 
факторов. 

Результаты проведённого в ОГБУЗ «Тамбовская клиническая психиат-
рическая больница» исследования показали, что при оценке вероятности 
совершения общественно-опасных деяний необходимо так же учитывать 
совокупность социально-личностных характеристик. При этом в качестве 
факторов риска наиболее значимы негативные преморбидные особенности, 
формирующиеся в результате нарушения структуры и функции нуклеарной 
родительской семьи, социальный статус, профессионально-трудовая среда, 
микро-социальное окружение, утрата устойчивых социальный связей, отсут-
ствие контакта с родственниками, ситуационные факторы в виде нарастаю-
щей алкоголизации. 

Таким образом, в общем виде разрабатываемая система основана на 
клиент-серверной архитектуре и должна включать в себя, по меньшей мере, 
3 вычислительных узла (ПК врача, ПК администратора, сервер БД).  

Все информация о пользователях и пациентах должна храниться в базе 
данных. Доступ к информации разного уровня должен быть организован в 
соответствии с политикой избирательного управления доступом RBAC (Role 
Base Access Control). Иными словами, каждый зарегистрированный пользо-
ватель отождествлён с одной из двух групп: администраторы и врачи [1]. 

Пользователям с правами администратора отвечает за настройки сис-
темы, список пользователей, а так же ему доступен практически весь функ-
ционал рядовых пользователей. Рядовые пользователь имеют доступ к 
функционалу, который необходим врачам. Такие пользователи могут управ-
лять списком пациентов, заполнять и редактировать список характеристик 
пациентов, а так же проводить исследования по оценке риска их обществен-
ной опасности. Такое разделение ролей делает интеллектуальную систему 
гибкой и эффективной. Диаграмма прецедентов приведена на рисунке 1. 

Учитывая технические требования к программе, в качестве языка про-
граммирования был выбран C++ в паре с библиотеками Qt. Qt – кросс-
платформенный инструментарий разработчика прикладного программного 
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обеспечения, широко используемый для создания графических интерфей-
сов. Большим преимуществом библиотек Qt является наличие собственной 
среды разработки Qt-creator. Кроме того, программы написанные на С++ в 
паре с Qt являются кроссплатформенными, т.е. исходный код программы 
может быть легко перекомпилирован как для стационарных операционных 
систем, таких как Widnows, Linux, Mac OS X, так и для мобильных операци-
онных систем iOS, Android и Windows CE [2]. 

В состав Qt-creator входит интегрированный проектировщик интерфей-
сов Qt-designer. Интерфейс интеллектуальной системы был спроектирован с 
его помощью. Разработанная программа имеет многооконный интерфейс. 
Такой интерфейс взаимодействует с пользователем на основе диалогов че-
рез прямоугольные области на экране и является стандартом для операци-
онной системы Windows [3, 4]. 
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Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 
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После авторизации пользователь перенаправляется на главное окно 
программы (рисунок 2), которое содержит все необходимые элементы 
управления. В верхней части главного окна расположены кнопки управления 
системой: кнопки группы управления списком пациентов, кнопки управления 
исследованием, кнопки настройки системы. Основная вкладка главного окна 
содержит кликабельный список пациентов. Важная деталь, состав кнопок 
меню для пользователей разных ролей имеет разный состав. 

 

 
 

Рис. 2. Главное окно, вкладка "Управление пациентами" 
 

 
 

Рис. 3. Главное окно, вкладка "Исследование" 
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После заполнения всех данных пациента, необходимых для проведения ис-
следования по оценке его риска общественной опасности, пользователь получает 
доступ к вкладке «Исследование» (рисунок 3). В верхней части вкладки находится 
панель управления параметрами исследования. В ней можно выбрать как тип T- и 
S- норм для алгоритма нечеткого вывода, так и параметры для функций. После 
выполнения исследования в соответствующих элементах вывода пользователь 
может увидеть как промежуточные этапы выполнения алгоритма нечеткого выво-
да, так и конечный результат, который представляет оценку степени риска обще-
ственной опасности по 100 бальной шкале. 
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Управление качеством обособилось как отдельная дисциплина в 20-е годы 
XX в. и в настоящее время является частью общего менеджмента организации. 
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мер и допуски, которые фиксируются в договоре. Для получения высококаче-
ственной продукции, необходимо следовать всем технологиям процесса при 
определенной температуре, материалы-исходники должны быть тщательно 
исследованы. Также, для получения качественной продукции, необходимо со-
блюдать климат в помещении, в котором располагается оборудование, поме-
щения должны удовлетворять требованиям СанПина, иметь как искусствен-
ное, так и естественное освещение. Время тоже оказывает влияние на качест-
венные характеристики выпускаемой продукции, пренебрежение им ведет к 
браку. При изготовлении строительных материалов состав шлама должен со-
ответствовать ГОСТу. Контролерам СТиЛК плавильного участка следует при-
сутствовать в процессе измерения температуры шлама в печи и в ковше, сле-
дить за отбором проб на химический анализ, доставить в течение 30 минут по 
окончании разливки пробу на конечный химический анализ. Также они должны 
зафиксировать все полученные результаты в журнал. По полученным данным 
делаются выводы о соответствии нормам готовой продукции. 

Целями политики предприятия в области качества являются: подготовка и 
осуществление внедрения системы менеджмента качества в соответствии с 
ИСО 9001: 2015 и подтверждение соответствия требованиям в органе по сер-
тификации; получение сертификата; реализация «Плана подготовки персона-
ла»; реализация «Программы функционирования и улучшения системы ме-
неджмента качества на предприятии»; увеличение объема продаж; внедрение 
учета и оценки затрат на качество; определение планового уровня затрат на 
качество для эффективного функционирования системы менеджмента качест-
ва; снижение количества обоснованных претензий заказчиков; снижение трудо-
емкости выпускаемых изделий; провести работы по освоению новой техники. 

Создание на ООО "Причал" системы управления привело к значитель-
ному расширению направлений повышения качества выпускаемой продукции 
и перераспределению функций между подразделениями и службами. Это 
обусловлено необходимостью планирования и оценки качества труда, ана-
лиза качества продукции, контроля исполнительской дисциплины, оператив-
ного планирования повышения качества продукции и др. [1-5]. 

Постоянное увеличение объема заказов обеспечивается высокой конку-
рентоспособностью продукции, которая достигается при помощи высокотех-
нологичного производства и своевременного повышения контроля качества 
производимой продукции, проводимой работой по внедрению на предпри-
ятии системы качества ГОСТ ИСО 9001-2015, в результате поэтапного ос-
воения в производстве новых видов продукции и современного импортного и 
отечественного оборудования. 
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Опыт управления качеством продукции на предприятии определяет 

важность применения системного подхода, другими словами, управление 
качеством следует рассматривать в качестве системы связанных элементов 
в единстве со средой, в которой они находятся. 
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В стандарте ИСО 9001 определяются основные требования к системе 
управления качеством, включающую около 20 элементов, которые делятся 
на три группы. 

Первая группа – управление системой. В нее входят все элементы, со-
ответствующие уровню управления всего предприятия, а именно: ответст-
венность руководства, управление документацией и данными, корректирую-
щие и предупреждающие действия. 

Вторая группа представляет собой рабочий процесс. Его составляют 
все этапы жизненного цикла продукции: маркетинг, проектирование и произ-
водство до распределения и послепродажной поддержки: анализ контракта, 
управление проектированием, управление продукцией и процессами, кон-
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Первый описывает функции каждого подразделения и обязанности ру-
ководителей. Немаловажной частью Руководства является Политика пред-
приятия в области качества, в которой определяются приоритетные направ-
ления, цели и задачи организации в области качества. 

Основная цель Политики компании в области качества – это изготов-
ление стеклянной тары, соответствующей утверждённому технологиче-
скому регламенту, требованиям ГОСТ и ТУ, полное удовлетворение тре-
бований покупателя при изготовлении конкурентоспособной, высококаче-
ственной и надёжной продукции. 

Субъектом управления является созданная на предприятии служба ка-
чества, координирующая все подразделения предприятия в области качест-
ва и разрабатывающая методические рекомендации. Эта служба подчиняет-
ся Генеральному директору. Отдел технического контроля, производство, 
службы маркетинга, управления персоналом, экономики и финансов, отдел 
сбыта подчиняются службе качества. 

Объектами управления являются условия и факторы, влияющие на 
обеспечение качества выпускаемой продукции: нормативная документация; 
качество оборудовани
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Система управления качеством сертифицирована Межгосударственным 
Советом по стандартизации, метрологии и сертификации. Так, Компания мо-
жет гарантировать потребителю безопасность изготавливаемой продукции, 
ее надёжность и соответствие установленным нормам [1-5]. 

В заключение отметим, что введение системы управления качеством – 
процесс долговременный. Внедрение не может ограничиваться оформлени-
ем документации и созданием внешнего подобия порядка. Системный под-
ход подразумевает глубокое проникновение в суть происходящих процессов. 
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Главным показателем успешной работы учителя-предметника было и 

остается качественная успеваемость. Проблеме качественного образования 
на всех ступенях образовательного процесса во всём мире придаётся особое 
значение. Эта проблема обозначена в приоритетных программах Президента 
РФ, Концепции модернизации образования. 

Задача современного образования - формирование таких качеств лич-
ности как способность к творческому мышлению, самостоятельность в при-
нятии решений, инициативность. В связи с этим, в образовательных учреж-
дениях внедряется личностно-ориентированный и системно-деятельностный 
подход. Знания, которые приобретаются в результате собственного поиска, 
становятся стимулом для получения новых знаний.  

За время обучения в школе дети должны не только получить знания, но и 
максимально развить свои способности. Формирование способностей невоз-
можно вне активной, заинтересованной деятельности учащихся [3, c.1]. Моя ра-
бота как учителя научить детей не только пользоваться готовой информацией, 
размещенной в различных источниках, но и уметь обрабатывать ее, умение ор-
ганизовать самостоятельную деятельность по выполнению исследовательских 
работ, четко выражать свои мысли и анализировать способы собственной дея-
тельности, чтобы у учеников со сниженным познавательным интересом не вы-
работалась, не формировалась привычка к бездумной, бессмысленной дея-
тельности, привычка списывать, отвечать по подсказке. Ещё Конфуций говорил: 
«Я слышу – и забываю, Я вижу – и запоминаю, Я делаю – и понимаю». 
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Среди разнообразных направлений современных методик и технологий 
наиболее адекватным поставленным целям, с моей точки зрения, является 
метод проектов. В основе метода проектов лежит развитие познавательных 
навыков учащихся, умения самостоятельно конструировать свои знания и 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие творческого 
мышления [1, c.1]. В своей работе на протяжении последних лет я применяю 
метод проектов как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Химия – одна из сложных наук. Изучение химии в школе способствует 
формированию мировоззрения учащихся. Однако в условиях сокращения 
времени, отводимого на изучение химии при сохранении объёма её содер-
жания, снижает интерес учащихся к предмету.  

Считаю, что необходимо создавать условия для развития познаватель-
ной активности ученика и его самореализации через накопление собственно-
го опыта. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную работу 
учащихся, однако этот метод сочетается с групповым подходом в обучении. 

Для проектной деятельности на уроках химии, я стараюсь использовать 
проекты различной типологии. Это могут быть исследовательские, информа-
ционные, поисковые, творческие, роле-игровые проекты (по характеру доми-
нирующей деятельности учащихся); индивидуальные, парные, групповые 
проекты (по количеству участников); краткосрочные ( на определенном этапе 
урока), среднепродолжительные ( от недели до месяца), долгосрочные. Ча-
ще всего выполняемые проекты имеют комплексный характер, сочетая в 
себе несколько видов [2, c.2].  

Для реализации метода проектов в учебном процессе за основу можно 
взять любую программу курса химии. Можно использовать проектную дея-
тельность при изучении, таких тем как: 

- 8 класс – химические элементы, шеренга великих химиков, классифи-
кация химических реакций, признаки химических реакций; 

- 9 класс – металлы и неметаллы, химическое производство азотной и 
серной кислот, органические вещества; 

- 10 класс – классы органических веществ, нефтяная промышленность; 
-11 класс – строение вещества, химические реакции, химия в жизни об-

щества [3, c.2].  
Ребятам также предлагаю следующие темы проектов: история развития 

химии, химическое производство, химия в быту, химия и здоровье, жизнь и 
деятельность великих химиков, химия и экология и т.д. 
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и то, что последствия кризиса тесно взаимосвязаны друг с другом. Политиче-
ская неустойчивость общества, в конечном счете, обусловливает характер 
развития экономических, правовых, культурных, научно-технических, религи-
озных и других проблем. Постоянные смены в правительстве России поро-
дили несостоятельность экономического курса внутри страны и недоверие со 
стороны иностранных партнеров, что не замедлило отразиться на жизненном 
уровне россиян. Тот же политический кризис породил и усугубляет шаткость 
правовой системы общества, что выражается в неисполнении законов, кото-
рые не редко являются противоречащими друг другу. Как следствие всего 
этого – небывалый рост преступности, которая приобретает все новые фор-
мы. Преступления экономического характера заметно выделяются в общем 
списке своим количеством, распространенностью и безнаказанностью, что 
свидетельствует о взаимосвязи правового кризиса с экономическим. 

Особую тревогу вызывает отражение кризиса на развитии науки, обра-
зования и здравоохранения, которые являются основными сферами соци-
ального воспроизводства, так как сегодняшнее их состояние находится на 
опасной грани. Закрыты и приостановлены из-за отсутствия средств многие 
перспективные направления в различных отраслях российской науки, многие 
талантливые ученые вынуждены продолжать свои научные исследования за 
пределами страны, что серьезно подрывает научно-технический потенциал, 
и поэтому трудно просчитать весь объем негативных последствий этого для 
нынешней России и России будущей.  

Те же экономические проблемы переживает система образования, только 
последствия кризиса здесь носят еще более угрожающий характер, так как 
именно в этой сфере формируется будущее общество в лице сегодняшних 
школьников. В настоящее время в российской школе все проблемы страны об-
наруживают себя особенно наглядно по сравнению с другими сферами общест-
ва, что, в свою очередь, говорит о том, что дальнейший кризис в системе обра-
зования приведет в недалеком будущем к необратимым последствиям, потому 
что нездоровые условия для воспитания и обучения налицо. Школа больна теми 
же социальными недугами, что и все общество: высокая преступность, наркома-
ния, алкоголизм, проституция, табакокурение и т.п. [2]. 

Одним из важнейших показателей качества жизни является продолжи-
тельность жизни. Этот показатель в России за последние десятилетия за-
метно снизился, что это напрямую связано с социально-экономическим кри-
зисом в стране, который отрицательно сказался и на развитии сферы здра-
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воохранения. Оптимизация не решила уже существующие проблемы: несо-
вершенная устаревшая диагностическая аппаратура, отсутствие хороших 
специалистов, катастрофическая нехватка лекарств, транспорта, койко-мест 
в больницах и т.д., всего необходимого для нормального функционирования 
лечебных учреждений привело к тому, что Россия занимает одну из первых 
позиций по уровню смертности, в том числе детской. 

Неглубокий анализ выявил большое количество последствий затянув-
шегося кризиса. Невольно напрашивается вопрос, обладает ли общество 
иммунитетом, достаточным для того, чтобы справиться с социальными бо-
лезнями, ведь даже при благоприятном исходе они еще могут дать о себе 
знать спустя не одно десятилетие. 

В декабре 2016г. в Аналитическом центре при Правительстве Россий-
ской Федерации состоялась презентация Доклада о человеческом развитии в 
РФ за 2016 год. Выпуск и презентация данного экспертного труда стали уже 
традиционными, три года назад Аналитический центр принял эстафету от 
ПРООН, ежегодно готовившей первые 16 докладов. Основной темой 19-го 
доклада стал комплексный анализ и адаптация для России целей устойчиво-
го развития ООН, принятых для всех стран мира на 2016-2030 годы. Стоит 
отметить, что присутствующие на презентации отметили, что в связи с эко-
номическим кризисом существенно сокращается финансирование многих 
программ, призванных улучшить качество жизни человека в России. Это не 
может не вызывать тревогу и опасение за будущее нашего государства [1]. 

Одним из наиболее существенных недостатков экономических и поли-
тических реформ является проведение их без учета социальных последст-
вий. Падение уровня жизни населения – это неизбежное явление переходно-
го периода, однако, глубина этого процесса – величина регулируемая и оп-
ределяется в первую очередь способами и средствами поставленных задач. 
Нарастающие в настоящее время в экономике России кризисные явления, 
противоречивость осуществляемых реформ напрямую затрагивают интере-
сы большинства людей, отражаются на их материальном благосостоянии, 
уровне потребления, продолжительности, качестве и образе жизни, степени 
трудовой и социальной активности. Сложившаяся ситуация обусловлена уп-
рощенным подходом к проблемам социально-экономического развития, при-
нятием социально безответственных решений и постановкой целей, не соот-
несенных с социальными издержками. Между тем, игнорирование или про-
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медление решения определенного круга социальных проблем может привес-
ти к еще более глубокому системному кризису и необратимым изменениям в 
развитии общества, ликвидация последствий которых потребует смены не-
скольких поколений и поставит под вопрос сам процесс дальнейшего про-
грессивного развития. Данный уровень и стадия развития современного об-
щества требует от господ-реформаторов изменения отношения и усиления 
внимание к человеку и его творческим способностям, как ведущему фактору 
современного общественного воспроизводства.  
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РЕШЕНИЕ 
о проведении 20 марта 2017 г. в г. Самара 

Международной научно практической конференции 
«Анализ современных проблем в науке» 

 
В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 
Центра научных исследований консалтинга 

 
1. Цель конференции заключается в повышении качества научных исследований в России и 
Мире, обсуждении современных научных проблем, а также проведении качественного 
ретроспективного анализа развития научного знания. 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования 
сборника по итогам конференции) в составе: 

 Белохвостов Алексей Александрович, кандидат педагогических наук (г. Витебск, 
Беларусь); 

 Грабоздин Юрий Павлович, кандидат экономических наук (г. Самара, Россия); 
 Ермошкин Андрей Александрович, кандидат технических наук (г. Москва, Россия); 
 Сураева Мария Олеговна, доктор экономических наук (г. Самара, Россия); 
 Шингарева Марина Валентиновна, кандидат педагогических наук (г. Москва, Россия). 

3. Определить следующие направления конференции: 
 
Секция 01. Философские 
науки 
Секция 02. Филологические 
науки 
Секция 03. Юридические 
науки 
Секция 04. Педагогические 
науки 
Секция 05. Медицинские 
науки 
Секция 06. Фармацевтические 
науки 
Секция 07. Экономические 
науки 

Секция 08. Физико-
математические науки 
Секция 09. Химические науки 
Секция 10. Биологические 
науки 
Секция 11. Геолого-
минералогические науки 
Секция 12. Технические 
науки 
Секция 13. 
Сельскохозяйственные науки 
Секция 14. Исторические 
науки 
Секция 15. Науки о земле 

Секция 16. Ветеринарные 
науки 
Секция 17. Искусствоведение 
Секция 18. Архитектура 
Секция 19. Психологические 
науки 
Секция 20. Социологические 
науки 
Секция 21. Политические 
науки 
Секция 22. Культурология 

 
4. В течение 3-х рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с 
результатами ее проведения. 
 
 
 
Директор 
Кандидат экономических наук  Ю.П. Грабоздин  
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Акт 
по итогам Международной научно-практической конференции 

«Анализ современных проблем в науке», 
состоявшейся 20 марта 2017 г. в г. Самара 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными; 
2. На конференцию было прислано 31 статья, из них в результате проверки было отобрано  
26 статей; 
3. Участниками конференции стали 36 делегатов; 
4. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей Международной 
научно-практической конференции; 
5. По итогам конференции издан сборник научных трудов, который постатейно размещён в 
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в Российском индексе научного 
цитирования (РИНЦ) по договору № 442-02/2017K от 21 февраля 2017 г. 
 
 
 
Директор 
Кандидат экономических наук  Ю.П. Грабоздин  
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