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В ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤɚɯ 
ɨɰɟɧɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɟɫɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɫɚɦɨ-
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ɉɪɟɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɰɟɥɶ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɭɪɨ-
ɜɟɧɶ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. ɇɚ ɷɬɨɣ 
ɨɫɧɨɜɟ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɚɩɪɨɛɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ 
ɩɪɢɦɟɪɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ. В ɫɬɚɬɶɟ ɨɛɨɛɳɚɸɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɡɚ-
ɬɪɭɞɧɹɸɳɢɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɫɨɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤ ɢ ɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɦɨɞɟɪ-
ɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ. 
Ключевые слова: ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɟɧɤɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ. 
The article analyzes the social and economic indicators ТЧ tСО ОбТstТЧР ЦОtСoНs oП КssОssЦОЧt oП ЦuЧТМТpКlТtТОs’ 
НОvОlopЦОЧt КЧН ОППТМТОЧМв oП loМКl РovОrЧЦОЧts’ КМtТvТtв. TСО КutСors ТНОЧtТПв ТЧНТМКtors tСКt Кlloа to rОlТКЛlв 
characterizing the level of favorable living in the territory of the urban district or municipal area. On this basis, 

the calculation of the integral index is proposed, the method of which is tested on the example of municipal for-

mations of the Bashkortostan Republic. The article summarizes the problems that hinder adequate measurement 

of intra-regional development, accompanying the process of drafting techniques and their practical application. 

In addition, the need for further modernization of the methodical approach proposed by the authors. 

Key words: regional economy, territorial development, assessment method, municipal formation, socio-economic 

differentiation. 

 

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɨɰɟɧɤɢ. ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ, ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ 
ɦɟɬɨɞɢɤ ɫ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹ ɨɬ ɪɟɝɢɨɧɚ ɤ ɪɟɝɢɨɧɭ ɧɚɛɨɪɨɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɱɚɫɬɨ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɳɢɯ ɫɨ-
ɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɥɢ-
ɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɟɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɚɝɪɟɝɚɰɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. 

ȼɩɥɨɬɶ ɞɨ ɜɵɯɨɞɚ ɜ 2008 ɝ. ɍɤɚɡɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ № 607 Д17Ж ɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɩɨɩɵɬɤɢ ɨɰɟɧɤɢ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚ-
ɫɬɢ ɧɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɶ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɍɤɚɡɟ ɛɵɥɚ ɡɚɹɜɥɟɧɚ ɰɟɥɶ, ɩɪɟɫɥɟɞɭɟɦɚɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ:  
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ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɢɡ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɪɚɧɬɵ ɞɥɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟ-
ɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɜɵɫɨɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ. ȼ ɩɨ-
ɫɥɟɞɧɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɍɤɚɡɚ ɛɵɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ 12 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢɥɶɟɦ, 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ ɞɪ. ɉɨɥɧɨɰɟɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ, ɤɚɤ ɢ ɮɨɪɦɵ ɨɬɱɟɬɧɨ-
ɫɬɢ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɍɤɚɡɟ № 607 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. 

Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɣ ɩɨɥɭɱɢɥɨ ɩɨɫɥɟ ɜɵɯɨɞɚ ɜ 2012 ɝ. ɍɤɚɡɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ № 1317 Д12Ж. ɐɟɥɶ ɛɵɥɚ ɞɨɩɨɥɧɟɧɚ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɚ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɞɨ 40 ɢ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨ ɦɟɧɹɥɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɪɟɞɚɤɰɢɣ ɍɤɚɡɚ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɦ ɚɤɬɟ ɛɵɥɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɢ ɮɨɪɦɭɥɵ, ɚɝɪɟɝɢɪɭɸɳɢɟ ɤɚɤ ɝɨɞɨɜɵɟ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ (ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ ɧɚɢ-
ɛɨɥɶɲɢɟ ɜɟɫɨɜɵɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ), ɬɚɤ ɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɟ ɚɝɪɟɝɚɰɢɢ ɫɬɚɥɚ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɫ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɦ 
ɜɟɫɨɜɵɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ.  

ȼ ɍɤɚɡɟ № 1317 ɛɵɥ ɬɚɤɠɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ 
ɨɪɝɚɧɚɦ ɜɥɚɫɬɢ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɢ ɩɨ-
ɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɝɪɚɧɬɨɜ ɫɪɟɞɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ. Ɇɧɨɝɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜ 
ɷɬɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɨɜɬɨɪɹɥɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɟɫɬɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ ɢɡ 
ɍɤɚɡɚ № 607, ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɢɧɹɥ «ɛɨɥɟɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ» ɯɚɪɚɤɬɟɪ: ɭɱɟɬɭ ɩɨɞɜɟɪɝ-
ɥɢɫɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɛɸɞɠɟɬɚ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɢ ɞɪ. 

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɟɧɤɢ. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ-
ɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɥɚɫɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɢɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ, ɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɰɟɥɨɦ ɛɵ-
ɥɚ ɜɨɡɥɨɠɟɧɚ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɚ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɩɪɢɧɹɬɵɯ 
ɧɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɢɥɟɧɚ. ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ 
ɷɬɨɝɨ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɮɟɞɟɪɚɰɢɢ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɦɟɬɨɞɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɧɚ ɦɟɫɬɚɯ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-
ɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ. 

Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ 
ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɡɦɟɪɹɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜ, ɢ ɷɬɚ 
ɫɮɟɪɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨɣ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɯ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɞɟɥɚ-
ɟɬɫɹ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɯ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɚɫɩɟɤɬɵ ɦɟɬɨɞɢɤ ɨɰɟɧɤɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜ. 

Ɍɚɤ, ɜ Ⱥɥɬɚɣɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɩɪɢɧɹɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɟɧɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɭɧɢɰɢ-
ɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Д3Ж, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɛɥɨɤ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɪɚɫɫɱɢ-
ɬɵɜɚɟɦɵɯ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ: ɨɛɴɟɦɵ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨ-
ɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɨɛɴɟɦɵ ɨɬɝɪɭɠɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ. 

Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɞɟɥɵ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ (ɛɸɞɠɟɬɧɚɹ ɨɛɟɫ-
ɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɞɨɥɹ ɜ ɪɚɫ-
ɯɨɞɚɯ ɛɸɞɠɟɬɚ), ɭɪɨɜɧɸ ɠɢɡɧɢ (ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɢ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ), ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɸ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ. ɋɬɨɢɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɜ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ⱥɥɬɚɣɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɮɢɝɭɪɢɪɭɟɬ «ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɝɨ», ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɟɫɬɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 

ȼ ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɪɚɣɨɧɨɜ (ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ) Д6Ж, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ 29 ɢ 27 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. ȼ ɩɟɪɜɭɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ: ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɥɨɝɨɜɵɦɢ ɢ 
ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ, ɫɭɦɦɭ ɧɟɞɨɢɦɤɢ ɩɨ ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ ɩɥɚɬɟɠɚɦ, ɞɨɥɸ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɡɚɞɨɥ-
ɠɟɧɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɫɯɨɞɵ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, 
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ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɢɪɨɫɬ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ 
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɨɬ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ. 

ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɨɬɪɚ-
ɠɚɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ: ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɚɫɬɟ-
ɧɢɟɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ, ɨɛɴɟɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ-
ɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ. 

ɍɬɪɚɬɢɜɲɚɹ ɫɢɥɭ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɭ-
ɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ [7] ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɚɧɚɥɢɡ ɤɚɤ ɚɛɫɨɥɸɬ-
ɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɧɟɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɬɚɤ ɢ ɬɟɦɩɨɜ ɪɨɫɬɚ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɢɡ ɧɢɯ.  

ȼ ɛɥɨɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɳɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɛɵɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ: ɨɛɨɪɨɬ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ, ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɨɛɴɟɦ ɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ (ɜɫɟ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ), ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɡɚɧɹɬɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤ ɱɢɫɥɭ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ. 

Ʉ ɛɥɨɤɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɪɟɞ-
ɧɟɦɟɫɹɱɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ 
ɫɱɢɬɚɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɤ ɧɢɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
«ɉɪɢɛɵɥɶ ɩɪɢɛɵɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ 1 ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɡɚɧɹɬɨɝɨ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ», ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɫɪɟɞɢ 
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ. Ⱦɪɭɝɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɛɥɨɤɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ 
ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ: ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ 
ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɢ ɪɚɫɯɨɞɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɛɸɞɠɟɬɚ. 

ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɤ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ (ɭɛɵɥɶ) ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ 1000 ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɣ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ (ɛɚɡɨɜɵɦ, ɢɬɨɝɨɜɵɦ) ɢ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɦ ɨɬ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ. 

ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɟɧɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨ-

ɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ Д8Ж. 
ȼɫɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ ɜ ɧɟɣ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢ ɧɚ ɢɥ-
ɥɸɫɬɪɢɪɭɸɳɢɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ 
(ɨɛɴɟɦ ɨɬɝɪɭɠɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɢɛɵɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ, 
ɨɛɴɟɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɜ ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟ-
ɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ) ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ (ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ). 

ȼ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ ɭɪɨɜɧɹ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɢɯ ɱɢɫɥɨ 
ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɢ ɬɟɦɩɵ ɟɟ ɪɨɫɬɚ, ɨɛɴɟɦɵ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɦɨɣ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɢ ɭɠɟ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɣ ɧɚɦɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɧɚ 1000 ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɞɪ. 

ȼ ɭɬɪɚɬɢɜɲɟɣ ɫɢɥɭ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɉɟɧɡɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɭɪɨɜ-
ɧɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ ɝɨɪɨɞɨɜ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ [9], ɛɵɥɢ ɨɬɪɚ-
ɠɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ: ɨɛɴɟɦɵ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ, ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɢ ɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫ-
ɥɭɝ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ – ɜɫɟ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 

Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ: ɪɚɡɦɟɪ ɫɪɟɞ-
ɧɟɦɟɫɹɱɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɢ ɟɟ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɵɯ ɞɟɧɟɠ-
ɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ 
ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɛɢɪɚɟɦɨɫɬɢ ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɟɧɧɨɫɬɢ. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟ-
ɦɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ. 

ɋɪɟɞɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɰɟɧɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ Д13Ж ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: ɨɛɴɟɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɤɚɩɢɬɚɥ, ɨɬɝɪɭɡɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ, ɞɨɥɹ 
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ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ), ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɥɹ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɟɝɨ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧ-
ɧɨɫɬɢ. 

Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɢ ɦɭɧɢɰɢ-
ɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ, ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɚɹ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ȼɭɪɹɬɢɹ Д10Ж, ɫɨɞɟɪɠɚɥɚ ɛɥɨɤɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ, ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɰɟɧɤɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. Ʉ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦɭ 
ɛɥɨɤɭ ɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ: ɨɛɴɟ-
ɦɵ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ, ɨɬɝɪɭɠɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɩɨ ɤɪɭɩɧɵɦ ɢ ɫɪɟɞ-
ɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ, ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ ɞɪ. 

Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ȼɭɪɹɬɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɝɪɚɧɬɨɜ ɦɟɠɞɭ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹɦɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɭɱɟɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ: ɱɢɫɥɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ 10 ɬɵɫ. ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɟɞɢɧɢɰ); ɨɛɴɟɦɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɨɫɧɨɜ-
ɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ) ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ 1 ɠɢɬɟɥɹ (ɪɭɛɥɟɣ); ɞɨɥɢ ɧɚɥɨɝɨ-
ɜɵɯ ɢ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ ɞɪ. Д16Ж 

Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣ-
ɨɧɨɜ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ Д2Ж, ɬɚɤɠɟ ɜɤɥɸ-
ɱɚɟɬ ɪɹɞ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯ ɧɚɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ: ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ, ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɢ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟ 
ɞɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɨɬɝɪɭɡɤɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɜɚɥɨɜɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨ-
ɡɹɣɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɦɟɪ ɫɪɟɞɧɟɣ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɡ-
ɪɚɛɨɬɢɰɵ. ɉɨɦɢɦɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ, ɜ ɨɰɟɧɤɭ ɜɤɥɸɱɟɧ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨ-
ɫɬɢ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɟɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɚɫɱɟɬ ɢ ɜɤɥɸɱɟ-
ɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɜ ɩɟɪɟɫɱɟɬɟ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 

Ʉɪɨɦɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɩɪɢɧɹɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ Д5Ж, ɫɨ-
ɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɝɪɚɧɬɵ ɫɟɥɶɫɤɢɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɦ ɪɟɝɢɨɧɚ. ɂɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ 
ɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ, ɜ ɦɟɬɨɞɢɤɟ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ, ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ: ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɢ 
ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɠɢɬɟɥɹ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ 100 ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɪɨɝɚɬɨɝɨ ɫɤɨɬɚ, ɜɜɨɞ ɠɢɥɶɹ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɞɨɪɨɝ ɢ ɤɪɢ-
ɦɢɧɨɝɟɧɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ. 

Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɢɧɹɬɚɹ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɏɚɤɚɫɢɹ Д11Ж, ɜ ɛɥɨɤɟ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ» 
ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ «ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɩɪɢɪɨɫɬ (ɭɛɵɥɶ) ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ 1000 ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ». ȼ ɛɥɨɤɟ ɠɟ «Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɭɫ-
ɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɛɸɞɠɟɬɨɜ» ɮɢɝɭɪɢɪɭɸɬ ɭɠɟ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɭɪɨ-
ɜɟɧɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ. 

Ɇɟɬɨɞɢɤɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɞɥɹ əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ Д4Ж, ɜ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɣ ɫɜɨɟɣ ɱɚɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɟɬ ɩɪɢɧɹɬɵɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɍɤɚɡɨɜ № 607 ɢ № 1317 ɧɚɛɨɪ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ. 

ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɩɨ ɧɚɛɨɪɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢɦɟɟɬ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɟɠɟɝɨɞ-
ɧɨɝɨ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ Д14Ж. ȼ ɷɬɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɩɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɢ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɨɰɟɧɤɭ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ ɢ ɦɚɥɵɦ ɛɢɡɧɟɫɨɦ. ȼ ɢɯ ɱɢɫɥɟ: 

– ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɜ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɟ ɢɯ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ; 

– ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɧɨɜɶ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ-
ɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɟɫɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ ɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ; 

– ɞɨɯɨɞɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɨɬ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬɧɵɯ ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɶɧɵɯ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ, ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; 

– ɞɨɥɹ ɡɚɤɭɩɨɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. 
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Ʉɥɸɱɟɜɵɦ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ ɜɵɫɬɭɩɢɥ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɍɤɚɡ № ɍȽ-72 

ɨɬ 4 ɚɩɪɟɥɹ 2016 ɝɨɞɚ Д15Ж. ȼ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɣ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɧɚɛɨɪ ɥɢɲɶ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ ɍɤɚɡɨɦ № 1317 ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɝɪɚɧɬɨɜ, ɞɜɭɦɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ, ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɳɢɦɢɫɹ ɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɟ: 

– ɞɨɥɟɣ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɫɞɚɜɲɢɯ ȿȽɗ ɩɨ 
ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ, ɜ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɬɚɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɫɞɚɜɚɜɲɢɯ 
ɷɤɡɚɦɟɧ; 

– ɞɨɥɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɝɨɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ. 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ, ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɞɜɭɦɹ 

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɜɥɟ-
ɱɟɧɢɟ ɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɟɳɟ ɞɜɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɭɫɥɨɜɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ 
ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɟɫɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 

ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɧɢ ɜ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɫɜɹɡɚɧ-
ɧɵɟ ɫ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɦ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧ-
ɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ, ɩɪɢɜɥɟɤɚ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɫɚɥɶɞɨ ɦɢ-
ɝɪɚɰɢɢ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɚɡɪɵɜ ɦɟɠɞɭ ɩɨɡɢɰɢɹɦɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɦɢ ɧɚ-
ɭɱɧɵɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ, ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ. 

ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɰɟɧɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɦɟɬɨɞɢɤ ɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɢɥɥɸ-
ɫɬɪɢɪɭɸɳɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ (ɫɦ. ɬɚɛɥ.). 
 

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ  
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ 

 
№ ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɦɟɬɨɞɢɤɚɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 

ɊɎ 

1 ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɧɚ 1000 ɱɟɥ. ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɇɟɬɨɞɢɤɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɏɚɤɚɫɢɹ, Ʉɢ-
ɪɨɜɫɤɨɣ, ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ, ɉɟɧɡɟɧɫɤɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɢ ɞɪ. 

2 Ɇɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɧɚ 1000 ɱɟɥ. ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɇɚɭɱɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 

3 ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɪɭɛ. 

Ɇɟɬɨɞɢɤɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɢ Ȼɭ-
ɪɹɬɢɹ, ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɨɣ, 
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ, ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ, ɉɟɧɡɟɧ-
ɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɢ ɞɪ. 

4 Ⱦɨɥɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ 
(ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɞɨɩɨɥ-
ɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ) ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɛɟɡ 
ɭɱɟɬɚ ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ), % 

Ɇɟɬɨɞɢɤɢ Ⱥɥɬɚɣɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, Ɋɟɫɩɭɛ-
ɥɢɤɢ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ, ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɨɣ, 
Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ, əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɢ 
ɞɪ. 

 
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɢ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟ ɞɟ-

ɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɩɪɢɦɟɪ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ 

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɪɟɝɢɨɧɚ. Ɋɚɧɟɟ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ-
ɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ, ɧɚɡɜɚɧɧɨɝɨ «ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɡɨɧ ɪɢɫɤɚ», ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɱɟɬɵɪɟɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɚɥɝɨ-
ɪɢɬɦɚ «ɉɚɬɬɟɪɧ» ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ Д1, 9–15Ж. ȼɜɢɞɭ ɧɚɥɢɱɢɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ  
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ɦɚɫɫɢɜɚ ɞɚɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɪɚɫɱɟɬɵ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ 2016 ɝɨɞɚ ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɵ ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɡɨɧ ɪɢɫɤɚ 2014 ɝɨɞɚ (ɫɦ. ɪɢɫ.). 

Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟ-
ɥɹ ɡɨɧ ɪɢɫɤɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɟɫ-
ɩɭɛɥɢɤɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɬɪɢ ɫɭɛɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɨɧɵ (ɝɪɭɩɩɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ), ɞɟɦɨɧɫɬ-
ɪɢɪɭɸɳɢɟ ɧɚɢɯɭɞɲɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ.  

ɉɟɪɜɚɹ ɡɨɧɚ – Ʉɢɝɢɧɫɤɢɣ ɢ Ɇɟɱɟɬɥɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɦɟɫɬɟ ɫ Ȼɟɥɨɤɚɬɚɣɫɤɢɦ ɪɚɣ-
ɨɧɨɦ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɟɩɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɤɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ. 

ȼɬɨɪɚɹ ɡɨɧɚ – Ɍɚɬɵɲɥɢɧɫɤɢɣ, Ȼɚɥɬɚɱɟɜɫɤɢɣ, Ȼɭɪɚɟɜɫɤɢɣ ɢ Ɇɢɲɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧɵ, ɨɬɥɢɱɚɸ-
ɳɢɟɫɹ ɫɥɚɛɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɵɪɶɟɜɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɨɬɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɨɬ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ. 

Ɍɪɟɬɶɹ ɡɨɧɚ – Ɇɢɹɤɢɧɫɤɢɣ, ɋɬɟɪɥɢɛɚɲɟɜɫɤɢɣ ɢ Ɏɟɞɨɪɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɫɹ 
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ. 

ȼ ɰɟɥɨɦ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɬɪɟɯ «ɡɨɧ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ» ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ 
ɭɝɚɫɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɥɚɛɨɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢ-
ɬɨɪɢɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɩɨɡɢɰɢɣ ɍɮɢɦɫɤɨɣ ɢ ɘɠɧɨ-Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɫɤɨɣ ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɣ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ. 

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ 
ɜɧɭɬɪɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ «ɬɨɱɟɤ ɪɨɫɬɚ» ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɰɟɥɟɣ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɚɧɚɥɢɡɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, 
ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɳɢɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɞɥɹ ɭɫ-
ɥɨɜɢɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ: 

– ɧɟɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɫɬɶ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɩɨ ɪɹɞɭ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɜɵɛɨɪɟ ɛɚɡɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɢɯ ɭɞɟɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ;  

– ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɟɜɟɪɧɭɸ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ, ɧɟ ɨɬɪɚɠɚɬɶ (ɜ ɧɟɞɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɬɪɚɠɚɬɶ) ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɢɥɢ ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɤɚɠɟɧɵ ɧɟɷɤɨɧɨ-
ɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ; 

– ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ ɦɭɧɢ-
ɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ «ɥɢɞɟɪɨɜ», ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɢɜɹɡɚɧɵ ɧɟ ɤ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦ, ɚ ɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ «ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɯ» ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ; 

– ɧɟɞɨɨɰɟɧɤɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɨ ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɢɡɦɟɪɹɟɦɵɦ ɨɛɥɚɫɬɹɦ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨɣ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ), ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ, ɤɪɭɩɧɵɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ; 

– ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɨɥɹ ɬɟɧɟɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ, ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɚɹ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟ-
ɦɹ ɞɚɠɟ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ; 

– ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭɱɟɬɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜɧɟ 
ɪɚɦɨɤ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɩɥɨɲɧɵɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɢ ɞɪ. 

ɉɨɦɢɦɨ ɜɵɲɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɫɚɦɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɚɫɫɢɜɚ ɞɚɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɬɢ-
ɫɬɢɤɢ:  

– ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ, ɨɞɨɛɪɟɧɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɵɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ-
ɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɰɟɥɟɜɨɝɨ (ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭ-
ɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ; 

– ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɨ ɫɚɦɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɣ «ɦɚɣɫɤɢɦɢ» ɭɤɚɡɚɦɢ ɦɚɫɫɨɜɵɣ ɩɟɪɟɜɨɞ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ 0,5 ɫɬɚɜɤɢ ɩɪɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ 
ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɜ 
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɱɟɬɚɯ; 

– ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɪɹɞɭ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɵɯ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ ɩɨ ɪɟɝɢɨɧɭ; 

– ɧɟɢɡɛɟɠɧɚɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɵɛɨɪɚ ɜɟɫɨɜɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɩɪɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜ 
ɫɥɭɱɚɟ ɫɛɨɪɚ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ ɢ ɬ.ɞ. 
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Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɧɨɜɵɯ ɫɰɟɧɚɪɢɟɜ ɩɭɬɟɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɲɥɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. В ɫɬɚɬɶɟ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɛɭɞɭɳɟɟ – ɷɬɨ ɧɟ ɬɨ, ɱɬɨ ɭɠɟ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɫɥɟɩɨ. ɋɤɨɪɟɟ, ɛɭɞɭ-
ɳɟɟ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɯɨɞɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɟɦ. ɉɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ 
ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟ ɢ ɧɚ ɟɝɨ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɞɥɹ ɪɚɫɫɦɨɬ-
ɪɟɧɢɹ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɦɨɠɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɛɭɞɭɳɟɟ, ɟɫɥɢ ɦɵ ɧɟ ɛɭɞɟɦ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɢ ɤɚɤɢɦ ɛɭɞɟɬ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ 
ɛɭɞɭɳɟɟ, ɟɫɥɢ ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɧɚɲɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ. 
Ключевые слова: ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɬɨɩɥɢɜɨ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɛɢɡɧɟɫ.  
This article is devoted to forecasting possible options for the development of the international energy policy, by 

analyzing past practices and developing new scenarios. The future is not something that is already predetermined, 

that we must accept blindly. Rather, the future is largely determined by the course of actions that we decide to 

take. For this reason, we must look to the future and its uncertainty, developing concrete tools to consider how the 

future can develop, if we do not act, and what the future will look like if the right actions on our part are taken. 

Key words: energy policy, fuel, forecasting, business. 

 
Ɇɢɪɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɝɧɨɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɢɦɟɪ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨ-

ɥɢɬɢɤɚ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɩɪɨɲɥɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɞɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ.  
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɚɡɪɚ-

ɛɨɬɤɭ «ɫɰɟɧɚɪɢɟɜ», ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶ-
ɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɛɭɞɭɬ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɨɤɪɭ-
ɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ. ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɨɬɪɚɠɟɧɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɫɰɟɧɚɪɢɟɜ, ɩɪɨ-
ɜɨɞɢɦɵɯ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ, ɨɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ, ɫ ɪɚɡɧɵɦ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɝɨɪɢɡɨɧ-
ɬɨɦ ɢ ɫ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɚɯ Д2, 167]. 



АɄɌɍАɅɖɇЫȿ ɉɊɈȻɅȿɆЫ ЭɄɈɇɈɆɂɄɂ ɂ ɈȻЩȿɋɌВА 

14 

 

Ⱦɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɰɟɧɚɪɢɟɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɶ ɩɨɩɵɬɤɭ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɰɟɧɚɪɢɹ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɫɦɹɝɱɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɥɢɦɚɬɚ ɢ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɷɧɟɪɝɟɬɢ-
ɱɟɫɤɢɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ. ɗɬɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɢɡɧɚɧɵ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɧɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɯ 
ɢ ɩɪɚɜɞɨɩɨɞɨɛɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɛɭɞɭɳɟɝɨ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɭɠɚɬ ɞɥɹ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɫɰɟɧɚɪɢɟɜ. Ɉɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɜ ɜɢɞɟ ɫɰɟɧɚɪɢɟɜ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɠɟɥɚɟɦɨɟ ɛɭɞɭɳɟɟ.  

ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨ-
ɞɹɳɢɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɫɰɟɧɚɪɢɟɜ, ɚ ɧɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɟɞɢɧɨɣ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛ-
ɪɚɡɨɦ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɫɰɟɧɚɪɢɢ ɜɨɤɪɭɝ ɞɜɭɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɫɢɥ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɞɥɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. 
Ⱥ ɢɦɟɧɧɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ (ɨɬ ɦɟɞɥɟɧ-
ɧɨɣ ɤ ɛɵɫɬɪɨɣ) ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɜ ɰɟɥɨɦ ɤ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ (ɨɬ ɪɚɜɧɨɞɭɲɧɨɝɨ ɤ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɦɭ), ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɥɢɦɚɬɚ.  

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɩɪɨɳɟɧɧɨɣ ɦɚɬɪɢɰɵ ɷɬɢɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɬɪɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɰɟɧɚɪɢɹ. 
Ɉɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɩɨɱɤɭ ɫɨɛɵɬɢɣ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɢ-
ɠɟ ɫɰɟɧɚɪɢɢ ɢɦɟɸɬ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɪɚɜɞɨɩɨɞɨɛɢɹ – ɯɨɬɹ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɥɸɛɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɰɟɧɚɪɢɢ, ɧɟɥɶɡɹ 
ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɬ 100%-ɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ.  

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɜɚ ɫɰɟɧɚɪɢɹ ɢɡ ɬɪɟɯ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɧɨ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɥɹ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɱɟɪɬɵ: 

 – ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɫɰɟɧɚɪɢɢ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ, ɰɟɥɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɞɥɹ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɭɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ; 

– ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɫɰɟɧɚɪɢɢ ɪɨɫɬ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɞɟɮɢɰɢɬɧɵɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɫɨɡɞɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶ-
ɧɵɟ ɪɢɫɤɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ ɭɝɪɨɠɚɟɬ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɩɚɪɧɢɤɨɜɵɯ ɝɚɡɨɜ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ 
ɫɨɡɞɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɰɢɣ, ɢ ɷɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 

– ɬɪɟɬɢɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɱɟɧɶ 
ɧɢɡɤɢɟ ɪɢɫɤɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ. 

ɏɨɬɹ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɜɫɟ ɬɪɢ ɫɰɟɧɚɪɢɹ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɢ ɫɪɟɞɧɟ-
ɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɫɬɨɢɬ ɨɠɢɞɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɝɚɡ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ: ɝɚɡ ɞɨɥɠɟɧ 

ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ «ɨɛɨɝɧɚɬɶ» ɭɝɨɥɶ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɧɟɮɬɶ. ɉɪɢɧɢɦɚɹ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɪɨɫɬ 
ɫɩɪɨɫɚ, ɰɟɧɵ ɧɚ ɝɚɡ ɛɭɞɭɬ ɪɚɫɬɢ, ɟɫɥɢ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɚɡɜɟɞɤɭ, ɞɨɛɵɱɭ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ ɧɟ ɛɭɞɭɬ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɫɧɢɠɚɬɶɫɹ. ɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɢɫɤ ɝɚɡɚ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ, ɚ 
ɡɚɬɟɦ ɞɨɜɟɞɟɧɢɟ ɟɝɨ ɞɨ ɪɵɧɤɨɜ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɫɬɚɧɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɧɚ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ. ɋɩɪɨɫ 
ɧɚ ɧɟɮɬɶ ɬɚɤɠɟ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ, ɯɨɬɹ ɢ ɧɟ ɬɚɤ ɛɵɫɬɪɨ, ɤɚɤ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɝɚɡ. Ɉɞɧɚɤɨ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɢɫ-
ɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɧɟɮɬɹɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɦɨɝɭɬ ɫɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ-
ɜɬɨɪɹɸɳɢɟɫɹ ɤɪɢɡɢɫɵ ɧɚ ɧɟɮɬɹɧɵɯ ɪɵɧɤɚɯ ɢ ɰɟɧɨɜɵɟ ɜɫɩɥɟɫɤɢ. 

ȼɫɟ ɬɪɢ ɫɰɟɧɚɪɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ 
ɫɬɪɚɧɚɯ (ɯɨɬɹ ɢ ɫ ɪɚɡɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ). ɋɰɟɧɚɪɢɢ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱ-
ɧɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɤɪɚɣɧɟ ɜɚɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧ-
ɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ. ɐɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɚɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɹɦ, ɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɰɟɧɚɪɢɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɦɨɠɟɬ ɢɝɪɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɞɨɫɬɢ-
ɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɧɨ ɢ ɜ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɦ, ɭɫɩɟɲɧɨɦ ɢ ɛɵɫɬɪɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɩɨɜɵɲɚɸ-
ɳɟɣ ɲɚɧɫɵ ɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɧɭɠɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɟɟ ɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɨɥɢ ɢ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɪɢ-
ɨɪɢɬɟɬɨɜ Д5, 293]. 
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Ɍɪɢ ɫɰɟɧɚɪɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ-
ɸɬ ɫɨɛɨɣ ɹɜɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɜ ɷɬɢɯ ɬɪɟɯ ɪɚɡɧɵɯ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ Д6, 8]. 

ɉɟɪɜɵɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ – ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ «ɱɢɫɬɵɯ» ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ 
ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɬɨɩɥɢɜɚ ɢ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟ-
ɦɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɷɧɟɪɝɢɢ. ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɞɚɧɧɵɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɭɥɟɜɵɯ 
ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɭɝɥɟɪɨɞɚ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɹɞɟɪɧɵɟ. 

ȼɬɨɪɨɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ – ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɦ ɫɰɟɧɚɪɢɟɦ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɮɨɤɭɫɢɪɭɟɬɫɹ 
ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɦ ɬɨɩɥɢɜɟ, ɧɨ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ, ɞɥɹ ɫɦɹɝɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ-
ɫɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ ɩɨɫɬɚɜɤɚɦɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɞɪɭɝɢɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɷɧɟɪ-
ɝɢɢ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɹɞɟɪɧɵɟ ɢ ɜɨɞɨɪɨɞɧɵɟ. 

Ɍɪɟɬɢɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ – ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɜɟɫɶ ɫɩɟɤɬɪ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ, ɜɵɛɢɪɚɹ ɤɚɤ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɣ ɮɨɤɭɫ ɧɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɮɨɤɭɫ ɧɚ ɧɭɥɟɜɵɯ ɭɝɥɟɪɨɞɧɵɯ ɷɦɢɫɫɢɹɯ ɞɥɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ 
ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɧɟɪɝɢɢ. 

Ȼɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɷɬɢɯ ɫɸɠɟɬɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɞɟ-
ɥɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɦɚɪɤɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 
ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɦɟɸɬ ɪɟɲɚɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɬɪɟɯ ɫɰɟɧɚɪɢɟɜ ɢ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɚɠɭɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɚɞɟɠɧɵɦɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. 
Ɉɧɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ: 

– ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɩɨɫɬɚɜɨɤ; 
– ɩɟɪɟɞɨɜɵɟ ɝɚɡɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ: ɝɚɡɨɜɵɟ ɬɭɪɛɢɧɵ ɤɨɦɛɢɧɢ-

ɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɝɚɡɚ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɫɠɢɠɟɧɢɹ/ɪɟɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɝɚɡɚ; 
– ɛɨɥɟɟ «ɱɢɫɬɵɟ» ɭɝɨɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ (PЮХЯОrТгОН МШКХ, FBCC ɢ PFBC). Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ 

ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ (SOб, NOб, PM); 
– ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɬɟɩɥɚ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. Ɇɢɤɪɨɝɟɧɟɪɚɰɢɹ (ɝɚɡ); 
– ɹɞɟɪɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. ɇɨɜɵɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɪɟɚɤɬɨɪɨɜ; 
– ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɢɡ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ: ɫɨɥɧɟɱɧɨɟ ɮɨɬɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨ, 

ɜɵɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚɹ ɫɨɥɧɟɱɧɚɹ ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ, ɜɟɬɟɪ, ɛɢɨɦɚɫɫɚ ɢ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɢɹ; 
– ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜɨɞɨɪɨɞɚ (ɢɡ ɭɝɥɹ, ɝɚɡɚ, ɹɞɟɪɧɵɯ ɢɥɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɝɟɧ-

ɬɨɜ), ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ; 
– ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢ; 
– ɭɥɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɞɥɹ ɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɠɟɥɚɬɟɥɶ-

ɧɵɦɢ ɞɥɹ ɨɛɳɟɝɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɩɚɪɧɢɤɨɜɵɯ ɝɚɡɨɜ. ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɧɢ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɦɨɱɶ ɫɧɢɡɢɬɶ 
ɪɢɫɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ Д4, 88]. 

Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɢɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ ɢ ɜ ɧɟɞɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɜɵɛɪɨɫɨɜ CO2. ɗɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɞɨɛɵɱɢ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ, ɞɨɛɵɱɢ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɥɚɧɰɟɜɵɯ ɢ ɛɢɬɭɦɢɧɨɡ-
ɧɵɯ ɩɟɫɤɨɜ, ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɨɛɵɱɢ ɧɟɮɬɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɠɢɠɟɧɢɹ ɢ ɝɚɡɢɮɢɤɚ-
ɰɢɢ ɭɝɥɹ), ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɪɢɫɤɨɜ ɩɨɫɬɚɜɨɤ, ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɛɨɥɟɟ 
ɛɵɫɬɪɨɦɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɩɚɪɧɢɤɨɜɵɯ ɝɚɡɨɜ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɭɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɞɨɥɸ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. 
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ɉɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɹ ɷɬɚɩɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɛɚ-
ɡɨɜɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɡɚɩɭɫɤɭ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɥɨɝɢɤɭ ɬɪɚɧɫɮɨɪ-
ɦɚɰɢɢ ɟɝɨ ɮɨɪɦ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɷɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢɯ ɡɪɟɥɨɫɬɢ 

ɢ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɤ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɯ.  
Ключевые слова: ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ, ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ 
ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɦɢɪɨɜɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ. 
Periodization of stages of integration processes development in the world economy created some basic considera-

tions that contribute to launch of this process, as well as determine the logic of the transformation of its modali-

ties and parameters. The results allowed to consider these processes from the point of maturity and to highlight 

the features formation of the integration groupings. These results can be used for study the preconditions of mi-

gration development in integration groupings.   

Key words: integration processes, integration groupings, integration, border countries, world economy. 

 
ɉɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ. ɂɧɬɟ-

ɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɢɦɟɥɢ ɦɟɫɬɨ ɭɠɟ ɜ ɫɪɟɞɧɢɟ ɜɟɤɚ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɝɢɥɶɞɢɣ (ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɤɭɩɰɨɜ), ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɤɚɤ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨ 
ɟɞɢɧɵɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ [7, 12]. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɥɚ ɪɹɞ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɭɫɬɢɥɨ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ. 
ɉɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɦɨɠɧɨ ɫɜɹɡɚɬɶ ɫ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɟɣ ɤɨɧɰɚ БVIII – ɧɚɱɚɥɚ БIБ ɜɟɤɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ 1733 ɝ. ɜ Ⱥɧɝɥɢɢ ɨɬ-
ɤɪɵɥɚɫɶ ɩɟɪɜɚɹ ɬɤɚɰɤɚɹ ɮɚɛɪɢɤɚ, ɚ ɜ 1776 ɢ 1789 ɝɝ. – ɜɨ ɜɫɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɡɨɧɟ ɦɢɪɚ 
(ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ Ⱥɦɟɪɢɤɟ ɢ Ɏɪɚɧɰɢɢ) ɧɚɱɚɥɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɵ ɤ ɤɪɭɩɧɨɣ ɦɚɲɢɧɧɨɣ ɢɧɞɭ-
ɫɬɪɢɢ. ɗɬɨ ɩɨɜɥɟɤɥɨ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ (ɆɊɌ), ɧɨ 
ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɭɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɜɨɡɢɬɶ ɢɡ-ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɵ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɦɵ ɫɵɪɶɟɜɵɯ ɢ ɬɨɩ-
ɥɢɜɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɜɵɜɨɡɢɬɶ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɯ ɨɛɴɟɦɵ ɩɪɟɜɵɲɚɥɢ ɧɚɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ.  
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ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ 50–60 ɝɨɞɨɜ ББ ɜ.  
Ʉ ɧɚɱɚɥɭ 50-ɯ ɝɝ. ББ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ ɧɚ ɦɢɪɨɜɵɯ ɪɵɧɤɚɯ ɬɨɜɚɪɚ, ɤɚɩɢ-
ɬɚɥɚ ɢ ɬɪɭɞɚ ɹɜɢɥɨɫɶ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɨɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ (ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨ-
ɪɵɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ Ƚɟɪɛɟɪɬɚ ɋɩɟɧɫɟɪɚ ɤɚɤ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɩɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɸ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ (ɞɚɥɟɟ – ɌɋȽ) ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɦɟɧɚ, ɬɨɪ-
ɝɨɜɥɢ ɢ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ) [3, 15–22]. ɋɚɦɚ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɤɚɤ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɵ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫɬɪɚɧ-ɭɱɚɫɬɧɢɰ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɥɸɛɵɯ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 

[3, 15–22]. ȼ. Ɋɟɩɤɟ ɢ ɀ. Ɋɸɷɮɮ ɭɤɚɡɵɜɚɥɢ, ɱɬɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɭɝ-
ɥɭɛɥɹɟɬɫɹ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɫɜɨɛɨɞɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɫɢɥ, ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭ-
ɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ [4, 9Ж. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɫɬɚɥ Ȼɪɢɬɚɧɫɤɢɣ ɋɨɸɡ 
(ɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨ), ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ-ɱɥɟɧɵ, ɪɚɡɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɭ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɜɫɬɭɩɚɥɢ ɜ ɬɟɫɧɨɟ ɢ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɚ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɭɸɳɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɧɚɞɟɥɹɥɢɫɶ ɩɪɚɜɨɦ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɸɡɚ. 

ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɜ ɤɨɧɰɟ 50-ɯ – ɧɚɱɚɥɟ 60-ɯ ɝɨɞɨɜ ББ ɜ. ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɛɵɥ ɨɫɥɨɠɧɟɧ 
ɜɨɥɧɨɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɫ 1945 ɩɨ 1979 ɝ. ɢɡ ɛɵɜɲɢɯ ɤɨɥɨɧɢɣ (ɫ ɢɡɛɵɬɤɨɦ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ) ɜ 
ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɟ ɫɬɪɚɧɵ Д5, 32–68]. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɛɵɥ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɬɨɤ ɜ ɫɬɪɚɧɵ Ȼɪɢɬɚɧɫɤɨɝɨ 
ɋɨɸɡɚ ɩɨɫɥɟ ȼɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ ɢ ɪɚɫɩɚɞɚ Ȼɪɢɬɚɧɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ. Ʉ 1960-ɦ ɝɨɞɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɧ-
ɬɟɝɪɚɰɢɢ ɭɫɢɥɢɥɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɡɨɫɬɶɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɪɵɧɤɨɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɫɬɪɚɧ ɢ ɪɚɫɩɚɞɨɦ ɤɨɥɨɧɢ-
ɚɥɶɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɧ ɧɟ ɦɨɝ ɛɨɥɶɲɟ ɛɵɬɶ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɦɢɝɪɚɰɢɢ 
(ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɛɪɢɬɚɧɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɩɪɢɬɨɤɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɟ ɛɵɥɚ 
ɜɵɫɨɤɨɣ [5, 49–60]). Ɍɚɤ, ɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨ ɩɪɢ ɤɜɨɬɚɯ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɦɢɝɪɚɧɬɚɦ ɢɡ ɫɬɪɚɧ Ȼɪɢɬɚɧ-
ɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɢ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɯ ɤɨɥɨɧɢɣ, ɜɜɟɥɨ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɛɚɪɶɟɪɵ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɦɢɝɪɚɧɬɚɦ ɢɡ 
ɬɪɟɬɶɢɯ ɫɬɪɚɧ (ɛɵɥ ɩɪɢɧɹɬ ɂɦɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɡɚɤɨɧ [5, 32–68]). ȼ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ȿɜɪɨɩɵ (ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɎɊȽ, Ɏɪɚɧɰɢɢ, ɂɬɚɥɢɢ) ɢɡ-ɡɚ ɧɟɜɵɫɨɤɨɝɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢɦɦɢɝɪɚɰɢ-
ɨɧɧɵɟ ɛɚɪɶɟɪɵ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥɢɫɶ ɜɵɞɚɱɟɣ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ [5, 34]. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ 
ȼɚɧɚ ɞɟ Ʉɚɚ, ɦɢɝɪɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɫɬɚɥɚ ɜɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɬɪɭɞɨɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ (ɜɨɡɧɢɤɲɟɟ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɪɚɡɪɵɜɚ ɭɪɨɜɧɟɣ ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ ɢ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ) Д10, 34].  

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɨɫɧɨɜɵ ɧɨɜɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦɢ ɫɬɚɥɢ 
ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɚɡɢɪɨɜɚɥɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɯ, ɦɢɝɪɚɰɢɨɧ-
ɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɫɢɫɬɟɦɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ 
(ɫɨɸɡɟ).  

Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ Ⱦɠɚɝɞɢɲ Ȼɯɚɝɜɚɬɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɨɥɢ ɥɢɞɟɪɨɜ ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɳɢɯ-
ɫɹ ɫɬɪɚɧ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɚɪɟɧɟ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɧɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ ɪɟɝɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɚɹ ɫɟɛɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɧɨɦ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫ ɦɟɧɶɲɢɦɢ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɛɳɢɯ 
ɝɪɚɧɢɰ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ) [3, 20–26]. ɋɚɦɚ ɢɧɬɟɝɪɚ-
ɰɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɤɚɤ ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɜɡɚɢɦɨɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɩɥɟ-
ɬɟɧɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. 

 Ɍɚɤ, ɮɨɪɦɨɣ ɬɚɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ 1949 ɝ. ɫɬɚɥ ɋɨɜɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ 

ɦɟɠɞɭ ɋɋɋɊ, Ɋɭɦɵɧɢɟɣ, ȼɟɧɝɪɢɟɣ, Ȼɨɥɝɚɪɢɟɣ, ɉɨɥɶɲɟɣ ɢ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɤɢɟɣ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ 
ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɋɨɜɟɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ). Ɍɚɤɠɟ ɫ 25 ɦɚɪɬɚ 1957 ɝ. ɫɨɡɞɚɧ ȿɋ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ Ɋɢɦɫɤɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ «Ɉɛ ɨɛɳɟɦ ɪɵɧɤɟ» (ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɝɨ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɸ ɜɫɟɯ ɩɪɟɝɪɚɞ ɧɚ 

ɩɭɬɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ, ɬɨɜɚɪɨɜ, ɭɫɥɭɝ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ) ɦɟɠɞɭ ɎɊȽ, Ɏɪɚɧɰɢɟɣ, ɂɬɚɥɢ-
ɟɣ, Ȼɟɥɶɝɢɟɣ, ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɚɦɢ ɢ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝɨɦ. ȼ 1959 ɝ. ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɚɫɶ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ (ȿȺɋɌ). ȼ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɟɟ ɫɨɫɬɚɜ ɜɨɲɥɢ Ⱥɜɫɬɪɢɹ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ, Ⱦɚ-
ɧɢɹ, ɇɨɪɜɟɝɢɹ, ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ, ɒɜɟɰɢɹ ɢ ɒɜɟɣɰɚɪɢɹ. ɋ 1958 ɝ. ɧɚɦɟɬɢɥɢɫɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɝɨɜɨɪɚ «Ɍɟɝɭɫɢɝɚɥɶɩɵ» (ɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ) ɦɟɠɞɭ ɪɹɞɨɦ ɫɬɪɚɧ. ȼ 1959 ɝ. ɫɨɡɞɚɧ Ɂɚɩɚɞɧɨɚɮɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɜɚ-
ɥɸɬɧɵɣ ɫɨɸɡ, ɜ 1960 ɝ. – Ʌɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɬɨɪɝɨɜɨ-

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɸɡ ɫɬɪɚɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ Ⱥɦɟɪɢɤɢ.  
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Ʉɪɨɦɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɜɵɞɟɥɢɥɢɫɶ ɢ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ (ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɟ 
ɫɬɪɚɧɵ ɫ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɢɪɨɜɵɯ ɰɟɧ ɧɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɢɥɢ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɪɚɫɥɟɣ Д7Ж). ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ 
1951 ɝ. (ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɉɚɪɢɠɫɤɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɭɝɥɹ ɢ ɫɬɚɥɢ) ɛɵɥɨ ɫɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɨ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɭɝɥɹ ɢ ɫɬɚɥɢ, ɩɨɥɨɠɢɜɲɟɟ ɧɚɱɚɥɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ Ɂɚ-
ɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ. Ɍɚɤɠɟ ɜ 1960 ɝ. ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɧɟɮɬɟɞɨɛɵɜɚɸɳɢɯ ɫɬɪɚɧ (ɂɪɚɧɚ, 

ɂɪɚɤɚ, Ʉɭɜɟɣɬɚ, ɋɚɭɞɨɜɫɤɨɣ Ⱥɪɚɜɢɢ, ȼɟɧɟɫɭɷɥɵ) ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɚɧ – ɷɤɫɩɨɪɬɟɪɨɜ 
ɧɟɮɬɢ (ɈɉȿɄ).  

ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɫ 1960 ɩɨ 1990 ɝ. 

ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 1960 ɩɨ 1990 ɝ. ɦɢɪɨɜɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɝɥɨɛɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɚɫɶ (ɱɟɦɭ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ) ɢ ɪɨɫɥɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɚ 3,9 % ɜ 
ɝɨɞ (ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ: ɜ ɩɟɪɢɨɞ 1820–1950 ɝɝ. ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ 0,9 %, ɚ ɜ 1500–1820 ɝɝ. – 

ɬɨɥɶɤɨ 0,05 %) Д3Ж. ɋ 1960 ɩɨ 1990-ɟ ɝɝ. ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ ɜɨɡɪɨɫɥɨ ɢ ɭɫɥɨɠɧɢɥɨɫɶ ɱɢɫɥɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɯ ɢ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤ 1990 ɝ. ɜɵɞɟɥɢɥɨɫɶ ɨɤɨɥɨ 85 ɦɟɠɞɭ-
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɨɸɡɨɜ, ɱɚɫɬɶ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤ «ɧɭɥɟɜɵɦ» ɝɨɞɚɦ ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɫɨɯɪɚɧɹɥɢɫɶ, ɧɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜ ɢɯ ɪɚɦɤɚɯ ɧɟ ɛɵɥɨ ɢɧ-
ɬɟɧɫɢɜɧɵɦ [3]).  

ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ 
ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɜɯɨɞɚ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ɩɪɢɜɨɞɢɥɨ ɤ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɦɭ «ɫɪɚɳɢɜɚɧɢɸ» ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɫ 
ɸɝɚ ȿɜɪɨɩɵ ɢ ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ (ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɫɩɚɞɨɦ ɋɋɋɊ ɢ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɥɚɝɟɪɹ). Ɍɚɤɠɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɫɬɪɚɧɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɠɢɡɧɢ ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɦɢɧɢɦɢɡɢ-
ɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɪɵɜ ɭɪɨɜɧɟɣ ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ ɢ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ Д10, 30–36Ж. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɪɹɞɟ ɫɬɪɚɧ ȿɋ ɢ 
ȿȺɋɌ, ɧɭɠɞɚɜɲɢɯɫɹ ɜ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɟ, ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɨ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɟ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɬɪɚɧ-ɱɥɟɧɨɜ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ «ɚɦɧɢɫɬɢɢ» ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɜɴɟɯɚɜɲɢɯ ɜ ɷɬɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 
ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɵɯ ɢɦɦɢɝɪɚɧɬɨɜ (ɝɪɚɠɞɚɧ ɬɪɟɬɶɢɯ ɫɬɪɚɧ). Ɍɚɤ, ɤ 1980 ɝ. ɜ ȿɋ ɢ ȿȺɋɌ ɛɵɥɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢ-
ɪɨɜɚɧɨ ɞɨ 100 ɬɵɫ. ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ, ɜ 1986 ɝ. – ɭɠɟ 200 ɬɵɫ., ɚ ɤ ɜ 1989 ɝ. – 317 ɬɵɫ. Д2Ж.  

ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɚɤɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɢɥɢ ɤ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦɭ ɞɜɢ-
ɠɟɧɢɸ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɛɵɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɵ ɨɛɴ-
ɟɤɬ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɢɥɢɫɶ ɬɪɢ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ.  

1. Ɋ. Ȼɨɪɤ, Ɋ. Ȼɥɷɣɪ, Ⱦ. Ʉɚɡɟɪɦɚɧ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɟɟ ɤɚɤ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬ-
ɜɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɟ ɫɟɛɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɧɨɦ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɧɚ ɦɚɫɲɬɚɛɟ) Д7, 7];  

2. Ɋ. Ʉɨɭɡ, Ɉ.ɂ. ɍɢɥɶɹɦɫɨɧ, Ⱦ. ɇɨɪɬ, Ʉ. ɗɪɪɨɭ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɸɬ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɤɚɤ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ 
ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɯ ɫɟɛɹ ɜ 
ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɚɧɚɦɢ – ɭɱɚɫɬɧɢɰɚɦɢ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ Д2, 8]. ɉɚ-
ɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɚɜɬɨɪɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɤɚɤ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɭɥɶɬɢɩɥɢ-
ɤɚɬɨɪ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ (ɞɚɠɟ ɧɟɫɦɨɬɪɹ 
ɧɚ ɪɢɫɤ ɧɢɜɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɬɨɪɚ, ɟɫɥɢ ɷɦɢɝɪɚɧɬɵ ɩɪɢɦɭɬ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɢ-
ɧɢɦɚɸɳɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ) Д10, 34–36; 7, 8].  

3. ɉ. Ɋɨɛɫɨɧ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɵ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɬɚɤɠɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ 
ɩɨ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɢɥɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɦɢɪɨɜɵɯ ɰɟɧ ɧɚ ɢɯ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ Д6Ж. 

ɋɬɨɪɨɧɧɢɤɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ Ⱦ. ɇɨɪɬ ɢ ɉ. Ɋɨɛɫɨɧ, ɩɨɡɞ-
ɧɟɟ ɜɵɞɜɢɧɭɥɢ ɬɪɚɧɡɚɤɰɢɨɧɧɭɸ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ-
ɫɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ (ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɦɢ), ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɚɹ 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɛɚɡɨɜɵɯ ɬɪɚɧɡɚɤɰɢɣ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɫɵɪɶɟɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ) ɢ ɭɫɥɭɝ, ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɤɚɩɢɬɚɥ ɢ ɪɚɛɨɱɚɹ ɫɢɥɚ) Д6Ж. 
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ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɬɪɚɧɡɚɤɰɢɣ ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɨɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɪɵɧɤɚ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢ-
ɥɟ) ɢ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɧ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ [7, 8].  

ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɜ 1990–2000-ɟ ɝɝ. 

Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɬɚɥɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵ ɜ 1990–2000-ɟ ɝɝ., ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɭɤɪɭɩɧɟɧɢɟ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢ-
ɫɬɚɦɢ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ Ɇɢɫɶɤɨ Ɉ.ɇ. Д6, 19–26Ж, Ɇɢɱɭɪɢɧɨɣ Ɉ.ɘ. Д7, 8–9], Ⱦɭɤɚɪɬɨɦ ɋ.Ⱥ., ɉɨɥɢɰɢɧ-
ɫɤɨɣ ȿ.ȼ. [11, 110–111]) ɤɚɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɢɩɵ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɤ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɬɨɤɢ ɛɚ-
ɡɨɜɵɯ ɬɪɚɧɡɚɤɰɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ, ɜ ɬɚɤɢɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵ (ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɨ-
ɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɵ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ «ɰɟɧɬɪɚɯ ɩɪɢɬɹɠɟɧɢɹ»). Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɹɪɤɨ ɷɬɨ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ 
ɚɧɚɥɢɡɟ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɜ ȿɋ (ɬɚɤ, ɫ 2015 ɝ. «ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɩɪɢɬɹɠɟɧɢɹ» ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɫɬɚɥɢ 
Ɏɪɚɧɰɢɹ, Ƚɟɪɦɚɧɢɹ, ɒɜɟɰɢɹ, ɂɬɚɥɢɹ ɢ ɂɫɩɚɧɢɹ). ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɞɟɮɢɰɢɬɨɦ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɷɬɢ ɫɬɪɚɧɵ 
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɢɡ ɦɟɧɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ ȿɋ, ɧɨ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ 
ɢɡ ɋɟɜɟɪɧɨɣ Ⱥɮɪɢɤɢ, Ȼɥɢɠɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ ɢ ɘɠɧɨɣ Ⱥɡɢɢ (ɤ 2017 ɝ. ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɷɬɢɯ ɫɬɪɚɧ ɛɵɥɨ 
ɩɨ 1–1,5 ɦɥɧ ɜɧɟɲɧɢɯ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ) Д2Ж.  

ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɜɵɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ «ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ» ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɤɟ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢ-
ɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɞɚɧɧɵɦɢ ɬɚɛɥɢɰɵ.  

ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ  
ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ (ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ) 

Ⱥɜɬɨɪ  Ɏɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ  ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ  Ʉɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ 

Ɇɢɫɶɤɨ Ɉ.ɇ. Д5, 
17] 

ɨɫɨɛɚɹ ɫɥɨɠɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɛɨɛɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɚɹ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɫɢɥ 

ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ 
ɨɛɨɛɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 

Ɇɢɱɭɪɢɧɚ Ɉ.ɘ.  
[2, 7–8] 

ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚɦɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɟɧɹɸɬ ɮɨɪɦɵ ɢ ɤɨ-
ɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɪɚɫɲɢɪɹɸɬɫɹ ɢ ɭɝɥɭɛɥɹɸɬɫɹ ɜ ɦɢ-
ɪɨɜɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ  

ɮɨɪɦɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɢ ɜɡɚɢ-
ɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ,  
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ 
ɦɢɪɨɜɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɢ 
ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ  
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ 

ɏɚɥɟɜɢɧɫɤɚɹ 
ȿ.Ⱦ. Д9Ж 

ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜɲɢɪɶ ɢ ɜɝɥɭɛɶ. ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɨɜ – ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɧ ɝɪɭɩɩɵ, ɚ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟ – ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɫɬɨɪɨɧɭ (ɬɟɫɧɨɬɭ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫɬɪɚɧ-ɭɱɚɫɬɧɢɰ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɯ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ) 

Ɋɟɤɨɪɬ ɋ.ɂ. Д8Ж ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɞɜɭɯ ɢ ɛɨɥɟɟ ɫɬɪɚɧ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɧɚ 
ɭɪɨɜɧɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 

ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ  

Ⱥɥɞɨɯɢɧɚ Ɍ.ɉ. 
[1] 

ɨɞɧɨ ɢɡ ɹɪɤɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ: 1) ɜɡɚɢɦ-
ɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɫɛɥɢɠɟɧɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧ;  
2) ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ; 3) ɪɚɡɞɟɥɟ-
ɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɦɟɠɞɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɦɢ     

ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚ-
ɥɢɡɚɰɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ 

Ɍɚɤ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɉɫɧɨɜɧɭɸ ɩɪɢɱɢɧɭ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɚ ɜ ɞɚɧɧɨɣ 
ɫɮɟɪɟ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ Ȼ. Ȼɚɥɚɫɫɚ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɫ ɲɢɪɨɤɨɣ ɬɢɩɨɥɨɝɢɟɣ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ (ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɹɟɦɨɣ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ), ɨɧɢ ɦɟɧɹɸɬ ɮɨɪɦɵ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬ-
ɜɟɧɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɩɪɢɜɨɞɹ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɤ. Ɍɚɤ, ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɟ ɢɯ ɬɢɩɵ [8; 11, 110–111]:  

1) ɡɨɧɵ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ (ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ), ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɟ ɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɬɦɟɧɵ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ (ɬɚɪɢɮɧɵɯ ɢ ɧɟɬɚɪɢɮɧɵɯ) ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɜɧɭɬɪɢ ɡɨɧɵ (ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɡɚɢɦɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ). ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɬɚɤɢɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɤ ɡɚ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɪɚɧɨɣ-

ɭɱɚɫɬɧɢɰɟɣ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɜɧɟɲɧɟɬɨɪɝɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɬɪɟɬɶɢɦ ɫɬɪɚɧɚɦ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɫɭ-
ɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɟ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɵɧɤɚ (ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨ ɫɬɪɚɧɚɦɢ – ɭɱɚɫɬɧɢɰɚɦɢ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ). Ʉ ɬɚɤɢɦ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɦ 
ɨɬɧɨɫɹɬ ȺɋȿȺɇ (ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɭɸ ɫ 1976 ɝ.), ɇȺɎɌȺ (ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɭɸ ɫ 1992 ɝ.), Ȼɚɧɝɤɨɤɫɤɨɟ ɫɨɝɥɚ-
ɲɟɧɢɟ (ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ ɫ 1976 ɝ.).  
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ȼ ɞɚɧɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɦɵ ɨɬɧɟɫɥɢ ɬɚɤɠɟ ɡɨɧɭ ɨɛɳɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɞɥɹ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɢɧɬɟ-
ɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɤ, ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɈɉȿɄ, ɎɋɗȽ («ɝɚɡɨɜɵɣ ɈɉȿɄ»), ɫɨɡɞɚɧ-
ɧɵɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɨɛɳɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɫɬɪɚɧ-ɭɱɚɫɬɧɢɰ (ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɨɛɵɱɢ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɭɝɥɟ-
ɜɨɞɨɪɨɞɨɜ); Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɩɨ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɆȺȽȺɌɗ), ɫɨɡɞɚɧɧɨɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɨɬɪɚɫɥɢ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɦɢɪɟ, ɢ ɬ.ɞ.; 

2) ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ (ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ ɜɬɨɪɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ), ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɟ ɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɜɭɯ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɡɨɧɵ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨ-
ɬɟɤɰɢɨɧɢɡɦɟ ɨɬ ɬɪɟɬɶɢɯ ɫɬɪɚɧ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɟɞɢɧɨɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ⱦɥɹ ɫɬɪɚɧ – 

ɭɱɚɫɬɧɢɰ ɬɚɤɢɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ Д7, 8–9Ж: ɨɬɤɚɡ ɨɬ 
ɱɚɫɬɢ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ (ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɡɨɧɚ «ɟɞɢɧɨɣ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ  
ɩɨɥɢɬɢɤɢ»); ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ «ɟɞɢɧɭɸ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ». Ʉ ɬɚɤɢɦ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟ-
ɫɬɢ: ɆȿɊɄɈɋɍɊ (ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ 1991 ɝ. ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ Ⱥɫɭɧɫɶɨɧɫɤɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɦɟɠɞɭ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɨɣ, 
Ȼɪɚɡɢɥɢɟɣ, ɍɪɭɝɜɚɟɦ, ɉɚɪɚɝɜɚɟɦ ɢ ȼɟɧɟɫɭɷɥɨɣ), Ⱥɧɞɫɤɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɧɚɰɢɣ (ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ 1969 ɝ., ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ Ʉɚɪɬɚɯɟɧɫɤɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ Ȼɨɥɢɜɢɟɣ, Ʉɨɥɭɦɛɢɟɣ, ɗɤɜɚɞɨɪɨɦ ɢ ɉɟ-
ɪɭ), ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɸɡ (ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ 2010 ɝ. ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ Ɍɚɦɨ-
ɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɨɬ 1995 ɝ. ɦɟɠɞɭ Ⱥɪɦɟɧɢɟɣ, Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɟɣ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɨɦ, Ʉɢɪɝɢɡɢɟɣ ɢ ɊɎ);  

3) ɨɛɳɢɣ ɪɵɧɨɤ (ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ), ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɦ ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɨɦ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ ɮɚɤɬɨ-
ɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ, ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɚɩɢɬɚɥɚ Д7, 8–9]). ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɬɚɤɢɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɤ ɩɪɨɢɫ-
ɯɨɞɢɬ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ: ȿɞɢ-
ɧɨɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ (Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ, ɊɎ, Ⱥɪɦɟɧɢɢ, Ʉɢɪɝɢɡɢɢ), Ɉɛɳɢɣ ɪɵ-
ɧɨɤ Ʉɚɪɢɛɫɤɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ (ɫɬɪɚɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɢ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɤɚ ɘɠɧɨɣ Ⱥɦɟɪɢɤɢ). 

ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɵɦ ɞɥɹ ɞɚɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɚɠɧɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɨɬ-
ɜɨɞɢɬɫɹ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ «ɨɛɳɟɝɨ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ», 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɝɨ ɫɜɨɛɨɞɭ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ȿȺɗɋ ɨɧ ɞɟɣɫɬɜɭ-
ɟɬ ɫ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2015 ɝ.); 

4) ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɜɚɥɸɬɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ (ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ), ɩɪɟɞɭ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɨɛɳɟɝɨ ɪɵɧɤɚ ɩɪɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ 
ɜɚɥɸɬɧɨɣ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɢ ɫɬɪɚɧ-ɭɱɚɫɬɧɢɰ. Ɍɚɤ, ɞɥɹ ɫɬɪɚɧ – ɭɱɚɫɬɧɢɰ ɬɚɤɢɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪ-
ɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ Д7, 8–9Ж: ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ; ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɹ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ; ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨ-
ɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ; ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ (ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚɞɝɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜ). 

ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɬɚɤɢɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɤ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ ɫɨɸɡ (ȿɜɪɨɡɨɧɭ), 
ɋɨɸɡ ɚɪɚɛɫɤɨɝɨ Ɇɚɝɪɢɛɚ (ɋȺɆ) ɢ Ȼɟɧɢɥɸɤɫ Д7, 9–10];  

5) ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ (ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ ɩɹɬɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ), ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɟ ɜɡɚɢ-
ɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɫ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɨɛɳɟɣ ɩɨ-
ɥɢɬɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɩɪɚɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɞɢɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚ. ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɢ ɨɞ-
ɧɚ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɬɚɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɡɪɟɥɨɫɬɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɛɥɢ-
ɠɟɧɧɵɦ ɤ ɧɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ȿɋ [7, 9]. 

Ʌɨɝɢɤɚ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɢɩɨɜ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɤ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɯɨɬɹ ɥɨɝɢɤɚ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɢ-
ɩɨɜ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɤ (ɫɦ. ɪɢɫ.), ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɦɵɬɚ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɚ, ɟɟ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɹɟɬ ɷɜɨɥɸɰɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɬɪɚɧ-ɭɱɚɫɬɧɢɰ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ȺɌɗɋ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɟɬ ɫɟɛɹ ɤɚɤ 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɭɸ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɭ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɢɦɟɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɢ Д8Ж.  

ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹ ɫɬɪɚɧ – ɭɱɚɫɬɧɢɰ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɤ (ɢɥɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ), 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɝɪɚɧɢɰ ɧɚ ɩɭɬɢ ɛɚɡɨɜɵɯ ɬɪɚɧɡɚɤɰɢɣ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɰɟɧɬɪɵ ɢɯ ɩɪɢ-
ɬɹɠɟɧɢɹ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ, ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɨɟ ɧɚ ɨɬɦɟɧɭ 
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ  

ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ ɩɟɪ-
ɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ:  
ɡɨɧɵ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ,  
ɡɨɧɚ ɨɛɳɟɣ ɩɨɥɢ-
ɬɢɤɢ ɨɬɪɚɫɥɟɣ 

 

ɇɟɡɪɟɥɵɟ ɢɧɬɟ-
ɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɵ  

Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ, ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɟɞɢɧɨɣ ɬɚɦɨɠɟɧ-
ɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ 
ɜɬɨɪɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ – 

ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɨɛɴ-
ɟɞɢɧɟɧɢɟ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɟɞɢɧɚɹ 
ɬɚɦɨɠɟɧɧɚɹ ɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɹ 

 

Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ, ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ 
ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɨɟ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɚ 

ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧ-
ɧɚɹ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜ-
ɤɚ ɬɪɟɬɶɟɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ  – ɨɛɳɢɣ 
ɪɵɧɨɤ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɨɛɳɢɣ 
ɪɵɧɨɤ ɬɪɭɞɚ 

Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ, ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ 
ɢ ɜɚɥɸɬɧɭɸ 
ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɸ 
ɫɬɪɚɧ-ɭɱɚɫɬɧɢɰ 

ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧ-
ɧɚɹ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜ-
ɤɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ – ɨɛɳɢɣ 
ɪɵɧɨɤ, ɷɤɨɧɨɦɢ-

ɱɟɫɤɚɹ ɢ ɜɚɥɸɬ-
ɧɚɹ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɹ 

Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ, ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɨɟ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪ-
ɠɚɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɩɨɥɢ-
ɬɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, 
ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɸ ɩɪɚɜɚ, 
ɢ ɟɞɢɧɨɟ ɝɪɚɠɞɚɧ-
ɫɬɜɨ 

ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ ɩɹ-
ɬɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ –
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ  

Ɂɪɟɥɵɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢ-
ɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ  

 

ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɝɪɚɧɢɰ ɧɚ ɩɭɬɢ ɛɚɡɨɜɵɯ ɬɪɚɧɡɚɤɰɢɣ 

+ + + + 

ɉɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɩɪɨɫɬɵɯ ɤ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɦ ɮɨɪɦɚɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬ-
ɜɢɣ 
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ɍɫɥɨɜɢɹ ɢ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ  
ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɝɢɨɧɚ  

ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 

Factors and Conditions Influencing the Competitiveness of the Region Viewed  

as a Single Socio-economic System 
 

Ʌ. ɋɍɅɌȺɇɈȼȺ 

 
ɋɭɥɬɚɧɨɜɚ Ʌɢɥɢɹ Ɏɚɣɥɚɫɨɜɧɚ, ɤɚɧɞ. ɷɤɨɧ. ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɚɲɤɢɪɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ Ƚɥɚɜɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɚɲɤɨɪ-
ɬɨɫɬɚɧ. E-mail: sulnanova@mail.ru 

 

В ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɝɢɨɧɚ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɞɥɹ 
ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ.  
Ключевые слова: ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ, 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. 
The article examines various approaches to the classification of factors and conditions which affect the estab-

lТsСЦОЧt oП МoЦpОtТtТvО КНvКЧtКРОs oП К pКrtТМulКr МouЧtrв’s rОРТoЧ. TСe author proposes an approach to group-

ing of factors which determine the competitive advantages, this grouping can be then used to assess the competi-

tiveness of the region and to make appropriate managerial decisions based on this assessment. 

Key words: regional competitiveness, competitive advantages, innovation, investments, regional development. 

 

Ⱥɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɨɫɬɪɹɟɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭɸ ɛɨɪɶɛɭ ɦɟɠɞɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸ-
ɳɢɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɠɞɭ ɪɟɝɢɨɧɚɦɢ. ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɷɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɧɚ-
ɥɢɱɢɟ ɧɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɨ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ. 

ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɥɢɹɟɬ 
ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɝɢɨɧɨɜ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧ-
ɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɩɨ ɨɬɪɚɫɥɹɦ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɥɚɫɬɟɪɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɪɟɝɢɨɧɚ. 

Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ 
ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɬɟɣ, ɨɞɧɚɤɨ ɞɥɹ ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɧɨ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɤ ɭɱɚ-
ɫɬɢɸ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɰɟɥɶɸ ɥɸɛɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɧɨ ɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɢ ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɬɶ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɥɢɹɸɬ 
ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɨ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɟ ɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɞɚɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɪɨɫɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɢɜɥɟ-
ɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɪɟɝɢɨɧɨɜ. 

Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɝɢɨɧɚ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ (ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ) ɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɧɨ ɢ ɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɢ ɜɧɟɲɧɟɦ ɪɵɧɤɚɯ. 

ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɵ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
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ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɢ 
ɷɬɨɦ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɶ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɶɸ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɜɥɚɫɬɟɣ ɛɟɫɫɢɫɬɟɦɧɨɣ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɟɟ ɤɚɤ 
ɧɢɡɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ. 

Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɚɰɟɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ.  

Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɪɟ-
ɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ ɧɚ ɟɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɨɞɟɥɶ «ɧɚɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɦɛɚ» Ɇ. ɉɨɪɬɟɪɚ ɞɥɹ ɫɬɪɚɧɵ Д2Ж. ɋɪɟɞɢ ɱɟɬɵɪɟɯ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɨɜ ɪɨɦɛɚ Ɇ. ɉɨɪɬɟɪɚ 
ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ:  

– ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ, 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɤɚɩɢɬɚɥ ɢ ɞɪ.;  

– ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɩɪɨɫɚ. ɋɪɟɞɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ ɫɩɪɨ-
ɫɚ, ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢ ɞɪ.;  

– ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɪɚɫɥɢ). Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɫɮɟɪ ɢ ɨɬɪɚɫɥɟɣ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɫɦɨɝɭɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫɵɪɶɟɦ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɦɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ: ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɦɢ, ɫɬɪɚɯɨɜɵɦɢ ɢ ɞɪ.;  

– ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɨ (ɫɨɡɞɚɸɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɢ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ).  

Ʉɚɠɞɨɟ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɫ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ.  

ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɪɟɝɢɨɧɚ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ 
ɫɬɚɞɢɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 

 

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɪɟɝɢɨɧɚ  
ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Д2] 

 

 

 

 – ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 

++++++ – ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɱɚɫɬɢɱɧɨ 

++++++++++++ – ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 

ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɱɟɬɵɪɟ ɫɬɚɞɢɢ (ɭɪɨɜɧɹ) ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ (ɪɟɝɢɨɧɚ, ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ) – ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ, ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ, ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɫɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɩɟɪɜɵɟ ɬɪɢ ɫɬɚɞɢɢ, ɡɚ-
ɫɬɨɣ ɢ ɫɩɚɞ – ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ. 

ɇɚ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɜ ɢɯ ɱɢɫɥɟ: ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨ-
ɜɢɣ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ (ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ 

ɋɬɚɞɢɢ Ⱦɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɵ 

Ɏɚɤɬɨɪɵ ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ ɍɫɥɨɜɢɹ ɫɩɪɨɫɚ Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ  
ɨɬɪɚɫɥɢ 

Ɏɚɤɬɨɪɵ  
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ++++++ 

   

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɣ 

 ++++++ 
+++++++++++++ +++++++++++++ 

 

ɂɧɧɨɜɚɰɢɣ  
 

++++++++++++ +++++++++++++ +++++++++++++ +++++++++++++ 

Ȼɨɝɚɬɫɬɜɚ 

 +++++++ ++++++++ ++++++++ +++++++ 
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ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɨɦ). Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɬɪɚɧɵ ɧɚ ɷɬɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɜɟɫɶɦɚ ɱɭɜɫɬɜɢ-
ɬɟɥɶɧɚ ɤ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ, ɫɥɭɱɚɣɧɵɦ ɫɨɛɵɬɢɹɦ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɦ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ, ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɥɟɛɚɧɢɸ ɦɢɪɨɜɵɯ ɜɚɥɸɬ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɤɪɢɡɢɫɚɦ ɢ ɬ.ɞ. 

Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ 
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɥɢɰɟɧɡɢɢ (ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɬɪɟɦɹ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɚɦɢ). 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ: ɪɚɡɪɚɛɚ-
ɬɵɜɚɸɬɫɹ ɢ ɜɧɟɞɪɹɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɢɧɜɟ-
ɫɬɢɰɢɣ ɜ ɧɚɭɤɨɟɦɤɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. 

Ɍɪɟɬɶɹ ɫɬɚɞɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɨɜ, ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɫɟɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ «ɧɚɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɦɛɚ». Ɇ. ɉɨɪɬɟɪ, ɫɬɨɪɨɧɧɢɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ – ɷɬɨ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɢ ɬɪɭɞɧɨɞɨɫɬɢɠɢɦɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɥɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɱɟɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ. Ɍɚɤ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɫɬɚɞɢɢ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ 
XIX ɜɟɤɚ, ɋɒȺ, Ƚɟɪɦɚɧɢɹ, ɒɜɟɰɢɹ – ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ XIX–XX 

ɫɬɨɥɟɬɢɣ, əɩɨɧɢɹ, ɂɬɚɥɢɹ – ɜ 70-ɟ ɝɨɞɵ XX ɜ. 
ɇɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɪɚɧɟɟ ɫɨɡɞɚɧɧɨɦ 

ɛɨɝɚɬɫɬɜɟ (ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜɫɟɦɢ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ). Ⱥ ɷɬɨ 
ɜɟɞɟɬ ɤ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɩɚɞɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, 
ɭɬɪɚɬɨɣ ɟɝɨ ɩɨɡɢɰɢɣ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɭɪɨɜɧɹ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɛɧɨɜ-
ɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɚɞɟɧɢɟɦ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɠɢɡɧɢ ɝɪɚɠɞɚɧ. 

ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɨɪɢɢ Ɇ. ɉɨɪɬɟɪɚ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɫɬɪɚɧɵ ɧɟ ɧɚɫɥɟɞɭɸɬɫɹ, ɚ ɫɨɡ-
ɞɚɸɬɫɹ.  

ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɫɢɫɬɟɦɚ-
ɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɞɯɨɞɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɢ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 

1. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɨɜ (ȼ. ɉɟɬɪɨɜ, ȿ. əɫɢɧ, ɋ. Ʉɚɡɚɧ-
ɰɟɜ, Ⱥ. Ʌɟɣɪɢɯ).  

2. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ (ȼ. ɀɭɤɨɜɫɤɚɹ, ȼ. ɋɟɧɱɚɝɨɜ, Ⱥ. Ɍɚɬɚɪɤɢɧ).  
3. Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ: ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ (Ⱥ. ɇɟɲɢɬɨɣ, Ɉ. ɋɭɯɚ-

ɪɟɜ, ɇ. Ƚɨɜɨɪɨɜɚ, Ⱥ. ɋɟɥɟɡɧɟɜ).  
Ɏɚɬɯɭɬɞɢɧɨɜ Ɋ. ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɚɜɬɨɪɨɜ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ-

ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ. Ɉɞɧɚɤɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɩɪɟɞ-
ɥɚɝɚɟɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɜɥɢɹɸɳɢɦɢ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɝɢɨɧɚ Д3Ж.  

ȼ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɩɨɧɹɬɢɹɦ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚ, 
Ɏɚɬɯɭɬɞɢɧɨɜ Ɋ. ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɭɱɟɫɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɢɦɢɞɠ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɧɟɩɪɟ-
ɪɵɜɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɢ ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤ ɧɨɜɵɦ ɬɨɜɚɪɚɦ ɢ ɭɫɥɭɝɚɦ, 
ɷɤɨɥɨɝɢɸ Д3Ж. ɂɦɢɞɠ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɟɝɨ ɪɟɩɭɬɚɰɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɡɞɚɸɬ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɩɪɨ-
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɤɨɧ-
ɤɭɪɟɧɬɧɵɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɞɥɹ ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɹ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ɉɨɦɢɦɨ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ, ɜɜɢɞɭ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨ ɢɦɢɞɠ ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɟɲɟɧɢɸ ɦɧɨɝɢɯ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɨɧ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 

ɇɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ, ɚ ɝɥɚɜɧɨɟ – ɛɵɫɬɪɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɢ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢ-
ɜɨɫɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤ ɧɨɜɵɦ ɜɢɞɚɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ. 
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ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɞɥɹ ɩɪɨ-
ɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɥɸɞɟɣ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ. 

ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɏɚɬɯɭɬɞɢɧɨɜɚ Ɋ., ɪɟɝɢɨɧ ɦɨɠɟɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬ-
ɜɚ ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ: ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɷɤɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ; ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ; ɢɧ-
ɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; ɧɚɥɢɱɢɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ; ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ Д3Ж. 

ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɦɵɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɵ-
ɪɶɹ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɫɬɚɜɢɥ ɜɨ ɝɥɚɜɭ ɭɝɥɚ ɩɪɢ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤ ɪɟɫɭɪɫɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɮɪɚɧɰɭɡ-
ɫɤɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɩɨɥɢɬɷɤɨɧɨɦɢɢ ɀ.-Ȼ. ɋɷɣ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɩɨ-
ɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɸ ɀ.-Ȼ. ɋɟɟɦ ɢɞɟɣ Ⱥ. ɋɦɢɬɚ ɢ ɩɪɢɡɵɜ ɤ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɚɤɰɟɧɬɚ ɧɚ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɪɨɫɟ, 
ɚ ɧɟ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ, ɦɟɠɞɭ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɚɦɢ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɧɟ ɭɬɢɯɚɸɬ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɨ 
ɬɨɦ, ɤɚɤɢɦɢ ɢɦɟɧɧɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɢ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɪɟɫɭɪɫ, 
ɱɬɨɛɵ ɜɪɟɦɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɢɯ ɩɪɨɞɭɛɥɢɪɨɜɚɬɶ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɨ ɭɫ-
ɬɨɣɱɢɜɨɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɸ ɬɚɤɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ. 

ɂɜɚɧɨɜɚ ȿ. ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɛɚɡɨɜɵɯ (ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɢɯ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɛɚɡɚ, ɫɵɪɶɟɜɵɟ 
ɪɟɫɭɪɫɵ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɢ ɧɚɭɱɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ) ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ (ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ, 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ, ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɚɩ-
ɩɚɪɚɬɚ) Д1Ж. 

ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ɍɱɟɬ ɢɡɦɟ-
ɧɟɧɢɣ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɚɯ, ɚɧɚɥɢɡ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɨ-
ɡɜɨɥɢɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶ ɜ ɪɟɚɥɶɧɵɟ.  

ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨ-
ɫɬɶɸ ɪɟɝɢɨɧɨɜ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. 

1. ɍɫɥɨɜɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ɍɚɤɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɱɚɫɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɟɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɞɚɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ 
ɦɚɥɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɹ ɛɥɚɝ ɧɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɮɟɞɟɪɚɰɢɢ ɤ 
ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 

2. ɍɫɥɨɜɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ ɪɚɦɤɚɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟ-
ɪɚɰɢɢ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɬɚɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ – ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛ-
ɪɚɡɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɠɞɭ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ, 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 

3. ɍɫɥɨɜɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. Ɍɚɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ (ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɝɢɨɧɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬɫɹ ɮɢɪɦɵ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɹ), ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ.  

Ɉɛɨɛɳɚɹ ɜɵɲɟɨɩɢɫɚɧɧɨɟ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɝɢɨɧɚ ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɱɟ-
ɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɮɢɧɚɧɫɵ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ, ɢɧɫɬɢɬɭɬ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɨɦ, ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸ, ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɟɣ ɫɯɟɦɵ (ɫɦ. ɪɢɫ.). 
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ɍɫɥɨɜɢɹ ɢ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɝɢɨɧɚ ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ  
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 

 

ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɮɚɤɬɨɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ-
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɭɡɤɢɯ ɦɟɫɬ ɢ ɢɯ ɧɢɜɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
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ɇɚɥɢɱɢɟ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 

ɇɚɥɢɱɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 

Ɋɵɧɤɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɫɬɚ-
ɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ  

ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ 

ɋɬɟɩɟɧɶ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ, 

ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɚɜɢ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ 

ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɪɚɧɫ-

ɩɨɪɬɚ, ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, 
ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɢ ɧɚɭɱɧɚɹ ɢɧ-

ɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 

ɋɬɟɩɟɧɶ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɦɢɪɨ-
ɜɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ, ɷɤɫɩɨɪɬɧɚɹ 
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɞɪɚɦɢ ɢ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɮɢ-

ɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ 

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ  
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ 

Ɏɢɧɚɧɫɵ 

ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  
ɪɟɝɢɨɧɨɦ 

ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 

ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ 

Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨ- 

ɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɝɢɨɧɨɜ 

ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ 
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Ɇɭɯɚɦɟɬɥɚɬɵɩɨɜ Ɏɢɥɨɪ ɍɫɦɚɧɨɜɢɱ, ɞ-ɪ ɫɨɰ. ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɫɨɰɢɨ-
ɥɨɝɢɢ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɢ ɛɢɡɧɟɫɚ Ȼɚɲɤɢɪɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. E-mail: rolif@ya.ru 

 

В ɫɬɚɬɶɟ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɚɦɛɢɜɚɥɟɧɬɧɨɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɢ ɬɟɨɪɢɢ ɬɪɭɞɚ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚ-
ɟɬɫɹ ɧɚɫɭɳɧɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ВВɉ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɟ ɬɨɥɶ-
ɤɨ ɫɧɹɬɢɹ ɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɡɚɪɨɠɞɚɸɳɟɣɫɹ ɛɭɪɠɭɚɡɢɟɣ ɢ ɧɚɟɦɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ-
ɦɢ, ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɝɨ «ɬɪɟɧɢɹ» ɦɟɠɞɭ ɮɢɪɦɚɦɢ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ «ɩɟɪɟɝɨ-
ɜɨɪɧɨɣ ɫɢɥɵ» ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ, ɧɨ ɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɚ ɬɪɭɞɚ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɫɨɡɞɚɸɳɟɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɤɚɤ ɮɚɤɬɨɪɚ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɪɚɳɟ-
ɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ. 
Ключевые слова: ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɪɭɞɚ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɪɭɞ, ɱɟɥɨ-
ɜɟɱɟɫɤɢɣ ɤɚɩɢɬɚɥ, ɫɢɧɬɟɡ ɬɪɭɞɚ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɤɚɤ ɮɚɤɬɨɪɚ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɪɚɳɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ. 
The article, proceeding from the modern ambivalent methodology and the theory of labor and capital, substanti-

ates the urgent need to increase productivity growth and GDP in Russia on the basis of not only removing the un-

proНuМtТvО МoЧtrКНТМtТoЧ ЛОtаООЧ tСО ЧКsМОЧt ЛourРОoТsТО КЧН СТrОН аorkОrs, tСО ТЧОvТtКЛlО «ПrТМtТoЧ» between 

firms and workers duo to the formation and development of negotiation force of the latter, but also due to motiva-

tional synthesis of labor and capital creating conditions for the substantial growth of share of human capital as a 

factor of reproduction and increment of cost. 

Key words: dual nature of labor and capital, economic and managerial work, human capital, synthesis of labor 

and capital as a factor in reproduction and increment of cost. 

 
Ʌɨɝɢɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɧɚ ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɦ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɦ 

ɚɧɚɥɢɡɟ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɮɚɤɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɯɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɫɭɳɧɨɫɬɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɜɨɣɫɬɜ ɬɪɭɞɚ ɢ ɤɚɩɢ-
ɬɚɥɚ ɤɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ; ɫ ɞɪɭ-
ɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɜɨɣɫɬɜ ɬɪɭɞɚ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɞɥɹ ɨɞɧɢɯ, ɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɧɵɯ ɞɥɹ 
ɞɪɭɝɢɯ ɫɢɫɬɟɦ.  

Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ 
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤɚɯ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɬɪɭɞɚ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ (ɪɚɫ-
ɤɪɵɜɚɸɳɟɣ ɩɨɥɢɬɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɪɨɥɶ ɬɪɭɞɚ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ). 

ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɬɟɨ-
ɪɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɧɟ ɩɨɬɟɪɹɜɲɢɟ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɫɜɨɣ ɧɚɭɤɨɜɟɞɱɟɫɤɢɣ ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɡɚ-
ɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɜ ɫɟɛɟ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɦɢɪɨɜɵɦ ɢ ɨɬɟ-
ɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɟɚɥɢɹɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. 

Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɚɪɤɚɫ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɦɟɬɨɞɵ, ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɜɲɢɟ ɫɜɨɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɠɢɡɧɶ 
ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ: 

  ɦɟɬɨɞ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ (ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ); 

  ɦɟɬɨɞ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɥɨɝɢɤɢ ɹɜɥɟɧɢɹ (ɤɨɝɞɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɱɟɪɟɡ ɥɨɝɢɤɭ ɦɨɠɧɨ ɪɟ-
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɯɨɞ ɫɨɛɵɬɢɣ ɨɬ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɤ ɛɭɞɭɳɟɦɭ, ɨɬ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɤ ɫɥɨɠɧɨɦɭ, ɨɬ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹ ɤ 
ɝɢɛɟɥɢ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ ɢ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ  ɢ  ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ  ɪɚɫɤɪɵɬɶ  ɢ  ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ  ɪɨɫɬɤɢ  ɛɭɞɭ-
ɳɟɝɨ, ɜ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ); 
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  ɦɟɬɨɞ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ 
(ɧɚɞɟɥɹɸɳɢɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦ ɪɚɫɤɪɵɬɶ «ɫɢɧɬɟɬɢɱɟ-
ɫɤɢɣ», ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɩɪɟɠɞɟ 
ɜɫɟɝɨ, ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ (ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɦɢ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ ɞɥɹ 
ɧɚɭɤɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ)); 

  ɦɟɬɨɞ ɚɦɛɢɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-

ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɬɨɜɚɪɚ (ɤɚɤ ɜɟɳɢ ɜ ɬɨɜɚɪɨɜɟɞɟɧɢɢ – ɩɨ ɇ.Ⱦ. Ʉɨɧɞɪɚɬɶɟɜɭ, 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ – ɩɨ Ʉ. Ɇɚɪɤɫɭ), ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ (ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɣ «ɩɪɨɲɥɵɦɢ» ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ), ɬɪɭɞɚ (ɤɚɤ ɩɪɢɪɨɞɨɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ, ɯɨɡɹɣɫɬ-
ɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɤɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɡɞɚɸɳɟɣ ɜ ɬɨɜɚɪɟ 
ɟɝɨ ɪɵɧɨɱɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ) ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ (ɤɚɤ ɮɚɤɬɨɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ). 

Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɚ ɦɟɬɨɞɟ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨ-

ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɢ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɝɨ (ɫɭɳɧɨɫɬɧɨɝɨ) «ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨ-
ɥɹɟɬ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɤɪɵɜɚɬɶ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɭ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɦɨɝɨ ɢɦ ɹɜɥɟɧɢɹ  
[8, 203Ж. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɥɭɱɲɟ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɬɚɤɢɟ ɛɚɡɨɜɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ, ɤɚɤ: ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɤɚ, ɡɟɦɥɹ, ɬɪɭɞ, ɤɚɩɢɬɚɥ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɬɨɜɚɪ, ɪɵɧɨɤ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ (ɰɟɧɧɨɫɬɶ), ɩɪɢɛɵɥɶ, 
ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ, ɪɟɧɬɚ, ɩɪɨɰɟɧɬ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ (ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ).  

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɯɨɬɹ ɛɵ ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ, ɫɨɫɬɨɹɳɭɸ ɢɡ 
ɬɚɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ: ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ–ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɬɪɭɞ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɬɪɭɞ, ɬɪɭɞ–ɤɚɩɢɬɚɥ, ɬɪɭɞ–ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɬɨɜɚɪ «ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ» (ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ), ɬɨɜɚɪ «ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɣ» (ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ), 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ (ɤɚɤ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ «ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ» ɬɨɜɚɪɚ) – ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ (ɤɚɤ ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ, ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɹɟɦɚɹ ɤɚɤ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢ 
ɩɪɨɞɚɜɰɚ), ɪɟɧɬɚ ɤɚɤ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɡɟɦɥɢ ɢ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢɯ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɩɪɨɰɟɧɬ ɤɚɤ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɡɚɢɦɨɞɚɜɰɚ ɢ ɡɚɢɦɨɩɨɥɭ-
ɱɚɬɟɥɹ (ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ) ɢ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɧɚɟɦɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ (ɪɚɛɨɱɟɝɨ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɢ ɞɪ.) ɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ (ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɚ, ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɚ, ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɧɢɦɚɬɟɥɹ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨ-ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɯ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɜɫɟɯ ɜɵɲɟɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɨ ɫɚɦɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ) Д5, 214].  

ɋɱɢɬɚɬɶ ɜɫɥɟɞ ɡɚ Ⱥ. Ɇɚɪɲɚɥɥɨɦ, ɱɬɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɢ ɞɨɥɠɧɨ 
ɛɵɬɶ ɢɡɦɟɪɟɧɨ ɜ ɞɟɧɶɝɚɯ; ɢɥɢ, ɩɨ ɫɭɬɢ, ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɢɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɫ ɞɟɧɟɠɧɵɦ, ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɦ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫ ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ – ɷɬɨ ɚɛɫɭɪɞ. ȼɢ-
ɞɢɦɨ, ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɰɟɥɹɯ, ɞɚ ɢ ɬɨ ɜ ɤɨɧɰɟ БIБ ɜɟɤɚ ɜ Ⱥɧɝɥɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɛɵɥɢ ɨɱɟɧɶ ɜɟɫɨɦɵ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɩɨɥɢɬɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ, ɦɨɝɥɨ ɩɨɹɜɢɬɶɫɹ 
ɬɚɤɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ. ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ɩɨɞ ɜɢɞɨɦ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ «ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ» ɩɟɪɟɢɦɟɧɨɜɚɬɶ ɟɟ ɢɡ «ɩɨɥɢɬɷɤɨɧɨɦɢɢ» ɜ «ɷɤɨɧɨɦɢɤɫ», 
ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɛɟɫɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɨɦɭ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚɭɤɢ «ɜɵɯɨɥɚɳɢɜɚɧɢɸ» ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɜ Ⱥɧɝɥɢɢ ɢ ɋɒȺ Д1, 134]. 

ɏɏ ɜɟɤ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɟɝɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɮɢɧɚɧ-
ɫɨɜɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɛɭɦɚ ɧɚ ɮɨɧɞɨɜɨɦ ɪɵɧɤɟ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɤɚɹ ɤɜɚɡɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɬɨɪɜɚɧɧɚɹ ɨɬ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɢɦɟɸɳɚɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɉɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɋɒȺ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɢ ɤɜɚɡɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1/3, ɚ ɩɨ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɨɰɟɧɤɚɦ, 15/85. 

ɋ ɧɚɲɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɜ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɤɜɨɡɶ 
ɩɪɢɡɦɭ ɬɪɭɞɚ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɫɤɜɨɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɱɥɟɧɢɬɶ: 

1) ɢɡ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɧɚɭɤɢ; 

2) ɢɡ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢɦɟɧɧɨ ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɛɵɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɤɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. 
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Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɭɤɚ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɬɚɤɢɯ ɮɭɧ-
ɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ, ɤɚɤ «ɬɨɜɚɪ» (ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ, ɛɥɚɝɨ), «ɬɪɭɞ» (ɫɨɡɞɚɸɳɢɣ ɬɨɜɚɪ, ɛɥɚɝɨ), 
«ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ» (ɤɚɤ ɦɟɪɚ ɬɪɭɞɚ ɢ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ). ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɤɭɪɫɟ «ɷɤɨɧɨɦɢɤɫ» ɬɪɭɞ ɭɠɟ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ, ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ. ȼɦɟɫɬɨ ɧɟɟ ɮɢɝɭɪɢ-
ɪɭɟɬ  ɩɨɧɹɬɢɟ «ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ» – ɩɨ ɫɭɬɢ, ɜɬɨɪɢɱɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɟ «ɨɛɨɥɨɱɤɭ» ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɟɟ 
«ɹɞɪɨ» – ɬɪɭɞ. ȼ «ɷɤɨɧɨɦɢɤɫ» ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ – ɷɬɨ ɥɢɲɶ ɰɟɧɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɥɚɬɢɬ «ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬ» ɡɚ 
ɬɚɤɨɣ ɮɚɤɬɨɪ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɤɚɤ ɬɪɭɞ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ «ɬɪɭɞ» ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɵɦ, «ɬɪɟɬɢɱɧɵɦ» 
ɩɨɧɹɬɢɟɦ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɛɢɡɧɟɫ (ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ) ɫ ɢɞɟɹɦɢ ɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɚ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɜɨɤɪɭɝ ɧɟɝɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɚɤɤɭɦɭɥɹɰɢɹ ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣ (ɱɚɫɬɧɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ) ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ «ɷɧɟɪɝɢɢ» ɜ ɮɨɪɦɟ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɤɨɧ-
ɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɤɚɤ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 

ɉɨɞɨɛɧɚɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɩɪɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɤ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɦ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɚɪɚ-
ɦɟɬɪɨɜ (ɬɨ ɟɫɬɶ ɤɭɩɥɹ-ɩɪɨɞɚɠɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɢ ɜ ɪɚɡɧɨɟ ɜɪɟɦɹ). Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɤɚɤ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ (ɢɡɞɟɪɠɤɢ) ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɚɬɪɚɬɚɦ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɫɨɡ-
ɞɚɧɢɟ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɛɥɚɝ. 

ɍɯɨɞ ɫ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɚɪɟɧɵ ɫɬɪɚɧ «ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɚɝɟɪɹ», ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɜɟɞɟɬ ɤ 
ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɡɚɩɚɞɧɵɟ ɫɬɪɚɧɵ ɜɫɟ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɧɟ ɪɟɲɟɧɧɵɯ ɜ ɫɜɨɟ 
ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɬɟɨɪɢɟɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɬɪɭɞɚ. Ʉɨɧɟɰ ББ – ɧɚɱɚɥɨ ББI ɜ. ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ-
ɸɬɫɹ ɪɨɫɬɨɦ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɢ ɡɚɛɚɫɬɨɜɨɱɧɵɦɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹɦɢ ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɢ, Ⱥɧɝɥɢɢ, Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɋɒȺ 
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ. 

ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɟɨɪɢɢ ɬɪɭɞɚ ɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɩɭɬɹɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨ-
ɪɵɯ ɥɟɠɚɬ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 

ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ – ɷɬɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ, ɩɨ ɫɭɬɢ ɫɜɨɟɣ ɬɪɭɞɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɫɧɨɜɚɧ-
ɧɚɹ ɧɚ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɍɪɭɞ – ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɨɛɪɚɛɚɬɵ-
ɜɚɸɳɢɣ «ɜɟɳɟɫɬɜɨ» ɩɪɢɪɨɞɵ, ɧɨ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɣ «ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɤɚɩɢɬɚɥ», ɩɨɬɪɟɛɥɹɸɳɢɣ ɢ ɫɨɡ-
ɞɚɸɳɢɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ (ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ). Ɍɪɭɞ – ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɟɪɨɝɚɬɢɜɚ ɧɚɟɦɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɧɨ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɧɢɦɚɬɟɥɹ (ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ) ɤɚɤ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ.  

Ⱥɜɬɨɪ ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɬɪɭɞ ɫɨɡɞɚɥ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɪɢɪɨɞɨɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɚɹ ɤɚɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɤɚɠɞɨɟ ɧɨɜɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɨ 
ɬɪɭɞɟ «ɩɪɟɫɫɭɟɬɫɹ» ɜ ɧɨɜɵɣ ɨɩɵɬ ɢ ɧɚɜɵɤɢ, ɨɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɧɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɤɚɤ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ «ɧɨɜɵɯ» ɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ «ɫɬɚɪɵɯ» ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɯ ɨɛɳɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. 

ɂɬɚɤ, ɬɪɭɞ – ɷɬɨ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɩɪɢɪɨɞɨɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ (ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ), ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ (ɬɨɜɚɪ-
ɧɨ-ɪɵɧɨɱɧɨɣ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɣ) ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɚ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɬɪɭɞɚ). 

Ɂɚɞɚɱɢ ɚɜɬɨɪɚ ɫɨɫɬɨɹɥɢ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: 
– ɜ ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜ ɬɪɭɞɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ  

Ƀ. ɒɭɦɩɟɬɟɪɚ Д7, 311Ж ɢ Ʉ. ɉɟɬɤɨɜɚ Д5, 115Ж, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɪɟɞɟɥɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨ Ⱥ. Ɇɚɪ-
ɲɚɥɥɭ ɢ ȼ. Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɭ, ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢ ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɦɟɪɹɟɦɨɝɨ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɫɥɭɱɚɟ (ɫɦ. «ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭ-
ɤɢ» Ⱥ. Ɇɚɪɲɚɥɥɚ ɢ «ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɱɟɪɤɢ» ȼ. Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɚ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɚɤ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ; 

– ɜ «ɪɚɡɞɜɨɟɧɢɢ» ɬɪɭɞɚ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ ɫɨɡ-
ɞɚɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɤɚɤ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ. ɋɬɨɢɦɨɫɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ 
ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ. 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɬɪɭɞ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɛɦɟɧɚ, ɨɛɦɟɧ – ɷɬɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɬɪɭɞɚ 
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ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɜɢɞɟ ɛɥɚɝ (ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɪɢɪɨɞɵ), ɧɨ ɢ ɜɢɞɟ ɢɯ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɯ ɤɨɦ-
ɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɞɟɧɟɠɧɨɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ.  

ɉɨɩɵɬɤɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɨɜɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɟ ɛɵɥɢ ɛɵ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɛɟɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ. Ⱥɜɬɨɪ ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ «ɬɟɨɪɢɹ 
ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɛɵɜɚɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɢɪɨɜɚɧɚ, ɞɚɠɟ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɟɟ ɮɭɧ-
ɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɧɟ ɜɟɪɧɵ, ɟɫɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɧɟɬ ɥɭɱɲɟɣ ɬɟɨɪɢɢ» Д3, 166]. 

ɉɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɬɪɭɞɚ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟɬ ɥɭɱɲɟɣ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ ɦɨ-
ɞɟɥɢ, ɱɟɦ ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɤɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɞɚɠɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɲɢɛɨɱɧɨɫɬɢ ɟɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟ-
ɧɢɣ ɨ ɩɪɢɛɚɜɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɧɚɟɦɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ. 

ɇɟɥɶɡɹ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ, ɱɬɨ «ɛɟɡ ɧɨɜɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫ 
ɧɨɜɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɨɛ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɦɨɝɭɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ (ɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ) ɯɚɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɛɨɪɵ ɮɚɤ-
ɬɨɜ» Д2, 4]. 

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɡɭɸɬɫɹ ɭɫɢɥɟɧɢɟɦ ɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɟɣ ɩɨɥɢɬɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ. Ʉɚɤ ɫɤɚɡɚɥ ɛɵ Ɇɚɪɤɫ, 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟɦ ɦɟɠɞɭ ɬɪɭɞɨɦ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɷɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɛɟɞɧɨɫɬɶɸ ɢ ɛɨɝɚɬ-
ɫɬɜɨɦ. ȼ ɧɚɭɤɟ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɛɨɥɟɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ, 
ɫɧɹɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ, ɜ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹɯ, ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɨ-ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɫɮɟɪɟ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɢɟ ɜɵɛɨɪɵ 2016 ɝɨɞɚ ɜ ɋɒȺ ɷɬɨ ɯɨɪɨɲɨ 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ: ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɚɬɶ «ɩɪɨɛɥɟɦɵ» ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɠɢɜɭɳɟɝɨ ɫɜɨɢɦ ɬɪɭ-
ɞɨɦ. ɇɚɭɤɚ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɪɨɫɬɨɦ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɥɚɭɪɟɚɬɨɜ ɇɨɛɟɥɟɜɫɤɨɣ ɩɪɟɦɢɢ ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ. 
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Аɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɠɢɡɧɢ ɟɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧ. В 
ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɫɮɟɪɵ, ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɯ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ.   
Ключевые слова: ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɭɫɥɭɝɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɛɥɚɝɨ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɮɟɪɚ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɪɟɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟ. 
The urgency of this work due to the fact that the level of development of social sphere is an indicator of well-

being and stability of the state; the quality and standard of living of its citizens. The article analyzes peculi-

arities of social services, systematized the concept of the social sphere, issues of social service and proposed 

directions for reform. 

Key words: social service, public benefit, social sphere, state, reform. 

 
Ⱦɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɩɟɪɟɦɟ-

ɳɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɭ ɭɫɥɭɝ. ɗɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢ-
ɜɚɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɜ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɫɮɟɪɵ ɭɫɥɭɝ.  

ɋɮɟɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ. ɂɯ ɨɛɴɟɞɢ-
ɧɹɸɬ ɞɜɚ ɨɛɳɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚ. ɉɟɪɜɵɣ: ɨɧɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨ ɜ ɜɢɞɟ ɭɫɥɭɝɢ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɵ ɭɫɥɭɝɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ. ȼɬɨ-
ɪɨɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɭɫɥɭɝ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɨɥɶɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ. ȿɫɥɢ ɩɟɪɜɵɣ 
ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɱɚɫɬɶ ɫɮɟɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɬɨ ɜɬɨɪɨɣ – 

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ Д7Ж. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɫɮɟɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɮɟɪɭ ɥɢɱɧɨɝɨ 

ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫɮɟɪɭ ɩɪɹɦɨɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢ-
ɬɟɥɹ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɭɫɥɭɝ. ɗɬɨ ɜɧɨɫɢɬ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɧɢɟ ɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɛɚɡɨɜɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɫɨɜɟɪ-
ɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. 

ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɭɫɥɭɝɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɛɥɚɝɨ – ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɣ ɩɨ-
ɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɪɵɧɨɱɧɵɟ ɢ ɧɟɪɵɧɨɱɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ, 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɶ. Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɤɚ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɢ 
ɷɬɢɯ ɧɚɱɚɥ ɞɟɥɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɧɚɥɢɱɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ, ɚ ɮɢɧɚɧɫɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɤɚɤ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬ-
ɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 

ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɭɫɥɭɝɚ – ɷɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɚɹ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɚɹɫɹ ɩɭɬɟɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ  
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ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɸ ɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨ-
ɜɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɨɪɦ Д5Ж. 

ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɸ ɫɜɨɸ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɦɢ 
ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɜɨɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɨɞ 
ɡɚɩɪɨɫɵ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɧɚ-
ɤɨɦɫɬɜɚ ɫ ɧɢɦɢ ɪɵɧɤɚ ɢ ɢɯ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ Д1Ж. 

ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɮɟɪɚ – ɷɬɨ ɫɮɟɪɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɝɪɭɩɩ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɥɚɫɫɨɜ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɫɥɨɟɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Д3Ж. 

ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɮɟɪɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ: 
1) ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ; 
2) ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɂ ɯɨɬɹ ɜɬɨɪɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɛɨɥɟɟ «ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚ» ɢ ɨɫɹɡɚɟɦɚ, ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɟ-

ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɞɨɥɠɧɨ 
ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɫɮɟɪ ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɨ ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɬɪɚɧɵ.   

ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɮɟɪɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ (ɪɢɫ.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɨɬɪɚɫɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ  
 

ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɜɜɢɞɭ ɢɯ 
ɛɟɫɫɩɨɪɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ. ɗɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ. ɇɨ ɞɟɤɥɚ-
ɪɢɪɭɟɦɨɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɢ ɥɶɝɨɬɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨɞɱɚɫ ɧɟ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɩɨɞɥɢɧɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ. ɗɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɡɚɜɢ-
ɫɢɦɨɫɬɶɸ ɨɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɨɬ 
ɭɪɨɜɧɹ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɚɡɧɨɜɢɞ-
ɧɨɫɬɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɥɢɱɧɨɝɨ ɜɤɥɚɞɚ ɜ ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɭɝ, ɩɥɚɬɟ-
ɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Д7Ж. 

ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɩɨɦɨɳɶ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɫɹ ɜ 
ɷɬɨɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɝɪɚɠɞɚɧ 

ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɮɟɪɚ 

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ 

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ  
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 

Ʉɭɥɶɬɭɪɚ 

Ɂɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ 

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ 

ɇɚɭɤɚ 

ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ  
ɭɫɥɭɝɢ 

ɉɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ 

ɋɜɹɡɶ ɜ ɱɚɫɬɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ  
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 

ɇɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ  
ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
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ɫɬɪɚɧɵ ɞɨɥɠɟɧ ɥɟɠɚɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɚɞ-
ɪɟɫɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɦ ɞɨɦɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɦ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɟɠɢɬ ɧɢɠɟ 
ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɠɢɬɨɱɧɨɝɨ ɦɢɧɢɦɭɦɚ. Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɚɞɪɟɫɧɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɦɨɝɭɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦ ɪɚɡɪɟɡɟ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɛɸɞɠɟɬ-
ɧɵɯ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɭɪɨɜɧɹ ɠɢɡɧɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɦɟɫɬ-
ɧɨɝɨ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɚɜɚ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɢ ɮɨɪɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɩɨɦɨɳɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɧɢ. 

ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɫɬɪɚɧ, ɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ 
ɞɨɥɠɧɨ ɛɪɚɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɧɚ ɫɟɛɹ ɢ ɩɪɢɧɭɠɞɚɬɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Д1Ж. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟ-
ɮɨɪɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɧɨ ɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚ-
ɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨ-
ɩɪɨɫɨɜ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɧɢ ɷɬɨ ɞɟɥɚɸɬ. 

ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɮɨɪɦ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɫɬɟɩɟɧɶɸ 
ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɪɟɚɥɢɹɦ ɜ ɫɢɫɬɟ-
ɦɟ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨ-
ɡɹɣɫɬɜɚ ɤ ɪɵɧɨɱɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɧɚɝɥɹɞɧɨ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ:  

1) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɛɫɢɞɢɚɪɧɨɫɬɢ (ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɡɚ ɫɜɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɢ ɨɤɚ-
ɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɬɟɦ, ɤɬɨ ɫɚɦ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɟɛɹ) ɤɚɤ ɛɚɡɨɜɨɝɨ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ;  

2) ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɪɨɫɬ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢ-
ɤɨɜ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɪɨɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɟɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛ-
ɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.  

ɋɥɟɞɭɟɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɫɬɚɥɨ ɦɟɬɨɞɨɦ, ɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɦ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦ ɪɵɧɨɱɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ, ɪɚɫɬɟɬ ɪɨɥɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɮɨɪ-
ɦɢɪɭɸɬɫɹ ɟɝɨ ɧɨɜɵɟ ɜɢɞɵ (ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ), ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɟɝɨ 
ɜɢɞɵ (ɜ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨ-
ɜɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ); 

3) ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɟ. 

ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɞɟɬɫɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɣ ɩɨɢɫɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, 
ɪɚɫɬɟɬ ɡɚɩɪɨɫ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɷɤɫɬɟɧɫɢɜ-
ɧɨ ɧɚɪɚɳɢɜɚɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɜɢɞɭ ɧɚɥɢɱɢɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬ-
ɧɵɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɢɞɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɮɟɪ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɱɟɪɟɡ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɪɚɛɨɬɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɟɧɧɵɯ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ, ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɬ.ɩ.; ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɥɚɬɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɨɝɨ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɚ; ɜ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɢɪɦ ɢ ɞɨɦɚɲɧɢɯ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜ ɤ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɠɢɥɶɹ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ; ɜ-ɱɟɬɜɟɪɬɵɯ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɤ 
ɪɟɲɟɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɷɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ Д4Ж. 

Ⱦɥɹ ɩɨɥɧɨɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɞɟɥ ɨɛɨɡɧɚɱɢɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ, 
ɩɨɞɱɢɧɹɸɳɢɯɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɚɦ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ:  

  ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɮɟɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; 
  ɤɚɞɪɨɜɵɣ ɞɟɮɢɰɢɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ 

ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; 
  ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɱɟɪɟɞɟɣ ɜ ɰɟɧɬɪɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; 
  ɭɫɬɚɪɟɜɲɟɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢ-

ɜɚɧɢɹ; 
  ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɧɚ 

ɦɟɫɬɚɯ Д6Ж; 
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  ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɚɡɧɢɰɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɚɧɚ-
ɥɨɝɢɱɧɵɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ.  

ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɥɢɹɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɟɮɨɪɦɵ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦ: 

  ɪɨɫɬ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɨɣ ɫɮɟɪɵ; 

  ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɵɯ ɫɯɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɥɧɨɬɭ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɭɫɥɭɝ; 

  ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɰɟɧɬɪɚ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɚɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ; 

  ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɛɚɡɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɪɢ-
ɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ; 

  ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ, ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɸɳɟɝɨ ɜɨɜɪɟɦɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ; 

  ɧɚɥɚɞɤɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠ-
ɦɟɧɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ; 

  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɪɵɧɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬ-
ɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ; 

  ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɩɨ-
ɜɵɫɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ; 

  ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ. 
ȼ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ, 

ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɥɚɠɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɰɟɧɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɚɧɚɥɢɡ 
ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ. 

ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɦɨɠɧɨ ɫɭɞɢɬɶ ɨ ɜɧɢɦɚɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ 
ɤ ɠɢɡɧɢ ɫɜɨɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɯ ɧɚ ɞɨɫɬɨɣɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɡɚɞɚɱɟɣ, ɩɨɫɬɨ-
ɹɧɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɢ ɫɬɪɟɦɹɳɟɣɫɹ ɧɚ ɜɫɟ ɧɨɜɵɟ ɫɬɭɩɟɧɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ.   
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В ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ 
ɝɪɭɩɩɚɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. Вɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɝɪɚɠɞɚɧ 
ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧ ɤɪɭɝ ɡɚɞɚɱ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.  
Ключевые слова: ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɫɩɪɨɫ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɞɨɯɨɞɵ, ɪɚɫɯɨɞɵ, ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ. 
The article analyzes the monetary incomes and consumer spending of the population. A comparison is made 

between the indicators characterizing the inequality of consumer incomes and expenditures by population 

groups. It was revealed that consumer behavior and consumer spending of citizens directly depend on the 

level of incomes received. The range of tasks arising at the state level has been determined, the solution of 

which will lead to an increase in the level and quality of life of the population. 

Key words: consumer demand, consumer behavior, incomes, expenditures, consumption. 

 

 ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɩɨɤɭ-
ɩɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɜɵɛɨɪ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢ ɥɢɱɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ, ɬɨ 
ɟɫɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɞɨɦɨɯɨ-
ɡɹɣɫɬɜ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɫɩɪɨɫ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɢ ɢɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. Ⱦɟɬɟɪ-
ɦɢɧɚɧɬɚɦɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚ-
ɬɟɥɟɣ, ɢɯ ɞɨɯɨɞɵ (ɛɸɞɠɟɬɵ) ɢ ɰɟɧɵ ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ.  

ɇɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɫɥɨɠɢɜɲɢɟɫɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɢɡɦɟɧɢɥɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚ-
ɡɧɚɱɟɧɢɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɚɥɚ 
ɨɰɟɧɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɨɦ «Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ» ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ 2017 ɝ., ɭ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɨɫɫɢɹɧ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ: 
ɨɤɨɥɨ 20 % ɝɪɚɠɞɚɧ ɫɬɚɥɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɛɨɥɟɟ ɞɟɲɟɜɵɯ ɦɚɪɨɤ, 21 % – ɫɬɚɥɢ ɜ 
ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɦɟɧɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɨɤɨɥɨ 30 % – ɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶ ɨɬ ɩɨɤɭɩɤɢ ɧɟ-
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. ɉɨɥɨɜɢɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɵ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɝɨɞ ɫɬɚɥɚ ɛɨɥɶɲɟ ɷɤɨɧɨɦɢɬɶ 
ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ – ɧɚ ɩɬɢɰɟ ɢ ɦɹɫɟ, ɤɨɥɛɚɫɟ ɢ ɫɵɪɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɪɭɤɬɚɯ. 
ɑɭɬɶ ɦɟɧɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɝɪɚɠɞɚɧ ɷɤɨɧɨɦɹɬ ɧɚ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɚɯ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ – 

ɧɚ ɨɛɭɜɢ ɢ ɨɞɟɠɞɟ Д6Ж. Ɍɚɤɢɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦ ɫɩɪɨɫɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɷɤɨɧɨɦɢ-
ɱɟɫɤɢɦ ɤɪɢɡɢɫɨɦ, ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɥɸɞɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ-
ɫɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɚɞɚɩɬɢɪɭɹɫɶ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ.   

ɋɩɟɰɢɮɢɤɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɜ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɞɨɯɨɞɚɯ. ɋ ɰɟɥɶɸ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɞɨɯɨɞɨɜ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ɩɪɢɜɟɞɟɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧ 
ɩɨ ɝɪɭɩɩɚɦ (ɫɦ. ɪɢɫ.).  
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ 2016 ɝ. ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɞɨɥɸ 20 % ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɯ ɫɟɦɟɣ ɩɪɢɯɨ-
ɞɢɥɨɫɶ 5,3 % ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɚ ɧɚ ɞɨɥɸ 20 % ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɯ 
ɱɥɟɧɨɜ ɞɨɦɨɯɨɡɹɣɫɬɜ – ɩɨɱɬɢ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ (47 %). ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɨ, ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɱɥɟɧɨɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ ɢɡ ɩɹɬɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɟɜɵɲɚɥ ɫɨ-
ɜɨɤɭɩɧɵɣ ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɢɡ ɩɟɪɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜ 8,9 ɪɚɡ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɫ 2011 ɩɨ 2016 ɝ. ɞɚɧ-
ɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɧɢɡɢɥɫɹ ɫ 9,1 ɞɨ 8,9 ɪɚɡ, ɢ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɫɝɥɚɠɢɜɚɧɢɟ ɧɟɪɚɜɟɧ-
ɫɬɜɚ ɦɟɠɞɭ ɛɟɞɧɵɦɢ ɢ ɛɨɝɚɬɵɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɞɨɦɨɯɨɡɹɣɫɬɜ ɩɨ ɞɨɯɨɞɚɦ. ɗɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɞɨɯɨɞɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ Д1; 4Ж. 

Ⱦɨɯɨɞɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɋɚɦɵɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ-
ɧɟɧɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɞɨɯɨ-
ɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɨɬɪɚɠɚɸɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɨɫɫɢɹɧ ɤ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɸ ɞɟɧɟɠ-
ɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 

ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ Ɋɨɫɫɬɚɬɚ, ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɟ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɊɎ ɡɚ 
2014–2016 ɝɝ. ɭɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ ɧɚ 12,9 % ɫ 47,921 ɬɪɥɧ ɪɭɛɥɟɣ ɜ 2014 ɝ. ɞɨ 54,113 ɬɪɥɧ ɪɭɛɥɟɣ ɜ 
2016 ɝ. [6]. Ɉɞɧɚɤɨ ɡɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ 
ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ 64,6 %, ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ-
ɫɬɢ – 6,5 % ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɞɨɯɨɞɵ – 7,8 %, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ –19,1 %, ɩɪɨɱɢɟ ɞɨ-
ɯɨɞɵ – 2 % [3]. 

ȼɫɟ ɟɳɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫ ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ ɞɨ-
ɯɨɞɚɦɢ ɧɢɠɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɪɨɠɢɬɨɱɧɨɝɨ ɦɢɧɢɦɭɦɚ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɫɮɟɪɵ ɫɬɪɚɧɵ. ȼ 2016 ɝ. ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɦɚɥɨɢɦɭɳɟɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 19,6 ɦɥɧ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢɥɢ 13,4 % ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Д2; 4Ж. 

ȼ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢ ɭɪɨɜɧɟ ɠɢɡɧɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɞɚɧɧɵɟ ɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ. ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨ-
ɛɨɣ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɨɦɨɯɨɡɹɣɫɬɜ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɬɨɜɚɪɵ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɢ, ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɡɧɢ Д5Ж. ɋɨɫɬɚɜ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɞɨɦɨɯɨɡɹɣɫɬɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ1. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 

ɋɨɫɬɚɜ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ  
(ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɦɟɫɹɰ), ɪɭɛ.  

 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ (ɜɫɟɝɨ):  11285,5 12623,9 13706,7 14629,6 14764,1 16054,6 

ɇɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɞɥɹ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ 
ɩɢɬɚɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 

 

3324,5 

 

3551,9 

 

3794,0 

 

4171,2 

 

4719,6 

 

5201,7 

 ɧɚ ɩɢɬɚɧɢɟ ɜɧɟ ɞɨɦɚ  349,9 416,6 479,7 497,4 487,2 513,7 

 ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ  191,9 214,6 233,0 248,7 265,8 272,9 

ɇɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ  
ɬɨɜɚɪɨɜ  

 

4435,5 

 

5163,3 

 

5598,7 

 

5859,5 

 

5363,5 

 

5683,3 

ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɭɫɥɭɝ  2984,5 3280,6 3606,2 3849,0 3934,7 4382,9 

ȼ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɤ ɢɬɨɝɭ  

ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ (ɜɫɟɝɨ):  100 100 100 100 100 100,0 

ɇɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɞɥɹ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ 
ɩɢɬɚɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 29,5 28,1 27,7 28,4 32,0 32,4 

 ɧɚ ɩɢɬɚɧɢɟ ɜɧɟ ɞɨɦɚ  3,1 3,3 3,5 3,4 3,3 3,2 

 ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ  1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7 

ɇɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ  
ɬɨɜɚɪɨɜ 39,3 40,9 40,8 40,1 36,3 35,4 

ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɭɫɥɭɝ  26,4 26,0 26,3 26,4 26,6 27,3 

ɂɫɬɨɱɧɢɤ: Ɋɨɫɫɬɚɬ (www.gks.ru). 
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ. 

ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢɡ ɝɨɞɚ ɜ ɝɨɞ ɪɚɫɬɭɬ ɢ ɜ 2016 ɝ. ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 16054,6 ɪɭɛ. ȼ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɞɨ 2014 ɝ. ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɩɢɬɚɧɢɟ ɜɧɟ ɞɨɦɚ 
ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɫɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ 2015 ɝ. ɧɚɦɟɬɢɜɲɚɹɫɹ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɭɸ, ɞɚɧɧɵɟ ɫɬɚɬɶɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚɱɚɥɢ ɫɨɤɪɚɳɚɬɶɫɹ ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 36,3 % ɢ 3,3 % (35,4 % ɢ 3,2 % ɜ 2016 ɝ.). Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɫɜɹɡɚ-
ɧɚ ɫ ɧɟɩɪɨɫɬɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɜ ɫɬɪɚɧɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɫɟ-
ɳɟɧɢɣ ɤɚɮɟ ɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɭɪɨɜɧɹ ɰɟɧ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɭɫ-
ɥɭɝ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɪɚɫɬɭɬ. Ɍɚɤ, ɪɚɫ-
ɯɨɞɵ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɞɥɹ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ 2016 ɝ. ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 5201,7 ɪɭɛ. (32,4 %). 
ɇɚ ɢɯ ɪɨɫɬ ɩɨɜɥɢɹɥɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɢ ɦɹɫɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɦɨɯɨ-
ɡɹɣɫɬɜɚ ɩɟɪɟɲɥɢ ɤ ɡɚɦɟɳɟɧɢɸ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɦɟɧɟɟ ɞɨɪɨɝɢɟ ɝɪɭɩɩɵ – ɧɚ 
ɨɜɨɳɢ, ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ ɢ ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ. Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɜ 
2016 ɝ. ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 272,9 ɪɭɛ. (1,7 %), ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɭɫɥɭɝ – 4382,9 ɪɭɛ. (27,3 %). Ɋɨɫɬ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ 
ɨɩɥɚɬɭ ɭɫɥɭɝ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɰɟɧ ɧɚ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ.  

ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬ-
ɜɚɯ ɫ ɪɚɡɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ (ɬɚɛɥ. 2). Ɇɚɥɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɟ ɫɟɦɶɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɩɪɢɱɟɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɞɟɲɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ. ɋɟɦɶɢ ɫ 
ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹ-
ɳɢɟ ɬɨɜɚɪɵ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɠɢɥɶɟ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ. 

ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɢ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɭɦɟɧɶɲɚɸɬ-
ɫɹ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ.  

ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɟɪɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɞɨɥɹ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɩɥɚɬɭ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (44,3 % ɢ 15,4 % 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ). ɇɚɢɦɟɧɶɲɭɸ ɞɨɥɸ ɜ ɪɚɫɯɨɞɚɯ ɧɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɪɚɫɯɨɞɵ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɹɬɨɣ ɝɪɭɩɩɵ (ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦɢ ɪɚɫ-
ɩɨɥɚɝɚɟɦɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ), ɝɞɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 23,9 % ɢ 10 % ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨ. ɂɡɞɟɪɠɤɢ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɞɨɥɸ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɜ ɪɚɫɯɨɞɚɯ ɩɹɬɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚ-
ɫɟɥɟɧɢɹ (19,2 %). ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɹɬɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 
ɢ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɶɲɟ ɬɪɚɬɢɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɱɟɦ  
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ɩɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ. ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɧɚɢɦɟɧɶɲɚɹ ɞɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪ-
ɜɭɸ ɝɪɭɩɩɭ (6,8 %), ɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɤɨɬɨ-
ɪɚɹ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ Д5Ж.  

Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 

ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɞɨɦɨɯɨɡɹɣɫɬɜ ɩɨ ɝɪɭɩɩɚɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ  
ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ 2016 ɝ.  

 
 ɝɪɭɩɩɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 

ɩɟɪɜɚɹ (ɫ ɧɚɢ-
ɦɟɧɶɲɢɦɢ ɪɚɫ-
ɩɨɥɚɝɚɟɦɵɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ) 

ɜɬɨɪɚɹ ɬɪɟɬɶɹ ɱɟɬɜɟɪɬɚɹ ɩɹɬɚɹ (ɫ ɧɚɢɛɨɥɶ-
ɲɢɦɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟ-
ɦɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ) 

ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ (ɜɫɟɝɨ):  100 100 100 100 100 

ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ 
ɧɚɩɢɬɤɢ  44,3 41,9 38,8 32,8 23,9 

ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ, ɬɚɛɚɱɧɵɟ ɢɡɞɟ-
ɥɢɹ  3,0 3,2 3,2 3,1 2,9 

ɨɞɟɠɞɚ ɢ ɨɛɭɜɶ  8,4 8,9 9,5 10,2 8,7 

ɠɢɥɢɳɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɜɨɞɚ, ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪ-
ɝɢɹ, ɝɚɡ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɬɨɩɥɢɜɚ  15,4 13,7 12,2 10,3 10,0 

ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɨɛɢɯɨɞɚ, ɛɵɬɨ-
ɜɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɨɦɨɦ  3,5 4,1 4,9 6,1 7,3 

ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ  2,7 3,1 3,5 3,7 4,0 

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ  6,8 8,3 9,1 10,9 19,2 

ɫɜɹɡɶ  4,5 4,0 3,6 3,2 2,7 

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ  3,4 4,1 5,1 7,2 8,5 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ  0,5 0,7 0,9 1,1 0,7 

ɤɚɮɟ, ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ  1,6 2,0 2,2 3,3 4,9 

ɞɪɭɝɢɟ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ  5,9 6,0 7,0 8,1 7,2 

ɂɫɬɨɱɧɢɤ: ааа.РФs.rЮ (Ɋɨɫɫɬɚɬ). 
 

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ-
ɫɤɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɪɨɫɫɢɹɧ ɫ 2013 ɩɨ 2016 ɝ. ɢɦɟɟɬ ɜɫɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɤɪɢɡɢɫɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ: ɪɚɫɬɟɬ ɞɨ-
ɥɹ ɩɨɤɭɩɨɤ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɟɪɜɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨɛɟɞɧɟɧɢɹ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɢɹ, ɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɫɩɪɨɫ ɩɚɞɚɟɬ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɨ-
ɥɟɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ, ɧɨ ɧɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɫɬɚɥɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ ɝɪɚɦɨɬɧɵɦ, ɚ ɜɜɢɞɭ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɞɨɦɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɨ-
ɜɟɪɲɚɬɶ ɧɟɨɛɞɭɦɚɧɧɵɟ ɢɪɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɨɤɭɩɤɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɟɬɟɣ ɜ ɫɟɦɶɟ. ȼ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɚ ɫɟɦɶɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ 
ɢ ɜɤɭɫɨɜ, ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɢ ɞɚɠɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫ-
ɥɨɜɢɣ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫ-
ɯɨɞɵ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ: ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ 
ɩɨɤɭɩɤɭ ɨɞɟɠɞɵ ɢ ɨɛɭɜɢ, ɪɚɫɯɨɞɵ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨ-
ɡɹɣɫɬɜɚ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ, ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣ ɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ, ɨɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨ ɞɨɪɨɝɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. ɗɬɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɫɤɚ-
ɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɟɦɩɚɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ. ȼ ɊɎ ɧɟɬ ɪɨɫɬɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɜɵɪɚɡɢɥɫɹ ɛɵ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ. ɇɚ ɮɨɧɟ 
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɜɨɲɟɥ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɟɰɟɫɫɢɢ.  

ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɣ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɫɬ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬ, ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɛɭɞɟɬ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɢ ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɢɦɢ 
ɬɟɦɩɚɦɢ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɥɚɧɨ-
ɦɟɪɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɩɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɤɚɤ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɚɧɵ. 
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ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɫɟɪɜɢɫɨɜ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟ-
ɧɵ ɩɪɢɱɢɧɵ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɪɜɢɫɚ Airbnb – ɫɟɬɟɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɵ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɟɣ ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɫɟɪɜɢɫɚɦ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɬɭɪɢɫɬɨɜ. 
Ключевые слова: ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɚɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɫɟɬɟɜɚɹ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, Airbnb. 

The article is devoted to modern trends of hotel services functioning, especially Airbnb – the network eco-

nomical structure, which replaces the traditional hotel services. The reasons of the popularity and prospects 

of Airbnb are considered in the article.  

Key words: bounded rationality, consumption, consumer behavior, network economy, sharing economy, 

Airbnb. 

 

Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɵ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɞɚɬɶ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ. Ɍɨɱɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ «ɪɚɡɦɵɜɚ-
ɟɬɫɹ» ɢɡ-ɡɚ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ. Ȼɟɧɢɬɚ Ɇɚɬɨɮɫɤɚ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ «ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ. Ɉɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɪɚɫɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɟɧɢɟ, ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɪɚɡɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ».  

ɉɪɢɦɟɪɧɨ 10 ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ ɫɬɚɥɢ ɠɢɬɶ 
ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ. ɏɨɬɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦɭ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ ɛɵɥɢ ɫɨɡɞɚ-
ɧɵ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 2010 ɝɨɞɭ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ ɜ 2014 ɝɨɞɭ ɨɧɢ ɧɚɱɚɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ 
ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɞɨɥɸ ɢ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨ. ɉɨ ɪɚɡɧɵɦ ɨɰɟɧɤɚɦ, ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ  
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ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢ ɬɵɫɹɱ ɤɨɦɩɚɧɢɣ. AТrЛЧЛ, ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɸ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɠɢɥɶɹ, ɛɵɥɚ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɱɢɧɚɬɟɥɟɣ, ɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɸ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ UЛОr ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 41,2 ɦɥɪɞ ɞɨɥɥɚɪɨɜ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɟɟ ɨɞɧɨɣ ɢɡ 
150 ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɜ ɦɢɪɟ. ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɥɸɞɹɦ 
ɡɚɩɭɫɤɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɥɭɠɛɵ ɬɚɤɫɢ, ɩɪɨɤɚɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ. 

Ɋɷɣɱɟɥ Ȼɨɬɫɦɚɧ ɛɵɥɚ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɭɱɟɧɵɯ, ɢɡɭɱɚɜɲɢɯ ɹɜɥɟɧɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɨ-
ɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɢ ɨɧɚ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɧɚɦ ɪɚɫɤɪɵɬɶ «ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ 
ɦɨɳɧɨɫɬɢ» ɪɟɫɭɪɫɨɜ – ɧɟɬɪɨɧɭɬɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ 
ɧɟɞɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ. Ȼɨɬɫɦɚɧ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ «ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ» ɩɨɜɫɸɞɭ: 
ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɯ (ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɫɬɚɢɜɚɬɶ ɜɩɭɫɬɭɸ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 23 ɱɚɫɚ ɜ 
ɞɟɧɶ); ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɞɨɦɚ ɨɬɞɵɯɚ ɢɥɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɫɩɚɥɶɧɢ; ɧɟɡɚɧɹɬɵɟ ɨɮɢɫɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ; 
ɫɤɪɵɬɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥ; ɢ, ɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟ, ɧɟɞɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɬɨɜɚɪɵ. Ɉɛ-
ɦɟɧ ɧɭɠɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɜ ɧɭɠɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɸɱɨɦ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɛɚɥɚɧɫɚ ɦɟɠɞɭ 
«ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ» ɢ «ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ», ɢ ɷɬɨ ɨɞɧɚ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢɞɟɣ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ. 

ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɨɬɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɱɟɬɵɪɟ ɫɟɤɬɨɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɡɚɦɟɬɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ. ɗɬɨ 
ɮɢɧɚɧɫɵ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɠɢɥɶɟ ɢ ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɠɢɥɶɟ ɜɯɨɞɹɬ ɜ 
ɫɮɟɪɭ ɬɭɪɢɡɦɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɫɮɟɪɚ ɬɭɪɢɡɦɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫɟɪɜɢɫ ɞɥɹ ɛɪɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɠɢɥɶɹ AТrЛЧЛ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɟɪ-
ɜɢɫ ɞɥɹ ɩɨɢɫɤɚ ɩɨɩɭɬɱɢɤɨɜ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɤ BХКЛХКМКr ɫɬɚɥɢ ɨɱɟɧɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵ 
ɫɪɟɞɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ.  

ȼɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɢ ɛɨɥɶɲɟ ɥɸɞɟɣ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɤ ɦɵɫɥɢ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ, 
ɬɚɤ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɧɵ. ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɬɨ ɥɸɞɢ ɦɨɝɭɬ 
ɢɡɜɥɟɱɶ ɜɵɝɨɞɭ ɢɡ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɫɞɚɜɚɹ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɫɜɨɢ ɧɟɞɨɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɟɦɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ ɛɵ ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵ-
ɦɢ; ɚ ɱɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɫɩɪɨɫɚ, ɬɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ ɚɪɟɧɞɵ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ 
ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɣ ɰɟɧɟ ɢɥɢ ɫ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɦɢ ɬɪɚɧɡɚɤɰɢɨɧɧɵɦɢ ɧɚɤɥɚɞɧɵɦɢ ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ, ɱɟɦ ɩɪɢ 
ɩɨɤɭɩɤɟ ɢɥɢ ɚɪɟɧɞɟ ɱɟɪɟɡ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɭ ɦɧɨɝɢɯ ɥɸ-
ɞɟɣ ɜ ɤɚɪɦɚɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ, ɩɨ ɫɭɬɢ, ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ, ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɵɣ ɤɨ 
ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ ɱɟɪɟɡ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɢ ɭɫ-
ɥɭɝɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɧɟɧɭɠɧɵɦɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ. ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɥɟɝɱɟ ɭɞɚɥɹɸɬɫɹ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɧɨɝɢɟ ɥɸɞɢ ɝɨɬɨɜɵ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɭɫɥɭɝ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚɦɢ 
ɨɬɟɥɟɣ, ɢɥɢ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɭɛɨɪɤɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɭɸ ɫɭɬɨɱɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ. 
ɗɬɨ, ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ, 
ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ AТrЛЧЛ ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɞɟɲɟɜɵɟ ɧɨɦɟɪɚ, ɱɟɦ ɨɬɟɥɢ. 

Ʉɨɦɩɚɧɢɹ AТrЛЧЛ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ 2008 ɝɨɞɚ. Ʉɥɢɟɧɬɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɚɪɟɧɞɨɜɚɬɶ ɠɢɥɶɟ ɧɚ ɤɨ-
ɪɨɬɤɢɣ ɫɪɨɤ ɜ 65 ɬɵɫɹɱɚɯ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ 191 ɫɬɪɚɧɟ. Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɭɞɚɥɨɫɶ ɩɪɢɜɥɟɱɶ 
ɩɨɪɹɞɤɚ 3,4 ɦɥɪɞ ɞɨɥɥ. ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɬ ɮɨɧɞɚ DST GХШЛКХ ɘɪɢɹ Ɇɢɥɶɧɟɪɚ.  
ɋ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɤɜɚɪɬɢɪ ɫɟɪɜɢɫ ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɬ 3 % ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɬ ɫɭɦɦɵ ɛɪɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫ ɚɪɟɧɞɚɬɨ-
ɪɚ – ɨɬ 6 ɞɨ 12 %. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ ɈɈɈ «ɗɣɪɛɢɷɧɛɢ Ɋɚɲɚ» ɛɵɥɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢ-
ɪɨɜɚɧɨ ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ 2012 ɝɨɞɚ. 

ɇɚ AТrЛЧЛ ɤɚɠɞɵɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɧɚɣɬɢ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤɨɟ ɠɢɥɶɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɞɯɨɞɢɬ 
ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɢ ɩɨ ɰɟɧɟ. ɋɚɦɵɣ ɞɟɲɟɜɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ – ɷɬɨ ɨɛɳɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ. ɑɟ-
ɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ ɚɪɟɧɞɨɜɚɬɶ ɤɪɨɜɚɬɶ ɢɥɢ ɞɢɜɚɧ ɜ ɤɨɦɧɚɬɟ, ɝɞɟ ɛɭɞɟɬ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɤɬɨ-ɬɨ ɟɳɟ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɚɪɟɧɞɚɬɨɪ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜɚɧɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɨɣ, ɤɭɯɧɟɣ, ɂɧɬɟɪɧɟɬɨɦ ɢ ɜɫɟɦɢ ɛɥɚɝɚɦɢ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ. 

ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɚɪɢɚɧɬ – ɷɬɨ ɨɬɞɟɥɶɧɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ. ȼ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɨɦɧɚɬ, 
ɨɞɧɚ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɚɪɟɧɞɭɟɬɫɹ, ɧɨ ɜ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɤɨɦɧɚɬɚɯ ɦɨɝɭɬ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɞɪɭɝɢɟ ɩɭɬɟɲɟɫɬ-
ɜɟɧɧɢɤɢ ɢɥɢ ɠɢɬɶ ɯɨɡɹɟɜɚ ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɍɚɤɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɬɟɯ, ɭ ɤɨɝɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ  
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ɛɸɞɠɟɬ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɯɨɱɟɬɫɹ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɬɚɤ-
ɠɟ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɚɪɟɧɞɚɬɨɪ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɟɬ ɩɨɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɯɨɡɹɢɧɨɦ ɠɢɥɶɹ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɣ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɤɚɤ ɦɟɫɬɧɵɣ ɠɢɬɟɥɶ, ɩɨɞɫɤɚɠɟɬ, ɤɚɤ ɥɭɱɲɟ ɤɭɞɚ-ɥɢɛɨ ɞɨɛɪɚɬɶɫɹ, ɤɭɞɚ 
ɫɯɨɞɢɬɶ ɢ ɬ.ɞ. 

ɂ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɚɪɟɧɞɵ ɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɜ ɧɚ AТrЛЧЛ – ɷɬɨ ɠɢɥɶɟ ɰɟɥɢɤɨɦ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɚɹ ɤɜɚɪɬɢɪɚ, ɬɚɤ ɢ ɰɟɥɵɣ ɞɨɦ. ȼɫɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɰɟɥɟɣ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɟɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚ. 

ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɛɨɥɟɟ 25 ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɚɣɬɨɦ 
AТrЛЧЛ ɢ ɛɨɥɟɟ 1 ɦɢɥɥɢɨɧɚ ɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɜ ɫɞɚɟɬɫɹ ɜ ɚɪɟɧɞɭ. ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɨɫɬɭɩɟɧ ɨɝɪɨɦ-
ɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɩɪɢ ɥɸɛɨɦ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢ ɢ ɩɪɢ ɥɸɛɵɯ ɨɠɢɞɚɧɢɹɯ. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ, ɧɚ ɱɟɦ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ AТrЛЧЛ, – ɷɬɨ ɞɨɜɟɪɢɟ. ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɝɨɫɬɹɦ ɢ ɯɨɡɹɟɜɚɦ ɪɟɲɢɬɶ, ɤɨɝɨ ɨɧɢ ɯɨɬɹɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɢ ɭ 
ɤɨɝɨ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ. 

ɇɚ AТrЛЧЛ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɪɨɜɧɟɣ ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɏɨɡɹɢɧ ɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɜ ɩɪɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɤɚɧ ɫɜɨɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɢɜɹɡɵɜɚɟɬ 
ɚɤɤɚɭɧɬɵ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ, ɬɨ ɠɟ ɫɚɦɨɟ ɞɟɥɚɸɬ ɝɨɫɬɢ. Ɉɩɥɚɬɚ ɛɪɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɩɥɚɬɵ ɫɚɣɬɚ Д1Ж. 

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ Airbnb ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɫɟɬɟɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. «ɋɟɬɟɜɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ» ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɪɟɞɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɚɠɞɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ 
ɢɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɥɸɛɨɣ ɬɨɱɤɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɦɨɝɭɬ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɫ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɢɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɨɦ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɞɥɹ ɨɛɦɟɧɚ ɢɞɟɹɦɢ ɢɥɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ. ɋɟɬɟɜɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɨɪɨ-
ɠɞɚɟɬ ɧɨɜɭɸ ɮɨɪɦɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜɵɬɟɫɧɹɸɳɢɯ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɵ 
ɢɡ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ.  

ȼ ɫɟɪɜɢɫɟ AТrЛЧЛ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɟɬɟɜɨɦ ɛɥɚɝɟ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɧɚ ɦɚɫɲɬɚɛɟ: 

1) ɞɥɹ ɨɛɵɱɧɵɯ ɛɥɚɝ ɷɮɮɟɤɬ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɧɚ ɦɚɫɲɬɚɛɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ 
ɢ ɥɢɧɟɣɧɨ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɫɟɬɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɷɤɫɩɨɧɟɧɬɟ;  

2) ɷɮɮɟɤɬ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɧɚ ɦɚɫɲɬɚɛɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɛɥɚɝɚ – ɷɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɞɧɨɣ ɤɪɭɩɧɨɣ ɮɢɪɦɵ, ɫɭɦɟɜɲɟɣ ɞɨɫɬɢɱɶ ɟɝɨ, ɚ ɫɟɬɶ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɟɛɨɥɶ-
ɲɢɦ, ɧɨ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ-
ɱɟɦ ɤɚɤ ɪɚɡ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɟɞɢɧɢɰ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɧɚ ɦɚɫɲɬɚɛɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ; 

3) ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɛɥɢɡɤɨɝɨ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ ɤ ɷɮɮɟɤɬɭ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɧɚ ɦɚɫɲɬɚɛɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ – ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɫɟɬɟɜɵɯ ɜɧɟɲɧɢɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ, ɤɨɝɞɚ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶ 
ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ: ɤɚɠɞɵɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɫɟɬɟɜɵɦ ɛɥɚɝɨɦ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɩɨ-
ɥɟɡɧɨɫɬɶ ɞɥɹ  ɞɪɭɝɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ. 

ɉɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫɟɬɟɜɵɯ ɜɧɟɲɧɢɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚɪɚɳɢ-
ɜɚɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɣ ɫɟɬɢ, ɩɪɢɱɟɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɞɟɬ ɧɟɥɢɧɟɣɧɨ. ɋɟɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɨɫɬɢɱɶ ɤɪɢ-
ɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɚɫɫɵ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɧɨ ɦɚɥɵɟ ɦɟɫɬɧɵɟ ɫɟɬɢ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɟ ɜɦɟɫɬɟ ɜ 
ɨɞɧɭ ɛɨɥɶɲɭɸ ɫɟɬɶ, ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɜ ɭɦɧɨɠɟɧɧɨɦ ɪɚɡɦɟɪɟ ɧɚɪɚɳɢɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ. ɇɚɤɨɩɥɟ-
ɧɢɟ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɚɫɫɵ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɩɨɫɥɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟ-
ɧɢɟ ɤ ɫɟɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɵɝɨɞɧɵɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɫɟɬɟɜɵɯ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ.   

Ɋɚɫɫɭɠɞɚɹ ɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɯ Airbnb ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɨɛɵɱɧɵɦɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɚɝɟɧɬ-
ɫɬɜɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɛɪɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ  
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɫɦɚɪɬɮɨɧɟ ɢɥɢ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɭɞɨɛɧɟɟ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, ɱɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɡɜɚ-
ɧɢɜɚɬɶɫɹ ɫ ɬɭɪɚɝɟɧɬɨɦ. ȼɟɛ-ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ ɜɢɞɟɬɶ ɤɚɪɬɢɧɭ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɹ ɠɢɥɶɹ ɩɨ ɤɚɪɬɟ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɰɟɧɵ, ɨɬɡɵɜɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ.  

ȼɪɟɦɹ ɩɨɢɫɤɚ ɠɢɥɶɹ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ. Ʉɨɝɞɚ ɛɨɥɶɲɟ ɥɸɞɟɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɠɢɥɶɟ, ɛɨɥɟɟ ɜɟɪɨ-
ɹɬɧɵɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɤɥɢɟɧɬɚ – ɩɨɷɬɨɦɭ ɢ ɜɪɟɦɹ  



АɄɌɍАɅɖɇЫȿ ɉɊɈȻɅȿɆЫ ЭɄɈɇɈɆɂɄɂ ɂ ɈȻЩȿɋɌВА 

42 

 

ɩɨɢɫɤɚ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ. ɋɨɡɞɚɟɬɫɹ ɰɢɤɥ: ɪɨɫɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɠɢɥɶɹ ɜɟɞɟɬ ɤ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ 

ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɰɟɧɵ, ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɜɟɞɟɬ ɤ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɛɨɥɶɲɟ-
ɝɨ ɱɢɫɥɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɠɟ ɩɪɢɬɹɝɢɜɚɸɬ ɧɨɜɵɯ ɯɨɡɹɟɜ ɠɢɥɶɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,  Airbnb 

ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɪɵɧɨɤ ɚɪɟɧɞɵ ɠɢɥɶɹ, ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɲɶ ɡɚɛɢɪɚɟɬ ɞɨɥɸ ɭ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɨɬɟɥɟɣ. Ⱥɧɚ-
ɥɨɝɢɱɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɢ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ ɯɨɡɹɟɜ ɠɢɥɶɹ. ɋ ɪɨɫɬɨɦ ɱɢɫɥɚ ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɨɜ 
ɠɢɥɶɟ ɦɟɧɶɲɟ ɩɪɨɫɬɚɢɜɚɟɬ ɩɭɫɬɵɦ. Ʉɨɥɟɛɚɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɫɝɥɚɠɢɜɚɸɬɫɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɛɨɥɶɲɨɦɭ 
ɪɚɡɦɟɪɭ ɪɵɧɤɚ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨ ɦɟɪɟ ɪɨɫɬɚ ɫɟɬɢ ɯɨɡɹɟɜɚ ɠɢɥɶɹ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɛɨɥɶɲɟ ɡɚɪɚɛɚɬɵ-
ɜɚɬɶ ɜ ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɪɟɦɟɧɢ Д4Ж. 

Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 

ɋɯɟɦɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ ɫɟɪɜɢɫɚ Airbnb 

ɉɨɢɫɤɨɜɚɹ ɫɬɪɨɤɚ ɞɥɹ ɩɨɢɫɤɚ 
ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɨɛɴɟɤɬɚ 

Ɋɚɡɞɟɥ ɞɥɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɠɢɥɶɹ Ʌɢɱɧɵɣ ɤɚɛɢɧɟɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ 

ɋɩɢɫɨɤ ɤɜɚɪɬɢɪ ɫ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɦɢ, 
ɨɩɢɫɚɧɢɹɦɢ ɢ ɰɟɧɨɣ 

Ɏɢɥɶɬɪɵ ɩɨ ɞɚɬɟ, ɬɢɩɭ ɠɢɥɶɹ, 
ɰɟɧɟ ɢ ɬ.ɞ. 

ɋɩɢɫɨɤ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɤɚɪɬɟ 

 

Ƚɟɪɛɟɪɬ ɋɚɣɦɨɧ ɜ ɤɧɢɝɟ «Ɇɨɞɟɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɨɝɪɚɧɢ-
ɱɟɧɧɨɣ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɨ ɜɵɯɨɞɚ ɷɬɨɣ ɤɧɢɝɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɥɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɤɚɤ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ, ɜɫɟɝɞɚ ɫɬɪɟɦɹɳɟɟɫɹ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. 
ɋɚɣɦɨɧ ɭɬɨɱɧɹɟɬ ɦɨɞɟɥɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɱɢɬɚɟɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɢ ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɫɬɪɟɦɢɬ-
ɫɹ. ɑɟɥɨɜɟɤɭ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɯɨɪɨɲɟɟ, ɚ 
ɧɟ ɧɚɢɥɭɱɲɟɟ ɪɟɲɟɧɢɟ. Ⱦɥɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢɫɬɢɧɧɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɥɨɠɧɨɣ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɛɨɥɶɲɨɟ ɱɢɫɥɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ. Ɉɬ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɷɬɢɯ ɜɚɪɢɚɧ-
ɬɨɜ ɥɸɞɢ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɬɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɫɢɥɭ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɤɚɤ ɜɪɟɦɟɧ-
ɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ.  

ɋɚɣɦɨɧ ɪɚɫɫɭɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ ɫɚɦɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɸ-
ɳɟɝɨ ɦɨɞɟɥɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɢ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵ ɭɪɨɜɧɸ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɝɥɭɛɨɤɨ-
ɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɜɫɟɯ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɚɤ 
ɰɟɧɬɪɵ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɜɫɟɣ ɧɭɠɧɨɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɧɟɬ ɹɫɧɨɫɬɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɟɯ 
ɰɟɥɟɣ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɞɢɡɚɣɧ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɨɛɳɢɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɪɚɡɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦɢ. 

ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ Ɋɢɱɚɪɞ Ɍɚɥɟɪ ɢ Ʉɚɫɫ ɋɚɧɫɬɟɣɧ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥɢ ɫɜɨɸ ɬɟɨɪɢɸ ɩɨɞɬɚɥɤɢ-
ɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɬɚɥɚ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɧɢɝɟ, ɜɵɩɭɳɟɧɧɨɣ ɜ 2008 ɝɨɞɭ. Ɍɨɪɢɹ ɩɨɥɭɱɢɥɚ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɫɪɟɞɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɹɬɟɥɟɣ ɋɒȺ ɢ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɫɮɟɪɟ ɪɟ-
ɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, Ɍɚɥɟɪɭ 
ɛɵɥɚ ɩɪɢɫɭɠɞɟɧɚ ɇɨɛɟɥɟɜɫɤɚɹ ɩɪɟɦɢɹ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɡɚ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ. 

Ɍɚɥɟɪ ɢ ɋɚɧɫɬɟɣɧ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ «ɩɨɞɬɚɥɤɢɜɚɧɢɟ» ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: «ɉɨɞɬɚɥɤɢɜɚɧɢɟ, 
ɤɚɤ ɦɵ ɟɝɨ ɛɭɞɟɦ ɞɚɥɟɟ ɧɚɡɵɜɚɬɶ, – ɷɬɨ ɥɸɛɨɣ ɚɫɩɟɤɬ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɥɸɞɟɣ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɟ ɜɧɨɫɹ ɧɢɤɚɤɢɯ ɨɝɪɚ-
ɧɢɱɟɧɢɣ ɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɛɨɪɚ. ɉɨɞɬɚɥɤɢɜɚɧɢɟ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɵɦ, ɟɫɥɢ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɥɟɝɤɨ 
ɢɡɛɟɠɚɬɶ. ɉɨɞɬɚɥɤɢɜɚɧɢɟ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɩɪɟɬɨɦ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɧɢɟ ɮɪɭɤɬɨɜ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 
ɝɥɚɡ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɨɞɬɚɥɤɢɜɚɧɢɟɦ; ɚ ɡɚɩɪɟɬ ɧɟɡɞɨɪɨɜɨɣ ɩɢɳɢ – ɧɟɬ» Д3Ж. 

ɉɟɪɟɧɨɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɭɸ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɞɬɚɥɤɢɜɚɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɭ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟ-
ɫɚ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɩɪɨɫɢɬɶ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɥɸɞɟɣ ɢɥɢ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɳɢɯ ɫɧɹɬɶ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɢɥɢ ɤɨɦɧɚɬɭ, ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ 
ɰɟɧɟ, ɤɚɱɟɫɬɜɭ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ. ɋɚɣɬɵ ɢ 
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ɫɟɪɜɢɫɵ, ɩɨɞɨɛɧɵɟ Airbnb, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɤɚɪɬɵ ɫ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ ɰɟɧɚɦɢ, 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɡɵɜɨɜ, ɩɨɞɪɨɛɧɵɯ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɫ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɦɢ ɜ ɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɟ «ɩɨɞɬɚɥɤɢɜɚɸɬ» ɩɨ-
ɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɤ ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. 

Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 

ɋɯɟɦɚ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ ɛɪɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɠɢɥɶɹ https://www.airbnb.ru/ 

Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫ ɪɚɡɧɵɯ ɪɚɤɭɪɫɨɜ 

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɉɪɨɮɢɥɶ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɛɪɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ: ɞɚɬɵ, 
ɤɨɥ-ɜɨ ɝɨɫɬɟɣ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 

ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ. ȼ Ɋɨɫ-
ɫɢɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɫɬɚɥɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ ɛɨɥɟɟ ɝɪɚɦɨɬɧɵɦ, ɚ 
ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɫɟɦɟɣɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ ɫɬɪɨɝɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɢ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɧɟɨɛɞɭɦɚɧɧɵɟ 
ɬɪɚɬɵ Д2Ж. Ɋɨɫɫɢɹɧɟ, ɩɪɢɜɵɤɲɢɟ ɜ «ɧɭɥɟɜɵɟ» ɝɨɞɵ ɤ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɦ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹɦ, ɢɳɭɬ ɫɩɨɫɨ-
ɛɵ ɨɬɱɚɫɬɢ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɷɬɭ ɫɬɚɬɶɸ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɫɞɟɥɚɜ ɟɟ ɛɨɥɟɟ «ɛɸɞ-
ɠɟɬɧɨɣ», ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɩɨɞɨɛɧɵɯ Airbnb ɫɪɟɞɢ ɧɚɲɢɯ 
ɫɨɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ.   
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ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢ-
ɪɭɸɳɢɯ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɬɚɤɢɟ ɪɵɧɤɢ, ɤɚɤ «ɪɵɧɨɤ ɡɧɚɧɢɣ», «ɪɵɧɨɤ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ», «ɪɵɧɨɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ», ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢ-
ɦɢ ɪɵɧɤɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɷɬɚɩɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɧɬɟɥ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɷɬɚɩɚɦɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Ключевые слова: ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɪɵɧɨɤ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɪɵɧɨɤ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɪɵɧɨɤ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɵɧɨɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. 
The article is devoted to the study of the interaction of different markets that are formed and operate in the 

ТЧЧovКtТoЧ ОМoЧoЦв. SuМС ЦКrkОts Кs «kЧoаlОНРО ЦКrkОt», «ТЧtОllОМtuКl propОrtв ЦКrkОt», «ТЧЧovКtТoЧ 
ЦКrkОt», аСТМС КrО struМturКl МoЦpoЧОЧts oП tСО ТЧtОllОМtuКl МКpТtКl ЦКrkОt, КrО КЧКlвгОН. TСО stКРОs oП tСО 



АɄɌɍАɅɖɇЫȿ ɉɊɈȻɅȿɆЫ ЭɄɈɇɈɆɂɄɂ ɂ ɈȻЩȿɋɌВА 

44 

 

innovation process are considered, on the basis of which a model is proposed that reveals the relationship 

between the process of transformation of intellectual capital in the market of intellectual capital and the 

stages of the innovation process. 

Key words: innovation, innovative economy, intellectual capital market, knowledge market, intellectual 

property market, innovation market, innovation process. 

 

ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɟɚɥɢɹɯ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɛɟɡɝɪɚɧɢɱ-
ɧɨɫɬɶɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɥɸɛɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɫ-
ɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜɟɞɭɳɢɟ ɫɬɪɚɧɵ ɦɢɪɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɚ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɭɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɨɡɞɚɸɬ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧ-
ɧɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɭɸ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹɯ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɯ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɟ ɢ ɬ.ɞ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ  ɷɤɨɧɨɦɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ» ɜɩɟɪɜɵɟ ɜɜɟɥ ɜ ɧɚɭɱɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɢɣ ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɫɬ Ƀ.Ⱥ. ɒɭɦɩɟɬɟɪ. Ɉɧ ɜɵɞɟɥɢɥ ɩɹɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ: 

 ɧɨɜɵɣ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ; 
 ɧɨɜɵɟ ɪɵɧɤɢ; 
 ɧɨɜɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ; 
 ɧɨɜɵɣ ɬɢɩ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
 ɧɨɜɵɣ ɬɨɜɚɪ [6]. 

 ȼ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ Ƀ.Ⱥ. ɒɭɦɩɟɬɟɪɚ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ (ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ) 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ. Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ, ɝɞɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɜ 
ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɛɚ-
ɡɨɜɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɢɰɢɚɰɢɹ ɧɨɜɵɯ 
ɪɵɧɤɨɜ. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚɦɟɳɟɧɢɟ ɮɢɡɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɧɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɥɸɱɟɜɨɝɨ ɞɪɚɣɜɟɪɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɪɵɧɤɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ. 
 ȼɢɞɵ ɪɵɧɤɨɜ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ. ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɥɨɠɧɵɦ ɢ ɦɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɧɵɦ ɩɨɧɹɬɢɟɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɢ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɭ ɨɛɴɟɤɬɵ: ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɨɛɴɟɤɬɵ ɢɧɬɟɥ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬ.ɞ. Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɪɵɧɤɟ.  
 Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɪɵɧɤɨɜ, 
ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɧɨɜɵɦɢ, ɛɵɫɬɪɨɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦɢɫɹ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ: 
ɪɵɧɨɤ ɡɧɚɧɢɣ, ɪɵɧɨɤ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɵɧɨɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ, ɪɵɧɨɤ ɢɧɬɟɥɥɟɤ-
ɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ. 
 Ⱦɚɧɧɵɟ ɪɵɧɤɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɩɪɹɦɨ ɢɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ. ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵ-
ɦɢ ɪɵɧɤɚɦɢ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɢɯ. 
 ɉɟɪɜɵɦ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɵɧɨɤ ɡɧɚɧɢɣ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɪɵɧɨɤ ɡɧɚɧɢɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɤɚɤ ɜ ɬɟɨ-
ɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɚɫɩɟɤɬɚɯ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɫɬɚɧɨ-
ɜɢɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɢɫɤɭɫɫɢɣ, ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟɦ ɪɨɥɢ ɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɧɚ ɯɨɡɹɣ-
ɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Д4Ж. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɪɵɧɨɤ ɡɧɚɧɢɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ 
ɬɚɤɢɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɤɚɤ ɫɟɤɬɨɪ ɧɚɭɤɢ (ɇɂɈɄɊ, ɇɂɊ), ɫɟɤɬɨɪ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɪɵɧɨɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ), ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɚɪɯɢɜɵ, ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɟɬɢ) ɢ ɬ.ɞ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɵɧɨɤ ɡɧɚɧɢɣ – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ, ɨɛɦɟɧɚ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ.  
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 Ⱦɚɥɟɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɜɟɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɵ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɚɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɪɵɧɨɤ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɭ-
ɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ Д1Ж. 
 ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɪɵɧɤɨɦ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɨɦɦɟɪɰɢɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɵɧɨɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɵɧɨɤ 
ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɢɣ ɷɬɚɩ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸ-
ɳɢɣɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ Д2Ж. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɞɚɧɧɵɣ 
ɪɵɧɨɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ. 
 ȼɫɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɪɵɧɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɪɵɧɤɚ ɢɧ-
ɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɤɭɩɤɢ ɢɥɢ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɢ ɫɨ-
ɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɨɡɞɚɬɟɥɟɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ – ɷɬɨ ɢɧɧɨɜɚɬɨɪɵ ɢɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɢɧɬɟɥ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ, ɢ ɢɡ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɚɩɢɬɚɥɚ – ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɞɨɦɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢɥɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɥɢ ɡɚ-
ɪɭɛɟɠɧɵɟ), ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɧɟɝɨ ɢ ɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ. ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɢɡɨ-
ɛɪɟɬɟɧɢɹ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɬ.ɞ. Д3Ж. 

Эɬɚɩɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɉɪɨɜɨɞɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶ ɦɟɠɞɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ ɢ ɷɬɚɩɚɦɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɦɨɠɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ 
ɜɵɲɟɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɜɨɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ. ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɷɬɚɩɧɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɢɞɟɢ ɜ ɝɨɬɨɜɵɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɨɠɧɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɱɟɬɵɪɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɬɚɩɚ Д5Ж: 

1. Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɇɂɊ). ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢɞɟɣ, ɨɬɛɨɪ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɣ ɧɚɯɨɞɹɬ ɫɜɨɟ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɬɤɪɵɬɢɹɯ, ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɬɟɨɪɢɣ ɢ ɬ.ɞ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɵ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɧɨɜɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢɞɟɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 

2. ɉɪɢɤɥɚɞɧɵɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɇɂɊ). Ⱦɚɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɢ ɢɯ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ. Ɋɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɨɦ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɪɟɤɨɦɟɧ-
ɞɚɰɢɹ, ɨɛɪɚɡɟɰ ɢ ɬ.ɞ. 

3. Ɉɩɵɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɈɄɊ). Ⱦɚɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ ɩɟɪɟ-
ɯɨɞɨɦ ɨɬ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟ-
ɧɢɟ ɈɄɊ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɲɥɢ ɜɫɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɝɨɞɧɵ 
ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. 

4. Ʉɨɦɦɟɪɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɜɟ-
ɞɟɧɢɟ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɞɟɹ, ɫɮɨɪ-
ɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ, ɧɚɯɨɞɢɬ ɫɜɨɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɜ ɜɢɞɟ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɢɧɧɨ-
ɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. 
 ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɷɬɚɩɨɜ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɦɨɞɟɥɶ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɧɬɟɥ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɫ ɷɬɚɩɚɦɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
 Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɜ ɫɜɨɸ 
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ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɪɵɧɤɚ ɡɧɚɧɢɣ, ɪɵɧɤɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɵɧɤɚ ɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɣ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɩɪɹɦɵɟ ɢ ɨɛɪɚɬɧɵɟ ɫɜɹɡɢ. 
 ɉɪɹɦɵɟ ɫɜɹɡɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɧɚɱɢ-
ɧɚɹ ɫɨ ɫɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢɞɟɢ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɝɨɬɨɜɵɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ. Ɉɛɪɚɬɧɵɟ 
ɫɜɹɡɢ ɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ ɞɪɭɝ ɧɚ ɞɪɭɝɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɤɚɠ-
ɞɵɣ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɱɟɝɨ-ɬɨ ɛɨɥɟɟ ɤɚɱɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚ ɬɟɤɭɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ. Ɍɚɤ, ɪɵɧɨɤ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ  
ɦɨɬɢɜɢɪɭɟɬ ɪɵɧɨɤ ɡɧɚɧɢɣ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɧɨɜɵɯ, ɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɞɟɣ, ɜ 
ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɪɵɧɨɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɪɵɧɨɤ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤ ɫɨɡɞɚ-
ɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɪɵɧɨɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɪɵɧɤɨɦ ɡɧɚɧɢɣ ɞɥɹ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ «ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ» ɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɪɵɧɤɢ 
ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ. 
 Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɪɵɧɤɨɜ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɩɪɟɪɵɜ-
ɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɱɬɨ ɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ɜ ɜɢɞɟ ɫɬɪɟɥɨɤ, ɡɚɦɤɧɭɬɵɯ ɩɨ ɤɪɭ-
ɝɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɟ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɢ ɤɨɦɦɟɪɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧ-
ɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ, ɩɪɢɨɛ-
ɪɟɬɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɧɨɜɵɯ ɢɞɟɣ, ɨɬɤɪɵɬɢɸ ɧɨɜɵɯ 
ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɬ.ɞ. 
 

 
 

Ɇɨɞɟɥɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɪɵɧɤɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ  
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ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɪɵɧɤɢ. Ɍɚɤ, 
ɪɵɧɨɤ ɡɧɚɧɢɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɢ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɚɯ, ɝɞɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɮɭɧɞɚ-
ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɢɞɟɢ. Ɋɵ-
ɧɨɤ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɜɨɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɧɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢ-
ɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɝɞɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɵɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɨɛɴ-
ɟɤɬɵ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. Ɋɵɧɨɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɝɨɬɨɜɨɝɨ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ.  

ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɤɚɤ ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɪɵɧɤɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɧɟ ɩɪɟɪɵɜɚɟɬɫɹ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɩɨ ɦɟɪɟ ɪɚɫ-
ɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɹɫɶ ɢ ɩɪɢ-
ɨɛɪɟɬɚɹ ɧɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɱɬɨ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɧɨɜɵɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ-
ɧɢɹ, ɧɨɜɵɟ ɪɵɧɤɢ ɢ ɬ.ɞ. 
 ɂɬɚɤ, ɩɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɨɝɨ ɭɱɟɧɨɝɨ Ƀ.Ⱥ. ɒɭɦɩɟɬɟɪɚ ɨɬɧɨɫɢ-
ɬɟɥɶɧɨ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ (ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ), ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ 
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɢɰɢɚɰɢɹ ɧɨɜɵɯ ɪɵɧɤɨɜ, ɱɬɨ ɨɛɴ-
ɹɫɧɹɟɬɫɹ ɡɚɦɟɳɟɧɢɟɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɪɵɧɤɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɵɧɤɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ. ɉɪɢ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɢ ɧɚɥɨɠɟɧɢɢ ɞɪɭɝ ɧɚ ɞɪɭɝɚ ɷɬɚɩɨɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɵɧɤɨɜ ɡɧɚɧɢɣ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɛɵɥɚ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɡɚɤɨ-
ɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹɫɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɪɵɧɤɨɜ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦ, ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɫ ɷɬɚɩɚɦɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
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В статье обсуждается проблема повышения доходов местных бюджетов, стимулирования местных 
администраций работать в направлении увеличения налогооблагаемой базы налога на доходы физических 
лиц. Рассмотрены различные направления изменения бюджетного законодательства, анализируются 
стимулы и антистимулы, которые они могли бы создать в сравнении с эффектами, которые создает 
современная архитектура бюджетной системы. 
Ключевые слова: бюджетная система, налоговая база, бюджетные стимулы, муниципальные образова-
ния, доходы местных бюджетов, НДФЛ. 
The article discusses the problem of increasing the incomes of local budgets, stimulating local administrations to 
work towards increasing the taxable base of personal income tax are discussed. Different directions of changes in 
fiscal system legislation are considered, incentives and disincentives are analyzed that they could create in com-
parison with the effects created by the modern architecture of the budget system.  
Key words:  fiscal system, tax base, budget incentives, municipalities, incomes of local budgets, personal income tax. 

 
Для российской экономики, находящейся с 2013 года в состоянии стагнации, особую акту-

альность приобрела задача ускорения ее экономического роста. Основные направления предложе-
ний ученых концентрируются в области макроэкономических, фискальных и институциональных 
мер на федеральном [1; 8] и региональном уровнях [4]. В числе этих предложений увеличение ин-
вестиций, значительное снижение инфляции (которое усилиями ЦБ РФ было существенно снижено 
к концу 2017 года), снижение ключевой ставки ЦБ РФ, предлагаемые академиком Аганбегяном 
А.Г. [1], увеличение эффективности использования воспроизводственного потенциала регионов в 
целях увеличения конкурентоспособности регионов [4], внедрение элементов конкурентного феде-
рализма в целях предоставления больших возможностей регионам в экономическом регулировании 
и создании стимулов регионам в увеличении ими налогооблагаемой базы [2; 3]. 

В этой работе мы сосредоточимся на обсуждении последнего из перечисленных направле-
ний – создания бюджетных стимулов экономического роста [3] на региональном и местном уров-
нях. Попытка решения проблемы создания бюджетных стимулов экономического роста для всех 
уровней бюджетной системы была предпринята еще в реформах бюджетной системы РФ, прове-
денных в начале 2000-х гг. В числе ключевых новаций тех реформ были: введение математиче-
ской формулы в расчете дотаций из федерального бюджета в региональные бюджеты и дотаций 
из региональных бюджетов в местные бюджеты, введение принципа единых нормативов зачис-
ления налогов в бюджеты одного уровня, декларация неизменности налоговых ставок на многие 
годы и другие.  

По замыслу авторов реформы, все эти меры должны были создать эффективные бюджетные 
стимулы для всех уровней бюджетной системы, направить административные усилия на рост ре-
гиональной и местной экономики, на увеличение налогооблагаемой базы собираемых в соответ-
ствующие бюджеты налогов. Также эти реформы должны были прекратить процветавшую в  
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1990-е гг. лоббистскую деятельность в русле так называемого «переговорного федерализма» [9], 
когда губернаторы областей проводили половину года в Москве, добиваясь увеличения дотаций 
для региона вместо каждодневной кропотливой работы по развитию экономики территории.  

Так, предполагалось, что математическая формула расчета дотаций должна была исключить 
возможности лоббирования в сторону получения преференций для региона. Единые ставки нор-
мативов зачисления для всех регионов страны и для муниципальных образований в пределах ре-
гиона должны были поставить регионы в так называемые равные условия между собой, а в каж-
дом регионе – в равные условия муниципальные образования. Более того, единые нормативы за-
числения, например, НДФЛ, определяемые ФЗ-131 и БК РФ, ставят в «равные фискальные усло-
вия» муниципальные образования по всей стране, а не только в регионе. 

В основе этих решений лежали теоретические конструкции, разработанные некоторыми за-
рубежными теоретиками фискальной системы [10] и отечественными сторонниками централиза-
ции бюджетной системы [9]. Анализ, проведенный в ряде наших работ, показал, что реформы 
бюджетной системы 2000-х гг., обеспечив стабильность доходов федерального бюджета как ос-
новы проведения устойчивой макроэкономической политики, в то же время не достигли цели 
создания эффективных бюджетных стимулов экономического роста.  

Если говорить о математических формулах, то они, во-первых, очень сложны для понима-
ния для региональных и особенно муниципальных служащих, а во-вторых, в самом начале со-
держали ошибки, приводящие к искажению даже составляющих их основу теоретических поло-
жений [6; 7]. Сложность понимания формул расчета дотаций подрывает доверие субнациональ-
ных администраций в их справедливость, а также ощущение стабильности и прогнозируемости 
таких поступлений.  

Принцип единства нормативов зачисления налогов выражается на примере НДФЛ в том, 
что БК РФ на 2018 год определяет нормативы зачисления сборов этого налога в бюджет сельско-
го поселения в размере 2 %, в бюджет городского поселения – в размере 10 %, в бюджеты город-
ских округов – в размере 15 %, в бюджет муниципального района по трем нормативам в зависи-
мости от территории, на которой собирается налог: с межселенных территорий – по нормативу  
15 %, с территории сельского поселения – по нормативу 13 %, а с территории городского поселе-
ния – по нормативу 5 %.  

Аргументы в пользу того, что эти нормативы должны быть едиными для всей страны, осно-
ваны на положениях неоклассической экономической теории об оптимальном распределении ре-
сурсов между экономическими агентами, когда они находятся в одинаковых (равных) условиях. 
Также теория утверждает, что ресурсы распределяются неоптимально, если некоторым экономи-
ческим агентам, в данном случае территориям, даны определенные преференции.  

Это положение экономической теории можно проиллюстрировать следующим образом. 
Пусть два поселения имеют право зачислять НДФЛ по разным нормативам, например, 2 и 10 %. 
Тогда при прочих равных условиях, в частности, при одинаковых усилиях местных администра-
ций по развитию экономики и налогооблагаемой базы, второе поселение будет получать в бюд-
жет больше доходов, чем первое, что и будет являться неоптимальным распределением ресурсов. 
Это приведет, в свою очередь, к искажению стимулов: администрация и население второго посе-
ления станет прилагать меньше усилий по развитию экономики, чем первое поселение.  

Чтобы исключить такую неоптимальность, согласно этой логике, надо поставить поселения 
в идентичные фискальные условия: норматив зачисления должен быть одинаковым, например, 
для обоих поселений 2 % или для обоих – 10 %, главное, чтобы норматив был одинаковым. В 
этом случае они будут в равной степени заинтересованы в развитии налогооблагаемой базы этого 
налога. Причем можно даже снять оговорку «при прочих равных условиях»: пусть в этих двух 
поселениях прочие условия неодинаковые, например, одно поселение расположено на юге стра-
ны, в Краснодарском крае, а другое – на севере, в Мурманской области. При одинаковых норма-
тивах зачисления НДФЛ и при идентичном уровне заработной платы жителей этих поселений 
доходы бюджетов поселений будут одинаковы, а расходы – разные, так как поселение, находя-
щееся на севере, в силу более короткого лета и холодного климата будет нести больше расходов 
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на инфраструктуру. Соответственно, либо люди оттуда уедут на юг, либо в поселении на севере 
будут размещены производства, обеспечивающие более высокие, чем на юге страны, доходы фи-
зических лиц. Таким образом, базируясь на неоклассической экономической теории, можно по-
строить логическую цепочку для обоснования, почему нормативы зачисления налогов должны 
быть одинаковыми. Рассуждая именно таким образом, авторы реформ бюджетной системы нача-
ла 2000-х гг. заложили принцип единых для всей страны нормативов зачисления налогов в уров-
ни бюджетной системы страны. 

Однако более глубокий анализ проблемы оптимального размещения ресурсов на основе 
теории государственного сектора экономики и теории конкурентного экономического федера-
лизма [2] позволяет сделать противоположные выводы об экономической целесообразности раз-
ных нормативов зачисления налогов в бюджеты территорий одного уровня (в бюджеты поселе-
ний или в бюджеты регионов). 

Так, концепция «федерализма, сохраняющего рынки» Барри Вейнгаста [12], основанная на 
теории общественного сектора экономики, как раз допускает возможность дифференциации не 
только нормативов зачисления налогов, но и их ставок и баз. Более того, в этой концепции пред-
полагается, что сами субнациональные правительства, а не центр (в России – федеральное прави-
тельство), устанавливают базы и ставки налогов. За счет различия в фискальных условиях, ком-
бинируемых с различиями экономического, инфраструктурного и институционального характера, 
бизнес и население со своими доходами движутся в ту или иную юрисдикцию, «голосуя ногами».  

Наиболее близка к этой теоретической модели практика межбюджетных отношений и фе-
деративных отношений в США. Например, в двух соседних муниципальных образованиях, рас-
положенных в одинаковых, таким образом, климатических условиях, органы местного само-
управления вводят различающиеся между собой ставки налога на доходы физических лиц, по-
ступающего в местный бюджет (в США гражданин платит три вида НДФЛ: в местный бюджет, в 
бюджет штата и в федеральный бюджет, все по разным ставкам, устанавливаемым соответст-
вующим правительством (местным, региональным или федеральным)). В муниципальном обра-
зовании (это может быть район города в наших российских условиях), где ставка НДФЛ выше, 
доходы бюджета будут также выше, что позволит предоставлять услуги местного характера на 
более высоком качественном уровне (обеспечить высокое качество и чистоту дорог, высокое ка-
чество ночного освещения, общественный порядок (полиция), более высокий уровень предостав-
ления среднего образования в школах и т.д.). 

Соответственно, в это поселение будут стремиться переехать граждане с более высокими 
доходами и большими запросами на качество муниципальных услуг. В районе города, где ставка 
НДФЛ ниже, будут селиться менее притязательные к качеству муниципальных услуг люди, 
имеющие меньшие доходы. Последние не будут готовы платить больше налогов, как граждане 
первого района, но тем самым улучшат соотношение цена–качество услуг для себя. Соответст-
венно, функция общественной полезности будет максимизирована в каждом из этих районов, и, в 
конце концов, во всем городе и во всей стране. 

В этих наших рассуждениях надо отметить тот факт, что ставка налогообложения и норма-
тив зачисления в бюджет – не одно и то же и действие их на налогоплательщиков различно. Раз-
личие налоговых ставок НДФЛ между муниципальными образованиями будет означать не только 
различие в доходах, поступающих в местные бюджеты, но и различие налоговой нагрузки на 
граждан. А различие нормативов зачисления НДФЛ между муниципальными образованиями при 
неизменности ставки налогообложения 13 % будет означать только различие в доходах, посту-
пающих в местные бюджеты, но налоговая нагрузка будет одинаковой для граждан. Тем самым, 
если регион был бы в состоянии назначать различные нормативы зачисления НДФЛ в муници-
пальные образования, то, во-первых, это был бы выбор не самого органа местного самоуправле-
ния, а во-вторых, для налогоплательщиков налоговая нагрузка не изменилась бы.  

Однако и в этом случае, далеком от мощного стимулирующего потенциала конкурентного 
экономического федерализма [2; 12], можно создать стимулы для местных органов власти разви-
вать экономику. Так, сейчас большинство муниципальных образований страны не имеют  



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, № 2 (140), 2018 

51 
 

стимулов экономического развития в силу высокой, запредельной дотационности, достигающей 
70–80–90 %. В этих условиях местные администрации думают только об увеличении дотаций и 
не видят никакого интереса в увеличении налогооблагаемой базы налоговых поступлений, так 
как последние составляют крайне малую долю совокупных доходов, необходимых для выполне-
ния расходных обязательств.  

Закрепление за местными бюджетами части НДФЛ, подлежащей поступлению в региональ-
ный бюджет, решением субъекта федерации может максимально снизить дотационность муни-
ципальных образований. Например, доля собственных доходов местных бюджетов может возрас-
ти с 10–20 % до 50–70 %, в результате чего возникает местный интерес развивать экономику. В 
2014 году ФЗ-383 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» дал 
субъектам федерации право осуществлять такую передачу своей доли НДФЛ, что является шагом 
в направлении создания эффективных бюджетных стимулов. Проиллюстрируем это условным 
примером городского округа, бюджет которого составляет 100 млн руб., в том числе собственные 
доходы составляют 20 млн руб. (из 15 % НДФЛ и других налогов), а дотации –80 млн рублей. Ес-
ли регион передаст всю свою долю НДФЛ (то есть норматив – 85 % сборов) городскому округу, 
то норматив муниципалитета составит 100 % НДФЛ, что в расчетном абсолютном выражении 
планового бюджета составит, вместе с другими собственными доходами, например, 70 % бюд-
жетных доходов, то есть дотационность снизится с 80 % до 30 %. В этом случае возникнет эф-
фективный стимул для администрации и населения городского округа работать над увеличением 
поступлений от НДФЛ: следить, чтобы зарплата была «белой», помогать предприятиям расти, 
развивая инфраструктуру и снижая административные барьеры, и т.д. При проведении соответ-
ствующей работы городской округ может превысить расчетные собственные доходы и получить 
вместо 80 млн рублей, например, 85 млн, и тогда совокупный доход составит не 100, а 105 млн 
рублей. Для понимания этого механизма необходимо вести работу с муниципальными служащи-
ми, местными депутатами и населением. Кроме того, такие нормативы регион должен закреплять 
не на 1 год, а на 5 лет – тогда эти бюджетные стимулы станут наиболее эффективными (см. опыт 
Китая [5; 11]). 
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На современном этапе развития экономики многие предприятия малого и среднего бизнеса в своей дея-
тельности обеспокоены вопросами налогового планирования и оптимизацией налогообложения. Настоя-
щая статья посвящена вопросам оптимизации налоговых платежей по налогу на прибыль. Авторами 
приведены практические примеры сокращения налога в соответствии с действующим законодательст-
вом Российской Федерации. Рассмотрены положительные и отрицательные стороны применения соот-
ветствующих методов оптимизации.  
Ключевые слова: налог, оптимизация, налог на прибыль, упрощенная система налогообложения, налого-
вый контроль, налогоплательщики. 
At the current stage of economic development many small and medium-sized businesses are concerned about tax 
planning and tax optimization in the course of their activities. This article is devoted to some issues of optimiza-
tion of profit tax payments. The authors provide real life examples of tax cuts in accordance with the current leg-
islation of the Russian Federation. Positive and negative aspects of applying adequate optimization methods are 
considered. 
Key words: tax, optimization, profit tax, simplified taxation system, tax control, taxpayers. 

 
 В процессе осуществления предпринимательской деятельности любой хозяйствующий 

субъект сталкивается с необходимостью планирования налоговой нагрузки, в частности вопроса-
ми ее оптимизации. Ежегодные данные, приводимые Федеральной налоговой службой Россий-
ской Федерации, позволяют судить о том, что в целом налоговая нагрузка по видам экономиче-
ской деятельности не подвержена резким изменениям в течение последних пяти лет и находится 
в пределах от 9,6 % (2016 год) до 9,9 % (2013 год), что представлено в таблице 1.  

Однако исходя из данных таблицы, можно отметить те виды экономической деятельности, 
по которым налоговая нагрузка достаточно велика, среди них: добыча полезных ископаемых – 
32,3 % (2016 год); предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг – 23,4 % 
(2016 год); деятельность, связанная с недвижимым имуществом и арендой, –15,4 % (2016 год). 
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Таблица 1 
Динамика налоговой нагрузки по видам экономической деятельности  

по состоянию на 05.05.2017 г. (%) 
 

Вид экономической деятельности 2012  
год  

2013  
год  

2014  
год 

2015  
год  

2016 
год  

Всего по всем видам 9,8 9,9 9,8 9,7 9,6 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2,9 2,9 3,4 3,5 3,5 
Рыболовство, рыбоводство 7,1 6,6 6,2 6,5 7,7 
Добыча полезных ископаемых 35,2 35,7 38,5 37,9 32,3 
Обрабатывающие производства 7,5 7,2 7,1 7,1 7,9 
Производство и распределение электроэнергии 4,2 4,6 4,8 5,4 6,1 
Строительство 13,0 12,0 12,3 12,7 10,9 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

 
2,8 

 
2,6 

 
2,6 

 
2,7 

 
2,8 

Гостиницы и рестораны 9,9 8,9 9,0 9,0 9,5 
Транспорт и связь 9,1 7,5 7,8 7,3 7,2 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

 
18,6 

 
17,9 

 
17,5 

 
17,2 

 
15,4 

Предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг 

 
26,6 

 
26,6 

 
25,8 

 
25,6 

 
23,4 

Составлено по [4]. 
 

Таким образом, вопросы налоговой нагрузки актуальны для предпринимательской среды 
как в процессе осуществления деятельности, так и на этапе ее планирования. Целью деятельности 
любой коммерческой организации является максимальное получение прибыли, а не уплата высо-
ких налогов и сборов. Каждый налогоплательщик обязан знать, что он должен уплачивать налоги 
в бюджет, а за неуплату налогов государство будет применять штрафные санкции. При этом нет 
запрета на использование легальных схем, сокращающих налоговые выплаты в бюджет. В табли-
це 2 представлены данные Федеральной налоговой службы Российской Федерации о выявленной 
задолженности в бюджет РФ по некоторым налогам и налоговым санкциям по состоянию на 
01.02.2018 г.   

Таблица 2 
Задолженность в бюджет по налогам по состоянию 

на 01.02.2018 г. (млн руб.) 
 

Задолженность 
 

Всего 
Без учета 

банкротства 
 

Недоимка 
По пеням и налого-

вым санкциям 
Водный налог 933 303 184 53 
Налог на доходы физических лиц  133 328 79 867 33 875 21 807 
Налог на имущество организаций  55 812 19 034 10 522 2 957 
Транспортный налог, 
 в том числе: 

161 673 157 878 123 360 32 623 

по юридическим лицам 7 205 3 411 2 125 595 
Земельный налог,  
 в том числе:  

69 597 53 414 39 878 8 818 

 по юридическим лицам 33 319 17 215 9 973 3 102 
Налог на добычу нефти 4 148 3 394 2 492 60 

Составлено по [2]. 
Для того чтобы не допускать недоимку по налогам в бюджет, необходимо рассматривать 

легальные схемы сокращения платежей. В определение налогового планирования современные 
экономисты закладывают «совокупность плановых действий налогоплательщика, направленных 



ФИНАНСЫ 

54 
 

на увеличение финансовых ресурсов организации, регулирующих величину и структуру налого-
вой базы, воздействующих на эффективность управленческих решений и обеспечивающих свое-
временные расчеты с бюджетом согласно действующему законодательству» [1].  

По мнению авторов, оптимизация налоговых платежей – это мероприятия, реализуемые 
строго в рамках налогового законодательства и направленные на выбор наиболее оптимальных 
видов деятельности, налоговых режимов, а также схем хозяйственных взаимоотношений между 
контрагентами. 

Большая роль в деятельности коммерческих организаций отводится оптимизации налога на 
прибыль, который является одним из видов прямых налогов. Законодательными методами со-
кращения налоговых обязательств по налогу на прибыль являются: корректировка учетной поли-
тики организации для целей налогового учета; реорганизация или разделение организации; при-
менение льгот и отсрочек по налогу; создание резервов; корректировка перечня расходов органи-
зации. 

Переход хозяйствующих субъектов на льготные режимы налогообложения, при которых 
налог на прибыль не взимается, является наиболее распространенным методом оптимизации 
данного налога. Остановимся на рассмотрении данного метода. В настоящее время для организа-
ций и индивидуальных предпринимателей предусмотрена общая система налогообложения и ряд 
специальных режимов налогообложения (упрощенная система, система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход, патентная система налогообложения, система налогообло-
жения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, система налогообложения при выпол-
нении соглашений о разделе продукции). 

Динамика структуры поступлений по видам специальных налоговых режимов за 2016–2017 
годы в консолидированный бюджет субъекта РФ позволяет судить о лидирующем месте упро-
щенной системы налогообложения (см. рис.) [3]. 

 

 
Динамика поступлений платежей по налогам, уплачиваемым в связи с применением специальных 

налоговых режимов в консолидированный бюджет субъекта РФ, за 2016–2017 гг. 
 
При выборе определенной системы налогообложения необходим индивидуальный подход. 

Преимущества и недостатки упрощенной системы налогообложения в сравнении с общим режи-
мом представлены в таблице 3. 

Рассмотрим на основании налоговой отчетности конкретной коммерческой организации со-
кращение налогового бремени при переходе на упрощенную систему налогообложения (УСНО). 

Зададим следующие параметры исследуемого объекта. Организация имеет организационно-
правовую форму – общество с ограниченной ответственностью. 

75,47

19,54

3,01 1,99

78,65

16,10

2,70 2,55
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

УСНО, % ЕНВД,% ЕСХН,% ПСН,%

Консолидированный бюджет 
субъекта РФ, 2016 год, %

Консолидированный бюджет 
субъекта РФ, 2017 год, %



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, № 2 (140), 2018 

55 
 

Таблица 3 

Положительные и отрицательные аспекты применения упрощенной  
системы налогообложения  

 
Преимущества Недостатки 

Освобождение от обязанности представления 
бухгалтерской финансовой отчетности 

Ограничения на применение УСНО по видам  
деятельности и наличию филиалов 

Упрощение ведения бухгалтерского и налогового 
учета (вплоть до освобождения от ведения  
бухгалтерского учета) 

Регламентированный список расходов, которые  
включаются в перечень при расчете уменьшения  
налоговой базы («доходы –расходы») 

Оптимизация налогового бремени Вероятность потери контрагентов, которые являются 
плательщиками налога на добавленную стоимость 

Возможность выбора объекта налогообложения 
(«доходы», «доходы–расходы») 

Отсутствие возможности включать убытки прошлых лет 
при расчете единого налога или налога на прибыль в 
случае перехода с УСНО на общий режим и наоборот 

Упрощенное представление налоговой  
отчетности 

Наличие минимального налога, установленного  
законодательством при объекте «доходы –расходы» 

 
Основным видом экономической деятельности исследуемой организации является строи-

тельство жилых и нежилых зданий. Среднесписочная численность работников по состоянию на 
конец 2017 года составила 80 человек. Организация применяет общую систему налогообложения 
и уплачивает следующие налоги: налог на прибыль организаций по ставке 20 % , НДС по ставке 
18 %, налог на имущество организаций по ставке 2,2 %. При этом нами было установлено, что за 
анализируемый период (2014–2016 гг.) налоговое бремя исследуемой организации существенно 
не изменялось и находилось в пределах 17 %.  

Показатели деятельности исследуемой организации соответствуют установленным Налого-
вым кодексом РФ условиям применения упрощенной системы налогообложения. Сравнительная 
оценка динамики налогов исследуемой коммерческой организации представлена в таблице 4. 

Таблица 4 
Сравнительная оценка применения организацией альтернативных  

режимов налогообложения и их эффективность 
 

 
Данные таблицы 4 позволяют с уверенностью говорить о преимуществе применения упро-

щенной системы налогообложения с объектом налогообложения «доходы–расходы». 
При расчете налогового бремени мы оперировали следующими нормативно-законо-

дательными актами. Так, в приказе № ММ-3-06/333@ приводится следующее определение:  
«совокупная налоговая нагрузка – это отношение суммы начисленных по данным деклараций на-
логов к выручке, определенной по данным Госкомстата (то есть по данным отчета о финансовых 

Налог 
ОСНО (общая 

система налого-
обложения) 

УСНО (объект  
«доходы», ставка 6 %)  

УСНО (объект  
«доходы – расхо-
ды», ставка 15 %) 

НДС, тыс. руб. 5722 – – 
Налог на прибыль, тыс. руб. 2006 – – 
Страховые взносы, тыс. руб. 4689 4689 4689 
НДФЛ, тыс. руб. 2513 2513 2513 
Налог на имущество, тыс. руб. 24,9 – – 
Единый налог, при УСНО,  
тыс. руб. – 1786,86 (уменьшен на  

страховые взносы) 376,05 

Минимальный налог, тыс. руб. – – 595,62 
Всего, тыс. руб. 14954,9 8988,86 7797,62 
Выручка от реализации, тыс. руб. 59562,0 59562,0 59562,0 
Налоговое бремя, % 17,2 7,2 5,2 
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результатах, без НДС). В примечаниях к таблице приложения отмечено, что в сумму налогов 
входит НДФЛ, но не включены взносы на обязательное пенсионное страхование. При этом в 
письме от 22.03.2013 № ЕД-3-3/1026@ ФНС России поясняет, что в расчете не участвуют взносы 
во все внебюджетные фонды, поскольку они не входят в перечень налогов, регламентируемых 
НК РФ. Каких-либо изменений в методике расчета налоговой нагрузки в связи с тем, что с 2017 
года порядок уплаты страховых взносов регламентируется НК РФ, на начало 2018 года не про-
изошло» [5]. 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что применение упрощенной системы налогооб-
ложения выгодно следующим категориям налогоплательщиков. 

Во-первых, у организации или индивидуального предпринимателя имеются расходы, кото-
рые влияют на уменьшение налоговой базы при выборе объекта «доходы–расходы». 

Во-вторых, контрагенты организации или индивидуального предпринимателя, планирую-
щих переход, не претендуют на возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета. 

В-третьих, в перспективе не предполагается дальнейшее расширение штата сотрудников, 
значительный рост доходов организации, открытие филиалов или представительств, то есть в 
обозримом будущем налогоплательщик не планирует значительно расширять масштабы деятель-
ности. 

Таким образом, на примере заданных параметров показателей деятельности коммерческой 
организации нами была обоснована эффективность применения одного из методов оптимизации 
налога на прибыль организации. 

Рассмотренные авторами методы оптимизации являются законными и эффективными, так 
как при выполнении определенных действий они позволяют, во-первых, существенно снизить 
налоговое бремя, а во-вторых, снизить риски нарушения налогового законодательства.  
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Авторы статьи предприняли попытку рассмотреть использование метода реальных опционов к оценке 
экономической эффективности инвестиционных проектов топливно-энергетического комплекса РФ с 
учетом стратегических перспектив оцениваемого бизнеса или проекта. На основе изучения практики 
использования стандартных методов оценки инвестиционных проектов установлено, что большинство 
проектов отклоняются на начальном этапе реализации как нерентабельные. По материалам газового 
проекта дана оценка эффективности методом реальных опционов, с  помощью сформированного графи-
ка «торнадо» исследована чувствительность проекта к рыночным, капитальным, производственны и 
операционным факторам. Сформулированы рекомендации по применению дополнительных методов 
оценки эффективности инвестирования в проекты ТЭК РФ. 
Ключевые слова: экономическая эффективность, метод реальных опционов, инвестиционный проект, 
сценарный подход, график «торнадо». 
The authors of the article made an attempt to consider the use of the real options method to assess the economic 
efficiency of investment projects of the fuel and energy complex of the Russian Federation, taking into account the 
strategic prospects of the assessed business or project. Based on the study of the use of standard methods of in-
vestment project valuation, it is found that most projects are rejected at the initial stage of implementation as un-
profitable. Based on the materials of the gas project the efficiency was evaluated by the real options method, the 
sensitivity of the project to market, capital, production and operational factors was investigated using the formed 
tornado chart. Recommendations on the use of additional methods of evaluating the effectiveness of investments 
of projects of the fuel and energy complex of the Russian Federation were formulated. 
 Key words: economic efficiency, real options method, investment project, scenario approach, tornado schedule. 

 
В настоящее время в условиях сложившегося уровня конкуренции и темпов развития эко-

номики в бизнес-процессах компаний топливно-энергетического комплекса все большую значи-
мость приобретает оценка эффективности инвестиционных проектов. Экономическая ценность 
любого бизнеса представляет собой приведенную ценность его ожидаемых денежных потоков. В 
ее максимизации менеджеры видят свою основную задачу. Однако зачастую приведенная цен-
ность ожидаемых денежных потоков не учитывает стратегических перспектив оцениваемого 
бизнеса или проекта компаний топливно-энергетического комплекса – возможности роста, 
управленческую гибкость. 

Стратегическая ценность инвестиционных проектов проявляется в том, что менеджер спо-
собен в процессе осуществления проекта: 

– остановить реализацию проекта и выйти из бесперспективного бизнеса, минимизировав 
возможные финансовые потери на основе сокращения убыточного периода проекта; 

– сократить возможные финансовые потери на основе сокращения объемов нерентабельно-
го производства; 
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– осуществить мероприятия по расширению деятельности в случае реализации оптимисти-
ческого варианта развития проекта; 

–  тиражировать (использовать) полученный опыт на других объектах в других проектах 
компании; 

– приостановить бизнес или отложить начало проекта до получения более детальной ин-
формации о его параметрах; 

– переключиться в ходе проекта на более целесообразный вариант его реализации. 
Возможный учет открывающихся альтернатив реализации проекта целесообразно осущест-

влять методом реальных опционов (Real Option Valuation – ROV). Оригинальность данного мето-
да состоит в том, что реальные опционы представляют собой некие условные инвестиции, а за-
ложенные в проекте возможности могут реализоваться лишь при определенных условиях. 

В нефтегазовой отрасли инвестиции производятся на разных стадиях развития проекта: раз-
ведка и оценка, разработка месторождения, управление проектом, транспортировка, переработка, 
распространение и маркетинг. 

Распределение средств инвестирования по специфике затрат, характерных для нефтегазовой 
отрасли, представлено в таблице 1. 

Таблица 1  
Инвестирование в нефтегазовую отрасль 

 
Стадии развития  

проекта 
Капитальные затраты Эксплуатационные 

затраты 
Разведка и оценка запа-
сов 

Бурение разведочных скважин, 
сейсмика 

«Сухие» скважины 

Разработка Бурение эксплуатационных скважин, 
поверхностное обустройство 

Добыча нефти 

Транспортировка Система трубопроводов Обслуживание трубопрово-
дов, аренда трубопроводов 

Переработка Система переработки нефти Эксплуатационные затраты 
на переработку нефти 

Распространение 
и маркетинг 

Емкости для хранения Эксплуатационные затраты 
на продажу нефти 

 
Следует отметить, что в разработку в нефтегазовой отрасли приходится вводить все более 

сложные месторождения, как с точки зрения характеристик пластов, так и с точки зрения района 
расположения объектов. При стандартных методах оценки – без учета дисконтирования и с уче-
том того факта, что многие проекты оказываются неэффективными, что, в свою очередь, говорит 
о необходимости более гибкого подхода к оценке инвестиционных проектов, учета заложенных в 
них стратегических перспектив. Например, добыча газа в России осуществляется на месторожде-
ниях, эксплуатация которых ведется довольно длительное время и запасы которых быстро исто-
щаются, и с учетом высокого уровня износа газосборной и газотранспортной инфраструктуры 
становится актуальным вопрос поиска способов поддержания и увеличения уровня добычи газа. 
Поставленную проблему можно решить вводом в эксплуатацию новых месторождений природ-
ного газа, находящихся в труднодоступных районах России, что, в свою очередь, будет способст-
вовать значительному росту капитальных вложений в нефтегазодобывающую отрасль и увеличе-
нию числа инвестиционных проектов в этой области. Однако их труднодоступное расположение 
и низкие свойства коллекторов в значительной степени препятствуют реализации проектов по 
причине их нерентабельности.  

При оценке реализации стандартных методов оценки эффективности инвестиционных про-
ектов на примере реальных газовых проектов нами установлено, что возможны отклонения от 
целевых показателей эффективности и возможны новые сценарии реализации инвестиционных 
проектов. Поэтому с учетом специфики нефтегазовой отрасли оценку эффективности инвестиций 
следует дополнить сценарными расчетами с использованием метода реальных опционов,  
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который применяется большинством крупных транснациональных компаний, таких как BP,  
Exxon Mobil, Shell и многих других.  

Метод реальных опционов имеет целью максимизацию экономической ценности начально-
го этапа (НЭ) реализации инвестиционного проекта путем пересмотра стратегических перспектив 
этого этапа реализации проекта и оценки возможных положительных перспектив его реализации. 
Выделение новых вариантов реализации начального этапа инвестиционного проекта позволяет 
оптимизировать проект в целом, избежав неоправданных потерь. 

Возможности применения метода реальных опционов проиллюстрируем на примере оценки 
эффективности инвестиционного проекта газовой компании (далее – проект). НЭ проекта имеет 
отрицательные показатели экономической эффективности (таблица 2), вследствие чего инвесто-
рами может быть принято решение об остановке реализации начального этапа проекта до полу-
чения необходимой информации, важной для принятия решения о выборе реализации проекта по 
первому или второму варианту. При этом реализация проекта экономически целесообразна толь-
ко по варианту 2, который реализуем только при успешной реализации начального этапа проекта.  

Таблица 2  
Показатели экономической эффективности по проекту 

 
Показатели Вариант 

НЭ 
Вариант 

1 
Вариант 

2 
Валовая выручка, млн руб. 6 731  2 695 660  2 695 660  
Чистая прибыль, млн руб. 2 591  1 027 283  1 144 601  
Операционный денежный поток, млн руб. 3 489  1 356 415  1 401 654  
Капитальные затраты, млн руб. 898  329 132  257 052  
IRR (ВНД), % 10,74 19,66 22,65 
NPV (ЧДД), млн руб. –647  –1 500  11 105  
DPP (Дисконтированный срок окупаемости), 
лет – – 15  

DPI (Дисконтированный индекс прибыльности) 0,54  0,98  1,15  
 

График накопленной чистой дисконтированной прибыли по проекту представлен на рисунке 1. 
 

 
 
 

Рис. 1.  График накопленной чистой дисконтированной прибыли  
по проекту  
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С целью максимизации экономической ценности начального этапа были пересмотрены 
стратегические перспективы НЭ реализации проекта и проведена оценка дополнительных затрат 
на НЭ проекта, обеспечивающих успешность данного этапа. 

При этом оценка NPV НЭ проекта методом дисконтированных денежных потоков показала 
отрицательную величину. С применением метода реальных опционов был переоценен начальный 
этап проекта как отдельная единица и выведено значение NPV в положительную зону, а также 
переоценен весь проект в целом.  

По результатам расчетов, NPV начального этапа с –647 млн руб. достиг значения в +7120 
млн руб. за счет оценки стратегических перспектив его реализации в проекте в целом (рис. 2). 

  

 
 

Рис. 2. Оценка инвестиционного проекта методом реальных опционов 
 

Таким образом, установлено, что в нефтегазовой отрасли применение метода реальных оп-
ционов обеспечивает возможность реализации нерентабельных проектов при стандартных мето-
дах оценки, что позволяет учесть такие особенности отрасли, как труднодоступное расположение 
месторождений нефти и газа, низкие плохие свойства коллекторов и др. 

Принимая во внимание высокую неопределенность на мировом рынке углеводородов, что 
явно демонстрирует высокая волатильность цен на газ, оценим чувствительность NPV проекта к 
изменению сценарных условий: снижение цен на газ на 20,0 %. 

Для построения графика «торнадо» NPV были выделены факторы:  
– рыночный – связанный с возможным изменением цены на газ; 
– капитальный – связанный с возможной необходимостью увеличения объема капитальных 

вложений; 
– операционный – связанный с возможным увеличением операционных затрат; 
– производственный – связанный с возможным неподтверждением объема добычи. 
При расчете чувствительности NPV проекта при изменении каждого фактора были установ-

лены диапазоны, в которых могут находиться эти факторы (наилучшее и наихудшее значение 
фактора с точки зрения влияния на NPV).  

На рисунке 3 представлен график «торнадо» проекта. 
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Рис. 3. График «торнадо» проекта (вариант 1) 

 
Исходя из графика «торнадо» (рис. 3) видно, что снижение цены на газ на 20 % приводит в 

отрицательную зону NPV. При увеличении капитальных вложений на 20 % вариант также при-
нимает отрицательный NPV. В меньшей степени на показатели проекта оказывает влияние рост 
эксплуатационных затрат и неподтверждение добычных возможностей.  

Аналогично при оценке варианта 2 проекта (ранее рекомендованного к реализации  
(табл. 2)) было установлено, что снижение цены на газ на 20 % и уменьшение добычи газа приво-
дит в отрицательную зону NPV. При увеличении капитальных вложений на 20 % вариант также 
принимает отрицательный NPV. В несколько меньшей степени на показатели проекта оказывает 
влияние рост эксплуатационных затрат. Следовательно, менее рисковым является вариант 1 ана-
лизируемого проекта. 

Таким образом, результаты исследования, полученные в данной статье, на примере реаль-
ных газовых проектов доказывают необходимость использования в решении задач инвестицион-
ного менеджмента стандартных и  дополнительных методов оценки эффективности проектов. 
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В статье рассмотрены основные предпосылки появления нового вида страхования – экологического на 
мировом рынке. Автором представлена ретроспектива становления экологического страхования в США 
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Экологическое страхование – относительно новый вид страхования, развитие которого идет 

в США и европейских странах практически одновременно. Страховые выплаты по экологиче-
ским катастрофам только в Германии в 2017 г. составили примерно 2 млрд евро [8]. Европейские 
страны и Япония лидируют по объему расходов на проведение природоохранных мероприятий. 
Наибольшие темпы роста рынка страховых услуг в сфере экологии ожидаются в Индии, Арген-
тине, Бразилии.  

Предпосылки и начало становления экологического страхования. К середине XX в. в 
США и Западной Европе возникают предпосылки появления экологического страхования как 
особого вида страхования. Рост объемов промышленного производства и новых технологий, уси-
ливающих давление на окружающую среду, а вместе с тем увеличение масштаба техногенных 
аварий и их последствий ухудшают среду обитания и качество жизни населения. Невозможность 
отдельных компаний в развитых странах самостоятельно ликвидировать последствия техноген-
ных катастроф и одновременно развитие законодательства по охране окружающей среды стали 
предпосылками для развития экологического страхования. Американский экономист, лауреат 
Нобелевской премии П. Самуэльсон отмечал, что «экономический ущерб и отрицательные по-
следствия хозяйствования не могут исчезнуть в условиях рыночной экономики и погони за при-
былью. Для этого необходимы государственные указы районирования, декреты и запреты, пла-
нирование и координация действий, субсидии и штрафные налоги» [4, 356]. Однако, как показы-
вает современная практика, ограниченность административных методов государственного регу-
лирования в сфере экологии привела к активизации рыночных рычагов, в частности, укреплению 
позиций экологического страхования. 

В 1950–1960 гг. были приняты отдельные международные соглашения, выступившие зако-
нодательными предпосылками экологического страхования: Конвенция «Об ущербе, причинен-
ном иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности» 1952 г., Венская Кон-
венция «О гражданской ответственности за ядерный ущерб» 1963 г., Конвенция «О гражданской 
ответственности за ущерб от загрязнения нефтью» 1969 г. и другие.  

США одними из первых законодательно закрепили экологическое страхование. Так, по-
правки к Закону Прайса-Андерсона 1957 г. позволили требовать страховой полис у операторов 
ядерных установок. Позднее были приняты Закон о чистом воздухе (1963 г.), Закон о чистоте во-
ды (1972 г.), Закон о комплексных мерах по охране окружающей среды, о компенсациях и ответ-
ственности (1980 г.). Согласно Закону о чистом воздухе («Clean Air Act») Агентство США по  
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охране окружающей среды определило нормы загрязнения воздуха для различных районов стра-
ны. В регионах, где не соблюдаются данные нормы, запрещается вводить новые источники за-
грязнения, если не уменьшены или не ликвидированы уже существующие. Каждая фирма обяза-
на уменьшить загрязнение воздуха в соответствии с установленными нормами [6, 62].  В Герма-
нии также формировалось законодательство, усиливающее контроль за экологической состав-
ляющей в деятельности предприятий (закон «О водном хозяйстве» (WHG 1957 г.)), основы эко-
логического страхования были заложены федеральными законами «Защита от выбросов» 
(BImSchG 1974 г.), «Об охране окружающей среды» (Umwelt HG 1990 г.).   

Экологическое страхование с 1950-х до 1980-х гг. рассматривалось в составе страхования 
гражданской ответственности. Строгость судебных мер, которые принимаются в отношении на-
рушителей природоохранного законодательства, в частности, в Германии, способствовала разви-
тию добровольного страхования ответственности. Величина ущерба определялась истцом, и суд 
мог принять или пересмотреть размер экологического ущерба. Компенсация ущерба и возмеще-
ние расходов на санирование были обязательными элементами страхования. 

В США в середине 1970-х гг. из договоров страхования гражданской ответственности слу-
чаи выплаты страхового возмещения в результате загрязнения окружающей среды были обособ-
лены в отдельный вид. В Европе в 1970–1980-х гг. в договоры страхования гражданской ответст-
венности стали включать условия гражданской ответственности за природоохранные правонару-
шения.  

Немецкая практика 1980-х гг. показала, что многие страхователи (в основном промышлен-
ные предприятия) успели нанести существенный ущерб собственной промышленной территории, 
прежде всего земельному фонду. Аналогичная ситуация наблюдалась в Норвегии, Финляндии, 
Италии. Нагрузка на страховщиков выросла, а страховые премии не позволяли им получить дос-
таточную прибыль при страховом возмещении. Это потребовало пересмотра страховой модели и 
совершенствования законодательства.  

Национальный уровень экологического страхования. На национальном уровне выделе-
ние экологического страхования как самостоятельного вида договоров происходило в 1990-х гг. 
В Великобритании в 1991 г., во Франции в 1994 г. страховые компании перешли к оформлению 
отдельных договоров экологического страхования.  

Экологическое страхование на национальном уровне выступает добровольным либо обяза-
тельным. В частности, в Азербайджане в качестве обязательного оно введено с 2002 г., в Казах-
стане – с 2005 г., в Туркменистане – с 2013 г. [2]. Государственная страховая организация Турк-
мении осуществляет обязательное государственное экологическое страхование. Необходимость 
обязательного экологического страхования объясняется нежеланием большинства предприятий 
участвовать в добровольном страховании. Введение обязательного экологического страхования 
как условия для лицензирования деятельности компаний, хозяйственная деятельность которых 
может нанести потенциальный ущерб окружающей среде, а не только опасных производствен-
ных объектов, приобретает все более актуальный характер.  

В европейских странах постепенно сложилась многоуровневая система экологического 
страхования, имеющая свою специфику. В случае наступления страхового случая значительный 
ущерб может быть получен страховщиком и страхователем [7, 74]. В гражданском праве преду-
сматривалась имущественная ответственность за ущерб, наносимый окружающей среде. Покры-
тие ущерба включало создание системы страховых фондов. Так, в Японии, Франции, Голландии, 
Швеции и Великобритании с 1979 г. для расширения видов страховых услуг и повышения мак-
симальных размеров страховых сумм стали создаваться специальные пулы, развивались системы 
взаимного страхования, сохранялась практика организации собственных резервных фондов 
крупными компаниями. 

Наднациональный уровень экологического страхования. Развитие экологического стра-
хования на наднациональном уровне в Европе связано с принятием странами ЕС в 2004 г. дирек-
тивы 2004/35/СЕ Европейского парламента и Совета Европы «Об экологической ответственности 
в отношении предотвращения и ликвидации вреда окружающей среде» [1]. Директива,  
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разработанная на основе 18 директив органов ЕС и более 10 международных конвенций и согла-
шений, является наиболее общим документом в области охраны окружающей среды в ЕС. В ней 
дано определение экологического ущерба как ущерба, наносимого защищенным видам и естест-
венным средам обитания. Экологическое страхование рассматривается как фактор устойчивости.   

Принцип «загрязнитель платит» означает следующее: субъект хозяйствования, деятель-
ность которого явилась причиной нанесения экологического вреда, несет финансовую ответст-
венность по ликвидации экологического ущерба и принятию предупредительных мер. Директива 
предусматривает приведение национальных законодательств стран ЕС в соответствие с новыми 
требованиями и создание системы обязательных финансовых гарантий. Члены ЕС должны сти-
мулировать развитие финансовыми организациями инструментов финансовой безопасности. 
Требования Директивы ориентируют предприятия на экологически чистые производства и тех-
нологии. В ответ на Директиву ЕС в Германии был принят закон «Об экологическом ущербе» 
(UschaG 2007 г). Его предназначением стало поощрение превентивных мер по предупреждению и 
санирования в случае экологического ущерба. При этом выделены конкретные области причине-
ния экологического ущерба (редкие виды животных и растений, водоемы, национальные парки, 
заповедники, почва). 

Развитие экологического страхования на наднациональном уровне характерно и для стран 
СНГ. В 2009 г. принят Межпарламентской Ассамблеей стран СНГ Модельный закон «Об экологи-
ческой ответственности в отношении предупреждения и ликвидации вреда окружающей среде» [3].  

В 2018 г. европейские страховщики стали высказываться за поддержку более строгой эко-
логической политики, ограничивающей будущий ущерб от стихийных бедствий с учетом его 
влияния на изменение климата и глобальное потепление. Крупные страховые корпорации 
(Allianz и Axa) решили не инвестировать в отрасли, которые негативно влияют на изменение 
климата, например, угольную промышленность. Allianz, старейшая страховая компания (1890 г.), 
представленная более чем в 70 странах, определяет свою миссию как максимальное удовлетворе-
ние клиентов и активно продвигает 18 собственных экологических проектов (в 2018 г.). Некото-
рые страховые компании (Axa, Scor, Zurich, Swiss Re) отказываются от страхования угольных 
шахт и электростанций. Основная причина отказа – существенный размер страхового покрытия. 
Так, Axa сообщает о страховом возмещении в объеме 10 млн евро [9]. Возможный вариант выхо-
да из создавшейся ситуации – переход к государственно-частному партнерству (ГЧП) в сфере 
экологического страхования. Проекты ГЧП активно применяются в более чем 60 странах мира. 
Прослеживается зависимость между социально-экономическим развитием страны и сферой при-
менения партнерства [5, 353]. 

Экологическое страхование как новый вид страхования завоевывает свои позиции на миро-
вом рынке услуг, приобретая устойчивый характер. За последние 10–20 лет заметен переход от 
национального уровня страхования к наднациональному. Усиливается давление государства и 
общества на частный бизнес в данной сфере. На наш взгляд, специфика экологического страхо-
вания приведет к развитию государственно-частного партнерства в экологическом страховании.  
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В статье рассмотрен механизм обеспечения финансовой безопасности предприятия, который заключа-
ется в способности предприятия противодействовать рискам, связанным с ухудшением финансового 
состояния, таким как структурный риск, риски снижения финансовой устойчивости, неплатежеспо-
собности предприятия, риски потери прибыли и возникновения банкротства.  
Ключевые слова: финансовая безопасность предприятия, финансовая устойчивость, ликвидность и пла-
тежеспособность, банкротство. 
The article considers the mechanism of financial security of the enterprise, which consists in the ability of the 
enterprise to counteract the risks associated with the deterioration of financial condition, such as structural risk, 
the risks of financial stability, insolvency of the enterprise, the risks of loss of profit and bankruptcy.  
Key words: financial security of the enterprise, financial stability, liquidity and solvency, bankruptcy. 
 

Для осуществления успешной деятельности предприятий в условиях рыночной экономики 
необходимо, чтобы вопросы обеспечения финансовой безопасности рассматривались на каждом 
предприятии. Категория «финансовая безопасность» возникла как реакция на необходимость 
минимизации или устранения финансовых рисков и угроз, то есть вероятности неблагоприятного 
исхода, который может выражаться в снижении финансовой устойчивости и ликвидности, а в 
худшем случае – в потере платежеспособности, вплоть до банкротства хозяйствующего субъекта. 

Отсутствие механизма обеспечения финансовой безопасности на предприятии 
сопровождается принятием ошибочных управленческих решений, отсюда дестабилизация 
финансового состояния предприятия, потеря финансовой устойчивости и платежеспособности, 
банкротство. 

Вопросам обеспечения финансовой безопасности посвящено много работ отечественных и 
зарубежных авторов. Рассмотрим наиболее интересные точки зрения в отношении сущности 
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финансовой безопасности. В.В. Шлыков определяет финансовую безопасность предприятия как 
состояние его защищенности от негативного влияния внешних и внутренних угроз, 
дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая реализация основных 
коммерческих интересов и целей уставной деятельности [5].  

По мнению И.А. Бланка, сущность финансовой безопасности предприятия состоит в 
способности предприятия самостоятельно разрабатывать и реализовывать финансовую стратегию 
в соответствии с целями общей корпоративной стратегии, в условиях неопределенной и 
конкурентной среды [3]. 

Согласно точке зрения В.Н. Кабанова, финансовая безопасность рассматривается как за-
щищенность деятельности фирмы от критических воздействий внешней среды, а также как спо-
собность быстро устранить возможные угрозы или приспособиться к уже сложившимся услови-
ям, которые не сказываются отрицательно на деятельности самого предприятия [4].  

Таким, образом, финансовая безопасность предприятия – это такое финансовое состояние 
предприятия, которое характеризуется наиболее оптимальными значениями финансовых показа-
телей, которые в свою очередь способны обеспечить противостояние основным финансовым уг-
розам и рискам, оказывающим влияние на финансовую стабильность предприятия. 

Основной целью реализации механизма обеспечения финансовой безопасности является 
ранняя диагностика и минимизация рисков и угроз, что гарантирует стабильность финансового 
положения предприятия и достижение целей его эффективного функционирования. Данная цель 
предполагает решение следующих основных задач: 

– выявление существующих и прогнозирование возможных рисков и угроз; 
– выявление путей предотвращения рисков; 
– разработка мер и методов обеспечения финансовой безопасности; 
– создание собственной службы финансовой безопасности предприятия, которая может 

спрогнозировать и преодолеть обнаруженные риски и угрозы. 
Механизм обеспечения финансовой безопасности предприятия – это способность 

противодействовать рискам, связанным с ухудшением финансового состояния предприятий, 
таким как структурный риск, снижение финансовой устойчивости, неплатежеспособности 
предприятия, риски потери прибыли, риск возникновения банкротства (см. рис.) 

Рассмотрим механизм обеспечения финансовой безопасности предприятия. Одним из ос-
новных и информативных показателей, характеризующих финансовую безопасность предпри-
ятия, является анализ и оценка показателей финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость 
предприятия характеризует общую устойчивость хозяйствующего субъекта, такое ее финансовое 
состояние, которое обеспечивает не только стабильное превышение его доходов над расходами, 
но и увеличение прибыли, баланс его денежных потоков, величину денежных средств при сохра-
нении эффективного и бесперебойного производственного функционирования хозяйствующего 
субъекта. Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости предприятия представлен в 
таблице 1. 
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Механизм обеспечения финансовой безопасности предприятия 

 
Таблица 1 

Показатели финансовой устойчивости предприятия, млн руб. 
 

Показатели 
Условные 
обозначе-

ния 

 
2014 г. 

 
2015 г. 

 
2016 г. 

Отклонение 
2016 г.  

к 2014 г. 
1. Собственный капитал СК 1855,9 2155,9 2294,6 438,7 
2. Внеоборотные активы  ВА 1708,9 1910,0 2345,0 636,1 
3. Собственные оборотные средства  
(стр. 1 – стр. 2) СОС 147,0 245,9 50,4 –96,6 

4. Долгосрочные обязательства ДО 618,0 378,0 923,4 305,4 
5. Собственные оборотные средства +  
долгосрочные обязательства (стр. 3–стр. 4) СДИ 765,0 623,9 973,8 208,8 

6. Краткосрочные кредиты и займы,  
кредиторская задолженность КО 2056,4 2181,9 2367,0 310,6 

7. Общая величина источников  
формирования (стр. 5–стр. 6) ОИФЗ 2821,4 2805,8 3340,8 519,4 

8. Общая сумма запасов З 201,6 285,6 217,3 15,7 
9. Излишек (+), недостаток (–) собствен-
ных оборотных средств (стр. 3–стр. 8) ∆СОС –54,6 –39,7 –166,9 –112,3 

10. Излишек (+), недостаток (–) собствен-
ных и долгосрочных заемных источников 
покрытия запасов (стр. 5–стр. 8) 

∆СДИ 563,4 338,3 756,5 193,1 

11. Излишек (+), недостаток (–) общей ве-
личины (стр. 7–стр. 8) ∆ОИФЗ 2619,8 2520,2 3123,5 503,7 

Объект – финансовые риски и 
угрозы

структурный риск 
(структура денежного 

капитала)

риск потери 
финансовой 

устойчивости

риск снижения 
ликвидности и потери 
платежеспособности

риск возможного 
снижения (потери) 

прибыли

риск возникновения 
банкротства 
предприятия

Инструменты –
качественные и 

количественные показатели 
финансовой безопасности

структура активов и 
пассивов предприятия 

(соотношение 
собственного и 

заемного капитала)

абсолютные и 
относительные 

показатели финансовой 
устойчивости

группировка статей 
баланса по степени 

ликвидности, 
относительные 

показатели ликвидности и 
платежеспособности

финансовые результаты 
деятельности 
предприятия

MDA-модели 
прогнозирования 

банкротства

Цели обеспечения 
финансовой безопасности 

предприятия

оптимизация структуры 
денежного капитала

абсолютная или 
нормальная 
финансовая 

устойчивость

оптимальный уровень 
ликвидности, высокая 

степень 
платежеспособности

положительные сдвиги 
в показателях прибыли

минимизация или 
устранение риска 

возникновения 
банкротства
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Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что на предприятии произошли 
определенные изменения в плане обеспеченности ее запасов основными источниками их 
формирования. За последние 3 года отмечается рост общей величины источников формирования 
запасов, а также суммы запасов. Но если общая сумма запасов увеличились на 15,7 млн руб., то 
величина источников формирования – на 519,4 млн руб. Тем не менее запасы предприятия не 
обеспечены собственными средствами и в то же время наблюдается их обеспеченность 
долгосрочными обязательствами. На современном этапе на предприятиях используется в 
основном смешанное финансирование, то есть оно осуществляется за счет собственных и 
заемных ресурсов [2]. 

Таким образом, предприятие характеризуется нормальной финансовой устойчивостью, что 
гарантирует его платежеспособность. Но в то же время означает дефицит собственных 
оборотных средств и избыток долгосрочных источников финансирования и общей суммы 
источников финансирования. 

Наиболее глубоко оценить финансовую устойчивость предприятия возможно с помощью 
анализа относительных показателей финансовой устойчивости (системы коэффициентов), 
которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия 

 

Показатели 
Рекомен-
дуемое 

значение 

 
2014 г. 

 
2015 г. 

 
2016 г. 

Отклонение 
2016 г. к 
2014 г. 

1.  Коэффициент автономии (концен-
трации собственного капитала) ≥0,5 0,41 0,45 0,41 0 

2.  Коэффициент финансовой зависи-
мости (соотношение заемных и собст-
венных средств) 

≤1 1,44 1,18 1,46 –0,01 

3.  Коэффициент иммобилизации 
имущества – 0,37 0,40 0,42 +0,05 

4.  Мультипликатор собственного ка-
питала 1–2 2,44 2,19 2,43 –0,01 

5.  Коэффициент маневренности соб-
ственного капитала 0,2–0,5 0,08 0,11 –0,02 – 

6.  Коэффициент обеспеченности те-
кущих активов величиной собственных 
оборотных средств 

≥(0,1–0,5) 0,05 0,09 –0,015 – 

7.  Коэффициент обеспеченности ма-
териальных запасов величиной собст-
венных оборотных средств 

– 0,73 0,86 –0,23 – 

8.  Коэффициент соотношения деби-
торской и кредиторской задолженности  max 1 1,3 1,2 1,5 +0,02 

 
Как было отмечено выше, основным маркером финансовой устойчивости предприятия яв-

ляется преобладание собственных источников над заемными источниками финансирования. На 
предприятии коэффициент автономии и финансовой зависимости демонстрирует отклонение от 
пороговых значений, то есть наблюдается финансовая зависимость от внешних источников фи-
нансирования, а также зависимость от внешних кредиторов и нестабильная финансовая проч-
ность предприятия. В течение анализируемого периода коэффициент автономии находится на 
уровне 41 %, имеет тенденцию к повышению и в 2015 г. достиг показателя 0,45. 

Обобщая абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости, можно сде-
лать вывод, что предприятие использует в основном заемные средства для финансирования его 
текущей деятельности.  
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Следующим этапом оценки финансовой безопасности является анализ ликвидности баланса 
предприятия и платежеспособности предприятия. Платежеспособность предполагает свое-
временное выполнение предприятием денежных обязательств, в первую очередь за счет 
имеющихся в его распоряжении денежных средств. Угроза финансовой безопасности 
предприятия – обратный показатель, или неплатежеспособность, возникающая в том случае, если 
предприятие не может исполнить свои обязательства перед кредиторами в установленный срок. 
Данное обстоятельство может привести к банкротству предприятия. 

Произведем расчет относительных показателей ликвидности и платежеспособности на ана-
лизируемом предприятии и представим его результаты в таблице 3. 

Таблица 3 
Показатели ликвидности и платежеспособности 

 

Показатели 
Рекомен-
дуемое 

значение 

 
2014 г. 

 
2015 г. 

 
2016 г. 

Отклонение 
2016 г. к 2014 г. 

1. Общий коэффициент покрытия (ко-
эффициент текущей ликвидности)  1–2 1,46 1,28 1,37 –0,09 

2. Коэффициент быстрой (промежуточ-
ной) ликвидности  0,5–0,8 1,25 1,14 1,25 0 

3. Коэффициент мгновенной (абсолют-
ной) ликвидности  0,15–0,5 0,31 0,24 0,19 –0,12 

4. Коэффициент соотношения денеж-
ных средств и чистого оборотного капи-
тала 

0–1 0,51 0,84 0,84 +0,33 

5. Коэффициент платежеспособности 
по текущим обязательствам  – 0,64 0,23 0,23 –0,40 

6. Степень платежеспособности общая – 0,70 0,26 29,0 –0,41 
 

Оценивая платежеспособность предприятия, можно резюмировать, что у предприятия об-
щий коэффициент покрытия находится в пределах нормативных значений за анализируемый пе-
риод, хотя и имеет тенденцию к снижению и отражает способность погашения краткосрочных 
обязательств, то есть текущие активы обеспечены текущими обязательствами. 

Показатели прибыли наряду с показателями ликвидности и платежеспособности являются 
основой оценки финансового состояния и, соответственно, основополагающим фактором, 
влияющим на финансовую безопасность хозяйствующего субъекта. Рассмотрим основные пока-
затели производственно-хозяйственной деятельности предприятия для определения риска воз-
можного снижения прибыли, которые представлены в таблице 4. 

Оценка основных результатов деятельности предприятия позволяет сделать вывод, что на 
предприятии наблюдается достаточно позитивная ситуация в сфере получения прибыли, чему 
способствует стабильный рост прибыли, выручки, а также положительное увеличение чистой 
прибыли. Вместе с тем наблюдается и рост затрат на производство продукции, впрочем, темпы 
роста затрат соответствуют темпам роста прибыли, то есть их удельный вес постоянен. 

Таким образом, предварительный анализ не выявил значимых негативных тенденций. На 
следующем этапе произведем расчет некоторых показателей (дисперсии, среднеквадратического 
отклонения и коэффициента вариации). 

 
 
 
 
 
 
 



ФИНАНСЫ 

70 
 

Таблица 4 
Финансовые результаты деятельности предприятия 

 
Показатели  

2014 г. 
 

2015 г. 
 

2016 г. 
Отклонение, % 
2016 г. к 2014 г. 

1. Выручка 3198,1 9122,5 9955,4 311,3 
2. Себестоимость продаж 2862,1 8302,5 8860,8 309,6 
3. Валовая прибыль (убыток) 336,0 819,9 1094,5 325,7 
4. Коммерческие расходы 0 0 0 0 
5. Прибыль (убыток) от продаж 268,7 548,6 712,9 265,3 
6. Проценты к получению 7,3 25,2 37,0 506,8 
7. Проценты к уплате 11,2 36,6 82,5 736,6 
8. Прочие доходы 21,2 52,3 56,4 266,0 
9. Прочие расходы 59,8 142,2 120,5 201,5 
10. Прибыль (убыток) до налогообложения 226,2 447,4 603,4 266,7 
11. Изменение отложенных налоговых  
активов –1,1 18,3 15,7 – 

12. Изменение отложенных налоговых 
обязательств 1,7 2,7 33,0 19,4 

13. Чистая прибыль (убыток) 173,3 350,0 468,7 270,4 
 
Расчеты произведем для показателя «балансовая прибыль» (в млн руб.).  
1) Показатель средней валовой прибыли:  
Х = (336,0+819,9+1094,5)/3 = 750,1. 
2) Дисперсия:  
σ2(Х) = [(336,0-750,1)2+(819,9-750,1)2+(1094,5-750,1)2]/3 = 115998,5. 
3) Среднеквадратическое отклонение:  
 σ = √115998,5=126,5. 
4) Коэффициент вариации (размер относительного риска неполучения прибыли):  
V = 126,5*100 % / 750,1 = 16,8 %. 
Таким образом, полученное значение коэффициента вариации свидетельствует о низкой ко-

леблемости показателей, то есть о малом риске неполучения прибыли 16,8 %. Позитивная дина-
мика показателей предприятия говорит о том, что предприятие осуществляет довольно эффек-
тивную производственно-хозяйственную деятельность. 

Финансовая безопасность предприятия тесно связана с политикой антикризисного финан-
сового управления, которая включает в себя диагностику банкротства с помощью проведения 
финансового анализа. От полноты выявленных рисков и их точной оценки зависит способность 
укрепления финансовой безопасности предприятия, в том числе возможность банкротства пред-
приятия. 

Проведем анализ банкротства предприятия с помощью MDA-модели прогнозирования бан-
кротства – это статистическая модель, которая строится на прошлых статистических данных фи-
нансовой отчетности предприятий, ставших банкротами и финансово устойчивыми, которые по-
зволяют спрогнозировать наступление банкротства у предприятия. 

Модель банкротства Лиса:  
Z2014 = 0,063(2821,6/4530,5) + 0,092(237,4/4530,5) + 0,057 (766,7/4530,5) + 0,001 (1855,9/2668,4) 

= 0,039236+0,00482+0,009646+0,0006955=0,054; 
Z2015 = 0,063(2805,9/4715,9) + 0,092(484,0/4715,9) + 0,057 (947,5/4715,9) + 0,001 (2155,9/2559,9) 

= 0,0374+0,0094+0,01145+0,000842=0,059; 
Z2016 = 0,063(3240,0/5585,1) + 0,092(685,9/5585,1) + 0,057 (1086,2/5585,1) + 0,001 (2294,6/3290,4) 

= 0,03654+0,01129+0,011085+0,000697=0,059. 
Так как Z > 0,037, банкротство маловероятно, предприятие является финансово устойчивым. 
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Модель банкротства Таффлера: 
Z2014 = 0,053(268,7/2056,4) + 0,13(2821,6/2668,4) + 0,18(2056,4/4530,5) + 0,16 (3198,1/4530,5) 

= 0,006925+0,13746+0,0817+0,112944=0,339; 
Z2014 = 0,053(548,6/2181,9) + 0,13(2805,9/2559,9) + 0,18(2181,9/4715,9) + 0,16 (9122,5/4715,9) 

= 0,013325+0,142492+0,08328+0,3095=0,548; 
Z2014 = 0,053(712,9/2367,0) + 0,13(3240,0/3290,4) + 0,18(2367,0/5585,1) + 0,16 (9955,4/5585,1) 

= 0,01596+0,128+0,07628+0,28519=0,505. 
Если Z > 0,3, маловероятно, что предприятие станет банкротом («зеленая зона»). 
 
В работе был проведен анализ финансовой безопасности предприятия по таким 

показателям, как финансовая устойчивость, ликвидность активов баланса, платежеспособность, 
финансовые результаты деятельности предприятия, оценка вероятности прогнозирования 
банкротства. По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в целом 
финансовая безопасность предприятия находится на приемлемом уровне, но выявлены 
следующие угрозы и риски: риск потери финансовой зависимости, снижение финансовой 
устойчивости, в прогнозируемом периоде – риск снижения уровня платежеспособности и низкая 
ликвидность, банкротство предприятию в ближайшем будущем не грозит. На основе полученных 
данных предприятию целесообразно рекомендовать поменять финансовую стратегию, 
направленную на оптимизацию денежного капитала, увеличение собственных средств, в том 
числе увеличение собственных оборотных средств в источниках финансирования, а также 
несколько увеличить платежеспособность и ликвидность баланса.  

Механизм обеспечения финансовой безопасности предприятия предполагает своевремен-
ную реакцию на внешние и внутренние угрозы и риски, влияющие на ее финансовое состояние и 
способность вовремя откорректировать деятельность всех функциональных областей, чтобы 
обеспечить финансовую стабильность и, соответственно, конкурентоспособность и инвестици-
онную привлекательность хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, текущее и прогнозируемое финансовое состояние может оказывать огром-
ное влияние на финансовую безопасность предприятия. Следовательно, основные финансовые 
показатели деятельности должны постоянно диагностироваться и оцениваться, поскольку их изу-
чение может открыть руководству зону внутренних сильных и слабых сторон в обеспечении фи-
нансовой безопасности предприятия в долгосрочной перспективе. 
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В статье рассмотрена роль повышения финансовой грамотности населения. Изложен опыт проведения 
мероприятий в вузе. Приведены результаты социологического опроса молодежи по вопросам организации 
учебных курсов. Сформулированы рекомендации по наиболее эффективному усвоению финансовых зна-
ний. 
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нансовое просвещение. 
The article examines the role of increasing the financial literacy of the population. The experience of holding 
events in the university is stated. The results of a sociological survey of youth on the organization of training 
courses are given. Recommendations for most effective assimilation of financial knowledge are formulated. 
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Одной из основных проблем возникновения кризиса, растущей просроченной задолженно-
сти по кредитам, снижающейся тенденции развития в целом по банковской отрасли является не-
достаточный уровень информированности населения о финансовом секторе экономики. С этим 
связано и отсутствие у значительной части населения культуры рационального обращения с 
деньгами, отсутствие привычки финансового планирования, семейного бюджетирования и т.д. 

Высокий уровень закредитованности населения, ужесточение условий банковского креди-
тования и обширный теневой сектор экономики способствуют стремительному развитию в Рос-
сии рынка микрофинансовых услуг. Потенциальные заемщики либо не могут, либо не хотят об-
ращаться в банки. В этом случае на смену банкам приходят микрофинансовые организации, ко-
торые согласны выдать кредит практически любому под гораздо более высокий процент.   

Так, например, 2018 год граждане России встретили с долгами перед банками в размере, 
превышающем 12 трлн рублей. Объем обязательных платежей за 2017 год составил около 5,7 
трлн рублей, из которых больше трети ушло на оплату процентов. Очень распространенной си-
туацией является покрытие старых долгов с помощью новых займов, что приводит к закредито-
ванности населения и проблемам с банками и коллекторами [9]. 

Такая ситуация связана не только с падением реальных доходов населения (поскольку дол-
ги по кредитам начали накапливаться еще до кризиса), но и с тем, что граждане РФ в большинст-
ве своем финансово не грамотны и берут займы, не думая о последствиях.  

На сегодняшний день сейчас очень много финансовых институтов и продуктов, получить 
средства может фактически любой желающий, но такой выбор возможностей при неумении ими 
пользоваться приводит к обратному эффекту. 

Для поиска лучшей практики автором был изучен отечественный и зарубежный опыт в об-
ласти финансового просвещения, в том числе нормативно-правовое обеспечение. В России, к со-
жалению, пока очень мало проектов, но есть среди них весьма интересные и успешные начинания.  
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В процессе исследования выявлен ряд факторов недостаточного уровня финансовой гра-
мотности, негативно влияющих на экономику на микро- и макроуровне. 

Оценка нормативно-правовых актов регионального уровня, а также реализуемых проектов 
по повышению финансовой грамотности в Республике Башкортостан позволяет судить о систем-
ной работе начиная с 2008 года [2].  

Так, в разные периоды времени были разработаны следующие нормативно-правовые акты 
регионального уровня: 

1. План мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Республики Баш-
кортостан на 2009–2010 годы (утвержден Распоряжением Правительства Республики Башкорто-
стан от 5 ноября 2008 г. № 1367-р) [3].  

2. Республиканская целевая программа «Повышение уровня финансовой грамотности насе-
ления Республики Башкортостан» на 2011–2013 годы (утверждена Постановлением Правительст-
ва Республики Башкортостан от 24 октября 2011 г. № 372) [6]. 

3. Стратегия социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года 
(утверждена Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 сентября 2009 г.  
№ 370) [8]. 

4. Постановление Правительства Республики Башкортостан № 56 от 14.02.2014 «О  порядке 
реализации на территории Республики Башкортостан мероприятий по финансированию жилищ-
ного строительства с использованием системы жилищных строительных сбережений» [4]. Данная 
программа должна способствовать повышению финансовой грамотности населения, мотивации к 
формированию накоплений.  

5. Распоряжение от 4 августа 2015 года № 828-р «Об утверждении плана мероприятий по 
повышению уровня финансовой грамотности населения Республики Башкортостан на 2015–2018 
годы», утвержденное Правительством Республики Башкортостан [5]. Программа включает в себя 
следующие основные мероприятия: создание кадрового потенциала в области повышения финан-
совой грамотности; разработка и реализация образовательных программ и кампаний; создание 
системы эффективных и доступных информационных ресурсов по повышению финансовой гра-
мотности населения и защите прав потребителей финансовых услуг для различных групп населе-
ния; включение в образовательный процесс общеобразовательных учреждений, образовательных 
учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, дополнительных 
курсов финансового образования; консультационная поддержка по вопросам финансовой гра-
мотности и защиты прав потребителей финансовых услуг; проведение с помощью социологиче-
ских исследований по мониторингу уровня финансовой грамотности граждан. 

По отдельным проектам наш регион находится в числе пилотных площадок [7].  
К мероприятиям по повышению финансовой грамотности молодежи, осуществленных на 

базе БашГУ за 2013–2017 гг., в том числе при  участии автора, можно отнести семинары, вебина-
ры, встречи с представителями банковского сообщества, олимпиады по финансам, деловые игры, 
просмотры фильмов на финансовую тему совместно с Российской экономической школой и при 
поддержке Citi Foundation, с участием Общественного фонда развития, Общероссийского народ-
ного фронта, Комитета по делам молодежи Администрации ГО г. Уфа РБ. Данные мероприятия 
охватили не только студентов экономического направления, но и студентов непрофильных спе-
циальностей, учеников и учителей школ г. Уфы.  

За этот период работы инициативной группой сформировалось достаточное учебно-
методическое обеспечение, охватывающее, помимо лекционной и практической части, также ме-
тодологию оценивания образовательной программы. К инструментам оценки финансовых знаний 
относятся: анкетирование до и после проведения обучения, контрольные срезы знаний, интервью 
со слушателями.  

Целью анкетирования является оценка исходного уровня финансовой грамотности слуша-
телей и анализ его изменения после прослушивания курса. Основная часть анкет посвящена во-
просам на знание базовых понятий финансовой грамотности, сформулированным в виде теста. 
Кроме того, в анкеты вошли несколько открытых вопросов, касающихся личного отношения 
слушателей к теме финансовой грамотности и данному курсу. 
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Во время проведения фокус-группы со слушателями обсуждаются такие вопросы, как: «Как 
Вы оцениваете актуальность тем, представленных в рамках курса?», «Могут ли полученные зна-
ния быть применены на практике?», «Какие именно знания, полученные в рамках курса, Вы со-
бираетесь применять?», «Покрывает ли курс все интересующие Вас темы?», «Какие бы разделы 
Вы добавили в курс? Какие разделы вы бы убрали из курса? Почему?» 

Среди лекционного материала присутствуют такие темы, как: «Принятие решений в финан-
совой сфере», «Доходы и расходы», «Сбережения и инвестиции», «Кредиты», «Страхование», 
«Платежи и расчеты. Защита от мошенничества». Глубина и время на изучение каждой темы за-
висит от общего количества выделенного времени на реализацию курса. Теоретический материал 
подкрепляется конкретными примерами, кейсами, образцами документов (кредитный договор, 
платежные документы, банковские карты и т.д.).   

Полученные результаты социологического опроса на тему «Уровень оценки финансовой гра-
мотности», проведенного автором в марте-апреле 2016 года среди студентов БашГУ, а также в сен-
тябре 2016 года среди школьников 10–11 классов школы № 101 г. Уфы, позволили выявить, что: 

– наибольшую заинтересованность опрашиваемые проявляют в отношении мероприятий, 
построенных на использовании интерактивных форм обучения, с демонстрацией фильмов, пре-
зентаций, компьютерных деловых игр, то есть с применением интернет-технологий. Так, напри-
мер, компьютерная деловая игра «Мой финансовый план» учит решать такие проблемы, как 
аренда/покупка жилья, поиск работы, уплата налогов, страхование, отношения с банками, финан-
совыми посредниками и т.д. Просмотры фильмов на тему финансов, инвестиций также способст-
вуют восприятию реалий финансовой сферы в нестандартной форме («Инсайдеры», «Тинейджер 
на миллиард» и т.п.); 

– сложности в управлении финансами могут вызывать элементарные формулы для расчета 
простых и сложных процентов по вкладам и по кредитам. Это говорит о проблемах с применени-
ем математических школьных знаний; 

– более интересными темами респонденты считают следующие: «Сбережения и инвести-
ции», «Платежи и расчеты. Защита от мошенничества», «Современные банковские продукты и 
услуги», их переход на дистанционный формат обслуживания; 

– менее прозрачными и понятными темами выступают следующие: «Страхование», «Нало-
гообложение», «Современное развитие пенсионной системы РФ»; 

– наилучшим образом воспринимается материал, подкрепленный конкретным примером, 
образцом платежного документа, договора, заявления, анкеты, банковской карты; 

– важно мотивировать и стимулировать непосредственных исполнителей программы по по-
вышению финансовой грамотности, поскольку большая доля всех мероприятий осуществляется 
только на основе инициативы отдельных людей (бесплатно). 

Одним из проектов, планируемых и разрабатываемых инициативной группой преподавате-
лей БашГУ на сегодняшний день, является разработка курсов финансовой грамотности и их пре-
подавание для сельских жителей Республики Башкортостан.   

Предпосылкой к этому является то, что эта группа не особо интересует банки, является не-
высокий уровень пользования финансовыми инструментами. Это является результатом, во-
первых, низкого уровня получаемых доходов населения, во-вторых, недостаточного уровня фи-
нансовой грамотности, а в-третьих, ограниченного доступа к банковским услугам. Это значит, 
что банки в принципе могут работать с этой группой, но с несколько иным подходом.  

Определенное влияние на формирование уровня сберегательной активности оказывает так-
же уровень урбанизации регионов. Как правило, чем большая часть населения проживает в круп-
ных городах (свыше 100 тыс. жителей), тем выше уровень сберегательного поведения населения, 
что связано как с более высоким уровнем занятости и доходов, так и с более развитой банковской 
инфраструктурой. Республика Башкортостан характеризуется сравнительно невысоким удельным 
весом жителей крупных городов.  
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Для этой группы слушателей необходимо разрабатывать курс финансовой грамотности с 
учетом их специфики. 

Существующие проблемы в данной области, а также роль финансовой грамотности в соци-
ально-экономическом развитии региона и страны позволяет сформировать основные направления 
развития программы по повышению финансовой грамотности населения:  

– создание специального фонда (института), аналогично зарубежным, которому будет отве-
дена роль основного координатора, регулятора, аналитика для реализации образовательной функ-
ции; разработка фондом стандартов финансовых услуг для повышения их качества; реализация 
курсов повышения квалификации для специалистов, проводящих финансовое просвещение;  

– выделение финансирования для реализации программ в первую очередь непосредствен-
ным исполнителям проектов, поскольку на современном этапе это больше носит волонтерский 
характер; 

– реализация мероприятий по повышению финансовой грамотности сельского населения  
(поскольку Республика Башкортостан характеризуется относительно низким удельным весом 
жителей крупных городов), развитие банкоматной и терминальной сети; стимулирование про-
вайдеров сотовой и интернет-связи по увеличению охвата сетью Интернет отдаленных районов 
Республики Башкортостан; 

– осуществление консультативной деятельности по практическому использованию техниче-
ских средств (банкоматы, терминалы, интернет-банкинг, мобильный банкинг и т.д.);  

– сотрудничество со СМИ в целях раскрытия полной информации о возможных мошенни-
чествах населению, а также о правах и ответственности пользователей финансовых услуг; повы-
шение финансовой грамотности представителей СМИ.  

Таким образом, с нашей точки зрения, необходимо разрабатывать концепцию повышения 
финансовой грамотности населения с учетом вышеуказанных интересов и мотивации обучаю-
щихся, имеющихся проблем в данной области, а также с участием непосредственных практиков в 
области финансовых рынков, банковского, страхового, инвестиционного дела.  

В заключение следует отметить, что Республика Башкортостан с 2008 года проводит актив-
ную работу по повышению уровня финансовой грамотности населения. За это время накоплен 
богатый опыт по приобщению школьников и педагогов к изучению финансовых дисциплин. По-
ложительный опыт данного региона возможен для перенятия другими регионами с позиции фор-
мирования положительного экономического роста Российской Федерации. 
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В работе формируются оптимальные портфели финансовых инструментов. Для определения наиболее 
привлекательного портфеля автором предлагаются дополнительные показатели эффективности. Ис-
следование проводилось на основе статистического и портфельного анализа с применением оптимизаци-
онных методов.  
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lio analysis using optimization methods. 
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При формировании портфеля на финансовом рынке инвестор учитывает различные показа-
тели, главными из которых выступают показатели доходности и риска. Существуют различные 
меры риска, используя которые можно сформировать оптимальный портфель. Выбор критерия 
оптимизации в зависимости от отношения инвестора к риску и с учетом различных рисковых по-
казателей подробно рассмотрен в работе [2]. В данной работе автор предлагает дополнительные 
показатели эффективности для выбора среди оптимальных портфелей. 

Алгоритм формирования портфеля имеет следующий вид: 
1. Отбор высоко- и среднеликвидных обыкновенных акций с положительной годовой до-

ходностью не меньше i % годовых. В качестве источника данных о котировках акций и показате-
лях ликвидности использован информационный портал «Investfunds» [1].  

2. Формирование оптимальных портфелей в соответствии с математической моделью. 
Портфель 1 (обозначим его П1) состоит из высоколиквидных акций, портфель 2 (П2) – из высо-
ко- и среднеликвидных акций. 

3. Сравнение оптимальных портфелей по предложенным показателям эффективности. Вы-
дача рекомендаций инвестору. 
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Математическая модель. В качестве оптимизационной модели рассмотрим модель макси-
мизации доходности портфеля при ограничениях по рисковым показателям: 
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где  p  – ожидаемая доходность портфеля,  i  – ожидаемая доходность актива i, xi  – доля акти-

ва i в портфеле, n – количество активов в портфеле, A, B, C, D – некоторые фиксированные зна-
чения,

 
 p2/1  – полуотклонение доходности портфеля, ijcov   – полуковариация между доход-

ностями двух активов i и j, рассчитывается аналогично обычной ковариации, но учитывает лишь 
неположительные значения наблюдаемых отклонений доходностей активов от ожидаемой до-
ходности,  p  – среднеквадратическое отклонение доходности портфеля, covij  – ковариация ме-

жду доходностями двух активов i и j, p  – бета-портфеля, i  – бета-актива i, VaR p – стоимость 
под риском портфеля, IVaR p – вектор-столбец индивидуальных значений VaR  по каждому акти-

ву, входящему в портфель, взвешенный на долю каждого актива в портфеле, T
pIVaR – транспони-

рованный вектор-столбец IVaR p , R – матрица корреляций между доходностями активов в порт-
феле. Значения VaR для акций с нормальным распределением доходностей рассчитываются по 
формуле (1) [3], а для остальных акций – по формуле (2) [4]. 
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где z  – квантиль нормального распределения для заданного уровня вероятности потерь α,   – 

поправка, учитывающая отклонение от нормального распределении [4], kE )(   – математиче-
ское ожидание k-й степени отклонения случайной величины доходности   от ее математическо-
го ожидания  .  

Дополнительные показатели эффективности. Впервые рассмотрел неположительные от-
клонения от ожидаемой доходности в виде показателей полудисперсии и полуотклонения  
Г. Марковиц. Предложим дополнительные показатели, учитывая этот подход. Разделим данные 
по доходностям на 2 части. Часть 1 включает данные левее и равные ожидаемой доходности 
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 , p  все остальные значения доходностей, находящиеся правее , p  в вычислениях обнуляются. 

Часть 2 включает данные правее ожидаемой доходности  , p  все остальные значения доходно-

стей, находящиеся левее и равные , p  при расчетах также обнуляются. Введем показатели:  p  

– это ожидаемая доходность по значениям части 2, а  p – это ожидаемая доходность по значе-

ниям части 1, тогда  ppp


 . 

Предложим показатель ,
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p  показывающий, сколько ожидаемой доходности выше сред-

ней приходится на единицу ожидаемой доходности ниже и равной средней. Интересны портфели 
с показателем больше 1.  

Также предложим показатели 
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   показывающие, сколько ожидаемой доход-

ности выше средней приходится на единицу соответствующих рисковых показателей  p2/1 и 

.pVaR  Интересны портфели с более высокими показателями. 
Вычислительный эксперимент. Рассматривались котировки акций, обращающихся на мо-

сковской бирже, за период с 1 марта 2017 г. по 28 февраля 2018 г. (250 точек дневной доходно-
сти) с нижней границей доходности i=6 % годовых. В соответствии с алгоритмом для формиро-
вания П1 выбрано 6 акций, для формирования П2 – 17 акций, представленных в таблице 1. Ожи-
даемые доходности акций определяются как среднее арифметическое фактических доходностей. 

Таблица 1 
Ожидаемые дневные доходности акций за период с 01.03.17 по 28.02.18 

№ Наименование акции Тикер μ, % Принадлежность  
портфелю 

1 Татнефть TATN 0,2270 П1, П2 
2 Сбербанк России SBER 0,2231 П1, П2 
3 Распадская RASP 0,1496 П1, П2 
4 НЛМК NLMK 0,1154 П1, П2 
5 Лукойл LKOH 0,0848 П1, П2 
6 ГМК Норильский никель GMKN 0,0827 П1, П2 
7 ЯНДЕКС YNDX 0,2490 П2 
8 РУСАЛ Плс RUAL 0,1135 П2 
9 ММК MAGN 0,1113 П2 

10 Газпром нефть SIBN 0,1038 П2 
11 МТС MTSS 0,0629 П2 
12 Мосэнерго MSNG 0,0603 П2 
13 ТМК TRMK 0,0401 П2 
14 Северсталь CHMF 0,0375 П2 
15 Юнипро UPRO 0,0241 П2 
16 Детский мир DSKY 0,0426 П2 
17 Полюс PLZL 0,0260 П2 
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Для решения поставленной оптимизационной задачи применяется «Поиск решения» в MS 
Excel. Константы ,A ,B ,C D  задаются произвольно, при этом верхней границей их значений яв-
ляются максимальные значения полуотклонения, среднеквадратического отклонения, VaR, бета-
активов соответственно. Зададим в качестве ,A ,B C  средние геометрические значения указан-
ных выше показателей соответственно по активам, входящим в П1. Для активов, входящих в П2, 
установим аналогичные значения. Если значения не подходят, их можно изменить. Зададим  
D = 1, как у рыночного портфеля, представленного индексом Мосбиржи. Портфели с 1p  яв-

ляются агрессивными, с 1p – защитными. 
Результатом вычислительного эксперимента являются сформированные портфели П1 и П2. 

Оптимальный портфель П1 включает в себя акции: SBER (доля в портфеле – 0,3666 %), NLMK 
(доля в портфеле – 0,6334 %). Оптимальный портфель П2 включает в себя акции: SBER (доля в 
портфеле – 0,2436 %), YNDX (доля в портфеле – 0,7564 %). В таблице 2 представлены стандарт-
ные показатели, характеризующие портфель.  

Таблица 2 
Стандартные характеристики оптимальных портфелей за день 
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П1 0,1552 0,9841 0,1577 1,3242 0,1172 2,0633 0,0752 
П2 0,2429 1,1426 0,2126 1,7478 0,1390 1,5312 0,1586 

Выбор П2 П1 П2 П1 П2 П2 П2 
 
Для расчета VaR p  была задана вероятность потерь 5 %. Это означает: можно быть на 95 % 

уверенным, что потери в следующий торговый день не превысят 2,0633 % для портфеля П1 и 
1,5312 % для П2.  

Из таблицы 3 видно, что для портфеля П2 дополнительные показатели эффективности вы-
ше. Портфель П2 с учетом выбранной модели оказался привлекательнее для инвестора.  

Таблица 3 
Дополнительные показатели эффективности портфеля 
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П1 1,2926 0,6968 0,3323 

П2 1,4191 0,7199 0,5372 

По показателям эффективности П2 превосходит П1. 
Таким образом, дополнительные показатели эффективности помогают проанализировать 

сформированные портфели. Данные показатели следует использовать при сравнении портфелей.  
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Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ 

Theoretical and Methodological Basis for the Study of the Influence of Politics  

on the Development of Market Economy 
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ɜɨɝɨ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ Ȼɚɲɤɢɪɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ Ƚɥɚɜɟ Ɋɟɫ-
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ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɚɧɚɥɢɡɭ ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɭɸɫɹ ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ, ɢɯ ɡɚ-
ɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɧɭɬɪɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɋɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ.  
Ключевые слова: ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɤɬɨɪɵ, ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɪɟɮɨɪɦɵ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɩɨɥɢɬɢ-
ɱɟɫɤɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ. 
This article analyzes the impact of policy in emerging market economies, their dependence on the domestic and 

international economic situation. The problems faced by Russian entrepreneurs are formulated. 

Key words: political actors, market economy, reforms, entrepreneurship, political leadership, economic policy. 

 

ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɤɬɨɪɵ ɢ ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ. ȼ ɩɨɥɢ-
ɬɢɤɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɫɭɛɴɟɤɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɟɫɬɶ ɧɟ ɱɬɨ ɢɧɨɟ, ɤɚɤ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɤɬɨɪ, ɬɚɤɢɦ ɥɢɰɨɦ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɥɢ ɢɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɚɹ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. 

ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɜ ɧɟɦ ɜ 
ɪɚɡɧɵɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɮɨɪɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɥɢɞɟɪɨɜ) ɷɬɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ. 

ɑɟɬɤɨ ɩɨɧɢɦɚɹ, ɱɬɨ ɛɟɡ ɫɢɥɶɧɨɣ ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɝɢɛɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɪɟɩɤɨɝɨ 
ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ (ɥɢɞɟɪɵ) ɫɬɪɚɧ ɞɚɠɟ ɞɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪ-
ɜɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɨɛɦɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɨɬ-
ɞɟɥɶɧɵɦɢ ɨɛɳɧɨɫɬɹɦɢ ɥɸɞɟɣ (ɩɥɟɦɟɧɚɦɢ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ ɝɨɪɨɞɚɦɢ, ɝɞɟ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɜɫɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɪɟɦɟɫɥɚ ɨɬ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ), ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, 
ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ, ɠɢɜɭɳɢɦɢ ɜ ɷɬɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ, ɫɬɚɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɨɛɦɟɧɧɵɟ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ ɬɨɜɚɪɧɨ-

ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ «ɭɥɨɠɢɬɶ» ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɫɨɛɥɸɞɟ-
ɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɥ ɛɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɫɨɡɞɚɧɧɵɣ ɞɥɹ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ ɨɪɝɚɧ. 

ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɬɨɪ-
ɝɨɜɰɟɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ, ɚ ɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ, ɧɨ, ɱɬɨ ɝɨɪɚɡɞɨ ɜɚɠɧɟɟ, ɩɪɢɭɦɧɨɠɢɬɶ. Ɍɨɪɝɨɜɥɹ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢ-
ɪɨɜɚɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ 
ɨɛɦɟɧɹɬɶ (ɩɪɨɞɚɬɶ) ɬɨɜɚɪ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɡɚ ɷɬɨ ɠɟ ɢɥɢ ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɟɦɭ ɩɥɚɬɟɠɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ 
(ɤɭɩɢɬɶ) ɞɪɭɝɨɣ ɬɨɜɚɪ ɜ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɪɚɧɟ. Ɍɚɤ ɫɬɚɥɢ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɩɪɨɨɛɪɚɡɵ ɛɚɧɤɢɪɨɜ, ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟ-
ɦɵɟ ɦɟɧɹɥɵ ɢ ɪɨɫɬɨɜɳɢɤɢ. 

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɪɭɞɢɣ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ (ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ) 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɥɹ ɫɟɛɹ, ɚ ɢɡɥɢɲɤɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɰɟɥɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɝɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɦɟɠɞɭ ɱɥɟɧɚɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ (ɝɪɚɠ-
ɞɚɧɚɦɢ), ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɱɚɫɬɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. ɑɚɫɬɧɵɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ, ɢɦɟɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɟ ɡɚ-
ɧɢɦɚɬɶɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɬɨɜɚɪɚ ɥɢɱɧɨ, ɚ ɨɩɥɚɱɢɜɚɬɶ ɬɪɭɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɬɨɜɚɪɚ, ɩɪɢ ɬɚɤɨɣ ɫɢɫ-
ɬɟɦɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɨɜɚɪɚ ɢɦɟɟɬ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɶɲɭɸ ɞɨɥɸ ɨɬ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɪɚ-
ɛɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɨɫɥɟ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɩɪɨɞɚɠɢ). ɋ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɦɚ-
ɥɵɯ ɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɮɨɪɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɯ ɬɨɜɚɪ (ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ), ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɫɨɡɞɚɥɨ  
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ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɯ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ 
ɜɨ ɜɫɟ ɷɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥ ɪɚɛɨɬɵ ɞɥɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɪɟɦɟɫɟɥ, ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ 
ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɯ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɫɨɡ-
ɞɚɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɤɪɨɦɟ ɩɪɨɱɟɝɨ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɥɢ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-

ɩɪɚɜɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɫɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɬɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɜɫɸ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɨɛɦɟɧɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ. 

Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɫɬɨ ɥɟɬ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɫɬɨ-
ɹɧɧɨ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫ ɨɞɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ (ɫɚɦɨɞɟɪɠɚɜɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦ, ɡɚɬɟɦ ɫɨɰɢɚɥɢɡɦ ɢ ɬɟɩɟɪɶ ɧɨɜɵɣ ɤɚ-
ɩɢɬɚɥɢɡɦ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɣ ɬɪɭɞɹɳɢɯɫɹ, ɚ ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ 
ɟɳɟ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ, ɬɚɤ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɜɨɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ) ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɪɨɣ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɟɧɧɨ, ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɦɟɧɹɸɳɚɹɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɬɪɚɧɵ (ɫɧɚɱɚɥɚ ɛɭɪɠɭɚɡɧɨ-ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɡɚ-
ɬɟɦ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɚ ɬɟɩɟɪɶ ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ), ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɫɬɪɚɧɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɡɚɬɹɠɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɢɡɢɫɵ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɠɢɡɧɢ ɜɫɟɯ ɫɥɨɟɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 

ɉɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɦɧɟɧɢɟ Ⱥ. ɋɦɢɬɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ 
ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɜɵɝɨɞɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɜɟɪɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɣ 
ɱɚɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜ, ɝɞɟ ɧɟɬ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɢ 
ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɤɚɫɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɯ ɫɬɪɚɧ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜɧɭɬɪɢɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ, ɢ 
ɫɬɪɚɧ, ɝɞɟ ɧɟɬ ɜɧɟɲɧɢɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ. 

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɬɪɟɯ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ ɩɪɨɲɥɚ ɧɟ-
ɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɚɩɨɜ. 

ɉɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ (ɫɟɪɟɞɢɧɚ 80-ɯ ɝɨɞɨɜ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ). ɉɨɩɵɬɤɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɤɨɦɚɧɞɧɨɝɨ 
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ Ƚɨɪɛɚɱɟɜɚ Ɇ.ɋ. ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɜɫɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɦɨɝɥɨ ɩɨɤɚ-
ɡɚɬɶɫɹ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɩɵɬɨɤ ɢɯ ɪɟɲɢɬɶ. ɗɬɢ ɩɨɩɵɬɤɢ ɛɵɥɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɟɣ 
ɬɨɥɶɤɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɛɟɡ ɩɪɢɜɹɡɤɢ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɫɬɪɚɧɨɣ. 

Вɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ (1990-ɟ ɝɨɞɵ). ɗɬɨ ɩɨɩɵɬɤɚ ɭɠɟ ɤɨɦɚɧɞɵ ȿɥɶɰɢɧɚ Ȼ.ɇ. ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɪɟɲɢɬɶ 
ɝɪɚɧɞɢɨɡɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɛɨɥɟɟ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨ, ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɟ ɢɡɦɟ-
ɧɟɧɢɟ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɹ – ɨɬɦɟɧɭ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɟɣ ɪɨɥɢ ɟɞɢɧɫɬ-
ɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ – ɩɚɪɬɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɨɜ ɢ ɱɟɪɟɡ ɩɨɩɵɬɤɢ ɜɨɡɪɨɞɢɬɶ ɤɥɚɫɫ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɧɢɦɚɬɟɥɟɣ.  

Ɍɪɟɬɢɣ ɷɬɚɩ (2000–2008 ɝɨɞɵ). Ʉ ɜɥɚɫɬɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɉɭɬɢɧɚ ȼ.ȼ. 
ɢ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚɜɟɫɬɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɷɬɚɩɧɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɚɯ. 

Чɟɬɜɟɪɬɵɣ ɷɬɚɩ (2008–2018 ɝɨɞɵ). ȼ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ ɫɬɪɚɧɵ ɜɫɟ ɬɚ ɠɟ ɤɨɦɚɧɞɚ, ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟ-
ɦɚɹ ɉɭɬɢɧɵɦ ȼ.ȼ. ɇɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɞɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɤɪɢɡɢɫɨɜ ɜ ɦɢɪɟ, ɢ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɜ 2008 
ɝɨɞɭ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɚɦɵɣ ɫɢɥɶɧɵɣ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɡɢɫ ɜ ɋɒȺ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɪɚ-
ɠɚɟɬɫɹ ɩɨɱɬɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚɯ ɦɢɪɚ, ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɢɥɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ 
ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ ɋɒȺ – ɞɨɥɥɚɪɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ Ɋɨɫɫɢɢ.  

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɷɬɢɯ ɷɬɚɩɨɜ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ. ɋ ɩɪɢɯɨɞɨɦ ɤ ɜɥɚɫɬɢ Ƚɨɪɛɚɱɟɜɚ Ɇ.ɋ., ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɫɢɥ ɢɞɟɸ ɩɟɪɟ-

ɫɬɪɨɣɤɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɬɪɚɧɵ ɱɟɪɟɡ ɟɟ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɸ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ, ɩɨɫɥɟ ɧɟ-
ɫɤɨɥɶɤɢɯ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ ɡɚɛɜɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɬɚɥɚ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɭɡɚɤɨɧɟɧɧɚɹ ɱɚɫɬɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɜɵɪɚɡɢɜɲɚɹɫɹ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɨɜ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɚɥɨ ɩɟɪɜɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ 
ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɫɬɚɥɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɰɟɧɵ ɧɚ ɫɜɨɢ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟ ɢɦɟɥɢ ɢɟɪɚɪɯɢ-
ɱɟɫɤɨɣ (ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ) ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɫɬɢ (ɬɪɟɫɬɚɦ, ɝɥɚɜɤɚɦ, ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɦ ɢ ɬ.ɞ.), ɢɯ ɰɟɧɚ ɬɟ-
ɩɟɪɶ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɚɫɶ «ɧɟɜɢɞɢɦɨɣ ɪɭɤɨɣ ɪɵɧɤɚ», ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɩɪɨɫɨɦ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨ-
ɞɚɜɰɨɦ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ. ȿɫɥɢ ɭɱɟɫɬɶ ɬɨɬɚɥɶɧɵɣ ɞɟɮɢɰɢɬ ɧɚ ɥɸɛɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɜ 
ɋɋɋɊ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɩɨɧɹɬɶ, ɩɨɱɟɦɭ ɪɚɫɤɭɩɚɥɫɹ ɥɸɛɨɣ ɬɨɜɚɪ (ɨɬ ɫɭɜɟɧɢɪɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɨ ɫɬɚɧɤɨɜ). 
Ȼɵɫɬɪɵɣ ɪɨɫɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɨɜ ɢ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ ɫɬɚ-
ɥɢ ɧɭɠɞɚɬɶɫɹ ɜ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜ ɱɚɫɬɧɨɦ  
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ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɨɞ ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɢ ɩɨɞ ɨɱɟɧɶ ɠɟɫɬɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɭ ɩɨɥɭɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, 
ɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɚɹ ɧɚ ɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ (Ƚɨɫɛɚɧɤ ɢ ɋɬɪɨɣɛɚɧɤ) ɧɟ 
ɛɵɥɚ ɝɨɬɨɜɚ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɬɶ «ɤɨɨɩɟɪɚɬɨɪɳɢɤɨɜ».  

ȼɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ. Ɂɚ ɝɨɞɵ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ Ȼ.ɇ. ȿɥɶ-
ɰɢɧɚ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɫɢɥɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɬɪɚɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ; ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɱɚ-
ɫɬɧɵɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ; ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɬɫɹ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɹ, ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ (ɩɨɤɭɩɚɸɬɫɹ ɢ ɩɪɨɞɚɸɬɫɹ ɤɜɚɪ-
ɬɢɪɵ ɢ ɡɚɜɨɞɵ, ɨɛɪɟɬɚɸɳɚɹ ɰɟɧɭ ɡɟɦɥɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɨɪɨɝɢɦ ɬɨɜɚɪɨɦ); ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ 
ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ; ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɩɟɪɜɵɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɛɚɧɤɢ ɢ ɛɢɪɠɢ, ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɟ 
ɜɫɸ ɛɚɧɤɨɜɫɤɭɸ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜ ɫɬɪɚɧɟ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɜɫɟɯ ɫɜɨɢɯ ɛɥɚɝɢɯ ɧɚɱɢɧɚɧɢɹɯ ɩɨ-
ɩɵɬɤɚ ɤɨɦɚɧɞɵ ȿɥɶɰɢɧɚ Ȼ.ɇ. ɪɟɡɤɨ ɫɞɟɥɚɬɶ Ɋɨɫɫɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɫɬɪɚɧɨɣ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɢɟ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ «ɲɨɤɨɜɨɣ ɬɟɪɚɩɢɢ» ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɩɪɢɜɟɥɚ ɧɚɲɭ ɫɬɪɚɧɭ ɤ ɫɟɪɶɟɡ-
ɧɨɦɭ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɚ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɭɫɭɝɭɛɢɥɚ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɨɬɛɪɨɫɢɥɚ Ɋɨɫɫɢɸ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɫɥɚɛɨ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ. 
ɉɟɱɚɥɶɧɵɦ ɢɬɨɝɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɚɧɞɵ ȿɥɶɰɢɧɚ ɛɵɥɨ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɞɟɮɨɥɬɚ.    

Ɍɪɟɬɢɣ ɷɬɚɩ. ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɤɨɦɚɧɞɨɣ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɉɭɬɢɧɚ ȼ.ȼ. ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɦɧɨ-
ɝɨɩɚɪɬɢɣɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɥɢɞɢɪɭɸɳɚɹ ɩɪɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɚɪɬɢɹ; ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ 
ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ, Ɋɨɫɫɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɱɥɟɧɨɦ ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ȼɌɈ), ɨɞɧɚɤɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ 
ɩɥɨɯɨ; ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɢɧɮɥɹɰɢɹ, ɧɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɟ ɩɨɜɵɲɚɸɬɫɹ; ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɩɨɬɟɤɚ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɬɪɚɫɥɶ, ɧɨ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɠɢɥɶɹ ɫɥɢɲɤɨɦ ɜɵɫɨɤɚ; ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɱɢɫɥɨ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɧɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɨɜ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɬɪɭɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɫɢɥɶɧɨ ɨɬɫɬɚɟɬ; ɪɟɮɨɪɦɢ-
ɪɭɸɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɦɟ-
ɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɦɨɠɧɨ ɥɢɛɨ ɡɚ ɞɟɧɶɝɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɥɢɛɨ ɡɚ ɜɚɥɸɬɭ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ; ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɟɧ-
ɫɢɨɧɧɚɹ ɪɟɮɨɪɦɚ, ɧɨ ɪɚɡɦɟɪ ɩɟɧɫɢɢ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɦɚɥ, ɱɬɨ ɟɟ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɞɥɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɩɥɚɬɵ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ. 

ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ ɷɬɚɩ. ȼ 2007–2008 ɝɝ. ɜ ɋɒȺ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɣ ɢɩɨɬɟɱɧɵɣ ɤɪɢɡɢɫ ɢɡ-ɡɚ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɡɚɟɦɳɢɤɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɟ ɠɢɥɶɟ, ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɚɜɬɨ-
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɤɪɢɡɢɫɭ – ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚ ɛɢɪɠɚɯ ɫɬɚɥɢ ɨɛɟɫɰɟ-
ɧɢɜɚɬɶɫɹ ɢɩɨɬɟɱɧɵɟ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ, ɚ ɷɬɨ ɭɠɟ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɩɚɞɟɧɢɸ ɤɪɭɩɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜ, ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɢ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ. ɉɥɸɫ ɤɨ ɜɫɟɦɭ ɷɬɨɦɭ, ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɦ ɪɵɧɤɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɟɡɤɨɟ ɩɚɞɟɧɢɟ 
ɰɟɧɵ ɧɚ ɧɟɮɬɶ, ɫ ɩɨɱɬɢ 150 ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɡɚ ɛɚɪɪɟɥɶ ɞɨ 50. ɗɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɤɚɯ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɡɚɬɹɠɧɨɦɭ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɤɪɢɡɢɫɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɧɟ ɦɨɝ ɧɟ ɨɬɪɚɡɢɬɶɫɹ ɢ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ Ɋɨɫɫɢɢ. 

ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɨɥɢɬɢɤɨɜ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ ɫɨɡɞɚ-
ɟɬɫɹ ɋɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɮɨɧɞ, ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɧɵ ɜɧɟɲɧɢɟ ɞɨɥɝɢ ɩɟɪɟɞ ɫɬɪɚɧɚɦɢ-ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ, ɧɚ-
ɪɚɳɢɜɚɸɬɫɹ ɡɨɥɨɬɨɜɚɥɸɬɧɵɟ ɪɟɡɟɪɜɵ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɠɢɬɨɱɧɨɝɨ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɝɪɚɠɞɚɧ, 
ɚ ɩɟɧɫɢɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɝɨɪɚɡɞɨ ɜɵɲɟ ɩɪɨɠɢɬɨɱɧɨɝɨ ɦɢɧɢɦɭɦɚ. 

ȼ 2014 ɝɨɞɭ ɋɒȺ ɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɫɬɪɚɧɵ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɬɶ ɤ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɡɢɰɢɟɣ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ ɢ ɫ ɠɟɥɚ-
ɧɢɟɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɟɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɩɟɪɟɣɬɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ Ɋɨɫɫɢɢ. ɗɬɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɩɟ-
ɪɟɪɚɫɬɚɸɬ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɱɬɨ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɦ ɫɚɧɤɰɢɹɦ. 

ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɫɚɧɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɦɟɠɞɭ-
ɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɡɚɪɚɛɨɬɚɥ ɨɛɨɪɨɧɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ (ɫ ɭɱɟ-
ɬɨɦ ɞɜɨɣɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ), ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɩɨ 
ɷɤɫɩɨɪɬɭ ɡɟɪɧɚ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɦ ɪɵɧɤɟ Ɋɨɫɫɢɹ ɫɦɨɝɥɚ ɨɛɨɣɬɢ ɋɒȺ, ɛɸɞɠɟɬɧɵɣ ɞɟɮɢɰɢɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ, ɭɥɭɱɲɢɥɚɫɶ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɩɪɚɜɢ-
ɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɣ ɤɚɩɢ-
ɬɚɥ, ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɶɹ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ. 
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Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ – ɝɥɚɜɧɵɣ ɚɤɬɨɪ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. ɉɨ-
ɥɢɬɢɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɨɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ – ɷɬɨ ɫɚɦɚɹ ɜɚɠɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ 
ɥɸɛɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ.  

Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɤɚɤ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɤɬɨɪɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨ-
ɪɨɝɨ ɦɨɝ ɛɵ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɛɚɡɢɫ ɜɫɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɉɭɬɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟ-
ɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɱɟɪɟɡ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɟ ɢɦ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ 
ɜɫɟɦɢ ɷɬɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɜɫɟ-
ɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. ȼɚɠɧɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ 
ɡɢɠɞɟɬɫɹ ɧɚ ɫɚɦɨɣ ɫɭɬɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. Ɋɨɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ 
ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɱɟ-
ɪɟɡ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɵɧɤɚ ɤ ɜɵɩɭɫɤɭ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɬɚɤɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɤɚɤ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ. 

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ 
ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɱɟɬɤɨɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɡɚ ɟɟ ɛɟɡɭɤɨɪɢɡɧɟɧɧɵɦ ɢɫɩɨɥ-
ɧɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, 
ɝɞɟ ɪɨɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɭɦɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɞɨɯɨɞɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɫɪɟɞɢ 
ɫɥɨɟɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɧɟ ɩɪɢɧɨɫɹɬ ɞɨɯɨɞ ɜ ɤɚɡɧɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɧɨ ɛɟɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɧɚɭɤɢ, ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɢ ɬ.ɞ. 

ɋɚɦɨɣ ɝɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɫɬɪɚɧɵ ɞɨɥɠɧɚ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɛɟɫɤɪɢɡɢɫɧɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɜɫɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɬɪɚɧɵ ɨɛɹɡɚɧɵ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɢ ɪɟɝɭ-
ɥɢɪɨɜɚɬɶɫɹ (ɢɧɮɥɹɰɢɹ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɞɟɧɶɝɢ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ, ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ). 

ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɨɞ-
ɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ ɪɵɧɨɱɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ, ɜɵɪɚɠɚɹɫɶ ɨɛɪɚɡɧɨ, 
ɧɚɲɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɫɟɣɱɚɫ ɜɟɞɟɬ ɪɵɧɨɤ ɡɚ ɪɭɤɭ, ɤɚɤ ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɨɤɚ ɨɧ (ɪɟɛɟɧɨɤ) ɧɟ ɩɟ-
ɪɟɛɨɥɟɟɬ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ ɪɨɫɬɚ ɢ ɩɨɞɪɚɫɬɟɬ, ɚ ɤɨɝɞɚ ɜɵɪɚɫɬɟɬ ɢ ɨɤɪɟɩɧɟɬ, ɨɬɩɭɫɬɢɬ 
ɟɝɨ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɠɢɡɧɶ (ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɩɥɚɜɚɧɢɟ), ɝɞɟ ɜɫɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɩɨ ɡɚɤɨɧɚɦ ɠɢɡɧɢ, 
ɢɥɢ ɧɟɜɢɞɢɦɨɣ ɪɭɤɢ ɪɵɧɤɚ.   

Ɋɚɫɤɪɵɜɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɫɱɢɬɚɸ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɟɟ ɤɚɤ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɨɥɠɧɚ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɨɛɳɟɝɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɚɰɢɢ. 

ɉɪɢ ɜɫɟɦ ɫɤɚɡɚɧɧɨɦ ɜɵɲɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢ ɜɥɢɹɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɚɤɬɨɪɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɫɬɚɧɵ: ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ, ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ; ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɵɯ ɥɢɞɟɪɨɜ; ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜɫɟ-
ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɨɸɡɨɜ ɢ, ɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟ, ɧɚɭɱɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ. ɍɱɚɫɬɢɟ ɬɚɤɢɯ ɚɤɬɨɪɨɜ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜ-
ɧɨɦ ɧɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ «ɜɧɭɬɪɢ ɪɵɧɤɚ», ɚ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɥ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɬɚɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ. 

ȼ ɢɬɨɝɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɟɫɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪ, 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɫɬɪɚɧɟ. 

ɏɨɱɟɬɫɹ ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɚɹ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɛɭ-
ɞɟɬ ɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɞɨɜɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɩɵɬɚ ɢ ɛɭɞɟɬ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɤ ɟɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ. 
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Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɫɜɨɛɨɞɵ ɦɵɫɥɢ ɢ ɫɥɨɜɚ  
ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ  
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Ʉɭɪɦɚɧɨɜ Ⱥɥɶɛɟɪɬ ɋɚɮɭɚɬɨɜɢɱ, ɞ-ɪ ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɵ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɤɪɢ-
ɦɢɧɚɥɢɫɬɢɤɢ Ȼɚɲɤɢɪɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ Ƚɥɚɜɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ȼɚɲ-
ɤɨɪɬɨɫɬɚɧ. E-mail: kurmanov-albert@yandex.ru 

 

ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɵ ɦɵɫɥɢ ɢ ɫɥɨɜɚ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɚɜɬɨɪ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸ-
ɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɟɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɢɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨ-
ɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɜ ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ. ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɜɨɩɪɨ-
ɫɚɦɢ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ, ɚɜɬɨɪ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɧɨɪɦɵ ɨɛ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ-
ɫɬɢ ɡɚ ɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ. 
Ключевые слова: ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɜɨɛɨɞɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ, ɫɜɨɛɨɞɚ ɦɵɫɥɢ ɢ ɫɥɨɜɚ, ɩɪɚ-
ɜɨ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. 
The article is devoted to the emergence and legislative consolidation of freedom of thought and speech, as well as 

the right to information. On the basis of the analysis the author shows that the fundamental principles stipulated 

by the Constitution of the Russian Federation and other normative legal acts fully reflect the international stand-

ards in the declared sphere. Along with the issues of legal regulation of the analyzed rights and freedoms, the au-

thor highlights the rules of responsibility for their violation. 
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ɋɜɨɛɨɞɚ ɦɵɫɥɢ ɢ ɫɥɨɜɚ, ɪɚɜɧɨ ɤɚɤ ɢ ɫɜɨɛɨɞɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 

ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɬɪɟɯ ɜɟɤɨɜ ɧɚɡɚɞ. Ɍɚɤ, ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ Ȼɢɥɥɶ ɨ ɩɪɚ-
ɜɚɯ 1689 ɝ. ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɥ ɫɜɨɛɨɞɭ ɫɥɨɜɚ ɢ ɞɟɛɚɬɨɜ, ɚ ɩɪɢɧɹɬɚɹ ɜ 1789 ɝ. ɩɟɪɜɚɹ ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ Ʉɨɧɫɬɢ-
ɬɭɰɢɢ ɋɒȺ 1787 ɝ. ɡɚɤɪɟɩɢɥɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɫɥɨɜɚ ɢ ɩɟɱɚɬɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɜɨɟ ɜɫɟɨɛɳɟɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ 
ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɫɜɨɛɨɞɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɫ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ȼɫɟɨɛɳɟɣ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɩɪɚɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 1948 ɝ., 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɥɚ ɤɚɠɞɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ «ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɢɯ ɜɵɪɚ-
ɠɟɧɢɟ. ɗɬɨ ɩɪɚɜɨ ɜɤɥɸɱɚɥɨ ɤɚɤ ɫɜɨɛɨɞɭ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɫɜɨɢɯ ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ, ɬɚɤ 
ɢ ɫɜɨɛɨɞɭ ɢɫɤɚɬɶ, ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɥɸɛɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰ».  

ȼ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɜɫɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ ɜɵɞɟɥɹɥɢ ɞɚɧɧɵɟ ɫɜɨɛɨ-
ɞɵ ɜ ɱɢɫɥɟ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ ɩɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɍɚɤ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ. 18 Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɩɚɤɬɚ ɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚɯ 1966 ɝɨɞɚ, «ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɭ 
ɦɵɫɥɢ...». ɋɬɚɬɶɹ 19 ɞɚɧɧɨɝɨ ɉɚɤɬɚ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɥɚ ɩɪɚɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬ-
ɜɟɧɧɨ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɫɜɨɢɯ ɦɧɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɷɬɢ ɦɧɟɧɢɹ ɜɵɪɚɠɚɬɶ. ɗɬɨ ɩɪɚɜɨ, ɬɚɤɠɟ 
ɤɚɤ ɢ ɜɨ ȼɫɟɨɛɳɟɣ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɩɪɚɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 1948 ɝ., ɜɤɥɸɱɚɥɨ ɫɜɨɛɨɞɭ ɢɫɤɚɬɶ, ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɢ ɪɚɫ-
ɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶ ɜɫɹɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢ ɢɞɟɢ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɩɨɞɨɛɧɵɣ «ɨɛɨɪɨɬ» ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɦɨɝ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶɫɹ ɭɫɬɧɨ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ, ɩɨɫɪɟɞɫɬ-
ɜɨɦ ɩɟɱɚɬɢ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ. 

ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɉɚɤɬ ɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚɯ 1966 ɝɨɞɚ ɧɟ 
ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɨɞɭɛɥɢɪɨɜɚɥ ɞɚɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨ, ɧɨ ɢ ɭɤɚɡɚɥ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧɨ ɦɨɝɥɨ ɛɵɬɶ ɥɟɝɚɥɶɧɨ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɢɡ ɬɟɤɫɬɚ ɫɬ.ɫɬ. 19 ɢ 20 ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɡɚɤɨɧɚ ɢ ɜ ɰɟɥɹɯ: ɨɯɪɚɧɵ ɩɪɚɜ ɢ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ; ɨɯɪɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ, ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɥɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɢɹ 
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ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵ ɜɨɣɧɵ, ɩɨɞɫɬɪɟɤɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ, ɜɪɚɠɞɟ ɢɥɢ ɧɚɫɢɥɢɸ. Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ 
ɤɨɧɜɟɧɰɢɹ ɨ ɩɪɚɜɚɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 1969 ɝ. ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɢ ɜɤɥɸɱɢɥɚ ɡɚɳɢɬɭ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɨɬ ɚɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɞɚɧɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ ɦɢɪɨɜɵɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɜɩɨɥɧɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɢ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ 
ɨɧɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ. 

ȼ 1987 ɝ. ɞɥɹ ɨɯɪɚɧɵ ɫɜɨɛɨɞɵ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞ-
ɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ – ɏɚɪɬɢɹ ɫɜɨɛɨɞɵ ɩɟɱɚɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥ ɨɬɪɚɠɟɧ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɩɪɢɧɰɢɩ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɝɥɚɫɢɬ, ɱɬɨ ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɟɱɚɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɜɨɛɨɞɭ ɧɚɪɨɞɚ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ 
ɨɫɭɞɢɥ ɥɸɛɵɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɢɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵ ɡɚɬɪɭɞɧɹɥɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.  

ɉɨɞɨɛɧɨɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɵ ɦɵɫɥɢ ɢ ɫɥɨɜɚ, ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɜɨɛɨɞɵ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚɥɨɠɢɥɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɩɟɱɚɬɨɤ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɜɨɛɨɞɵ ɛɵɥɢ 
ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɸ ɊɋɎɋɊ 1978 ɝɨɞɚ ɢ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɸ ȻȺɋɋɊ 1978 ɝɨɞɚ. Ɍɚɤ, ɫɬ. 48 Ʉɨɧ-
ɫɬɢɬɭɰɢɢ ɊɋɎɋɊ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɫɢɥɚ: «…ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɊɋɎɋɊ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɫɜɨɛɨɞɵ: ɫɥɨɜɚ, ɩɟɱɚɬɢ... 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɛɨɞ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ … ɲɢɪɨɤɢɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɟɱɚɬɢ, ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ ɢ ɪɚɞɢɨ». Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, 
ɫ ɬɨɣ ɥɢɲɶ ɪɚɡɧɢɰɟɣ, ɱɬɨ ɩɪɚɜɚ ɡɚɤɪɟɩɥɹɥɢɫɶ ɡɚ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ȻȺɋɋɊ, ɛɵɥɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɨ ɜ ɫɬ. 
44 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ȻȺɋɋɊ. 

ɉɨɫɥɟ ɪɚɫɩɚɞɚ ɋɋɋɋɊ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɧɚɱɚɥɫɹ ɧɨɜɵɣ ɜɢɬɨɤ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ. ȿɝɨ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɦ ɢɬɨɝɨɦ ɫɬɚɥɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɟɪɟɱɧɹ ɩɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ 
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ, ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɟɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹɦɢ ɢ 
ɭɫɬɚɜɚɦɢ ɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ.  

ɉɨɞɨɛɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɵ ɦɵɫɥɢ, ɫɥɨɜɚ, ɢ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ 
ɫɬ. 29 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟ-
ɞɟɪɚɰɢɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɬ. 34 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ ɜ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɤɨɩɢɪɨɜɚɥɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɬ. 29 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.  

Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɵɲɟɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɚɭɱɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, 

ɱɬɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɫɜɨɛɨɞɚ ɦɵɫɥɢ ɢ ɫɥɨɜɚ, ɫɜɨɛɨɞɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜɟ ɜɚɠɧɟɣɲɟɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɩɨ ɨɛɳɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɨ, ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ ɜ ɫɜɨɛɨɞɟ ɩɨɢɫɤɚ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤ-
ɠɟ ɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ, ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɩɪɚɜɨ-
ɜɵɦ. Ⱦɥɹ ɩɪɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɜ ɠɢɡɧɶ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟ-
ɪɚɰɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɝɪɚɠɞɚ-
ɧɢɧɚ. ɉɨɞɨɛɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɧɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɬɚɤ ɢ ɜ 
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɭɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɩɪɟ-
ɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɫɬ. 29 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɜɨɛɨɞɚ ɦɵɫɥɢ 
ɢ ɫɥɨɜɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɦɵɫɥɢɬɶ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɚ ɥɸɛɵɟ ɜɵɛɪɚɧɧɵɟ 
ɢɦ ɬɟɦɵ. «Ɇɵɫɥɢ» ɜ ɷɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɷɬɨ ɬɨ, ɤɚɤ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɜɨɤɪɭɝ ɧɟɝɨ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɞɚɟɬ ɢɦ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɢɥɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶ-
ɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ, ɦɨɞɟɥɢɪɭɟɬ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪ. «ɋɥɨɜɚ», ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, – ɷɬɨ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɵɫɥɟɣ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɢɯ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɥɸɛɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ (ɭɫɬɧɨ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɜɹɡɢ ɢ ɬ.ɞ.). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɚɧɧɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ: ɥɢɱɧɭɸ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ. Ɍɚɤ, ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɜɩɪɚɜɟ ɤɚɤ ɜ ɤɪɭɝɭ ɛɥɢɡɤɢɯ ɥɢɰ, ɬɚɤ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɜɵɫɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɦɵ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫ 
ɤɪɢɬɢɤɨɣ ɧɚ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɨɦ ɫɜɨɢɯ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɢɥɢ 
ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɜ ɠɢɥɢɳɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɢ ɬ.ɞ. 

Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɸ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɟ ɫɜɨɛɨɞɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɜ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟ-
ɧɢɢ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ «ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧ ɤ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɫɜɨɢɯ ɦɧɟɧɢɣ ɢ 
ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ ɢɥɢ ɤ ɨɬɤɚɡɭ ɨɬ ɧɢɯ». ɂɡ ɱɟɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɩɪɚɜɟ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨ 
ɢɦɟɬɶ ɢ ɨɡɜɭɱɢɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɫɜɨɢɯ 
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ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ, ɚ ɪɚɜɧɨ ɜɩɪɚɜɟ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶɫɹ ɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ ɞɚɜɥɟɧɢɸ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ ɞɥɹ 
ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɧɢɯ.  

ɇɚ ɧɟɭɤɨɫɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɨɛɪɚɳɚɥ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɣ ɋɭɞ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɫɦ., ɧɚɩɪ., ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢ-
ɨɧɧɨɝɨ ɋɭɞɚ ɊɎ ɨɬ 30.06.2011 № 14-ɉ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɨ ɧɟ-
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹ ɥɢɰɚ ɤ ɨɬɤɚɡɭ ɨɬ ɫɜɨɢɯ ɦɧɟɧɢɣ ɢ ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɟɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɚɦ, ɨɪɝɚɧɚɦ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɚɪɬɢɹɦ, ɞɪɭɝɢɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦ, ɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɚɦ ɢ ɜɫɟɦ ɱɥɟɧɚɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ Д3Ж.  

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱ. 4 ɫɬ. 29 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚ ɟɟ ɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɢ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɢɫɤɚɬɶ, ɩɨɥɭɱɚɬɶ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɥɸ-
ɛɵɦ ɡɚɤɨɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. ȼɚɠɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɟɡɢɫɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɫɚɦɨɦɭ ɩɨ ɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ ɩɨɜɨɞɭ, ɧɨ ɢ 
ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬ ɩɪɚɜɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨ ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɦɧɟɧɢɟɦ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ, ɤɚɤ ɢ ɢɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɦ ɟɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ.  

Ⱦɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ ɨɬ 27 ɢɸɥɹ 2006 ɝ. № 149-ɎɁ 
«Ɉɛ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɢ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ» Д6Ж. Ɍɚɤ, ɫɬ. 8 ɧɚɡɜɚɧ-
ɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɪɚɜɨ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɥɸɛɵɯ ɮɨɪɦɚɯ ɢ ɢɡ ɥɸ-
ɛɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɥɢɰɨ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɨɪɝɚ-
ɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɩɨɥɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɬɪɚ-
ɝɢɜɚɸɳɟɣ ɟɝɨ ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɜɨɛɨɞɵ.  

Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɋɭɞɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɦɨɝɭɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ: 
ɍɉɄ ɊɎ, ȽɉɄ ɊɎ, ɡɚɤɨɧɨɜ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɚɣɧɟ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬ.ɞ. 
(ɫɦ., ɧɚɩɪ., ɫɬ. 12. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 12.08.1995 № 144-ɎɁ «Ɉɛ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ») Д4Ж. Ɉɞɧɚɤɨ ɢ ɜ ɷɬɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɥɢɰɭ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨ ɨɛɴɹɜɥɟɧɨ ɫɨ ɫɫɵɥ-
ɤɨɣ ɧɚ ɡɚɤɨɧ, ɤɚɤɚɹ ɢɦɟɧɧɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɟɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɞɥɹ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ. 

ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɋɭɞɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 18 ɮɟɜɪɚ-
ɥɹ 2000 ɝ. № 3-ɉ ɛɵɥ ɩɪɢɡɧɚɧ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩ. 2  
ɫɬ. 5 ɎɁ «Ɉ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɜ ɬɨɣ ɱɚɫɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɩɨɡɜɨɥɹɥ ɨɪɝɚɧɚɦ 
ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɞɥɹ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɩɪɨɤɭɪɨɪɫɤɢɯ ɩɪɨɜɟɪɨɤ), ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɳɢɯ ɢɯ ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɜɨɛɨɞɵ, ɛɟɡ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬ-
ɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ Д2Ж.  

ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɥɢɰɚ, ɜɢɧɨɜɧɵɟ ɜ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɵ ɤ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɬ. 140 ɍɄ ɊɎ ɢɥɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚ-
ɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬ. 5.39 ɄɨȺɉ ɊɎ. 

ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ, ɱɬɨ ɜ ɫɬ. 17 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɛɚɡɨɜɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ «ɫɞɟɪɠɟɤ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫɨɜ», ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟ-
ɧɢɟ ɩɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ ɨɞɧɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɧɚɪɭɲɚɬɶ ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɜɨɛɨɞɵ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ. Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɢ ɫɚɦɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɬ. 23 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣ-
ɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɩɪɚɜɨ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɬɚɣɧɭ ɩɟɪɟɩɢɫɤɢ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨ-
ɪɨɜ, ɩɨɱɬɨɜɵɯ, ɬɟɥɟɝɪɚɮɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ 
ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɫɛɨɪ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɭɬɟɦ ɧɟɝɥɚɫɧɨɝɨ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɫ 
ɩɟɪɟɩɢɫɤɨɣ ɥɢɰɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɵɦɢ. ȼ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɡɚ ɫɨ-
ɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɜɢɧɨɜɧɵɯ ɥɢɰ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɬ.ɫɬ. 137, 138, 138.1 ɍɄ ɊɎ.  

ɑɚɫɬɶ 5 ɫɬ. 29 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɫɢɥɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪ-

ɦɚɰɢɢ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɬ. 1 Ɂɚɤɨɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 
27.12.1991 № 2124-1 «Ɉ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ» Д1Ж, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ Ɋɨɫ-
ɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨɢɫɤ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ  
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ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ, ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɚɤ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ, 
ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɧɢɤɚɤɢɦ ɨɝ-
ɪɚɧɢɱɟɧɢɹɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɞ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɜ ɧɚɡɜɚɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚ-
ɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ ɩɟɱɚɬɧɵɟ, ɚɭɞɢɨ-, ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ.  

Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ (ɥɢɰɨ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ) ɧɚɞɟɥɟɧ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ. 47 Ɂɚɤɨɧɚ Ɋɨɫ-
ɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 27.12.1991 № 2124-1 «Ɉ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ» ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ ɢɦɟɟɬ 
ɩɪɚɜɨ:  

– ɢɫɤɚɬɶ, ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɬɶ, ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ;  
– ɩɨɫɟɳɚɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɵ 

ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɥɢɛɨ ɢɯ ɩɪɟɫɫ-ɫɥɭɠɛɵ;  
– ɛɵɬɶ ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɡɚɩɪɨɫɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;  
– ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚ-

ɳɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɯɪɚɧɹɟɦɭɸ ɡɚɤɨɧɨɦ ɬɚɣɧɭ;  
– ɤɨɩɢɪɨɜɚɬɶ, ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶ, ɨɝɥɚɲɚɬɶ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɢ ɦɚ-

ɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ;  
– ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɡɚɩɢɫɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɭɞɢɨ- ɢ ɜɢɞɟɨɬɟɯɧɢɤɢ, ɤɢɧɨ- 

ɢ ɮɨɬɨɫɴɟɦɤɢ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦ;  
– ɩɨɫɟɳɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟ ɦɟɫɬɚ ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ ɛɟɞɫɬɜɢɣ, ɚɜɚɪɢɣ ɢ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ, ɦɚɫɫɨ-

ɜɵɯ ɛɟɫɩɨɪɹɞɤɨɜ ɢ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɴ-
ɹɜɥɟɧɨ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ; ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɦɢɬɢɧɝɚɯ ɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹɯ;  

– ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɢɧɵɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɱ. 5 ɫɬ. 29 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ 

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɬ. 3 ɧɚɡɜɚɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɩɪɹɦɨ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬ ɰɟɧɡɭɪɭ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɨɬ 
ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚ-
ɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶ 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɪɚɜɧɨ ɤɚɤ ɧɚɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚɩɪɟɬɚ ɧɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚ-
ɥɨɜ, ɢɯ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɹɦɨ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɨɪɝɚɧɨɜ ɢɥɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ, ɜ ɡɚɞɚɱɢ ɥɢɛɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɯɨɞɢɬ ɨɫɭ-
ɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɰɟɧɡɭɪɵ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 

ȼɨɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɧɭ-
ɠɞɟɧɢɹ ɢɯ ɤ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɥɢɛɨ ɤ ɨɬɤɚɡɭ ɨɬ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ 
ɫɬ. 144 ɍɄ ɊɎ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɢ ɜɥɟɱɟɬ ɭɝɨɥɨɜɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɜɢɧɨɜɧɵɯ 
ɥɢɰ. Ȼɨɥɟɟ ɫɬɪɨɝɨɟ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ, ɟɫɥɢ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɵ ɥɢɰɨɦ ɫ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɵ ɫ ɧɚɫɢɥɢɟɦ ɧɚɞ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦɢ ɢɥɢ ɢɯ ɛɥɢɡɤɢɦɢ 
ɥɢɛɨ ɫɨɩɪɹɠɟɧɵ ɫ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟɦ ɢɯ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɪɚɜɧɨ ɤɚɤ ɭɝɪɨɡɨɣ ɬɚɤɢɯ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɣ. 

Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɵɲɟɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɫɜɨɛɨɞɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɝɨ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚ-
ɝɚɟɬ ɲɢɪɨɤɢɣ ɜɵɛɨɪ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɤɚɤ ɞɥɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɩɨɢɫɤɭ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɢ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨ ɩɨɢɫɤɭ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ 
ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɱɟɪɟɡ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.  

Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟ-
ɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɵ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ 
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦɢ ɫɜɨɢɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 4 Ɂɚɤɨɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟ-
ɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 27.12.1991 № 2124-1 «Ɉ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ» ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɭɝɨɥɨɜɧɨ ɧɚɤɚɡɭɟɦɵɯ ɞɟɹɧɢɣ, ɞɥɹ ɪɚɡ-
ɝɥɚɲɟɧɢɹ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢɥɢ ɢɧɭɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɯɪɚɧɹɟɦɭɸ ɡɚɤɨɧɨɦ 
ɬɚɣɧɭ, ɞɥɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɩɪɢɡɵɜɵ ɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪ-
ɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɩɭɛɥɢɱɧɨ ɨɩɪɚɜɞɵɜɚɸɳɢɯ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦ, ɞɪɭɝɢɯ ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɢɯ 
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ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɧɨɝɪɚɮɢɸ, ɤɭɥɶɬ ɧɚɫɢɥɢɹ ɢ ɠɟɫɬɨɤɨɫɬɢ, 
ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɟɰɟɧɡɭɪɧɭɸ ɥɟɤɫɢɤɭ, ɢ ɪɹɞɟ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɱɚɟɜ. 

Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɪɹɞ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ ɩɪɟɞɭ-
ɫɦɨɬɪɟɧ ɜ ɢɧɵɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɚɯ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩ. «ɛ» ɫɬ. 12 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 30 ɦɚɹ 2001 ɝ. № 3-ɎɄɁ «Ɉ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ» ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɵ ɩɟɱɚɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɫɨɛɨɝɨ ɩɨ-
ɪɹɞɤɚ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɬ.ɞ. Д5Ж.  

ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ, ɱɬɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɟɞɩɢɫɚ-
ɧɢɣ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɱ. 3 ɫɬ. 55 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɩɨɡɢɰɢɢ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɋɭ-
ɞɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɨɫɹɬ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɦɨɝɭɬ ɜɜɨ-
ɞɢɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɫɧɨɜ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɨɛɨɪɨɧɵ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɨɯɪɚɧɵ ɠɢɡɧɢ, ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɢ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ. ȼɫɹ ɢɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, 
ɧɟ ɩɨɞɩɚɞɚɸɳɚɹ ɩɨɞ ɜɵɲɟɧɚɡɜɚɧɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ, ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɛɟɡ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ.  
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№ 31 (1 ɱ.). ɋɬ. 3448. 
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ɋɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ: ɨɬ ɧɚɢɜɧɨɝɨ ɤ ɩɨɫɬɰɢɧɢɱɧɨɦɭ 

Socio-cultural Grounds for Transformation of the Political Process: 

from the Naive to the Post-cynical 

 

ɘ. ȾɈɊɈɀɄИɇ, Ⱥ. ɆȺɊɄɈȼ 

 
Ⱦɨɪɨɠɤɢɧ ɘɪɢɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɞ-ɪ ɮɢɥɨɫ. ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ, ɫɨɰɢɨ-
ɥɨɝɢɢ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ Ȼɚɲɤɢɪɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ Ƚɥɚɜɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ 
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ɋɬɚɬɶɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɮɟɧɨɦɟɧɵ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢ, ɞɟ- ɢ ɪɟɢɞɟɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɢɚɞɵ «ɧɚɢɜɧɨɟ – ɰɢɧɢɱɧɨɟ – ɩɨɫɬɰɢɧɢɱɧɨɟ». Аɜɬɨɪɵ ɜɵɜɨɞɹɬ ɩɨɥɧɨɟ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɢɟ ɮɢɝɭɪɵ ɪɟɱɢ «ɧɢɤɚɤɚɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɥɢ ɨɛɹ-
ɡɚɬɟɥɶɧɨɣ» ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɧɚɥɢɱɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ. 
Ключевые слова: ɞɟɢɞɟɨɥɨɝɢɡɚɰɢɹ, ɪɟɢɞɟɨɥɨɝɢɡɚɰɢɹ, ɧɚɢɜɧɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ, ɰɢɧɢɡɦ, ɩɨɫɬɰɢɧɢɡɦ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
ɢɞɟɹ, ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ, Ɋɭɫɫɤɚɹ Ɇɟɱɬɚ, ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. 
This article deals with such concepts, as initial ideologization, de- and reideologization, through the prism of the 

social-psвМСoloРТМКl trТКН «ЧКэvО – cynical – post-МвЧТМКl». Having analyzed these, the authors concludes that thesis 

«No ТНОoloРв ЦКв ЛО ОstКЛlТsСОН Кs stКtО or oЛlТРКtorв oЧО» Пullв МorrОspoЧНs up-to-НКtО RussТК’s polТtТМКl ЧООНs. 
Key words: deideologization, reideologization, naive mind, cynicism, post-cynicism, national idea, ideology, 

Great New Russian Dream, sociocultural bases, political process.  

 

Ɍɟɪɦɢɧ «ɬɨɬɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ», ɫ ɟɝɨ ɨɬɫɵɥɤɨɣ ɤ ɲɤɨɥɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɚɥɢɡɦɚ, ɜɵɫɬɭɩɚɸ-
ɳɢɣ ɤɚɤ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɬɨɪɨɝɨ 
ɩɨɪɹɞɤɚ, ɩɨ ɩɪɚɜɭ ɦɨɠɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶɫɹ ɧɚɭɱɧɵɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɤɚɤ ɧɟɱɬɨ ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɧɨɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟ-
ɫɤɨɦɭ ɰɢɧɢɡɦɭ. ɐɟɥɶ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɫɬɚɬɶɢ – ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɨɝɨ «ɩɥɸ-
ɪɚɥɢɡɦɚ ɧɚɪɪɚɬɢɜɨɜ» ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɭɩɢɤɚ 
ɱɟɪɟɡ ɩɨɧɹɬɢɟ ɩɨɫɬɰɢɧɢɡɦɚ. ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɤɚɤ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɜ ХХ ɜɟɤɟ ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ ɧɚɢɜɧɨɝɨ, ɰɢɧɢɱɧɨ-
ɝɨ, ɩɨɫɬɰɢɧɢɱɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ. ɉɪɟɞɦɟɬ ɫɬɚɬɶɢ – ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ-
ɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢ, ɞɟ- ɢ ɪɟɢɞɟɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢ. 

ɇɚɢɜɧɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢ. ȼɫɟɝɨ ɥɢɲɶ 40 ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɜɫɹ 
ɩɨɥɧɨɬɚ ɫɨɰɢɨɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɷɤɨɧɨɦɢɟɣ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɡɭ-
ɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ «ɡɚɤɨɧɵ ɢɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ». ɉɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ ɤɚɤ ɧɚɭɤɢ ɜ ɋɋɋɊ ɧɟ ɛɵɥɨ, ɧɟɞɟɥɢɦɨɣ ɟɞɢɧɢɰɟɣ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɜ ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɤɨɣ 
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɫɱɢɬɚɥɢɫɶ «ɤɥɚɫɫɵ», ɚ ɱɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɢɡɧɚɜɚɥɚɫɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟ-
ɫɤɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟɧɚɭɱɧɨɝɨ, ɩɨɞɱɚɫ ɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɫɟɤɬɚɧɬɫɤɨɝɨ ɚɠɢɨɬɚɠɚ ɜɨɤɪɭɝ ɧɟɟ 
ɧɚɪɚɫɬɚɥɨ ɜ ɫɪɟɞɟ ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ. Ɋɚɫɰɜɟɬ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɜ ɞɭɯɟ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ ɧɶɸ-ɷɣɞɠɚ ɜ ɋɋɋɊ 
ɩɟɪɟɞ ɟɝɨ ɪɚɫɩɚɞɨɦ, ɜ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɹɜɢɥɫɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɚ ɦɚɪɤɫɢ-
ɫɬɫɤɨ-ɥɟɧɢɧɫɤɢɣ «ɝɧɨɡɢɫ» ɬɟɯɧɨɤɪɚɬɨɜ / ɢɞɟɨɥɨɝɨɜ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɩɪɚɜɹɳɟɦ ɤɥɚɫɫɟ ɢ ɧɚ ɟɝɨ ɧɟɩɪɢ-
ɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɦ ɪɵɧɤɟ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɨɞɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɟɝɨ «ɧɚɪɪɚɬɢɜɨɜ» ɢ ɟɝɨ 
ɫɯɟɦɚɬɢɡɦ. 

ɉ. ɋɥɨɬɟɪɞɚɣɤ ɩɢɫɚɥ ɨ ɞɜɭɯ ɷɬɚɩɚɯ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɢɞɟɨɥɨɝɢɣ Д7, 29–30Ж ɬɚɤ: ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ, 
ɧɚɢɜɧɨɦ, ɧɟɨɮɢɬ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɫ ɩɨɥɧɵɦ ɩɪɢɹɬɢɟɦ, ɧɟɤɪɢɬɢɱɧɨ, ɚ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ, ɰɢɧɢɱɟ-
ɫɤɨɦ, ɭɠɟ ɩɨɞɦɟɱɚɟɬ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜ ɪɢɬɨɪɢɤɟ ɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ. ɐɢɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟɦ ɤɪɢɬɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɧɰɢɣ ɜ ɞɭɯɟ ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ. 
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ɐɢɧɢɱɧɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɟ- ɢ ɪɟɢɞɟɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢ. ɐɢɧɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɚɞɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɟ-
ɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɭɦɚ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɜ ɤɨɧɰɟ 70-ɯ ɝɨɞɨɜ ɏɏ ɜɟɤɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ 
ɜɜɨɞɨɦ ɜɨɣɫɤ ɜ Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧ, ɢ ɡɚɤɨɧɱɢɥɚɫɶ ɜ 2011 ɝ. ɭɛɢɣɫɬɜɨɦ Ɇɭɚɦɦɚɪɚ Ʉɚɞɞɚɮɢ ɢ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ 
ɧɚ Ȼɨɥɨɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɟɳɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɥɹ 
ɜɫɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɧɨ ɭɠɟ ɛɵɥ ɡɚɩɭɳɟɧ ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɜɵɡɞɨɪɨɜ-
ɥɟɧɢɹ ɫ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɉɨ ɫɪɚɜɧɟ-
ɧɢɸ ɫ ɧɚɢɜɧɵɦ ɦɟɫɫɢɚɧɫɬɜɨɦ ɋɒȺ 80-ɯ ХХ ɜɟɤɚ, ɫ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ (ɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɬɟɪɦɢ-
ɧɚɯ) ɩɪɢɦɢɬɢɜɢɡɦɨɦ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɭɦɚ ɬɨɣ Ⱥɦɟɪɢɤɢ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɪɟɱɶ Ɋɨɧɚɥɶɞɚ Ɋɟɣɝɚɧɚ 35-ɥɟɬɧɟɣ ɞɚɜɧɨɫɬɢ (ɫɦ. «ɂɦɩɟɪɢɹ Ɂɥɚ», 8 ɦɚɪɬɚ 1983 ɝ.) Д12Ж ɹɜɢɥɚɫɶ 
ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɪɟɩɟɪɧɨɣ ɬɨɱɤɨɣ, ɧɚ ɩɭɛɥɢɱɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɧɵɦ ɫɢɦɩɬɨɦɨɦ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɨɥɟ-
ɜɚɧɢɹ Ⱥɦɟɪɢɤɢ «ɢɞɟɨɥɨɝɢɟɣ». ɉɪɢɱɟɦ ɧɚɢɜɧɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɜɫɟɝɞɚ ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɧɚɞ ɩɪаɤɬɢчеɫɤɨɣ ɷффеɤɬɢвɧɨɫɬɶɸ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɩɵɬ «ɫɬɚɥɢɧɨɦɢɤɢ» ɢ 
«ɪɟɣɝɚɧɨɦɢɤɢ», ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɜɟɞɶ ɧɢɤɚɤɚɹ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɢɱɧɨ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɫɬɪɟɫɫɚ. 

ɉɪɨɢɡɨɲɟɞɲɚɹ ɧɚ Ɂɚɩɚɞɟ ɜ 60-ɯ ХХ ɜɟɤɚ (ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ – ɜ 80-ɯ) ɞɟɢɞɟɨɥɨɝɢɡɚɰɢɹ ɫ ɟɟ ɪɚ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɡɨɛɥɚɱɟɧɢɟɦ «ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɤɚɤ ɥɨɠɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ», ɨɞɧɚɤɨ, ɧɟ ɨɫɨɛɨ 
ɩɪɟɭɫɩɟɥɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɞɚɬɶ ɢɞɟɨɥɨɝɢɸ ɡɚɛɜɟɧɢɸ. ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɞɟɢɞɟɨɥɨɝɢɡɚɰɢɹ 
ɨɛɯɨɞɢɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ ɰɟɧɧɨɫɬɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɭɸ ɪɟɥɢɝɢɨɡ-
ɧɨɫɬɶ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ. Ⱦɚɠɟ Ɋɟɣɝɚɧ ɜ ɫɜɨɟɣ «ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ» ɪɟɱɢ 1983 ɝ. ɚɩɟɥɥɢɪɭɟɬ ɤ 
ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɢɡɦɚ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɢɜ ɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ «ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɛɟɡɛɨɠɧɢ-
ɤɨɜ». ɂ ɝɥɚɜɧɵɣ ɩɚɪɚɞɨɤɫ ɬɟɯ ɥɟɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧ ɜ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɬɨɝɞɚɲɧɢɯ 
ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɟɜ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɫɨɜɟɬɫɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ, ɩɪɢɱɟɦ ɛɟɡ ɩɪɢɫɬɚɜɤɢ «ɪɟ-». ȼɟɞɶ ɧɟɫɦɨɬɪɹ 
ɧɚ ɞɟɢɞɟɨɥɨɝɢɡɚɰɢɸ, ɞɜɭɦɹ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɦɢ ɪɚɧɟɟ ɨɩɢɫɚɧɧɭɸ ɢɦɟɧɧɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɧɚɭɤɨɣ Д9Ж, 
ɧɢɤɚɤɨɣ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɩɢɫɚɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɜ ɫɚɦɢɯ ɋɒȺ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɧɟ ɨɩɪɨɜɟɪɝɚɥ ɡɚ 
ɧɟɢɦɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɢɡɜɟɪɠɟɧɢɹ. Ɍɨ, ɱɬɨ ɦɵɫɥɢɥɨɫɶ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɥɹ ɬɨɪɩɟɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ 

ɋɋɋɊ, ɩɨ ɫɭɬɢ, ɩɪɟɞɜɚɪɢɥɨ ɞɥɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɧɚɰɢɢ ɟɟ ɩɟɪɜɢɱɧɭɸ ɢɧɢɰɢɚɰɢɸ ɜ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɭɠɟ 
ɩɪɢ Ɋɟɣɝɚɧɟ. Ɉɬɫɸɞɚ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ ɋɋɋɊ ɜ ɏɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɣɧɟ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟɦ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ – ɫɤɨɪɟɟ ɦɵ, ɜ 
ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɛɵɜɚɜɲɢɟ ɧɚ ɧɢɫɯɨɞɹɳɟɦ ɬɪɟɧɞɟ ɫɜɨɟɝɨ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɤɟɩɫɢɫɚ, ɩɨɲɥɢ (ɜ ɫɜɨɟ-
ɨɛɪɚɡɧɨɣ ɥɨɝɢɤɟ «ɬɪɟɯɦɟɪɧɵɯ ɲɚɯɦɚɬ») ɧɚ ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɭɸ «ɤɚɬɚɫɬɪɨɣɤɭ» Д4, 42Ж, ɫɬɨɥɶ ɠɟ ɧɟɢɡ-
ɛɟɠɧɭɸ, ɫɤɨɥɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ, 
ɤɚɤ ɋɒȺ ɫ ɢɯ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟɦ ɨɬ Ɋɨɫɫɢɢ. 

ɋ. ɀɢɠɟɤ ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɰɢɧɢɡɦɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɩɪɨɜɟɪɠɟɧɢɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɫɨɡɧɚɸɬɫɹ, ɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɧɚɢɜ-
ɧɨɣ ɜɟɪɵ ɪɚɞɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɭɫɩɟɯɚ Д3, 17–19Ж. Ɇɵ ɠɟ ɷɬɨɬ 
ɬɟɡɢɫ ɞɨɩɨɥɧɹɟɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɧɚɭɱɧɨɣ ɧɨɜɢɡɧɵ, ɜɨɩɪɟɤɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɦɭ ɜ ɧɚɭɤɟ ɬɨɠɞɟɫɬɜɭ ɜɢ-
ɞɚ «ɰɢɧɢɡɦ = ɞɟɢɞɟɨɥɨɝɢɡɚɰɢɹ, ɩɨɫɬɰɢɧɢɡɦ = ɪɟɢɞɟɨɥɨɝɢɡɚɰɢɹ», ɭɬɜɟɪɠɞɚɹ: ɞɟɢɞɟɨɥɨɝɢɡɚɰɢɹ ɫɨ-
ɩɭɬɫɬɜɭɟɬ ɩɟɪɜɨɦɭ, ɧɢɫɯɨɞɹɳɟɦɭ ɩɨɥɭɰɢɤɥɭ ɰɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɞɢɢ, ɪɟɢɞɟɨɥɨɝɢɡɚɰɢɹ – ɜɬɨɪɨɦɭ, ɜɨɫ-
ɯɨɞɹɳɟɦɭ, ɜ ɢɞɟɚɥɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɜ ɫɦɵɫɥɟ ɬɪɚɧɡɢɬɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɩɨɫɬɰɢɧɢɱɟɫɤɨɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɭɦɨɜ. Ɍɨɥɶɤɨ ɷɬɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɨɣ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɜ ɋɋɋɊ / Ɋɨɫɫɢɢ – ɞɟɢɞɟɨɥɨɝɢɡɚɰɢɸ  
80–90-ɯ ɢ ɪɟɢɞɟɨɥɨɝɢɡɚɰɢɸ 2000-ɯ ɝɝ., ɚ ɜ ɋɒȺ – ɩɟɪɜɢɱɧɭɸ ɢɞɟɨɥɨɝɢɡɚɰɢɸ 80–90-ɯ, ɞɟɢɞɟɨɥɨɝɢ-
ɡɚɰɢɸ 2000–2016 ɝɝ. ɢ ɩɨɩɵɬɤɭ ɜɫɟ ɟɳɟ ɰɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɢɞɟɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢ ɜɢɞɚ «Make America great 

again» Д10Ж. Ʉɚɤ ɩɢɲɟɬ ɇ. Ȼɪɚɣɚɧɬ: «ɏɨɞ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɟ ɛɵɜɚɟɬ ɝɥɚɞɤɢɦ ɢ ɥɢɧɟɣɧɵɦ. ɉɟɪɢɨɞ ɫ 1984 
ɝɨɞɚ ɞɨ ɧɵɧɟɲɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɨɠɧɨ ɱɟɬɤɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɞɜɚ ɨɬɪɟɡɤɚ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ 16 ɥɟɬ ББ ɜɟɤɚ ɛɵ-
ɥɢ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɝɟɝɟɦɨɧɢɢ. ɉɟɪɜɵɟ 16 ɥɟɬ ББI ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɫɬɚɥɢ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢ ɭɩɚɞɤɚ» Д1Ж. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɟɦ ɛɨɥɟɟ ɦɚɫɫɢɪɨɜɚɧ ɢ ɦɨɳɟɧ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ ɩɨɛɟɞɢɜɲɟɝɨ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɚ 
(ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ «ɡɚɩɚɞɧɵɟ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ») ɬɪɟɧɞ ɢɞɟɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢ, ɬɟɦ ɛɵɫɬɪɟɣ «ɩɟɪɟɝɨɪɚɟɬ» ɰɟɥɟɜɚɹ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ, ɢɡ ɧɚɢɜɧɨɝɨ ɦɢɝɪɢɪɭɹ ɜ ɰɢɧɢɱɟɫɤɨɟ. ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɧɚɪɨɞɚ Ɋɨɫɫɢɢ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɨɧ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɡɚɪɟ ХХ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɢɦɟɥ ɫɥɢɲɤɨɦ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨ-
ɜɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ, ɱɬɨɛɵ ɦɚɫɫɨɜɨ ɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜɫɟ ɧɸɚɧɫɵ ɜ ɪɢɬɨɪɢɤɟ «ɤɪɚɫɧɵɯ ɠɪɟɰɨɜ». Ɉɬɫɸɞɚ 
ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ 1980-ɯ ɧɚɦ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ ɧɚɦɧɨɝɨ ɛɨɥɶɲɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɰɢɧɢɡɦɭ, ɱɟɦ ɚɦɟɪɢ-
ɤɚɧɰɚɦ, ɫɯɨɠɢɣ ɩɭɬɶ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɲɢɦ ɜ ɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɩɨɥɬɨɪɚ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ. 
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ɉɨɫɬɰɢɧɢɡɦ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɨɦɨɞɟɪɧɚ. Ⱥ. ȿɤɚɞɭɦɨɜ ɩɢɲɟɬ: «ɐɟɧɧɨɫɬɧɚɹ, ɫɦɵɫɥɨɜɚɹ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɫɥɟ ɜɫɟɯ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɬɚɤ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧɢ ɩɨɞ-
ɜɟɪɝɚɥɢɫɶ ɤɚɤ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɹ. Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɭɱɟɫɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, 
ɱɬɨɛɵ ɷɤɫɩɥɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ ɡɚɩɪɨɫɚ ɧɚ “ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɹ” ɩɨɫɥɟ ɢɯ ɪɚɡɨɛɥɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɪɢɬɢɤɢ» 
[2, 66Ж. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɧɚɢɜɧɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɧɟ ɡɚɦɟɱɚɟɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɯ ɪɢɬɨɪɢɤɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɰɢɧɢɱɧɨɟ – 

ɪɢɫɤɭɟɬ ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɭɬɪɚɬɨɣ ɫɦɵɫɥɨɜ, ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɫɜɨɞɢɦɵɯ ɤ ɜɵɝɨɞɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ. Ɍɚɤ, ɩɨ-
ɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɦɵɫɥɚɯ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɤ ɪɟɢɞɟɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢ. ɇɨ ɤɚɤ ɛɵɬɶ ɞɚɥɶɲɟ? Ɉɬɤɚ-
ɡɚɜɲɢɫɶ ɨɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɰɢɧɢɡɦɚ, ɢɧɞɢɜɢɞ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɧɚɢɜɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, 
ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɫɨɛɥɚɡɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜ ɫɜɨɟɦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɭɬɨɧɨɜ, ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɫɬɨɬɟ: ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɞɨɦɚɡɨɯɢɡɦ, ɤɚɤ ɞɨɤɚɡɚɥɨ ɫɬɚɥɢɧɫɤɨɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɱɭɞɨ, – ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɭɫɩɟɲɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɞɥɹ «ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» ɢ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. ɑɭɞɨ ɷɬɨ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɤ ɩɨɜɬɨ-
ɪɟɧɢɸ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ: ɥɢɲɶ ɧɚɢɜɧɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɨɳɭɳɚɬɶ ɤɨɦɮɨɪɬ ɜ ɧɟɤɪɢɬɢɱɧɨɦ ɫɥɭɠɟɧɢɢ 
ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɚɲɢɧɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢɥɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɱɚɫɬɧɵɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣ. Ⱥ ɰɢɧɢɡɦɭ, ɤɚɤ ɩɢɫɚɥ  
ɗ. Ɏɪɨɦɦ, ɧɚɦɧɨɝɨ ɛɨɥɶɲɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɤɨɧɮɨɪɦɢɡɦ, ɩɪɢɱɟɦ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɨɱɟɬɚɸɳɢɣɫɹ ɫ ɚɦɛɢ-
ɰɢɹɦɢ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ Д8, 132]. 

ɇɨ ɢ ɨɧ ɧɟ ɧɚɦɟɱɚɟɬ ɩɭɬɶ ɞɥɹ ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ ɬɭɩɢɤɚ ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɢɢ ɫɦɵɫɥɨɜ. Ɍɭɬ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚ 
ɩɟɪɟɞɧɢɣ ɩɥɚɧ ɩɨɫɬɰɢɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ, ɦɟɪɤɚɧɬɢɥɶɧɵɟ ɢɧɬɟɧɰɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɩɨɞɱɢɧɹɸɳɢɟ ɚɤ-
ɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɭ ɟɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɛɵɬɢɟ. Ɍɚɤ, ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɢɜɧɨɝɨ 
ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɢɫɤɪɟɧɧɟɣ ɜɟɪɨɣ (ɧɟ ɧɚɭɤɨɣ, ɨɛɪɚɬɢɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ), ɚ ɰɢɧɢɱɧɨɝɨ – ɢɫɱɢɫɥɢ-
ɦɵɦɢ ɛɥɚɝɚɦɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɫɬɰɢɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɥɟɝɢɬɢɦɢɪɭɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɦɵɫɥɚɯ, ɩɪɟɞɩɢ-
ɫɵɜɚɹ ɬɚɤɠɟ ɥɢɱɧɭɸ ɡɚ ɧɢɯ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɢɡɧɚɜɚɹ ɩɨ ɛɨɥɶɲɨɦɭ ɫɱɟɬɭ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɨɫ-
ɬɢɠɟɧɢɹ ɢɞɟɚɥɚ. ɉɨɫɬɰɢɧɢɡɦ ɦɟɧɟɟ «ɭɸɬɟɧ», ɱɟɦ ɧɚɢɜɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ, ɜɟɞɶ ɢɦ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɸɬɫɹ 
ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɹ. ɇɨ ɨɧ ɠɟ ɜ ɫɟɛɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ ɡɧɚɱɢɦɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɤ «ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɵɯ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɩɪɢɦɢɪɹɸɳɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɚɸɳɢɯ ɢɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ» Д2, 69]. 

ɑɟɦ ɪɚɡɜɢɬɟɟ (ɩɨɫɬɰɢɧɢɱɧɟɟ) ɢɧɞɢɜɢɞ, ɬɟɦ ɦɟɧɟɟ ɦɟɪɤɚɧɬɢɥɶɧɵ ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɵ. Ⱦɟɫɬɪɭɤɬɢɜ-
ɧɵɟ Дɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɥɵЖ ɥɸɞɟɣ ɜ ɧɚɢɜɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɤɚɤ ɦɚɫɫɨɜɤɭ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ 
Дɫɢɥɚɦɢ ɰɢɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɚ ɫɜɨɢɯ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɜЖ ɢɡ ɫɜɨɟɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ «ɝɧɨ-

ɡɢɫ» – ɢ ɥɢɲɶ ɩɨɫɬɰɢɧɢɤɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɞɟɹɦ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɥɸ-
ɞɟɣ, ɜ ɞɭɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɨɟɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɪɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɷɝɨɢɫɬɢɱɧɵɯ ɢ ɝɨɬɨɜɵɯ ɤ ɫɛɢɜɚɧɢɸ ɜ «ɫɬɚɢ 
ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ». Ȼɚɡɨɜɚɹ ɞɥɹ ɩɨɫɬɰɢɧɢɤɨɜ ɢɧɬɟɧɰɢɹ – ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɦɢɪ, ɧɨ ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɝɚɪ-
ɦɨɧɢɡɢɪɨɜɚɬɶ. ȿɫɥɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɥɨɝɢɤɚ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɬɨ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɟɫɥɢ ɧɟɬ, 
ɬɨ – ɩɪɢɦɢɪɹɹ ɢ ɫɟɛɹ, ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɫ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɦ / ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟ-
ɠɢɬɢɹ. ɋɪɚɜɧɢɜ ɬɚɤɭɸ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɫ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢɧɫɬɢɧɤɬɨɦ ɜɫɟɯ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɝɧɨ-
ɫɬɢɤɨɜ, ɫɦɨɠɟɦ ɢ ɧɚɳɭɩɚɬɶ ɬɨ ɫɚɦɨɟ ɤɨɪɟɧɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɜ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ ɬɪɚɧɫ-

ɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɢɫɭɳɟ ɜɫɟɦ ɷɩɨɯɚɦ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɥɸɛɵɦ ɧɚɪɨɞɚɦ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ, ɦɨɠɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ. ɇɚɢɜɧɚɹ ɭɬɨɩɢɹ 

ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɦɟɫɫɢɚɧɫɬɜɭ ɜɢɞɚ «Ⱥɦɟɪɢɤɚ ɜɫɟɝɞɚ ɛɭɞɟɬ ɫɢɹɸɳɢɦ ɝɨɪɨɞɨɦ ɧɚ ɯɨɥɦɟ...» ɢɥɢ «ɋɋɋɊ 
2.0. ɟɫɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ...» ɢ ɷɫɯɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɢɜɢɡɦɭ. ɂɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɰɢɧɢɡɦ, ɜ 
ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɤɚɤ ɧɟɤɢɟ «ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɞɥɹ ɞɟɥɚ» ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɹ ɥɨɹɥɶɧɵɯ ɚɞɟɩɬɨɜ. Ⱥ ɩɨ-
ɫɬɰɢɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬɢɜɢɡɦ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ «ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɨ, ɧɨ ɥɢɲɶ ɭɫɥɨɜɧɨ ɜ 
ɜɢɞɚɯ ɭɩɪɨɳɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ», ɫɨɝɥɚɫɧɨ ə.Ɏ. Ɉɡɟ Д6, 121Ж, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɥɢɲɶ ɫ ɧɚɛɨɪɨɦ ɬɨɣ 
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɢɞɟɚɥɭ ɛɟɡ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɧɟɝɨ ɠɟ. ɂ ɫ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟɦ ɬɚɤɨɝɨ 
ɢɞɟɚɥɚ (ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ, Ɇɟɱɬɵ-3000) ɧɟ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɦ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɦ ɜ ɞɟɥɟ ɛɟɫɤɨ-
ɧɟɱɧɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 

ɇɨɜɨɦɨɞɟɪɧɢɫɬɫɤɢɣ ɤɨɧɰɟɩɬ Ɇɟɱɬɵ-3000 [5, 387Ж ɟɫɬɶ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɚɹ ɞɥɹ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɜ ɜɨɡ-
ɪɨɠɞɟɧɢɹ «ɟɞɢɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ» ɮɥɭɤɬɭɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɢɞɟɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢ, ɩɨ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɧ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ, ɢ ɩɨɫɬɰɢɧɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟɦ  
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɡɚɜɬɪɚɲɧɟɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ⱥ ɢɫɤɨɦɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɛɢɮɭɪɤɚɰɢɢ ɜ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɹɜɢɥɢɫɶ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɨɛɵ-
ɬɢɹ 2011–2014 ɝɝ.  – ɯɨɬɹ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɷɬɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɪɚɦɤɢ ɦɨɠɧɨ ɢ ɫɭɠɚɬɶ, ɢ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɩɨ ɦɟɪɟ 
ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɧɸɚɧɫɨɜ. 
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Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɦɨɞɟɥɟɣ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɢɯ ɨɬɥɢɱɢɣ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɷɬɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ɉɫɧɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɟɣ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɨɥɹɪɧɨɫɬɢ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ 
ɫɜɨɢɯ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɜ ɢ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɜ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɚɧɬɢɝɥɨɛɚɥɢɫɬɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɫɜɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɨɛ ɢɞɟɚɥɶ-
ɧɨɦ ɦɢɪɟ. 
Ключевые слова: ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɚɧɬɢɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɚɥɶɬɟɪɝɥɨɛɚ-
ɥɢɡɚɰɢɹ, ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɨɞɧɨɩɨɥɹɪɧɨɫɬɶ, ɛɢɩɨɥɹɪɧɨɫɬɶ, ɦɧɨɝɨɩɨɥɹɪɧɨɫɬɶ, ɛɟɫɩɨɥɹɪɧɨɫɬɶ. 
This article is devoted to the examination of world policy process models and how do they differ, as well as their 

functioning under globalization. These models are based on classical concepts of polarity that have their own 

protagonists and opponents, in particular the antiglobalists, who have their own understanding of the ideal world.  

Key words: policy process, world policy process, antiglobaliztion, alterglobalization, globalization, unipolarity, 

bipolarity, multipolarity, nonpolarity. 
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ɍɫɤɨɪɹɸɳɢɟɫɹ ɬɟɦɩɵ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɟɥɚɸɬ ɦɢɪ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɬɟɫɧɵɦ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ ɜɡɚɢɦɨ-
ɫɜɹɡɶ ɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɢ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɬ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ 
ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɭɫɢɥɢɜɚɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɞɢɫɫɨɧɚɧɫɵ, ɩɨɪɨɠɞɚɸɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ. ɇɨɜɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɯ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɦɢɪɨ-
ɜɨɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɣ – ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɢɥɢ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ – ɜɨɜɥɟɱɟɧɵ ɜɫɟ ɟɝɨ 
ɚɤɬɨɪɵ. ɗɬɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɡɚɞɚɱɭ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɞɟɥɟɣ ɦɢ-
ɪɨɜɨɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɧɨɫɹɳɢɯ ɩɥɚɧɟ-
ɬɚɪɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 

ɐɟɥɶ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɫɬɚɬɶɢ – ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɦɨɞɟɥɢ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɞ «ɩɨ-
ɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ» ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ ɫɨɜɨɤɭɩɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ 
ɫ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ, ɚ ɩɨɞ «ɦɢɪɨɜɵɦ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ» – ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɚɪɟɧɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɦɟɠ-
ɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢ ɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹɦɢ.  

ɋɬɚɜɲɢɟ ɭɠɟ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɥɹɪɧɨɫɬɢ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟ-
ɦɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ. Ɍɚɤ, ɜɵɞɟɥɹɸɬ 
ɭɧɢɩɨɥɹɪɧɵɣ ɦɢɪ, ɛɢɩɨɥɹɪɧɵɣ ɦɢɪ, ɬɪɢɩɨɥɹɪɧɵɣ ɦɢɪ ɢ ɦɧɨɝɨɩɨɥɹɪɧɵɣ ɦɢɪ. Ɉɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ ɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɷɬɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɬɪɢɩɨɥɹɪɧɵɣ ɦɢɪ ɦɨɠɧɨ 
ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɫ ɦɧɨɝɨɩɨɥɹɪɧɵɦ ɦɢɪɨɦ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɢɯ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɟɞɢɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ.  

Ɉɞɧɨɩɨɥɹɪɧɨɟ, ɢɥɢ ɭɧɢɩɨɥɹɪɧɨɟ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ ɨɞɧɨɝɨ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. 
Ɇɢɪɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɩɨɞɱɢɧɟɧɵ ɜɨɥɟ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɟɝɨ ɫɜɨɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȼɫɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɩɟɪɟ-
ɫɬɪɨɟɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɨɛɪɚɡɰɭ ɞɨɦɢɧɚɧɬɚ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ ɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɟ «ɰɟɧɬɪ – ɩɟɪɢɮɟɪɢɹ» ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ «ɤɨɥɨɧɢɹ – ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɹ», 
ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɟɪɢɮɟɪɢɹ –  ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɨɧɢɣ – ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɨɥɧɨɣ ɚɜɬɨ-
ɧɨɦɢɟɣ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɹɜɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɝɧɟɬ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɰɟɧɬɪɚ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɫɟ ɫɬɪɨɢɬɫɹ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. ɉɨɞɱɢɧɟɧɧɵɟ ɜɨɥɟ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɫɬɪɚɧɵ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɬɨɪɝɭɸɬ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɫ «ɰɟɧɬɪɨɦ», ɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ – ɜ ɬɨɦ 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɯ ɜɨɥɹ. ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ «ɫɜɟɪɯɢɦɩɟɪɫɤɢɟ» ɢɥɢ «ɧɟɨɢɦɩɟɪ-
ɫɤɢɟ» ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɥɚɬɟɧɬɧɨɦ ɜɢɞɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɹɜɧɵɟ ɧɚɦɟɤɢ ɧɚ ɢɦɩɟɪ-
ɫɤɢɟ ɚɦɛɢɰɢɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɨɫɤɨɪɛɥɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɩɨɞɨɛɚɸɳɟɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɫɟɝɨ-
ɞɧɹ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɫ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɪɚɜɧɵɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ Д8, 192Ж. ɐɟɥɶɸ ɞɨɦɢɧɚɧɬɚ ɜ ɨɞ-
ɧɨɩɨɥɹɪɧɨɦ ɦɢɪɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɦɢɪɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɢ-
ɥɚɯ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɢ ɢɞɟɣɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɢɪɚ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɨɛɪɚɡɭ ɢ ɩɨɞɨɛɢɸ.  

Ɋɹɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɞɨɛɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ – ɦɨɞɟɥɶ ɨɞɧɨɩɨɥɹɪɧɨɝɨ ɦɢɪɚ – ɫɤɥɚɞɵ-
ɜɚɥɚɫɶ ɩɨɫɥɟ ɩɚɞɟɧɢɹ ɋɋɋɊ ɢ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɏɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɣɧɵ Д9, 50; 10, 11Ж. ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɥɢɞɢ-
ɪɭɸɳɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɡɚɧɢɦɚɥɢ ɋɒȺ. ȼɨɬ ɱɬɨ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ ɩɢɲɟɬ ȼ. ȼɨɥɶɮɨɪɬ: «ɍɧɢɩɨɥɹɪɧɚɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɫɨɩɟɪɧɢɤɚɦ ɩɪɨ-
ɜɟɪɢɬɶ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ Ⱥɦɟɪɢɤɢ» Дɰɢɬ. ɩɨ 11Ж. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɩɢɫɚɧɧɭɸ ɜɵɲɟ ɦɨɞɟɥɶ ɦɨɠ-
ɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɬɚɤɠɟ ɢ ɦɨɞɟɥɶɸ ɜɟɫɬɟɪɧɢɡɚɰɢɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚ-
ɜɢɬɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɨɞɧɨɩɨɥɹɪɧɨɝɨ ɦɢɪɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɜɥɢɹɧɢɹ,  
ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɦɵ ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɦɫɹ. Ʉɪɨɦɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɋɒȺ-ɰɟɧɬɪɢɡɦɚ ɢ ɜɟɫɬɟɪɧɢɡɚ-
ɰɢɢ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɚɪɚɛɨɰɟɧɬɪɢɡɦ, ɫɢɧɨɰɟɧɬɪɢɡɦ, ɪɭɫɨɰɟɧɬɪɢɡɦ. Ⱦɥɹ ɫɬɪɚɧ ɚɪɚɛɨ-ɦɭɫɭɥɶ-

ɦɚɧɫɤɨɣ ɤɨɚɥɢɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɨɛɳɟɣ ɢɫɥɚɦɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ Ʉɨɪɚɧɟ. Ƚɥɚɜɧɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɞɨɦɢɧɢ-
ɪɨɜɚɧɢɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɰɟɥɶ – ɪɚɫ-
ɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ «ɢɫɬɢɧɧɨɝɨ» ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɧɚ ɜɟɫɶ ɦɢɪ. 
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ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ, ɤɚɤ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɜɵɲɟ, ɛɭɞɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɫɬɪɚɧ «ɰɟɧɬɪɚ» – ɛɭɞɶ ɬɨ ɚɪɚɛ-
ɫɤɢɣ ɦɢɪ, Ʉɢɬɚɣ ɢɥɢ Ɋɨɫɫɢɹ.  

Ɉɞɧɨɩɨɥɹɪɧɵɣ ɦɢɪ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɫɢɥɶɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɧɨ ɥɢɲɶ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, 
ɩɨɤɚ ɧɟ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɢ ɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɥɟɠɢɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɫɦɟ-
ɧɵ ɦɨɞɟɥɢ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 

Ȼɢɩɨɥɹɪɧɵɣ ɦɢɪ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɞɜɭɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɜɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ, ɛɟɡ 
ɹɜɧɨɝɨ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɫɮɟɪɟ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɢɪ ɭɫɥɨɜɧɨ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ 2 ɱɚɫɬɢ:  
2 ɰɟɧɬɪɚ ɢ 2 ɩɟɪɢɮɟɪɢɢ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɧɚɦ ɡɧɚɤɨɦɚ ɩɨ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɸ ɋɒȺ ɢ ɋɋɋɊ ɜ ɏɏ ɜɟ-
ɤɟ. Ȼɢɩɨɥɹɪɧɵɣ ɦɢɪ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɩɨɡɢɰɢɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɰɟɧɬɪɨɜ ɧɟ ɩɨɲɚɬɧɭɬɫɹ ɢɥɢ 
ɠɟ ɩɨɤɚ ɧɚ ɚɪɟɧɭ ɧɟ ɜɵɣɞɟɬ ɨɞɢɧ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɜɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ. ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚ 
ɜɧɭɬɪɢɩɨɥɹɪɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɰɟɧɬɪɚ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɠɟɫɬɤɨɣ ɢɞɟɨɥɨ-
ɝɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɹ. ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨ ɛɢɩɨɥɹɪɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɢ ɨɞɧɚ ɢɡ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɯɜɚɬɢɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɫɜɨɟɣ ɡɨɧɵ 
ɜɥɢɹɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɠɟ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɣ, ɬɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɛɢɩɨɥɹɪɧɵɣ ɦɢɪ ɩɟɪɟɫɬɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ – ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɟɦɭ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɨɞɧɨɩɨɥɹɪɧɵɣ ɦɢɪ.  

ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɨɞɧɨ- ɢ ɛɢɩɨɥɹɪɧɵɯ ɦɢɪɨɜ, ɦɧɨɝɨɩɨɥɹɪɧɵɣ ɦɢɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɬɧɨɫɢ-
ɬɟɥɶɧɨ ɪɚɜɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɬɚɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɨɞɧɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɦɨɝɭɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɧɟɨɥɢɛɟɪɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ (ɜɟɫɬɟɪɧɢɡɚɰɢɹ), ɫɢɧɨɰɟɧɬɪɢɫɬɫɤɚɹ, ɚɪɚɛɨ-ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɚɹ ɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ. 
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɨɥɢɬɢɤɢ 
ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɪɚɧɵ, ɬɚɤ ɢ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦ ɦɢɪɨɦ.  

Ɇɢɪ-ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɂ. ȼɚɥɥɟɪɫɬɚɣɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯ ɜɚ-
ɪɢɚɧɬɨɜ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɷɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ, ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɷɬɨɬ 
ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɥɹ ɦɧɨɝɨɩɨɥɹɪɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɇɢɪ-ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɦɢɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɹɞɪɚ, ɩɨɥɭɩɟɪɢɮɟɪɢɢ ɢ ɩɟɪɢɮɟɪɢɢ. 

ɋɬɪɚɧɵ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɦɢɪ-ɫɢɫɬɟɦɟ, ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɹɞɪɨ, ɩɟɪɢ-
ɮɟɪɢɸ – ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɟɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɟ. ɉɨɥɭɩɟɪɢɮɟɪɢɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɪɟɝɢɨɧɵ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟ 
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɹɞɪɨɦ ɢ ɩɟɪɢɮɟɪɢɟɣ. Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, «ɦɢɪɨɫɢɫɬɟɦɚ ɫɨɫɬɨɢɬ 
ɢɡ ɹɞɪɚ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɛɳɧɨɫɬɶ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ), ɩɟɪɢɮɟɪɢɢ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɛɳɧɨɫɬɶ, ɬɟɪɹɸ-
ɳɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ) ɢ ɩɨɥɭɩɟɪɢɮɟɪɢɢ (ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɛɳɧɨɫɬɶ)» Д2, 103Ж. Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɩɟɪɢ-
ɮɟɪɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɟ (ɛɭɮɟɪɧɨɟ) ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɹɞɪɨɦ ɢ ɩɟɪɢɮɟɪɢɟɣ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ 
ȼɚɥɥɟɪɫɬɚɣɧɭ, ɩɨɥɭɩɟɪɢɮɟɪɢɹ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɜɯɨɞɢɬ ɢ ɜ ɹɞɪɨ, ɢ ɜ ɩɟɪɢɮɟɪɢɸ.  

ɂ. ȼɚɥɥɟɪɫɬɚɣɧ  ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɟ ɦɢɪ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɢɥɢ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɦɢɪ-ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ 
ɮɨɪɦɟ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ. Ɍɨɱɧɟɟ – «ɦɢɪ-ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɞɜɟ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɞɧɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ: ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɟɫɬɶ ɦɢɪɨɜɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɨɧ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɟɫɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɬ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɚ ɧɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ» Д3, 27]. 

Ⱦɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɢɪ-ɫɢɫɬɟɦɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɜɵɫɨɤɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɳɶ, ɱɬɨ ɢ ɩɨɫɥɭɠɢɥɨ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɟɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɭɸɳɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. ɗɬɨ – ɫɢɫɬɟɦɚ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɚɹ ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɟɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɢ ɪɵɧɤɚ. Ɉɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɢ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ (ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɸ ɩɪɢɛɚɜɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ), ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɰɟɧ, ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ, 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ. ɉɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɩɪɢɛɚɜɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɂ. ȼɚɥɥɟɪɫɬɚɣɧɭ, 
ɧɚɩɪɹɦɭɸ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɵɧɤɚ ɢ ɱɟɪɟɡ ɧɟɪɚɜɧɨɡɧɚɱɧɵɣ ɨɛɦɟɧ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɦɟɠɞɭ ɹɞɪɨɦ ɢ 
ɩɟɪɢɮɟɪɢɟɣ. ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɧɟ ɨɬɪɢɰɚɟɬ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ, ɩɨɥɚɝɚɹ, ɱɬɨ 
ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɮɟɨɞɚɥɶɧɵɯ ɦɢɪ-ɢɦɩɟɪɢɣ ɤ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɢɪ-ɫɢɫɬɟɦɟ ɛɵɥ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ  
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɪɟɝɪɟɫɫɨɦ. Ɉɧ ɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ «ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦ ɜɟɞɟɬ ɤ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɭɸɳɟɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ 
ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɭ ɢ ɢɪɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ» Д1, 145Ж. Ⱦɥɹ ɫɬɪɚɧ ɹɞɪɚ – ɷɬɨ ɩɪɨ-
ɝɪɟɫɫ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ ɦɢɪɚ ɬɨɠɟ. 

Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ. Ⱥɧɬɢɝɥɨɛɚɥɢ-
ɫɬɵ, ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɫ ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ  
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ɧɟɨɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɜɚɪɢɚɧɬɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɦɨɞɟɥɢ ɨɞɧɨɩɨɥɹɪɧɨɝɨ ɦɢɪɚ.  
ȼ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɇ. Ɋɚɛɨɬɹɠɟɜɚ: «Ƚɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɭɬɜɟɪ-
ɠɞɚɸɬ ɚɧɬɢɝɥɨɛɚɥɢɫɬɵ, ɜɟɞɟɬ ɤ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɫɬɪɚɧ, ɢɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɥɢɝɚɪɯɢɟɣ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ 
Ɍɪɟɬɶɟɝɨ Ɇɢɪɚ ɭɬɪɚɱɢɜɚɸɬ ɫɜɨɣ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬ…»; ɢ ɞɚɥɟɟ: «ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬ ɜ ɬɨɜɚɪ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ 
ɛɥɚɝɚ» Д5, 98Ж. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɬɢɯ ɫɬɪɚɧ.  

Ɋɟɡɸɦɢɪɭɹ, ɡɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɧɚɦ ɢɦɩɨɧɢɪɭɟɬ ɩɨɡɢɰɢɹ ɚɧɬɢɝɥɨɛɚɥɢɫɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɫɟ-
ɛɹ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɚɦɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ «ɡɚ ɨɛɳɭɸ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ» ɢ ɫɱɢɬɚɸɬ ɦɨɞɟɥɢ ɨɞɧɨ- ɢ ɛɢɩɨɥɹɪɧɵɯ 
ɦɢɪɨɜ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦɢ. Ⱥɧɬɢɝɥɨɛɚɥɢɫɬɵ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɡɚɞɚɱɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨ-
ɜɨɝɨ, ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ, ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɞɟɚɥɚ  
[7, 276Ж. ɇɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɦɨɠɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ, ɫ ɢɯ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɦɨɞɟ-
ɥɶɸ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɦɧɨɝɨɩɨɥɹɪɧɨɫɬɶ, ɨɞɧɚɤɨ ɦɧɨɝɨɩɨɥɹɪɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɦɢɪ-ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ «ɹɞɪɨ–ɩɨɥɭɩɟɪɢɮɟɪɢɹ–ɩɟɪɢɮɟɪɢɹ», ɱɬɨ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɚɧɬɢɝɥɨɛɚɥɢɫɬɨɜ. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ – ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɦɵ ɪɚɡ-
ɞɟɥɹɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɚɧɬɢɝɥɨɛɚɥɢɫɬɨɜ – ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɫɩɨɥɹɪɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɫ-
ɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɹ ɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɛɟɡ ɹɜɧɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɬɵ ɜ ɦɢɪɨ-
ɜɨɦ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
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Ɍɢɩɨɥɨɝɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ  

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ  

Typology of Youth Socio-political Organizations in Modern Russia 

 

ȼ. ɋȺȻИɊɈȼ, ȼ. ИɋəɇȽИɅɖȾИɇ 

  

ɋɚɛɢɪɨɜ ȼɢɬɨ Ɏɥɚɞɢɫɨɜɢɱ, ɚɫɩɢɪɚɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ 
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Иɫɹɧɝɢɥɶɞɢɧ ȼɢɥɶɞɚɧ Ɏɚɡɵɥɶɹɧɨɜɢɱ, ɫɬɭɞɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ Ȼɚɲɤɢɪɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 

 

В ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-

ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ (ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ).  
Ключевые слова: ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɦɨɥɨɞɟɠɶ, ɬɢɩɨɥɨɝɢɹ, ɤɥɚɫɫɢ-
ɮɢɤɚɰɢɹ. 
The article considers the existing typologies and classifications of youth socio-political organizations with the 

further definition of the author's approach (typology). 

Key words: youth politico-social organizations, youth, classification. 

 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɝɚɪɦɨɧɢɱ-

ɧɨ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɦɨ-
ɥɨɞɟɠɧɵɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ. Ɇɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɱɬɨ ɢɦɟɸɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ, ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠ-
ɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɢɯ ɤɚɪɶɟɪɧɵɯ ɚɦɛɢɰɢɣ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɚɤɬɢɜɧɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬ-
ɜɟ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ. ɂ ɷɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ: ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɦɨɥɨ-
ɞɟɠɶ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ «ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɝɪɵ», ɧɚɜɹɡɚɧɧɵɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ.  

ȼɚɠɧɨ ɩɨɞɧɢɦɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ 
ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɦɢ ɫɜɨɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɢ ɪɨɥɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ, ɢ ɡɞɟɫɶ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɚɤ ɢɧ-
ɫɬɢɬɭɬɵ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ.  

ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢɪɨ-
ɤɨ, ɱɬɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ ɢ ɪɚɡɧɨɩɥɚɧɨɜɨɫɬɶ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɤɚɤ ɨɫɨɛɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. ȼ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɱɢɫɥɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɸ ɬɢɩɨɥɨɝɢɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ.  

ɉɨɥɢɬɨɥɨɝ Ɍ.ɂ. ɋɟɥɢɜɟɪɫɬɨɜɚ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɷɬɚɩɵ, ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ Д3, 82]: 

−  ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ (1991–1996 ɝɝ.) – ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɡɪɟɥɨɫɬɢ ɩɚɪɬɢɣɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ; 

−  ɜɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ (ɫ 1996 ɝ.) – ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ. Ⱥɜɬɨɪ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ «ɦɨɥɨɞɟɠɤɚ» ɛɵɥɚ ɞɥɹ ɧɢɯ ɫɤɨɪɟɟ ɡɧɚɤɨɦ ɩɪɟɫɬɢɠɚ, ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟɦ 
ɩɪɢɦɟɪɚ ɤɨɥɥɟɝ ɢɡ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɫɬɪɚɧ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚ-
ɥɢ ɜ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ.  

ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ Ɍ. ɋɬɚɧɨɜɚɹ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɨɪɝɚɧɚɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɬɢɩɨɥɨɝɢɸ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɞɜɭɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ: ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɫɬɢ ɜɥɚɫɬɢ Д4Ж. 

Ⱥɜɬɨɪ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ «Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɮɟɞɟɪɚɬɢɜɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ: ɢɧɧɨ-
ɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ» Ɍ.Ⱥ. ɇɢɝɦɚɬɭɥɥɢɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɬɢɩɨɥɨɝɢɸ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɢɯ ɰɟɥɟɣ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɟ-
ɬɢɬɟɥɶɫɤɢɟ, ɷɬɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɨɥɢɬɢɤɨ-ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ), ɦɚɫɫɨɜɨɫɬɢ (ɷɥɢɬɧɵɟ/ɦɚɫɫɨɜɵɟ),  
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ɦɚɫɲɬɚɛɚ (ɦɟɫɬɧɵɟ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɦɢɪɨɜɵɟ) Д3, 94Ж. Ɉɧɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɮɨɪ-
ɦɚɥɶɧɵɟ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɪɚɡ-
ɥɢɱɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɯ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɚɬɭɫ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɢɦɟɸɬ ɥɢ ɨɧɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ-
ɧɭɸ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɸɫɬɢɰɢɢ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɛɟɡ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɩɪɟɳɟ-
ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɦ Д3, 95]. 

ɂɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɞɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɬɢɩɨɥɨɝɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɦ ɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɫɚɣɬɚ «Ʉɪɟɦɥɶ.Ɉɪɝ»  
ɉ.ȼ. Ⱦɚɧɢɥɢɧɵɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɫɨɡɞɚ-
ɧɢɹ ɢ ɢɯ ɪɨɥɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ: «ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɩɨɞ ɩɚɪɬɢɸ», «ɢɞɟɣɧɨɟ ɞɜɢɠɟ-
ɧɢɟ», «ɫɟɤɬɚ», «ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɨɞɟ», «ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɚɫɫɨɜɤɢ», «ɪɚɫɩɢɥ ɛɸɞɠɟɬɚ», «ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢ 
ɜɭɡɟ», «ɫɟɬɟɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ» Д1, 21Ж. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɨɱɟɜɢɞɧɭɸ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɚɜ-
ɬɨɪ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɬɨɱɧɨ ɨɬɪɚɡɢɥ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ, ɜɵɞɟɥɢɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɧɟ-
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɤɪɭɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ ɪɹɞɵ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɤɬɢɜɢɫɬɨɜ. 

ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ.Ⱥ. Ʌɟɜɲɢɧɨɣ, ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɥɚɫɫɢ-
ɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɜɥɚɫɬɧɵɟ (ɜɫɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ Ʉɪɟɦɥɹ) ɢ 
«ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ» (ɥɟɜɵɟ ɢ ɩɪɚɜɵɟ) Д2, 73].  

ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɞɚɧɧɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɬɢɩɨɥɨɝɢ-
ɡɚɰɢɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɱɟɬɤɨɝɨ ɨɫ-
ɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨ ɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ. Ɉɞɧɚɤɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɛɵɥɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɨɬɦɟ-
ɱɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɨɜɥɚɫɬɧɵɟ ɦɨɥɨ-
ɞɟɠɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɦɟɯɚɧɢɡɦ «ɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɥɢɮɬɢɧɝɚ» ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫɜɨɟɝɨ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ. Ʌɟɜɵɣ ɮɥɚɧɝ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɣ ɜ ɫɩɢɫɨɤ «ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ», ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ, ɯɨɬɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɤɚɤ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɧɵɣ. 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɪɚɜɨɝɨ ɮɥɚɧɝɚ, ɬɨ ɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɜɵɛɨɪɨɦ ɞɟɦɨ-
ɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɞɧɚɤɨ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɠɢɡɧɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ. 

Ʉɪɚɣɧɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɢɩɨɥɨɝɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ Ɍ.Ⱥ. ɋɬɚɧɨɜɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɤ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ. ɉɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ ɚɜɬɨɪ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨ-
ɨɪɞɢɧɚɬ, ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɞɜɚ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɮɚɤɬɨɪɚ: ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ.  

ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɜɥɚɫɬɢ ɚɜɬɨɪ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ (ɜ ɢɯ ɱɢɫɥɨ 
ɜɯɨɞɹɬ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɥɨɹɥɶɧɵɟ «ɩɚɬɪɢɨɬɵ»), ɢ ɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɥɟɜɵɟ/ɥɟɜɨɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɟ ɢ ɩɪɚɜɵɟ.  

ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɜɥɚɫɬɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɤ ɩɪɨɜɥɚɫɬɧɵɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: «Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ 
ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜ», ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ «Ɋɨɫɫɢɹ ɦɨɥɨɞɚɹ», ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɟ ɷɤɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ «Ɇɟɫɬɧɵɟ», ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ «ɇȺɒɂ», «Ɇɨɥɨɞɚɹ Ƚɜɚɪɞɢɹ ȿɞɢɧɨɣ Ɋɨɫ-
ɫɢɢ» ɢ ɬ.ɞ.  

Ʉ ɱɢɫɥɭ «ɥɨɹɥɶɧɵɯ ɩɚɬɪɢɨɬɨɜ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ «ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɢɣ ɫɨɸɡ ɦɨɥɨɞɟɠɢ», ɚ ɥɟɜɵɟ/ɥɟɜɨ-
ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɬɚɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɤɚɤ «Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟ-
ɫɤɢɣ ɫɨɸɡ ɦɨɥɨɞɟɠɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», «Ⱥɜɚɧɝɚɪɞ ɤɪɚɫɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ», Ɋɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɸɡ ɦɨɥɨɞɟɠɢ (ɛɨɥɶɲɟɜɢɤɨɜ), «Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ», 
«Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɸɡ ɦɨɥɨɞɟɠɢ» ɢ ɬ.ɞ. 

ɋɪɟɞɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɩɩɨɡɢɰɢɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɚɤ, ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪ, «Ɇɨɥɨɞɟɠɧɨɟ əɛɥɨɤɨ – Ɇɨɥɨɞɵɟ ɞɟɦɨɤɪɚɬɵ», Ɇɨɥɨɞɟɠɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ «ɉɚɪɬɢɢ 5 ɞɟɤɚɛ-
ɪɹ», «ȼɪɟɦɹ ɦɨɥɨɞɵɯ», Ɇɨɥɨɞɟɠɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ «ȼɟɫɧɚ», «Ɇɨɥɨɞɵɟ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɵ Ɋɨɫɫɢɢ» ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 

ȼ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɍ.Ⱥ. ɋɬɚɧɨɜɨɣ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɟ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɨ ɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ 
ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɷɬɨ  
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ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɵ. ȼ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ 
ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɝɨɪɚɡɞɨ ɧɢɠɟ, ɱɟɦ ɭ «ɩɪɨɜɥɚɫɬɧɵɯ» ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɥɢɹɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɬɚɤɠɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɧɢɡɤɨɣ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɢ, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɥɢɬɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ.  

ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɟ. 
ɗɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
Ɋɨɫɫɢɢ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɢɯ ɤɚɤ ɦɚɥɨ-
ɱɢɫɥɟɧɧɵɯ «ɤɪɭɠɤɨɜ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ», ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɦ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɦɨɥɨɞɟɠɶ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɹ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɹ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨ, ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɟ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɡɧɚɜɚɟɦɵɦɢ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɦɧɨɝɢɯ ɢɡ ɧɢɯ 
ɤɪɚɣɧɟ ɦɚɥ, ɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɵɛɨɪɨɜ. 

ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɬɢɩɨɥɨɝɢɣ ɦɨɥɨɞɟɠ-
ɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦɭ ɮɚɤɬɨɪɭ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɜ ɩɥɚɧɟ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ, ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ Ⱥ.ɋ. ɋɚɮɨɧɨɜɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ, ɨɛɳɟɪɨɫ-
ɫɢɣɫɤɢɟ ɢ ɦɟɫɬɧɵɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. 

1. Ⱦɥɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ «ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɢɣ ɫɨɸɡ 
ɦɨɥɨɞɟɠɢ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ ɤɚɤ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɨɞɧɚɤɨ ɞɚɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɭɛɥɢɤɭɟɬ ɞɚɧɧɵɟ ɨɛ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ, ɜ Ȼɟɥɨ-
ɪɭɫɫɢɢ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ, Ɇɨɥɞɚɜɢɢ, Ƚɪɭɡɢɢ, Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɟ, Ɍɭɪɰɢɢ, Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧɟ ɢ ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɟ, ɱɬɨ 
ɞɚɟɬ ɧɚɦ ɩɪɚɜɨ ɩɪɢɱɢɫɥɹɬɶ ɟɟ ɤ ɱɢɫɥɭ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ.  

«Ⱥɜɚɧɝɚɪɞ ɤɪɚɫɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ» ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɍɤɪɚɢɧɵ, 
Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ, Ʌɚɬɜɢɢ, Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɚ, Ɇɨɥɞɚɜɢɢ, Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, ɉɨɥɶɲɢ ɢ ɂɡɪɚɢɥɹ. 

2. Ɉɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ (ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ) ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɚɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. Ʉ ɩɨɞɨɛ-
ɧɵɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɟ 
ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɭɦɟɥɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɜɢɬɭɸ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɟɬɶ.  

ɋɬɨɢɬ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɱɚɫɬɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɮɟɧɨɦɟɧ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ. Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ ɱɚɫɬɨ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢ-
ɤɚɦɢ ɩɪɨɬɟɫɬɧɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɤɨɝɞɚ ɨɫɬɪɨ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɢɥɢ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɭɳɟɦ-
ɥɟɧɢɹ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɜ ɬɚɤɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɯ, ɤɚɤ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ, Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɢ ɞɪ., ɭɪɨ-
ɜɟɧɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɝɨɞɵ 
ɛɵɥ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢɦ. 

3. Ɇɟɫɬɧɵɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɢɥɢ ɪɟɝɢɨɧɚ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɭɦɟɫɬɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɩɪɢɜɨ-
ɞɢɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ȼ ɭɫɬɚɜɟ ɞɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɜɵɯɨɞ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɱɬɨ ɞɚɟɬ ɧɚɦ ɩɪɚɜɨ ɪɚɫ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɢɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ. 

Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢ-
ɤɢ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ «ɋɨɸɡ ɛɚɲɤɢɪɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ» ɢ «ɋɨɸɡ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ “Ⱥɡɚɬ-
ɥɵɤ”», ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɧɵ ɜ 90-ɟ ɝɨɞɵ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ Ɋɟɫɩɭɛ-
ɥɢɤɢ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɢɦɟɜɲɢɦɢ ɜɵɫɬɪɨɟɧɧɵɣ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɢ ɪɟɤɪɭɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɤɚɞɪɨɜ.  

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɬɢɩɨɥɨɝɢɣ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɣ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɸ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢɦɟɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɝɚɬɭɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟ-
ɫɤɭɸ ɛɚɡɭ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɪɚɧɟɟ ɬɢɩɨɥɨɝɢɣ ɧɚɦɢ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɚɜɬɨɪɫɤɚɹ 
ɬɢɩɨɥɨɝɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ. 

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: 
1) ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ;  
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2) ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ɉɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: 
1) ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɢɦɟɸɳɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-

ɜɟɧɧɭɸ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɜ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɟ ɸɫɬɢɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ); 
2) ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ; 
3) ɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
4) ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ (ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ) ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɧɟ 

ɢɦɟɸɳɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɟ ɸɫɬɢɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ). 
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: 
1) ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ (ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ) ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
2) ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
3) ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ; 
4) ɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɉɨɞɪɨɛɧɨɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɢɩɨɥɨɝɢɣ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬ-

ɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ. 
1. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɫɭ-

ɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤ ɱɢɫɥɭ «ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ». ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨ-
ɬɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɚɣɧɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɛɵ ɦɨɥɨ-
ɞɟɠɧɵɦ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. 

2. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɢɡɧɚɤ, ɤɚɫɚɸɳɢɣɫɹ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ: ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɪɟɜɚɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɚɞ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɨɦ. ȼ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɷɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɦ ɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɛɵɱɧɨ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ, ɱɬɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɢɯ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɢ, ɱɢɫɥɟɧɧɨ-
ɫɬɢ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 

3. ɉɪɨɬɟɫɬɧɵɟ ɢɞɟɢ, ɢɞɭɳɢɟ ɜɪɚɡɪɟɡ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɚ, ɜɫɟ ɪɟɠɟ ɧɚɯɨɞɹɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. Ɇɨɥɨɞɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨ-
ɱɢɬɚɟɬ ɦɢɪɧɵɟ ɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ, ɫɬɪɟɦɹɫɶ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ, ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ. Ʌɢɲɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɨɬɟɫɬɧɵɯ ɢɞɟɣ, ɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɥɨɠɟɧɢɹ ɫɚɧɤɰɢɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 

4. Ⱥɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɩɨɫɨɛɧɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɤɚɤ ɜɧɟɲɧɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɬɚɤ ɢ ɜɧɭɬɪɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. 

ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɰɟɧɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɚ ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ (ɞɥɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɤɬɢɜɢɡɚ-
ɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɦɨɥɨɞɟɠɢ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɥɚɫɬɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ 
ɫ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɦɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹɦɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ.  
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В ɫɬɚɬɶɟ ɚɜɬɨɪ ɭɬɨɱɧɹɟɬ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɷɬɚɩɵ ɟɟ ɝɟɧɟɡɢɫɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɟɟ ɫɭɳɧɨɫɬɧɵɟ 
ɱɟɪɬɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. Вɵɜɨɞɵ ɚɜɬɨɪɚ ɧɚɰɟɥɟɧɵ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟ-
ɫɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ. 
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ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ. 
In the article the author specifies the concept, functions and specifics of the state policy in the sphere of higher 
education, identifies the stages of its genesis and development in modern Russia, determines its essential features, 
features, as well as the conditions and factors of formation. The author's conclusions are aimed at practical use in 
public authorities. 
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ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɜɵɫɲɚɹ ɲɤɨɥɚ ɢɦɟɟɬ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ 

ɩɪɟɭɦɧɨɠɟɧɢɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ, ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɩɭɬɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ. Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɋɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɚɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɟɟ ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɱɬɨ 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɢɯ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɧɚɭɱɧɵɦɢ 
ɞɚɧɧɵɦɢ ɢ ɜɵɜɨɞɚɦɢ, ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɫɪɟɞɵ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɜɪɟɦɟɧɢ.    

ȼɧɚɱɚɥɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɹɫɧɢɬɶ ɚɜɬɨɪɫɤɭɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɫɬɚɬɶɟ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɚ ɤɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɪɟɚ-
ɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɟɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸ-
ɳɢɯ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɦɢɪɨɜɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ. 

ɋ ɧɚɲɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɞɜɟ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ 
ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɉɟɪɜɚɹ – ɷɬɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɪɨɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ 
ɫɮɟɪɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧ-
ɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ (ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ). ȼɬɨɪɚɹ – ɷɬɨ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɨɫɬɭ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɜ ɦɢ-
ɪɨɜɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ (ɮɭɧɤɰɢɹ ɜɥɢɹɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɵɫ-
ɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ).  

Ⱥɜɬɨɪ ɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɛɨɥɟɟ ɨɛɳɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ: ɡɚɳɢ-
ɬɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ; ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ 
ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ; ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɫɨɛɵɯ ɩɨɥɢ-
ɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ (ɡɚɤɨɧɵ, ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɢ ɞɪ. ɩɨ-
ɥɢɬɢɤɨ-ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ). ȼ ɫɢɥɭ ɷɬɨɝɨ ɤ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦ ɱɟɪɬɚɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ: ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ  
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ɜ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɟ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ, 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɤɨ-ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ. 

ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɫɤɭɪɫ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɷɩɨɯɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɨɮɨɪɦɢɥɢɫɶ 
ɢ ɭɤɪɟɩɢɥɢɫɶ, ɚ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɭɫɢɥɢɥɢɫɶ ɬɚɤɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɱɟɪɬɵ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ, ɤɚɤ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɜɵɫɨɤɚɹ ɪɨɥɶ ɢɞɟɣɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɡɢɰɢɣ ɩɪɚɜɹɳɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɬɚɤɚɹ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ, ɤɚɤ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɟɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɬ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. ɗɬɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɱɟɪɬɵ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɛɵɥɢ ɭɧɚɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬ-
ɫɤɨɣ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɨɣ. 

Ʉ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɦɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɨɣ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ ɚɜɬɨɪ ɨɬɧɨɫɢɬ ɜɪɟɦɹ ɫ 1990 ɩɨ 1999 ɝ. ɗɬɨ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ƚɥɚɜɧɵɦɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ 
ɷɬɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɫɬɚɥɢ: ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɭɪɫ ɧɚ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ; ɜɫɟɦɟɪɧɨɟ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ; ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɮɚɤɬɨɪ ɪɨɫɬɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ.  

Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ: ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ (ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɡɚɪɩɥɚɬ ɢ ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ, ɨɩɥɚɬɚ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ 
ɫɬɚɠɢɪɨɜɨɤ ɢ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɨɤ); ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ (ɧɚɞɟɥɟɧɢɟ ɜɭɡɨɜ ɪɹɞɨɦ ɧɨɜɵɯ ɩɪɚɜ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɚɜɨɦ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɝɨ ɢ ɛɟɫɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɫɩɨɥɨ-
ɠɟɧɵ ɜɭɡɵ); ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ (ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɟɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸ-
ɳɢɯ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɞɟɢɞɟɨɥɨɝɢɡɚɰɢɹ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ, ɜɤɥɸɱɟ-
ɧɢɟ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ) [1].  

Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɚɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢ-
ɤɢ, ɫɬɚɥɢ ɩɪɢɯɨɞ ɤ ɜɥɚɫɬɢ ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɲɢɪɨɤɚɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɜɫɟɯ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. Ƚɥɚɜɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɩɨ-
ɥɢɬɢɤɢ ɫɬɚɥ ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ.  

ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɧɚɦɟɬɢɥɚɫɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɝɨɫɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɜɵɫɲɭɸ 
ɲɤɨɥɭ (ɜɜɢɞɭ ɪɟɡɤɨɝɨ ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ) [5]. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, Ɇɢɧɢ-
ɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɊɎ ɩɨɞ ɩɪɟɞɥɨɝɨɦ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨ ɩɵɬɚɥɨɫɶ ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ 
ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɩɥɚɧ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚ-
ɩɚɞɧɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ (ɜɟɫɬɟɪɧɢɡɚɰɢɸ ɜ ɱɚɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜɭɡɨɜ, ɮɨɪɦɵ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɩɨɪɹɞɤɚ ɝɨɫɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɨɫ-
ɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜɭɡɚɦ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɨɜɵɯ ɩɪɚɜ) ɩɪɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɜɵɫɲɭɸ ɲɤɨɥɭ [6].  

Ⱦɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 1990-ɯ ɝɝ. ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ: ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ (ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɫɢɫ-
ɬɟɦɭ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ); ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ (ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɛɚɡɵ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɞɥɹ 
ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ); ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ (ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɭɡɨɜ) [6]. ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ 1990-ɯ ɝɝ. 
ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɧɨɜɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɚ ɩɨ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɣ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɪɚɫɤɨɥɨɬɵɣ ɩɪɚɜɹɳɢɣ 
ɤɥɚɫɫ, ɡɚɧɹɬɵɣ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɩɟɪɟɞɟɥɭ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɧɟ ɧɚɲɟɥ ɜɨɥɢ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɫɩɟɲɧɨɝɨ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚ-
ɩɚɞɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ (ɜɟɫɬɟɪɧɢɡɚɰɢɢ) ɢ ɡɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨ ɜɵ-
ɫɬɭɩɢɥɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜ. 

Ƚɥɚɜɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɫɬɚɥɢ: ɪɚɫɤɨɥ ɩɪɚɜɹɳɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, 
ɝɪɭɩɩɵ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɬɨɞɜɢɧɭɥɢ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ 
ɧɚɰɟɥɢɥɢɫɶ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɧɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɫɬɪɚɧɵ; ɝɥɭɛɨɤɢɣ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɚɞ; ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɯɨɞɟ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɪɟɮɨɪɦ; ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ. 

Ⱥɜɬɨɪ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɬɨɝɨɦ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢ-
ɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɬɚɥɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɚ ɦɟɠɞɭ  
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ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɪɚɡɢɥɫɹ ɜ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɫɬɚ-
ɬɭɫɚ (ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɝɨ, ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ) ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 

Ⱥɜɬɨɪ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ (2000-ɟ ɝɨɞɵ – ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ) ɫɜɨɟɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ: ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ 
ɤɚɤ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ; ɤɭɪɫ ɧɚ ɛɟɡɨɝɨɜɨɪɨɱɧɭɸ ɜɟɫɬɟɪɧɢɡɚɰɢɸ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɫɢɫ-
ɬɟɦɵ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɜ ɩɨɥɧɨɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ Ȼɨɥɨɧ-
ɫɤɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ); ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɨɣ 
(ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɩɨɯɨɠɟɣ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ); ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ.   

ȼ ɯɨɞɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɭɞɚɥɨɫɶ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɦɚɫɲɬɚɛɧɭɸ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɟɬɶ ɜɟɞɭ-
ɳɢɯ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɭɡɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ ɡɚɞɚɱɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɛɵɥɚ ɪɟ-
ɲɟɧɚ, ɨ ɱɟɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɧɟɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɜɭɡɨɜ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɪɟɣɬɢɧɝɚɯ. ɉɨɞ ɛɨɥɶɲɢɦ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɢ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨ 
ɦɨɠɟɬ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɥɢɲɶ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɜ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ. ɇɟ ɭɞɚ-
ɥɨɫɶ ɢ ɡɚɦɟɬɧɨ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɩɪɟɫɬɢɠ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ.  

Ⱥɜɬɨɪ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ, ɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟ-
ɫɨɜɚɧɧɨɣ ɜ ɬɚɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɪɟɮɨɪɦɵ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɡɤɢɣ ɤɪɭɝ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ ɢ 
ɛɥɢɡɤɢɯ ɢɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɩɨɥɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ʉɥɸɱɟɜɨɣ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɬɚɤɨɝɨ ɢɫɯɨɞɚ ɫɬɚɥɨ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫ-
ɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ. Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ 
ɨɛ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɟɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɧɨ-ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɨɫ-
ɜɨɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ.  

Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɚɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢ-
ɤɢ, ɫɬɚɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɠɟɫɬɤɨɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɫɢɥ ɜɨɨɛɳɟ ɢ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɨɛɹ-
ɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɜɡɹɬɵɯ ɩɪɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɢ Ȼɨɥɨɧɫɤɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ.  

Ƚɥɚɜɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɚɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɞɨ 2014 ɝ. ɫɬɚɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɫɬ ɢ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɵɫɨɤɢɯ ɰɟɧ ɧɚ ɧɟɮɬɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 

Ⱦɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ: ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ (ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ); ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ 
(ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɛɚɡɵ); ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ (ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ȼɨɥɨɧɫɤɢɦ ɬɪɟɛɨ-
ɜɚɧɢɹɦ). 
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Качественная реализация потребности наполнения динамики практики проектного управления субъект-
ным, индивидным содержанием зависит от мировоззренческой позиции субъектов управления. В этом 
контексте мировоззренческая позиция субъектов управления рассматривается как ресурс, способст-
вующий созданию новых эффективных механизмов управления практикой проектного управления.   
Ключевые слова: субъект управления, практика проектного управления, доминирующий субъект, миро-
воззренческая позиция, действующий субъект, механизмы регуляции отношений людей.    
Qualitative realization of the need to fill the dynamics of project management practices subject, individual content 
depends on the ideological position of the subjects of management. In this context, the ideological position of the 
management entities is considered as a resource that contributes to the creation of new effective mechanisms of 
project management practice management. 
Key words: subject of management, practice of project management, dominant subject, ideological position, cur-
rent subject, mechanisms of regulation of human relations. 

 
Актуальность темы. Приметой последнего десятилетия является стремительное расшире-

ние практики реализации мероприятий государственных программ на принципах проектного 
управления, что предполагает обязательность основания выбора форм и механизмов реализации 
конкретных программных мероприятий. В сфере проектного управления на федеральном уровне 
в настоящий момент принят целый ряд документов1. Они образуют единую методологическую 
основу внедрения проектного управления и его основную идею: проект есть продукт декомпози-
ции мероприятий программ (то есть разделения целого на части), а программа есть набор проек-
тов. Это означает, что в нашей стране широким фронтом идет переход к эффективному управле-
нию на всех уровнях практики управленческой деятельности для решения общественно значи-
мых задач. В этом смысле проектное управление представляет собой институциональный способ 
управления, основанный на более продуманной, результативной и рациональной реализации го-
сударственных программ. Такое значительное внимание к практике управления государственны-
ми программами в соответствии с принципами проектного управления предполагает смещение 
фокуса внимания субъектов управления за рамки традиционных проблем «содержания» управ-
ленческих концепций.  

Сдвиги в современных взглядах на проектную деятельность, на силы и формы, определяю-
щие ее динамику, на способы и средства ее изучения и понимания требуют рассматривать субъ-
ект управления в плане его включенности в работу, ориентирующей знание и практику на выра-
ботку новых качественных взаимодействий между людьми. Эта ситуация требует необходимости 
осмысления практики проектного управления с разных позиций с использованием разных  
                                                             
1 Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 г. № 1050; Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2016 г.  
№ 2165-р; Распоряжение Минэкономразвития РФ от 14.04.2014 г. № 26Р-АУ; Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 
54869-2011; Национальный стандарт ГОСТ Р 54879-2011 и др. 
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познавательных инструментов и средств [1, 91]. В этой связи актуальность рассмотрения проблем 
управленческих практик проектного управления сквозь призму мировоззренческой позиции 
субъектов управления имеет высокую актуальность.  

Постановка проблемной ситуации. Потребность рассмотрения мировоззренческой пози-
ции (и ее специфических черт) субъектов управления как управленческого ресурса отчетливо ха-
рактеризует исходную проблемную ситуацию в практике проектного управления. Реальные про-
блемы общества и человека в последние десятилетия находят все большее отражение в мировоз-
зренческих системах. Это выдвигает на первый план новый методологический принцип, согласно 
которому следствия из теоретических утверждений, а не сами эти утверждения должны согласо-
вываться с управленческой практикой. Поддержка такой методологической позиции имеет боль-
шое значение для практики проектного управления, поскольку она позволяет оценить все много-
образие социально-экономических ситуаций, складывающихся в управленческой практике. Ос-
новной целью такой оценки является создание новых знаний, которые «способны работать», то 
есть, по сути, инструментальны. Пока в отечественной научной литературе устойчивого интереса 
исследователей к этой проблематике не наблюдается.   

Между тем проблема согласования теоретического знания с управленческой практикой, хо-
тим мы этого или нет, существует. Поэтому в защиту этой методологической позиции следует 
только сказать, что она действительно имела и имеет практическое значение для управления, где 
востребованы прикладные исследования [3, 45]. Конкретный субъект управления волен, конечно, 
стоять на позициях неразличимости теоретического знания и практической реальности, исходя из 
самых благих практических соображений. В представлении практика управление – это, прежде 
всего, технология достижения конечной цели, результата, поэтому он верит только своим пред-
ставлениям и мировоззренческим установкам. Это позиция здравого смысла, поскольку все полу-
ченные таким путем знания являются для него наглядными и наблюдаемыми. Однако те аспекты 
управления, которые образуют «невидимые» его восприятию, а значит, и его мировоззренческой 
позиции, качества, инвариантные1 по отношению к конкретным условиям их проявления, могут 
оказаться недоступными. Понятно, что такое знание в отрыве от знания теоретического не может 
привести к более полному познанию явлений управления.  

Научное знание об управлении включает в себя как знания об управлении, так и знания в 
управлении, используемые в практике управления, где они соединяются в новом типе знаний – 
технологическом, являющемся ее знаниевой основой [3, 45]. В действительности эти знания не 
противостоят друг другу, одно предполагает другое, тем самым они находятся в диалектической 
взаимосвязи. В результате новый комплекс знаний позволяет лучше познать свойства разнооб-
разных действий управленческих практик, видоизменять средства воздействия на них с целью 
достижения результата как показателя решения проблемы. Следовательно, вопрос соответствия 
теоретических знаний управленческой практике необходимо решать с уточнением того, о какой 
практике идет речь, какую конкретно задачу она перед собой  ставит и на какой мировоззренче-
ской позиции стоят при этом субъекты управления. 

В управленческой практике мировоззренческая позиция субъектов управления проявляется 
в существовании самых разнообразных стилей управления. Они, по сути, указывают на то, что 
каждый конкретный стиль управления уже «подчинен» какой-то мировоззренческой позиции, то 
есть идеологически сложившимся общим представлениям. Они бывают авторитарные, либераль-
ные, демократические или смешанные. Они могут быть адекватными или не адекватными реаль-
ным проблемам существования и развития, соответствовать мировоззрению всех, большинства 
или только отдельных слоев общества. Определить, какой стиль или способ управления в наи-
большей степени соответствует внутренним и внешним вызовам в конкретной стране или  
                                                             
1 Инвариантность – свойство какого-либо объекта не изменяться при изменении условий, в которых он существует. 
Термин, обозначающий нечто неизменяемое. Конкретное значение этого термина зависит от той области, где он ис-
пользуется. 
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конкретной организации в конкретно сложившихся условиях, нелегко. Во всем этом нет ясности, 
поскольку невозможно определить, как эти стили «сложились»: объективно, по чьему-то указа-
нию или произвольно конструировались субъектами управления.  Это еще раз подтверждает, что 
управленческая деятельность в любом обществе или конкретной организации не может нахо-
диться вне нравственных идеалов и критериев, которые только и определяют ее социальное 
предназначение. Это дает основания рассматривать категорию «мировоззренческая позиция» как 
структурный элемент, компонент управленческого знания.  

Нас интересуют возможности категории «мировоззренческая позиция», имеющей свою 
особую «структуру», в качестве управленческого ресурса, способного повлиять на решение про-
блем в практике проектного управления, то есть в обстоятельствах, в которых сама она и прояв-
ляется. Мировоззренческая позиция субъектов управления как значимый элемент управления, 
как его специфическое качество позволяет трактовать сущностное содержание управленческих 
уровней проектной структуры как социокультурное средство рационализации регулятивных ме-
ханизмов отношений ее участников. Тогда с точки зрения логической строгости построения про-
ектных структур они получают свое естественное завершение и приобретают большую значи-
мость. Такое «незаметное перемещение» мировоззренческих позиций субъектов управления в 
управленческие уровни повышает их особый статус и роль в проектной структуре, подчеркивая, 
что наиболее значимым аспектом их повседневной деятельности выступают именно их убежде-
ния и способности адекватного восприятия реальной действительности.  

Различение типов управленческих знаний как основа формирования мировоззренче-
ской позиции у субъекта управления. Вопрос о том, есть проблема или нет в той или иной 
практике проектного управления, первоначально всегда является дискуссионным, пока субъект 
управления не заинтересуется в ее решении. Тогда решение проблемы нередко требует осущест-
вления качественного скачка в переходе к более высоким и сложным уровням управленческой 
регуляции в практике проектной деятельности людей, организованной для решения проблемы. 
Организация такой деятельности в современной жизнедеятельности организаций обнаруживает 
множество проблем. Прежде всего – это кадровые проблемы, связанные с нехваткой проектных 
специалистов необходимого уровня; психологической неготовностью руководящего состава к 
повышению ответственности за принимаемые решения; высокой степенью инертности старых 
систем управления и кардинальности изменений. Это чревато отторжением инструментов про-
ектного управления в принципе, конфликтами «двойного подчинения» в связи с параллельным 
использованием различных подходов к проектному управлению и др.  

Формулирование ответов на те или иные вызовы всегда связано с различными критериями 
оценки реальностей, посредством которых люди достигают взаимопонимания. Именно направ-
ленность ответа на любые вызовы и создает коммуникативную основу объективации мировоз-
зренческой позиции конкретного субъекта управления. Во всей своей значимости мировоззрен-
ческая позиция субъектов управления проявляется именно в способах выхода из проблемных си-
туаций, в которых могут быть использованы элементы манипулирования людьми, технологий 
достижения цели любой ценой и др. В таких «способах» выхода из проблемных ситуаций исчеза-
ет контекст, в котором зарождается и реализуется само понятие «управление».  

Чтобы нивелировать риски и внедрять в практику проектного управления новые управлен-
ческие инструменты, выходящие за рамки представлений незыблемых основ теории управления, 
обеспечить координацию действий и творческих способностей их участников, в деятельности ко-
торых коммуникация играет не последнюю роль, очень важно понимать, что проектное управле-
ние имеет дело с различными типами знаний. Знания об управлении, как мы уже утверждали, – 
это не то, что знания в управлении1. Знания об управлении относятся к «миру» опосредованных 
знаний, то есть к миру объективного содержания мышления и продуктов человеческого сознания. 
А знания в управлении относятся к «миру» непосредственных знаний, то есть к такому набору  
знаний «под рукой» у тех, которым для принятия управленческих решений необходимо  

                                                             
1 Более подробно см. в: Агзамов Р.З., Агзамова Л.Р. Проектное управление: причины для внедрения и тенденции  
развития // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2018. № 1. С. 77–82. 
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учитывать все факторы и обстоятельства совместной деятельности в условиях объективной ре-
альности. Объективная реальность включает в себя социальный мир («наш мир»),  собственно 
объективный мир («природа») и субъективный мир («мой мир») [4, 93]. Устанавливая искусст-
венные причинно-следственные связи в отношениях с объектами природы, действующий субъект 
должен знать и использовать их свойства; в отношении с обществом он должен знать способ ус-
тановления связей между людьми; в отношении своего субъективного мира действующий субъ-
ект должен знать способ его упорядочения и выражения. Это приводит к пониманию необходи-
мости различения трех областей существования человека: человек как социальный индивид, как 
личность и как контекстный субъект. Тогда его мировоззренческая позиция выражается уже как 
результирующая этих трех сил в конкретных ситуациях и его реальных поступках. Иногда «пере-
вес» оказывается на стороне одной силы, иногда на стороне второй, а иногда – третьей. Анализ 
взаимодействий различных реальностей обнаруживает, что в практике своей управленческой 
деятельности субъект управления, не всегда осмысливая степень адекватности применяемых им 
средств, то и дело соединяет и разъединяет различные объективные реальности. Отсюда возника-
ет проблема «ограниченной рациональности» целевого воздействия субъекта управления. Оно 
оказывается рациональным для одной реальности (ментальной, например) и нерациональной для 
другой (например, социальной), что можно интерпретировать как плохую реализацию хорошо 
составленных планов. Это обстоятельство и «заставляет» конкретного субъекта управления за-
нимать иногда противоречивую мировоззренческую позицию.   

Объективные основания практики проектного управления, трудности поиска совместного 
видения всех аспектов решения проблем немыслимы без ценностных факторов, без тех или иных 
социально-политических, мировоззренческих позиций. Вопрос только в том, насколько эти пози-
ции содействуют установлению непротиворечивой системы взглядов, терпимости к иным миро-
воззренческим позициям в реальной практической повседневности, в которую погружены люди в 
практике любой деятельности.   

Интеграционные процессы в управленческих уровнях проектной структуры. Управ-
ленческий уровень организации – самый широкий по охвату, близкий и понятный любому чело-
веку – то место, где действует непосредственная связь личного и общественного, индивидуально-
го и институционального. Именно здесь (в наибольшей степени) управленческая деятельность 
давно уже развивается в рамках движения к постиндустриальным ценностям и к новым культур-
но-мировоззренческим образцам социальной организации, в которой одновременно существуют 
и взаимодействуют как линейные, так и нелинейные, как стихийные, так и сознательно организо-
ванные и сконструированные системные связи [3, 23]. Не углубляясь в проблемы профессио-
нальных оснований деятельности проектных специалистов, связанных с их базовым образовани-
ем и опытом работы, поскольку эта область значительно шире целевых рамок нашей статьи, пе-
рейдем к осмыслению сущности интеграционных процессов, происходящих в проектной струк-
туре.   

Понятие «структура» «определяет одновременно целое, части этого целого и отношения 
частей между собой» [5, 332]. Этот контекст позволяет определить проектную структуру как ав-
тономную целостность внутренних зависимостей, некоей целостности, команды проектных спе-
циалистов, собранных вместе для совместной деятельности. Они зависят друг от друга, и каждый 
из них может быть тем, кем он есть, только во взаимосвязи со всеми остальными. Основное пре-
имущество проектной структуры заключается в том, что она способствует концентрации всех 
усилий проектных специалистов высокой квалификации на решении крупномасштабной задачи. 
Когда проект завершается, приглашенные специалисты или распускаются, или переходят в но-
вый проект, или возвращаются к постоянной работе в своем «родном» подразделении.  

Под интеграцией понимают совокупность процессов, благодаря которым происходит «сце-
пление» разнородных взаимодействующих элементов в организованное общество. Применитель-
но к организации понятие социальной интеграции отражает движение к определенной гармонии 
интересов, согласию, объединению в структуру любого масштаба на основе базовых ценностей. 
Все они отражают в том числе существующие в организации мировоззренческие проблемы,  
регулятивные отношения людей в их совместной деятельности. Содержание мышления разных 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, № 2 (140), 2018 

107 

людей различно (конечно, могут быть и индивидуальные особенности), поэтому необходимым 
условием их взаимного понимания является одинаковая логическая организация их содержания 
мышления. Эта задача и есть, собственно говоря, задача регуляции управленческого типа и для 
практики проектного управления. И для ее решения необходимым условием является наличие 
субъекта управления, обладающего способностью и возможностью создавать способы и методы 
регуляции того или иного процесса в социально приемлемом направлении.  

В постиндустриальной реальности сложилась такая ситуация, что объектом управления яв-
ляется уже не человек с его деятельностью и не группа людей, как это утверждается в индустри-
альной парадигме, а сами механизмы регуляции их отношений [3, 26]. Управленческая мысль на 
этом этапе своей эволюции сменила акценты исследования проблем управления в смысле фор-
мирования целесообразных действий с обратной связью на исследование источников этих дейст-
вий. Для практики проектного управления одним из источников действий является мировоззрен-
ческая позиция субъекта управления, что и определяет задачу проектирования и развития форм 
его управленческих практик по организации взаимодействий проектных специалистов, с возмож-
ностями взаимообусловленной эффективной деятельности. Эта ситуация требует существования 
соответствующих конвенций, способствующих установлению согласия по принципам стратеги-
ческой рациональности [2, 50]. Тогда, следуя этому принципу, проектные специалисты, игнори-
руя идеологические расхождения, будут стремиться к согласованию своих интересов на основе 
объединяющей высшей цели, соответствующей общим интересам. Ведь именно способность ка-
ждого из них к обоснованию и самостоятельному «конструированию» содержаний своего созна-
ния позволяет создавать множество типов рациональности, в рамках каждой из которых задается 
и собственная мировоззренческая позиция.   

Можно с достаточной степенью глубины исследовать специфический ресурс мировоззрен-
ческой позиции для использования его в практике проектного управления. Однако основной це-
лью изучения ее как ресурса практики проектного управления всегда будет являться освещение 
тех аспектов, которые являются общими для всех управленческих уровней в этой деятельности. 
Тогда мировоззренческая позиция в качестве предмета оказывается единой для них всех, а у кон-
кретной проектной структуры появляются свои ценности, коды мышления и поведения. Этот на-
бор новых смыслов и значений – независимо от того, принимаются они или нет, оказывают без-
условное влияние на индивидуальную мировоззренческую позицию каждого участника проект-
ной деятельности. Из объективности этого процесса вытекает важнейшее следствие: индивиду-
альная мировоззренческая позиция каждого участника, в свою очередь, «индивидуализирует» 
также и надындивидуальную систему значений и у субъекта управления. Это означает, что ос-
новное логическое содержание мышления у всех участников, общающихся в рамках всей органи-
зации, оказываются максимально согласованными в контексте необходимости решения важней-
шей внутренней задачи любого управления – обеспечения устойчивой  управляемости всех ре-
альных действий и взаимодействий людей. 
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В статье обоснована необходимость разработки экономических и организационно-управленческих реше-
ний, обеспечивающих привлечение инвестиций нефтяных компаний в геологоразведку. Рассматриваются 
возможные пути решения имеющихся проблем в области стимулирования геолого-разведочных работ. 
Основное внимание уделено возможностям использования налоговых стимулов. Эффективность пред-
ложенных мер подтверждена расчетами на примере проекта разработки нефтяного месторождения. 
Ключевые слова: геолого-разведочные работы, воспроизводство минерально-сырьевой базы, налог на до-
бычу полезных ископаемых, налоговая льгота, налоговый вычет, стимулирование, финансирование. 
In article need of development economic and the organizational management decisions providing investment at-
traction of the oil companies in geological exploration is proved. Possible solutions of the available problems in 
the field of stimulation of exploration works are considered. The main attention is paid to opportunities of use of 
tax incentives. The efficiency of the proposed measures is confirmed with calculations on the example of the pro-
ject of development of an oil field. 
Key words: exploration works, reproduction of mineral resources, tax on mining, tax benefit, tax deduction,  
stimulation, financing.  

 
В числе ключевых целей развития нефтяной отрасли России Министерство энергетики обо-

значает сохранение достигнутых уровней добычи нефти для выполнения экспортных обяза-
тельств и обеспечения потребностей внутреннего рынка в поставках углеводородов. 

Прогноз развития отрасли, заложенный в «Энергетической стратегии России до 2035 года», 
предусматривает стабильный уровень добычи – 525 млн т в год, с обеспечением возможностей ее 
увеличения при благоприятной конъюнктуре мирового и внутреннего рынков. Достижение наме-
ченных объемов добычи возможно при обеспечении воспроизводства запасов нефти в необходи-
мом объеме и соответствующего качества. 

Проблемы и ограничения развития нефтяного комплекса. Среди основных внутренних 
проблем и ограничений развития нефтяного комплекса выделяются ухудшение состояния его ре-
сурсной базы по мере истощения эксплуатируемых месторождений, снижение размеров и качест-
ва новых геологических открытий.  

Кроме того, недропользователи не в полном объеме выполняют лицензионные обязательст-
ва по сейсморазведочным работам и поисковому бурению на своих участках, задерживая сроки 
начала нефтедобычи. Это объясняется экономической нецелесообразностью геолого-разве-
дочных работ (ГРР) в некоторых регионах из-за высоких рисков неподтверждения запасов нефти, 
недостаточно развитой инфраструктуры, отсутствием необходимых технологий.  

В настоящее время приоритетными задачами государства в области недропользования при 
добыче нефти, способствующими решению проблемы обеспеченности запасами, являются: 

– поддержание добычи на эксплуатируемых месторождениях, увеличение периода их рен-
табельной разработки; 

– активизация ГРР в новых, перспективных районах, где есть возможность сделать крупные 
открытия новых месторождений; 
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– обеспечить изучение и освоение трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ), которые представ-
ляют значительный резерв в поддержании достигнутого уровня добычи [10]. 

Анализ сдерживающих факторов и причин низкой заинтересованности нефтяных компаний 
в инвестициях в геологоразведку позволяет выделить две группы проблем: 

1) организационно-правовые проблемы недропользования; 
2) экономико-правовые проблемы недропользования. 
К организационно-правовым проблемам недропользования относятся: 
– ограничение допуска участников – потенциальных недропользователей к аукционам и 

конкурсам; 
– длительная процедура согласования лицензий; сроки получения правоустанавливающих 

документов составляют от двух до четырех лет [7]; 
– отсутствие законодательно закрепленного механизма оборота прав пользования недрами; 
– существование ограничения по величине запасов нефти для участков недр федерального 

значения (согласно Закону РФ «О недрах», нижнее пороговое значение величины запасов для 
нефтяного месторождения − 70 млн тонн); таким образом, если месторождение, открытое компа-
нией с иностранным участием, подпадает под критерий участка недр федерального значения, го-
сударство вправе отказать в выдаче лицензии на добычу.  

Экономико-правовые проблемы в конечном итоге являются следствием недостатков в су-
ществующей системе налогообложения нефтегазового бизнеса. У нефтяных компаний отсутст-
вуют стимулы к инвестированию в ГРР, поскольку налогообложение не учитывает специфику 
ГРР: повышенные риски, затратный характер, продолжительность цикла. От начала поисковых 
работ до ввода месторождения в эксплуатацию и получения первого дохода от реализации про-
дукции, извлеченной из недр, проходят многие годы. На поисковом этапе существуют значитель-
ные риски бурения сухих скважин, следовательно, условием окупаемости инвестиционных затрат 
в геологическое изучение недр является открытие достаточно крупных месторождений. Именно 
поэтому нефтяные компании, инвестирующие собственные средства в геологоразведку, вправе 
рассчитывать на стимулирующие меры со стороны государства [3; 5]. 

Сказанное относится не только к проведению высокорисковых поисково-оценочных работ 
(особенно в регионах с неразвитой инфраструктурой и высокой стоимостью работ, в числе кото-
рых Восточная Сибирь, Дальний Восток, ЯНАО, Красноярский край), но и к привлечению инве-
стиций в разработку уже открытых месторождений («гринфилдов»).  

Существующие меры по стимулированию геолого-разведочных работ. Привлечению 
инвестиций в геологоразведку в настоящее время способствует ряд мер, предпринятых в сфере 
налогообложения нефтедобычи. Например, к этим мерам можно отнести льготы – льготные став-
ки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для добычи нефти в отдельных конкретных 
регионах: Якутия, Иркутская область, Красноярский край; морская добыча за пределами Север-
ного полярного круга; Азовское море; Ненецкий автономный округ, полуостров Ямал в Ямало-
Ненецком автономном округе, севернее 65 градуса северной широты полностью или частично в 
границах Ямало-Ненецкого автономного округа; Черное море; Охотское море, Каспийское море. 
Эти льготы ограничены установленными сроками разработки и накопленными объемами добычи 
нефти, то есть действуют в пределах налоговых каникул. Таким образом, указанные льготы мож-
но рассматривать как стимулы для привлечения инвестиций в геологическое изучение недр на 
данных территориях в целях обеспечения или ускорения окупаемости затрат на ГРР. Кроме того, 
предусмотрены льготы по экспортной пошлине на нефть. Но, как указывают эксперты и предста-
вители компаний отрасли, указанных льгот в ряде случаев недостаточно [11]. 

Характеризуя в целом существующую систему налогообложения, можно отметить, что дей-
ствующий механизм дифференциации налога на добычу полезных ископаемых и экспортных 
пошлин не позволяет учесть все многообразие условий и факторов разработки месторождений, 
стимулирующие меры носят избирательный, локальный характер и являются недостаточно обос-
нованными [2; 6; 8]. 

Проводимая в настоящее время политика налогового стимулирования нефтедобычи основа-
на на постоянно расширяющейся системе льгот по НДПИ, что делает систему налогообложения 
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громоздкой и непредсказуемой, напоминающей, по образному выражению, «лоскутное одеяло» с 
особыми правилами налогообложения для отдельных нефтяных месторождений, что неизбежно 
ведет к серьезным искажениям стимулов компаний [12]. 

В настоящее время обсуждается вопрос о переходе к более гибкой и в то же время универ-
сальной системе налогообложения, применяемой в практике зарубежных стран, основанной на 
обложении чистого дохода от эксплуатации недр. Соответствующий законопроект о налоге на 
дополнительный доход (НДД) одобрен Правительством РФ и внесен в Государственную Думу на 
рассмотрение. Необходимость перехода на новую систему налогообложения продиктована угро-
зой снижения добычи нефти и потребностью в крупных инвестициях для поддержания уровня 
добычи нефти при постоянно растущих операционных издержках [4]. 

Основным преимуществом законопроекта о НДД для добывающих компаний является по-
вышение эффективности разработки «гринфилдов» в связи с возможностью включения фактиче-
ских капитальных затрат в полном их объеме в расходы, уменьшающие налоговую базу. Это 
приведет к значительному сокращению сроков окупаемости затрат на геологоразведку в случае 
их успешности. Поэтому НДД может рассматриваться как стимулирующая мера для привлечения 
инвестиций в высокорисковые поисково-оценочные работы. 

В целях повышения заинтересованности нефтяных компаний к инвестированию средств в 
высокорисковые поисково-оценочные работы исследователями и экспертами предлагаются раз-
личные меры. К числу основных мер могут быть отнесены: 

– налоговые вычеты из НДПИ [5]; 
– отсрочка разового платежа за право пользования недрами по факту открытия месторож-

дения [5]; 
– отмена разового платежа за право пользования недрами [5]; 
– представление льготной ставки по налогу на прибыль компаниям, осуществляющим ГРР, 

за счет региональной компоненты этого налога [11]; 
– применение повышающего коэффициента к расходам на ГРР в целях уменьшения налого-

облагаемой прибыли [1]. 
Перечисленные меры, особенности их применения и влияние на привлекательность инве-

стиций в ГРР достаточно подробно описаны в ряде публикаций [9; 10; 11 и др.]. Остановимся на 
некоторых особенно важных моментах. 

Во-первых, требуется дифференцированный подход к использованию методов стимулиро-
вания, применяемых для крупных и малых независимых компаний.  

Во-вторых, необходимо принимать во внимание возможность проведения очередной нало-
говой реформы, связанной с реализацией законопроекта о НДД. Именно поэтому метод стимули-
рования с помощью вычетов затрат на ГРР из НДПИ для ряда проектов может рассматриваться в 
качестве временной меры. 

По утверждению ряда экспертов, вычеты затрат на геологоразведку являются менее эффек-
тивным методом стимулирования ГРР для малых независимых компаний по сравнению с отсроч-
кой, отменой (снижением) разового платежа за право пользования недрами по факту открытия 
месторождения. Отсрочка или отмена разового платежа выглядят привлекательными для таких 
компаний в условиях дефицита свободных денежных средств и ограниченного доступа на финан-
совые рынки [11]. В то же время из-за небольших объемов добычи и незначительных инвестици-
онных возможностей целесообразность применения такого стимула, как вычеты затрат на ГРР из 
НДПИ, для малых нефтедобывающих компаний требует детального обоснования.  

Как следует из экспертных оценок, механизм вычетов затрат на ГРР из НДПИ может быть 
применен в отношении крупных нефтяных компаний. Однако, если применять данный метод в 
варианте с «консолидацией вычетов» (когда затраты на ведение поисково-оценочных работ вы-
читаются из НДПИ по уже реализуемым нефтяной компанией проектам), нет гарантии, что сэко-
номленные средства вернутся в геологоразведку [1; 8; 11]. Более предпочтителен вариант данной 
льготы при использовании механизма «огораживания с аплифтом», предполагающего примене-
ние вычетов затрат на ГРР из НДПИ по каждому лицензионному участку. В этом случае льгота  
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реализуется только в случае успешности ГРР – обнаружения запасов, имеющих промышленное 
значение, что смягчает проблему пополняемости бюджета при реализации данного механизма 
льготирования.  

Открытым остается вопрос о том, какая часть расходов компаний на ГРР должна быть воз-
вращена с помощью вычетов из НДПИ.  

Следует также иметь в виду, что часть затрат на ГРР (некапитализируемые затраты) умень-
шает налогооблагаемую прибыль, поскольку относится на текущие расходы, что позволяет гово-
рить о «двойном учете» затрат. С другой стороны, применение вычетов из НДПИ действует про-
тивоположным образом – увеличивает налогооблагаемую базу, частично нивелируя таким обра-
зом действие применяемой льготы. 

Что касается такого стимула, как отсрочка разового платежа за право пользования недрами 
по факту открытия месторождения, то следует отметить, что в настоящее время порядок ее пре-
доставления не установлен: не решен вопрос относительно периода рассрочки, цены нефти, при-
нимаемой в расчет [1]. Более радикальной мерой является отмена платежа, но при этом необхо-
дима разработка механизма дифференциации льготы, учитывающей ряд факторов: эффектив-
ность механизма для компаний разного масштаба, регион добычи и др. 

В ряде работ рассмотрен вариант льготирования ГРР, предусматривающий снижение ставки 
налога на прибыль (в части региональной компоненты) для компаний, инвестирующих в геолого-
разведку [8; 9]. Преимуществом такого метода стимулирования является возможность примене-
ния в рамках действующего законодательства, ограничением – необходимость исключения из 
общей суммы ГРР некапитализируемой части затрат, относимой на текущие расходы и уже 
уменьшающей налогооблагаемую прибыль. 

Предложения по совершенствованию недропользования. В результате проведенных ис-
следований авторами обоснована система экономических и организационно-управленческих ре-
шений, обеспечивающих повышение заинтересованности нефтегазовых компаний в проведении 
геолого-разведочных работ. Указанные решения затрагивают две сферы реформирования: зако-
нодательство о недрах, налоговое законодательство (табл. 1).   

Таблица 1 

Предложения по совершенствованию государственного регулирования отношений  
недропользования в сфере добычи углеводородного сырья 

 
Сфера реформирования Направления реформирования, необходимые действия 

Законодательство о недрах 1. Упрощение процедуры получения и передачи прав пользования недрами. 
2. Законодательное закрепление механизма оборота прав пользования недрами. 
3. Увеличение порогового значения объема запасов нефти для отнесения вновь 
открытого месторождения к категории имеющих федеральное значение. 

Налоговое законодательство 1. Вычеты расходов на ГРР из НДПИ. 
2. Отсрочка или снижение разового платежа за пользование недрами. 
3. Повышенный коэффициент к расходам на ГРР. 
4. Льготы по налогу на прибыль в рамках региональной компоненты. 

 
Совершенствование налогового законодательства в целях стимулирования ГРР в условиях 

общей тенденции перехода на налогообложение дополнительного дохода целесообразно рас-
смотреть в двух ракурсах: при действующей налоговой системе и при переходе на НДД (для от-
дельных пилотных проектов). Вышеперечисленные предложения в систематизированном и 
обобщенном виде представлены в таблице 2. 

 
 
 
 
 



МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ 

 112 

Таблица 2 
Направления совершенствования налогового законодательства  

в целях стимулирования ГРР 
 

В рамках действующей налоговой системы В условиях нового фискального режима  
(НДД для отдельных проектов) 

1. ВИНК: 
– вычеты затрат на ГРР из НДПИ (механизм «огора-
живания с аплифтом») для капитализируемых затрат; 
– повышенный коэффициент к расходам на ГРР, учи-
тываемым для целей налогообложения, для некапита-
лизируемых затрат. 

1. ВИНК:  
– повышенный коэффициент к расходам на ГРР, учи-
тываемым для целей налогообложения, для некапита-
лизируемых затрат; 
– льгота по налогу на прибыль в рамках региональной 
компоненты для капитализируемых затрат. 

2. Малые независимые компании: 
– отсрочка (возможно, отмена) уплаты разового платежа за право пользования недрами;  
– льгота по налогу на прибыль в рамках региональной компоненты для капитализируемых затрат; 
– повышенный коэффициент к расходам на ГРР, учитываемым для целей налогообложения для некапитализи-
руемых затрат (сочетание методов). 

Авторами проведена оценка эффективности применения льгот в виде вычетов затрат на ГРР 
и отсрочки разового платежа за право пользования недрами на примере проекта разработки неф-
тяного месторождения (табл. 3). 

Таблица 3 

Результаты расчета экономических показателей за расчетный период, млн руб. 
 

Показатель 

Действующий 
налоговый  

режим без при-
менения льгот 

Льгота в виде 
вычетов затрат 

на ГРР из НДПИ 
 

Отсрочка по уплате 
разового платежа за 
право пользования  
недрами по факту  

открытия  

Отмена разового 
платежа за право 

пользования 
недрами по фак-

ту открытия 
Выручка от реализации 
нефти до вычета экспорт-
ной пошлины 

15554,7 15554,7 15554,7 15554,7 

Капитальные затраты 932,9 932,9 932,9 920,0 
Операционные затраты за 
расчетный период 3045,0 3045,0 3045,0 3045,0 

ЧДД 48,7 160,3 49,8 59,4 

Индекс доходности, дол. ед. 1,17 1,56 1,17 1,21 
ВНД, % 26 61,0 26 28 
Срок окупаемости, лет 10 3,6 9,9 9,3 
Доход государства 8993,1 8809,6 8993,1 8980,2 
в том числе 
экспортная пошлина 1513,5 1513,5 1513,5 1513,5 

отчисления по НДПИ 7053,1 6823,7 7053,1 7053,1 
налог на прибыль 316,7 362,6 316,7 316,7 
Прочие 109,8 109,8 109,8 96,9 
Доля дохода государства в 
выручке, % 57,8 56,6 57,8 57,7 

 
Расчеты выполнены исходя из допущения, что месторождение может разрабатываться как 

крупной ВИНК, так и малой независимой компанией. 
 Применение льготы в виде вычетов затрат на ГРР из НДПИ позволяет существенно улуч-

шить экономические показатели по проекту: ЧДД увеличивается  более чем в 3 раза, ВНД – более 
чем в 2 раза. При этом срок окупаемости инвестиций в проект разработки существенно сокраща-
ется. 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, № 2 (140), 2018 

113 

Применение льготы в виде отсрочки разового платежа по факту открытия месторождения 
(при значении платежа, равном минимальному стартовому показателю) незначительно сказыва-
ется на экономических показателях разработки. Таким образом, эффект льготы сравнительно не-
большой, но для отдельных малых компаний эта мера будет весьма полезной и эффективной.  

Следует отметить, что в расчетах учтен только положительный эффект за счет действия 
временного фактора при отсрочке на период, равный одному году. Эффект от ускорения ввода 
скважин в эксплуатацию за счет высвобождения средств и увеличения объема добычи на раннем 
этапе при этом не учитывался. Отмена разового платежа окажет более существенное влияние на 
экономические показатели проекта. 

В заключение следует отметить, что реализация рассмотренных предложений позволит сни-
зить проектные риски, повысить инвестиционную привлекательность лицензируемых геологиче-
ских объектов и таким образом решить проблему привлечения дополнительных инвестиций в 
геологоразведку. 

  
Литература 

 
1. Выгон Г., Савчик Е., Рубцов А. и др. Есть ли будущее у сектора российских независимых 

нефтяных компаний? / Энергетический центр Московской школы управления Сколково. Фев-
раль, 2014. 52 с.  

2. Гафарова З.Р., Герасимова М.В., Соловьева И.А. Особенности налогообложения пред-
приятий нефтегазового сектора // Евразийский юридический журнал. 2016. № 2. С. 217–219.  

3. Герасимова М.В., Соловьева И.А. Налоги и налогообложение предприятий нефтегазового 
комплекса: учеб. пособие. Уфа: Изд-во УГНТУ, 2016. 126 с.  

4. Изменения и тенденции в регулировании ТЭК России и мира: в фокусе II квартал 2017 
года: обзор. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, при участии Мос-
ковского нефтегазового центра EY. Июль 2017 г. 48 с. 

5. Мусина Д.Р. Проблема финансирования геологоразведочных работ в нефтегазовой про-
мышленности // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2006. № 2.  

6. Мусина Д.Р. Анализ налоговой нагрузки вертикально интегрированных нефтяных компа-
ний // Вестник экономики и менеджмента. 2016. № 1. С. 130–134.  

7. Пляскина Н.И. Нефтегазовый комплекс России: минерально-сырьевая безопасность и 
проблемы недропользования // Вестник РУДН. Серия: Инженерные исследования. 2009. № 3.  
С. 87–98. 

8. Соловьева И.А., Авдеева Л.А. Проблемы стимулирования геолого-разведочных работ в 
нефтяном комплексе и пути их решения // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 
2007. № 1. С. 25–50.  

9. Филатов С.А., Шевченко Е.С. Геолого-разведочные работы в округе: возможности эко-
номического стимулирования // Нефтегазовая вертикаль. 2015. № 2. С. 46–49.  

10. Храмов Д.Г. О результатах и задачах формирования государственной политики в облас-
ти недропользования // Нефть, газ и право. 2015. № 2. С. 13–18.  

11. Храмов Д., Выгон Г. Кто пойдет в разведку? Стимулирование ГРР: проблемы и реше-
ния // Разведка и добыча. 2014. № 1. С. 8–13. 

12.  Щелкалин С., Сурикова О., Голубкина А. Налогообложение недр как стимулирующий 
механизм добывающей отрасли: настоящее и будущее // Нефть, газ и право. 2016. № 3. С. 27–30. 

 
 
 
 

 



МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ 

 114 

Оценка уровня устойчивого развития  
нефтегазовой компании 

Assessment of the Level of Sustainable Development of the Oil and Gas Company 
 

М. ГЕРАСИМОВА, Д. МУСИНА 
 
Герасимова Марина Витальевна, канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономика и управление на пред-
приятии нефтяной и газовой промышленности» Уфимского государственного нефтяного технического 
университета (УГНТУ). E-mail: ya.mgerasimova@yandex.ru 
Мусина Дилара Раисовна, канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономика и управление на предприятии 
нефтяной и газовой промышленности» УГНТУ. E-mail: musinad@yandex.ru 
 
В статье представлен авторский подход к методике оценки уровня устойчивого развития нефтегазовой 
компании и раскрывается последовательность его применения. В качестве инструментария предлагает-
ся SPACE-метод. Разработанный подход позволит стандартизировать процедуру и однозначность 
оценки уровня устойчивого развития нефтегазовой компании. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, нефтегазовая компания, оценка. 
In the article the authors propose a method for assessing the level of sustainable development of an oil and gas 
company. The sequence of application of the method is disclosed. As a tool, a SPACE method is proposed. The 
developed approach will allow to standardize the procedure and unambiguous assessment of the sustainable de-
velopment level of the oil and gas company. 
Key words: sustainable development, oil and gas company, valuation. 

 
Реалии современного бизнеса заставляют компании формировать и публиковать отчетность 

в области устойчивого развития [1; 2, 93]. Наличие подобных отчетов, в частности, положитель-
ная динамика показателей, повышает конкурентоспособность компаний за счет улучшения дело-
вой репутации в глазах потенциальных инвесторов и кредиторов [9; 10]. Российские нефтегазо-
вые гиганты не стали исключением. Подобные отчеты ежегодно выставляют для широкой обще-
ственности все вертикально интегрированные компании, такие как ПАО «Роснефть», ПАО  
«ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром» и др. [6; 12] 

Вместе с тем, сопоставление стратегий и показателей нефтегазовых компаний в области ус-
тойчивого развития не дает четкого представления об успехах одной компании в той или иной 
сфере устойчивого развития относительно другой. В связи с этим авторы поставили перед собой 
цель – разработать методику оценки уровня устойчивого развития нефтегазовой компании. 

Формирование этапов оценки уровня устойчивого развития нефтегазовой компании. 
Авторами определено, что оценка устойчивого развития нефтегазовой компании представляет 
собой целенаправленный упорядоченный процесс определения уровня экономических, экологи-
ческих и социальных изменений, с учетом влияющих специфических отраслевых факторов 
внешней и внутренней среды и построения профиля уровня устойчивого развития компании. 

Последовательность процесса оценки уровня устойчивого развития представлена на рисунке 1. 
На первом этапе должны быть сформированы оценочные таблицы с возможными значе-

ниями прироста или снижения показателей. На данном этапе применяется метод экспертной 
оценки. Но роль экспертов сведена к минимуму. Экспертам требуется только определить интер-
валы границ, в которых могут находиться значения изменения показателей. 

Формирование комплекса показателей устойчивого развития нефтегазовой компании. 
При формировании комплекса показателей для оценки уровня устойчивого развития компании 
авторы руководствовались рекомендациями Global Reporting Initiative (Руководство по отчетно-
сти в области устойчивого развития G4) и IPIECA/API (Руководство по добровольной отчетности 
в области устойчивого развития в нефтегазовом секторе), а также опытом компаний российского 
нефтегазового сектора и транснациональной компании British Petroleum. 
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Рис. 1. Этапы оценки уровня устойчивого развития нефтегазовой компании 
 
Согласно Руководству по отчетности в области устойчивого развития G4, специфические 

показатели распределены по следующим категориям [12]: экономическая; экологическая; соци-
альная. 

В работе сделан акцент на рассмотрении тактического уровня оценочной деятельности, то 
есть горизонт оценивания охватывает один год [3; 4]. В таблицу 1 сведены отобранные показате-
ли по каждой группе. 

Предложенные показатели входят в перечень ключевых показателей эффективности дея-
тельности всех вертикально интегрированных нефтяных и газовых компаний [11]. Именно для 
того, чтобы обе системы – экономической оценки эффективности деятельности компании и 
оценки уровня устойчивого развития были взаимосвязаны, принят приведенный перечень эконо-
мических, экологических и социальных показателей.  

В таблицах 2–4 представлено краткое описание показателей. 
Таблица 1 

Показатели для оценки устойчивого развития нефтегазовой компании 
Экономические показатели Экологические показатели Социальные показатели 

Удельные операционные затра-
ты, руб./т 

Удельные выбросы вредных ве-
ществ, тонн/тыс. т.у.т. 

Коэффициент смертельного 
травматизма, доли ед. 

Капитализация, руб. Уровень использования попутного 
нефтяного газа, % 

Коэффициент производственно-
го травматизма, доли ед. 

Чистая прибыль, руб. Объем разлитой нефти и нефте-
продуктов в результате порывов, 
тонн 

Текучесть кадров, % 

Капитальные затраты, руб. Инвестиции в основной капитал на 
охрану окружающей среды, руб. 

Налоговые платежи и таможен-
ные сборы, руб. 

Расходы на НИОКР, руб. Текущие затраты на охрану окру-
жающей среды, руб. 

Социальные инвестиции, руб. 

 

1 ЭТАП 
1.1 Формирование группы показателей тактического уровня. 
1.2 Формирование оценочных таблиц с возможными значениями прироста  
(снижения) показателей. 

2 ЭТАП 
2.1 Сбор исходной информации. 
2.2 Заполнение оценочных таблиц фактическими значениями прироста  
(снижения) показателей. 
2.3 Получение интегральной оценки уровня устойчивого развития для каж-
дой группы показателей. 
2.4 Отображение профиля каждой группы показателей устойчивого разви-
тия. 

3 ЭТАП 
3.1 Сравнение текущего профиля показателей устойчивого развития с пре-
дыдущим, выявление отклонений. 
3.2 Принятие управленческого решения по устранению «узких мест». 
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Таблица 2 

Описание экономических показателей устойчивого развития нефтегазовой компании 
Показатель Характеристика 

1. Удельные операцион-
ные затраты, руб./т 

Операционные затраты нефтегазового предприятия – это затраты, связанные с 
добычей сырья [5; 7] 

2. Капитализация, руб. Характеризует рыночную стоимость компании 
3. Чистая прибыль, руб. Рассчитывается как финансовый результат деятельности, если предприятие не 

занимается реализацией продукции самостоятельно 
4. Капитальные затраты, 
руб. 

Включают затраты, связанные с сооружением наземного и подземного обору-
дования на месторождениях, реализацией геолого-технических мероприятий 

5. Расходы на НИОКР, 
руб. 

Расходы на инновационные разработки в нефтегазодобыче 

 
Таблица 3 

Описание экологических показателей устойчивого развития  
нефтегазовой компании 

Показатель Характеристика 
1. Удельные выбросы 
вредных веществ, 
тонн/тыс. т.у.т. 

Отношение объемов выбросов парниковых газов (прямые и косвенные) к ко-
личеству добытого сырья 

2. Уровень использова-
ния попутного нефтяного 
газа (ПНГ), % 

Постановлением Правительства РФ в 2012 году введен целевой показатель – 
показатель сжигания ПНГ на уровне не более 5 % от объема добычи 

3. Объем разлитой нефти 
и нефтепродуктов в ре-
зультате порывов, тонн 

Количественный показатель, связан с авариями на опасных производственных 
объектах 

4. Инвестиции в основ-
ной капитал на охрану 
окружающей среды, руб. 

Включают капитальные затраты на строительство очистных сооружений, обо-
рудование, затраты на модификацию технологии производства с целью сниже-
ния его неблагоприятного воздействия на окружающую среду 

5. Текущие затраты на 
охрану окружающей сре-
ды, руб. 

Включают затраты на содержание и эксплуатацию основных фондов по охране 
окружающей среды; затраты на текущий ремонт этих фондов, на содержание 
персонала, обслуживающего данные фонды; рентные (лизинговые) платежи, 
платежи по страховке, касающиеся природоохранных сооружений и оборудо-
вания; затраты на сбор, хранение/захоронение и утилизацию/обезвреживание, 
уничтожение, размещение отходов производства и потребления собственными 
силами; на организацию самостоятельного контроля за вредным воздействием 
на окружающую среду и мониторинговые мероприятия, научно-технические 
исследования, управление природоохранной деятельностью в организации; на 
текущие мероприятия по сохранению и восстановлению качества окружающей 
среды, нарушенной в результате ранее проводившейся хозяйственной деятель-
ности. 

 
Формирование системы показателей дает возможность перейти к оценочному этапу мето-

дики. 
Этапы оценки уровня устойчивого развития компании. На данном этапе, по мнению ав-

торов, следует руководствоваться определением понятия «устойчивое развитие предприятия», 
когда под развитием подразумевается динамичность процесса. Таким образом, на тактическом 
уровне не следует привязывать предприятие к неким целевым значениям показателей, а следует 
отслеживать их позитивную динамику (табл. 5). Под позитивной динамикой в отношении одних 
показателей понимается снижение значения показателя (например, для таких показателей, как 
«удельные операционные затраты», «коэффициент производственного травматизма» и проч.), в 
отношении других – увеличение значения показателя (например, «доля рынка», «рентабельность 
производства»). 
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Таблица 4 

Описание социальных показателей устойчивого развития нефтегазовой компании 
Показатель Характеристика 

1. Коэффициент смертельного 
травматизма, доли ед. 

Отношение числа несчастных случаев со смертельным исходом за год к 
числу рабочих часов в году 

2. Коэффициент производст-
венного травматизма,  
доли ед. 

Отношение числа несчастных случаев за год к числу рабочих часов в году 

3. Текучесть кадров, % Отношение количества уволенных сотрудников к среднесписочной чис-
ленности работников предприятия 

4. Налоговые платежи и та-
моженные сборы, руб. 

Сумма отчислений по налогу на добычу полезных ископаемых, по налогу 
на прибыль, экспортной пошлине и проч. в федеральный, региональные 
бюджеты и во внебюджетные фонды 

5. Социальные инвестиции, 
руб. 

Затраты на создание оптимальных условий труда, финансирование соци-
альной сферы в рамках соглашений в сотрудничестве с регионами, благо-
творительность, затраты на охрану труда, поддержку здорового образа 
жизни и другие социальные выплаты, на обеспечение жильем, негосудар-
ственное пенсионное обеспечение 

 
Таблица 5 

Группа экономических показателей устойчивого развития  
с потенциальными относительными значениями прироста (пример) 

 
Показатель Прирост (+) или снижение (–) «до…», % 

1. Удельные операционные затраты, руб./т 
0 –3 –5 –10 –11 –13 –13 и 

более 
2. Капитализация, млн долл. 

0 5 9 13 17 20 20 и 
более 

3. Чистая прибыль, руб. 
0 3 5 10 11 15 15 и 

более 

4. Капитальные затраты, руб. 
0 5 9 13 17 20 20 и 

более 

5. Расходы на НИОКР, руб. 
0 2 4 6 8 10 10 и 

более 

Балльная оценка  0 1 2 3 4 5 6 

 
На этапе формирования отчетности компании и анализа достигнутых результатов деятель-

ности предлагаем использовать SPACE-метод. SPACE-метод предлагается применять на этапе 
построения профиля нефтегазового предприятия, описывающего уровень его устойчивого разви-
тия. 

Применение SPACE-метода для построения профиля уровня устойчивого развития 
компании. В общем случае метод SPACE применяется в стратегическом менеджменте и пред-
ставляет собой комплексный подход, предназначенный для диагностирования ситуации и выбора 
варианта стратегии для компаний [8]. В оценке уровня устойчивого развития компаний он ранее 
не применялся. 

В данной работе метод доработан с целью его применения в оценке уровня устойчивого 
развития нефтегазового предприятия.  
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  На основе трех интегральных показателей строится профиль уровня устойчивого развития, 
который располагается в системе координат (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Система координат SPACE-метода для формирования оценочного профиля 
уровня устойчивого развития нефтегазовой компании 

 
Профиль позволяет наглядно на графике отобразить достижения компании в области ус-

тойчивого развития за рассматриваемый период. 
Система координат SPACE-метода способна отражать отсутствие развития предприятия в 

заданных направлениях. То есть если позитивной динамики нет, то этому показателю соответст-
вует нулевое значение. 

Разработанный метод позволит менеджменту компании в оперативном режиме оценивать 
ситуацию с динамикой устойчивого развития на уровне компании, а также стандартизировать 
процесс оценки, что на выходе даст однозначную оценку уровня устойчивого развития. Предло-
женные показатели учитывают специфику деятельности нефтегазовой компании. 
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Система постановки и контроля исполнения задач  
в агропромышленной группе 
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В статье рассмотрены ключевые факторы эффективной постановки задач и контроля их исполнения, а 
также особенности реализации этого процесса в агропромышленных группах, корпорациях. Материал 
содержит практические рекомендации и опыт системы управления вертикально интегрированной агро-
промышленной группой «Алтайские закрома», объединяющей предприятия «от поля до конечного потре-
бителя».   
Ключевые слова: цель, задача, исполнение, контроль, обратная связь, процесс, агропромышленная группа. 
The article considers the key factors, tools for efficient setting of tasks and effective control over their implemen-
tation, as well as the specifics of implementing this process at large enterprises and agro-industrial groups and 
corporations. The material contains practical recommendations and experience of the management system of the 
vertically integrated agro-industrial group «Altai Zakroma», which unites the agro-industrial complex «from field 
to final consumer». 
Key words: objective, task, execution, control, feedback, process, agricultural holding company.  

 
Развитие современного предприятия, помимо наличия благоприятных макроэкономических 

и внешних, институциональных факторов, не в меньшей степени основывается на эффективном 
менеджменте, что, в первую очередь, выражается в достижении поставленных целей и задач  
посредством реализации положительных и отрицательных обратных связей. Данные вопросы по-
лучили серьезную разработку в современной экономической науке в трудах Э. Аткинсона,  
Л. Гурвица, Дж. Стиглица, Ж. Тироля, О. Уильямсона и др. При этом остаются открытыми мно-
гие вопросы процедурного и институционального характера по внедрению и использованию на 
предприятиях конкретных управленческих технологий постановки и контроля исполнения задач, 
которые и предполагается исследовать на примере агропромышленной группы. 
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Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос о наиболее частых причинах  

невыполнения поставленных задач 
№ Ответ % руководителей, 

выбравших ответ  
% специалистов, 
выбравших ответ  

1 Мне не хватает времени, есть другие не менее  
важные задачи 

 
54 

 
49 

2 Задача не относится к моему функционалу 19 21 
3 Мне не понятно, что конкретно надо делать 16 31 
4 Не заданы сроки выполнения задачи 34 37 
5 Есть внешние факторы, которые от меня не зависят 28 20 
6 Считаю, что задачу можно выполнить по-другому,  

но убедить не могу 
 

11 
 

15 
7 Не вижу смысла, считаю это бесполезной тратой вре-

мени 
 

9 
 

37 
8 У меня нет ресурсов: инструментов, финансирова-

ния, работников («человеческий фактор»),  
необходимых навыков, знаний (в том числе  
непрофессионализм и безграмотность работников) 

 
 

31 

 
 

25 

9 Выполнение зависит от смежных подразделений, а их 
сотрудники не торопятся 

 
34 

 
12 

10 Начальник не спрашивает о выполнении, значит,  
задача не столь важна 

 
21 

 
15 

 
Эти объяснения работников, «лежащие на поверхности», имеют в своем корне одну из че-

тырех причин: 
1. Задача плохо сформулирована руководителем. 
2. Задача плохо понята исполнителем. 
3. Исполнитель не имеет доступа к ресурсам. 
4. Исполнитель не замотивирован. 
Эффективно управлять задачами – значит видеть весь цикл управления задачами (рис. 2) и, 

в первую очередь, уметь упреждать появление этих причин, а уж потом регулировать отклонения 
на каждом из его этапов.  

 

Рис. 2. Цикл управления задачами 

1 этап: 9 шагов постановки задачи. Приведенную ниже таблицу можно использовать в 
качестве чек-листа для отработки навыка и последующего самоконтроля. 
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Таблица 2 
9 шагов постановки задач 

Шаг Порядок выполнения Отметка 
1. Подготовься 

 
 Выбери ответственного, оценив, входит ли задача в зону его ответствен-
ности, достаточно ли у него времени и профессиональных знаний? Позво-
лят личные качества? 
 Соблюдай каскадный принцип: «не перепрыгивай» через голову своего 
прямого подчиненного. 

 

2. Начни с общей 
цели, проблемы 

 2–3 фразы о цели, проблеме на уровне предприятия: «На рынке продук-
ции с/х переработки прогнозируется сезонное снижение рыночных цен». 
 Объясни последствия невыполнения задачи: «Если мы не изыщем резер-
вы снижения затрат на ближайшие 3 месяца, то убыточность бюджета 
отразится на взаиморасчетах с поставщиками и доходах каждого из нас». 
 Не ссылайся на распоряжения руководства: «...потому что руководство 
сказало». Это говорит о том, что сам ты не считаешь эту задачу важной и 
приоритетной. 

 

3. Сформулируй  
задание 

 Строй фразу по схеме: «Действие + Что + Измерение»: «Нужно разра-
ботать план мероприятий по снижению затрат на сумму ____ тыс. руб-
лей». 
 Присвой важность и расставь приоритеты в задачах подчиненного, ис-
пользуя матрицу Эйзенхауэра.  

 

4. Обозначь рег-
ламент и объем 
затрачиваемых 

ресурсов 
 

 Проговори моменты, которые должны быть соблюдены обязательно: 
«Дайте уточним порядок выполнения …».  
 Уточни, какие полномочия необходимы. Обеспечь доступ к ресурсам 
(финансовым, материальным, кадровым, информационным и т.д.).   
 Если адресуешь к ресурсам других отделов, поставь задачу и им. Иначе 
услышишь «а мне не дали...», «...а я не знал...», «они не в курсе …». 

 

5. Задай результат 
и срок 

 

 Опиши конечный результат в четких, измеримых критериях. Используй 
SMART-технологию. 
 Скажи, как результат будет использован. 
 Обговори условия и ограничения. 
 Назначь и объясни крайний срок. 

 

6. Задай регла-
мент контроля 

 Расставь промежуточные контрольные точки: сроки/частоту контроля и 
промежуточные результаты. 
 Укажи, кто контролирует и в какой форме (устный доклад лично / по те-
лефону или служебной запиской). 

 

7. Проверь пони-
мание и  

замотивируй 

 Уточни, правильно ли исполнитель понял задачу: Давай подведем итоги. 
Повтори, пожалуйста, что надо сделать / Расскажи, что ты будешь де-
лать? С чего начнешь? 
Исходя из его понимания, откорректируй свою постановку, дай пояснения 
по выявленным «белым пятнам». 
 Откажись от фраз: «Все понятно?», «Есть вопросы?». В ответ ты полу-
чишь автоматические «Да» или кивок. 
 Знай мотивационный профиль каждого своего сотрудника и задействуй 
сильно выраженные его потребности: Задача новая и интересная / Другой 
сотрудник уже справился со своей частью задания... / Тебе же значительно 
легче будет работать... / Это твои доходы... / Ты же профессионал! 

 

8. Добейся обяза-
тельств 

 Добивайся, чтобы подчиненный дал тебе свое обязательство: Справишь-
ся? / Это тебе по силам? / Сделаешь? / Готов приступить? 
 Если в ответ слышишь «Постараюсь», «додавливай»: «Постараешься или 
сделаешь?» 
 Побуди к действию: Тогда вперед! Приступай немедленно! Начни сего-
дня же! Не откладывай в долгий ящик… 

 

9. Закрепи пись-
менно 

 Письменным поручением, приказом, распоряжением, протоколом сове-
щания. 

 

2 этап: контроль исполнения задачи. В практике контроль исполнения задач осуществля-
ется системно, в связи с чем выделяется сроковый контроль (реализуется секретарем или помощ-
ником руководителя) и контроль по существу (самим руководителем) (рис. 3). 
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Рис. 3. Виды контроля 

Правила контроля: 
– контроль должен быть таким, чтобы Исполнитель «не расслаблялся»: «Зачем я буду де-

лать, если все равно не спросят»; 
– контроль только по контрольным точкам, а не глобальный; 
– по каждой контрольной точке давайте исполнителю обратную связь. 
3 этап: обратная связь. Обратная связь (англ. feedback – «обратная подача») – это ответная 

реакция исполнителю от руководителя на результаты выполнения задачи. Выделяют 3 вида об-
ратной связи (рис. 4). 

Правила комплексной обратной связи при неполном выполнении задач: 
 Начинайте с позитива. Хвалите конструктивно, подчеркнув конкретные достижения ис-

полнителя: Молодец! Профессионал! Специалист!  
 Ты совершенно верно выбрал зоны снижения издержек… Теперь мы знаем, на чем надо 

сконцентрироваться… 
 Критикуйте только действия в форме обсуждения, что осталось сделать: Что Вам оста-

лось сделать, так это… 
Избегайте оценочных суждений о личности, прямой критики, например, «отчет сырой и 

недоработанный», «такая подача информации никуда не годится». Лучше задайте исполнителю 
вопрос, как он понял, в чем заключалась цель задания, удалось ли ее достичь, будет ли решена 
проблема, что необходимо сделать, чтобы улучшить результат.  

 Избегайте употребления союза «но» при связке позитивной части и критики. Она перечер-
кивает значимость первой части (позитива) и подчеркивает значимость второй части (критики). 

Неправильно: «Итак, Вы подготовили список предложений по снижению издержек и ука-
зали плюсы и минусы, НО Вы не оценили экономический эффект в рублях. Даю еще один рабочий 
день на полное выполнение задачи». 

Альтернатива: «Итак, Вы подготовили список предложений по снижению издержек и 
указали плюсы и минусы. Молодец! Сразу видно, подход профессионала. Осталось довести дело 
до конца, то есть оценить экономический эффект в рублях. Какая вам нужна помощь от меня? 
Срочно отработать с экономистом. Даю … времени». 
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Рис. 4. Виды и механизмы обратной связи 

 Дайте возможность исполнителю внести свои предложения. А если эти идеи будут Вами 
одобрены, он проявит значительно больше ответственности и инициативы при их реализации. 

 Не сосредотачиваясь на вопросе, кто виноват, обсудите, как не допустить в дальнейшем 
просрочек и ошибок, что для этого необходимо сделать обеим сторонам на этапе постановки и 
выполнения задачи. 

В процессе выполнения задачи руководителю очень важно, не дожидаясь наступления сро-
ка промежуточного контроля, своевременно распознать сигналы о потенциальном невыполнении 
задачи. Такими сигналами могут стать слова-«маркеры» или поведение исполнителя, например, 
такие как: 

  принял задание без срока и не уточнил его; 
  посреди дела «заболел»; 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
Цель: мотивировать на выполнение задачи 

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ  
(при полном выполнении) 

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ 
(при невыполнении) 

Задача: показать Исполнителю, что 
видите и цените вклад, укрепить его 

веру в собственные силы 

Цель: изменить действия 
 

Цель: укрепить линию поведения 

Задача: сказать о недоработках 
так, чтобы мотивировать на их  

исправление 

Техника беседы:  
• по контрольным точкам; 
• что сделано хорошо;  
• к каким результатам это привело 
(почему это хорошо).  
 

Техника беседы:  
• по контрольным точкам; 
• что сделано неверно; 
• как можно сделать по-другому; 
• почему это будет лучше; 
• исключить фразы: «всегда», 
«никогда»… Они вызывают про-
тест, не воспринимаются всерьез, 
говорят об отсутствии четких «пра-
вил игры» и  критериев оценки. 
«Ты работаешь очень плохо, я не 
вижу никаких улучшений в твоей 
работе» 

КОМПЛЕКСНАЯ 
(при неполном выполнении) 

Техника:  
• Шаг 1. Позитив (достижения + 
похвала на уровне личности). 
• Шаг 2. Конструктивная критика: 
Что не сделано / Что осталось сде-
лать (действия).  
• Шаг 3. Предложения исполни-
теля. 
• Шаг 4. Что делать, чтобы не по-
вторилось. 
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  «это не мои обязанности»; 
  «сначала нужно получить … от …»; 
  «мне не помогают»; 
  «у меня мало прав»; 
  держится подальше от вас, старается не попадаться на глаза; 
  «раньше вы говорили обратное»; 
  «я думал, что вы догадаетесь»; 
  «здесь будет решена лишь часть задачи»; 
  «я не профессор»; 
  «вы ищете, к чему придраться»; 
  «вас нельзя понять»; 
  «делай не делай, ничего не изменится»; 
  ждет, когда согласятся остальные. 
При подобном высказывании или поведении руководителю важно: 
A. Вовремя распознать сигнал (лучше, если это будет на этапах предупредительного или 

промежуточного контроля). 
B. Выяснить причину. 
C. Выправить ситуацию, предоставив мотивирующую обратную связь подчиненному и за-

полнив «пробелы» в постановке задачи, которые ранее были Вами допущены. Ведь, как известно, 
если на нашем предприятии задачи не выполняются, значит, мы как руководители допускаем 
ошибки. 

Для крупных предприятий и корпораций, где задача должна пройти несколько уровней ие-
рархии, прежде чем дойти до исполнителя, важно регламентировать процесс постановки и кон-
троля исполнения задач.  

В агропромышленной группе «Алтайские закрома» такой регламент действует (модель 
процесса представлена на рисунке 5). В рамках регламента проработаны следующие «узкие мес-
та» для агропромышленной группы: 

  формы документов, используемых для письменного закрепления задачи: приказ, распо-
ряжение, поручение, протокол совещания. Формы документов предполагают обязательность ука-
зания таких важных параметров для задачи, как цель, срок, ответственный, контроль, которые 
обычно упускаются руководителем; 

  автоматизированный контроль исполнительской дисциплины посредством электронного 
документооборота (все задачи управляющей компании формируются в электронном документо-
обороте, направляются руководителю предприятия, дублируются его секретарю для организации 
последующего доведения до непосредственных исполнителей и осуществления контроля); 

  ежемесячно в управляющей компании и на предприятиях проводится «сплошной» кон-
троль исполнительской дисциплины (отчет формируется автоматизированно по задачам и вноси-
мым в них данным об исполнении); 

  проведено обучение руководителей предприятий методике постановки и контроля испол-
нения «по существу», соблюдение элементов правильной устной постановки отслеживается ад-
министративным отделом управляющей компании на совещаниях, при издании распорядитель-
ных документов. 

Таким образом, время, потраченное на настройку правильной постановки и контроля ис-
полнения задач, вернется руководителю через рост эффективности его труда и труда его подчи-
ненных. Результатом этого будет: 

– выполнение задач в срок и достижение поставленных целей;  
– более эффективное использование времени руководителя и его подчиненных;  
– снижение конфликтности, повышение мотивации персонала и формирование командного 

духа; 
– сокращение сроков обучения, адаптации новичков, неопытных работников. 
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Рис. 5. Модель процесса «Постановка, доведение и контроль исполнения задач  
Управляющей компании в агропромышленной группе “Алтайские закрома”» 

 
Таким образом, создание и использование эффективной системы внутрифирменных инсти-

тутов постановки и контроля исполнения задач позволит повысить результативность менеджмен-
та и, как следствие, преодолеть проявления трудового оппортунизма на предприятии, повысить 
производительность труда и рентабельность бизнеса. 
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В статье раскрываются особенности управления брендом как фактором, определяющим особые конку-
рентные преимущества предприятия в условиях инновационной экономики.  
Ключевые слова: бренд, брендинг, интеллектуальная собственность, товарный знак, интеллектуальный 
капитал. 
In article are revealed features of management of a brand as the factor defining particular competitive ad-
vantages of the enterprise in the conditions of innovative economy. 
Key words: brand, branding, intellectual property, trade mark, intellectual capital. 

 
В современной рыночной ситуации, особенно в условиях инновационной экономики, пред-

приятие должно особое внимание уделять процессу развития и продвижения бренда как ключе-
вого ресурса, способного обеспечить эффективное развитие предприятия в долгосрочной пер-
спективе наряду с разработкой производственной, кадровой, сбытовой и прочих политик. Только 
те предприятия получают особое конкурентное преимущество, которые активно занимаются  
созданием, развитием и продвижением бренда. Бренд выступает действенным, эффективным ин-
струментом, который формирует лояльную группу потребителей, позволяет выделить товар ком-
пании через особые свойства, характеристики и особенности, которые не просто удовлетворяют 
потребности потребителя, но и формируют психологический настрой, за который он готов пла-
тить больше.  

Грамотное использование и активное вовлечение бренда в предпринимательскую деятель-
ность компании позволяет сформировать особые конкурентные преимущества не только на внут-
реннем, но и на мировом рынке. Проблема правильного, грамотного брендинга на сегодняшний 
день является актуальной как для крупных предприятий, так и для малого и среднего бизнеса. 
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Наряду с вопросами, что производить, как производить, кому и как продавать продукцию, даль-
новидный менеджер должен знать ответы на следующие вопросы: каким должен быть бренд, как 
привлечь больше покупателей, как правильно формировать и позиционировать бренд.  

Необходимо согласиться с тем фактом, что в настоящее время далеко не многие имеют 
представление о том, что такое бренд. Весьма распространенным является отождествление брен-
да и торговой марки, что отчасти верно. В отечественных и зарубежных источниках по-разному 
трактуется понятие «бренд». 

Ф. Котлер определял бренд следующим образом: «название, термин, символ или дизайн 
(либо комбинация всех этих понятий), обозначающее определенный вид товара или услуги от-
дельно взятого производителя (либо группы производителей) и выделяющее его среди товаров и 
услуг других производителей» [2]. В. Музыкант понимал под брендом «совокупность представ-
лений и ожиданий потребителя в отношении конкретного “брендированного товара”», а под тор-
говой маркой понимал «отдельные вербальные и визуальные элементы фирменного стиля, позво-
ляющие потребителю идентифицировать товар и выделять его из товарной группы» [1]. 

Бренд, прежде всего, необходимо рассматривать как инструмент получения особого конку-
рентоспособного преимущества для компании посредством выделения товара через особые свой-
ства, его идентифицирующие, то есть те характеристики и особенности, которые предоставляют 
потребителю сверхвыгоды, заключающиеся не просто в удовлетворении потребности, но и соз-
дании эмоционального настроения, за которые он готов платить больше. Сверхвыгода здесь по-
нимается как получение компанией дополнительного экономического эффекта от реализации то-
вара с раскрученным брендом. 

Таким образом, бренд представляет собой не столько юридическое, сколько маркетинговое 
явление. Бренд неразрывно связан с такими понятиями, как «товарный знак» и «торговая марка». 
Понятия «торговая марка» и «товар» близки по смыслу, но различаются по содержанию и назна-
чению, а функциональные особенности бренда в определенной степени связаны с отношениями 
между производителями и потребителями, сформированными на основе интересов потребителей, 
которые ассоциируются в их сознании с символикой торговой марки, отражающей свойства то-
вара или торговой марки [3]. 

Стоит отметить, что товар обладает свойствами бренда, если он [4]: 
 имеет уникальное название, упаковку и этикетку (так называемые идентификационные, 

диффенцирующие свойства); 
 обладает исключительным правом на использование и распоряжение этими идентифика-

ционными свойствами; 
 занимает на рынке определенную долю, при этом есть своя целевая, лояльная группа по-

требителей; 
 на предприятии, как правило, разработана детальная ценовая и сбытовая политика в от-

ношении данного товара, который, кроме того, наделен особыми потребительскими свойствами; 
 товар предстает как совокупность особых уникальных признаков (особый психоэмоцио-

нальный фон и культура потребления, уникальные, порой иллюзорные свойства, продуманная 
легенда создания и развития товара и т.д.); 

 узнаваемость и популярность в ключевой группе потребителей и не только. 
Юридическое определение товарного знака приведено в законе Российской Федерации «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». В нем 
сказано, что «товарный знак (ТЗ)  обозначение, способное отличать товары и услуги одних 
юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или фи-
зических лиц» [5,  115]. 

Товарный знак обладает целым спектром выразительных инструментов, таких как словесное 
и изобразительное выражение, а также объемное, звуковое или комбинированное изображение.  

Как уже было установлено, понятие «бренд» по структуре и содержанию ближе к понятию 
«торговая марка», которая выступает как совокупность товарного знака, информации о товаре, его 
потребительских свойствах и его психоэмоциональном фоне. В конечном счете, торговая марка 
представляет собой сложный образ, который ассоциативно вызывается товарным знаком в созна-
нии потребителя. В этом образе соединяются ожидание от производителя особых специфических 
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потребительских свойств, уникального набора ценностей, качеств и услуг [6, 80]. Товарный знак 
же представляет собой только лишь изображение на товаре, а торговая марка и, соответственно, 
бренд можно назвать социально-психологическим феноменом, ассоциативным образом, который 
возникает у потребителя в ответ на определенный товарный знак.  

Бренд необходимо рассматривать как связующее звено между товаром и компанией, его 
выпускающей, что обусловливает необходимость правильного формирования, развития и про-
движения бренда, может напрямую влиять на экономические результаты деятельности компании. 

Можно выделить следующие составляющие элементы бренда [7]:  
 Brand Essense – зерно бренда, ключевая характеристика бренда, то, что создает основу для 

легенды, психоэмоциональное содержание; 
 Brand Attributes/Brand Identify – атрибуты бренда – совокупность ассоциаций (звуковых, 

визуальных, эмоциональных), вызываемых у потребителя брендом, при этом отношение к бренду 
может быть как положительное, так и отрицательное. Атрибуты создают единый образ бренда, 
они формируют его уникальность, позволяют дифференцировать и индивидуализировать бренд;  

 Brand Image – это образ, который отображается в сознании потребителя при упоминании 
бренда. Бренд-имидж – это краткосрочная ассоциация, которая формируется рекламной кампани-
ей и может меняться при изменении концепции рекламы, в отличие от индивидуальности, кото-
рая прорабатывается детальнее в расчете на долгосрочную перспективу. 

Кроме того, бренд осуществляет ряд ключевых для эффективной деятельности предприятия 
функций в цепочке взаимоотношений между компанией-производителем и потребителем, высту-
пая в качестве связующего звена, отчасти выполняет роль лакмусовой бумаги, подтверждающей 
лояльное, положительное отношение потребителя к товару. 

Рассмотрим классификацию функций, выполняемых брендом по отношению к потребите-
лю, предложенную одним из крупнейших современных специалистов в области брендинга Ж.-Н. 
Капферер [8, 20]: 

1) идентификация (Identification) – выбор товара мотивирован раскрученным брендом. 
Бренд обещает качество и особые потребительские свойства; 

2) практичность (Practicality) – позволяет экономить время и силы благодаря аналогичным 
покупкам и приверженности определенному бренду; 

3) гарантия (Guarantee) – дает уверенность в одинаковом качестве продукта (услуги) вне за-
висимости от времени и места приобретения; 

4) оптимизация (Optimization) – дает уверенность в том, что приобретается лучший продукт 
в данной категории, наилучшим образом подходящий для выбранной цели; 

5) создание образа (Characterization) – подтверждает имидж потребителя для него самого 
или для окружающих; 

6) постоянство (Continuity) – удовлетворение, испытываемое благодаря дружественным от-
ношениям, близости с брендом, который потребляется в течение многих лет; 

7) удовольствие (Hedonistic) – удовлетворение, связанное с привлекательностью бренда, его 
логотипом и стилем общения с потребителем; 

8) этичность (Ethical) – удовлетворение, связанное с уважительным отношением бренда к 
обществу (аспекты экологии, безработицы, гражданской ответственности, отсутствие шокирую-
щей рекламы). 

Популярность и раскрученность бренда обеспечивается двумя элементами: правильное по-
зиционирование и эффективное продвижение. Успешность продвижения товара обусловлена, 
прежде всего, верным выбором целевой аудитории, ключевых потребителей, четким выделением 
уникальных свойств товара и бренда, предоставляющих особые конкурентные преимущества и 
обеспечивающих получение дополнительного экономического дохода компании. 

Итак, бренд представляет собой, по сути, единство объектов интеллектуальной собственности 
(ОИС), таких как товарный знак или знак обслуживания и их эмоционально-психологическое вос-
приятие потребителями товара или услуги компании. Данное обстоятельство позволяет рассматри-
вать бренд также как объект купли-продажи, который продается вместе с соответствующим  
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объектом интеллектуальной собственности и, в свою очередь, может влиять на увеличение доба-
вочной стоимости товара и капитализацию компании.  

Таким образом, можно также утверждать, что бренд является неотъемлемой частью интел-
лектуального капитала компании [4]. Наряду с понятием «бренд», активно употребляются многие 
другие понятия, такие как «капитал бренда», «сила бренда» [7, 157] и т.п. Но при этом необходи-
мо принимать во внимание двухаспектную природу бренда: с одной стороны, бренд имеет пси-
хологическую ценность или так называемую силу бренда, с другой – финансовую стоимость, ко-
торая рассчитывается посредством дисконтирования прогнозируемых денежных потоков, кото-
рые генерируются на предприятии за счет реализации бренда. На объем получаемых денежных 
потоков влияет известность бренда, которая достигается благодаря активной продуманной рек-
ламной кампании как в СМИ, так и в сети Интернет.  

Можно выделить следующие элементы, образующие бренд:  
1) стоимость бренда – балансовая стоимость бренда как актива предприятия, стоимость, по 

которой бренд может быть продан и поставлен на баланс предприятия;  
2) сила бренда – степень привлекательности бренда для потребителя; 
3) образ бренда – комплекс ассоциаций, психоэмоциональное отношение, вызываемое у по-

требителя при упоминании бренда. 
Стоимость бренда явным образом относится к деловой сделке, когда речь идет о купле-

продаже, а сила и образ, в первую очередь, обращены на потребителя товара.  
При разработке стратегии развития предприятия необходимо рассматривать активы бренда 

именно в разрезе трех составляющих. При краткосрочном тактическом планировании активы мо-
гут совпадать со стоимостью бренда. Когда речь идет уже о стратегическом планировании, поли-
тике развития и продвижения бренда, может допускаться некоторая отсрочка в получении при-
были, поскольку процесс позиционирования бренда – процесс весьма затратный, особенно на на-
чальном этапе, но в дальнейшем способен приносить серьезные экономические выгоды.  

Одним из основных проявлений высоких активов бренда является расширение сферы влия-
ния бренда. В то же время самая активная экспансия бренда может стать причиной наращивания 
активов бренда и большей мобильности компании по отношению к давлению конкурентов, равно 
как и неагрессивная экспансия служит причиной распада торговой марки [9, 96]. 

Необходимо отметить, что управление брендом должно носить стратегический и целостный 
характер. Следует сосредотачиваться на создании образа бренда, для чего должны быть объеди-
нены все маркетинговые усилия. В долгосрочном проекте правильно построенный образ бренда 
вызывает усиление бренда, которая, в свою очередь, обеспечивает в будущем надежную и ста-
бильную добавленную стоимость товара.  
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В современной рыночной ситуации в условиях резкого снижения цен на нефть и ослабления 

спроса на энергоресурсы на мировом рынке [9], а также введения санкционного режима в сфере 
финансов и технологий со стороны США и Европы российские нефтегазовые компании сталки-
ваются с необходимостью поиска более эффективного достижения стратегических целей. Общие 
тенденции на рынке энергоресурсов сказались не только на нефтегазодобывающих предприяти-
ях, но и на нефтесервисных компаниях, которые ощутили резкое снижение числа заказов со  
стороны крупных игроков на российском рынке, и, соответственно, имела место цепная реакция 
на смежных зависимых отраслях экономики [16], в первую очередь относящимся к промышлен-
ности.  

К одному из эффективных методов управления рисками промышленных предприятий отно-
сят диверсификацию деятельности [15]. В научной литературе [2; 3; 4; 7; 8; 10; 11; 14] можно 
встретить большое число подходов к определению видов диверсификации, однако все они сво-
дятся к выделению диверсификации внешнего роста. В рамках диверсификации внешнего роста 
предложено совершенствование механизма развития крупных промышленных компаний за счет 
отбора компании-цели для осуществления сделок поглощения / слияния на основе отбора быст-
рорастущих компаний (БРК) для достижения стратегических целей развития промышленных 
компаний. 

Совершенствование механизма развития крупных промышленных компаний. Меха-
низм отбора включает в себя четыре этапа: 

Этап 1. Формирование пула компаний, находящихся на стадии БРК. 
Этап 2. Формирование пула компаний по целям развития. 
Этап 3. Формирование карты выбора и определение компании-цели. 
Этап 4. Проведение переговоров с компанией-целью и совершение сделки. 
Первый этап заключается в формировании пула быстрорастущих компаний на основе кри-

териев отнесения компаний к быстрорастущим, определенных на основе анализа мирового и оте-
чественного опыта [4; 5, 125] (табл. 1). 
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Таблица 1 
Критерии отнесения компаний к быстрорастущим 

Критерий Значение критерия 
Возраст компании Не менее 4 лет 
Вид деятельности Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 
строительство 

Среднесписочная численность работников Не менее 50 человек на отчетный период 
Среднегодовой темп прироста выручки Не менее 20 % ежегодно за три последних года 
Величина валовой прибыли Положительная величина за отчетный период и три года ранее 
Величина нематериальных активов Не менее 1,2 млн рублей за отчетный период и три года ранее 
Величина выручки Не менее 120 млн рублей за отчетный период и три года ранее 
Отношения собственности в компании Частная компания или доля частных акционеров составляет не 

менее 50 %, компания не контролируется иностранными страте-
гическими инвесторами или российскими холдингами, группами 
компаний или иными подобными корпоративными образованиями 

 
На втором этапе определяются цели развития крупных промышленных компаний, возмож-

ных к реализации путем осуществления сделок поглощения / слияния с быстрорастущими ком-
паниями. На основе анализа стратегических целей ведущих промышленных компаний Россий-
ской Федерации автором выделено три направления развития, в рамках которых быстрорастущие 
компании как объект сделок поглощения / слияния могут стать главным инструментом в дости-
жении стратегических целей компаний: 

– доступ к новым технологиям;  
– импортозамещение; 
– диверсификация бизнеса с целью нивелирования рисков. 
Далее формируется пул компаний по выбранной стратегической цели (табл. 2), при этом 

следует отметить, что в рамках алгоритма рассмотрены несколько направлений: выбор быстрора-
стущей компании для достижения одной стратегической цели или одновременное соответствие 
компании нескольким целям. 

Таблица 2 
Критерии формирования пула БРК по стратегическим целям 

Стратегическая цель Критерии отнесения Механизм определения критерия 
Доступ к новым технологиям Соответствие выбранному 

виду деятельности / от-
расли 

Соответствие коду ОКВЭД по основной  
деятельности 

 Получение конкурентного 
преимущества 

Выполнение минимум одного из следующих 
положений: 
– выход на новые рынки сбыта либо увели-
чение доли рынка, которую занимает компа-
ния, принимающая решение; 
– снижение издержек при производстве про-
дукта / реализации технологии компании, 
принимающей решение; 
– снижение административных расходов 
компании, принимающей решение; 
– улучшение репутации компании, прини-
мающей решение. 

 Затраты на научно-
исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы 

Не менее 5 % от общей выручки 

Импортозамещение Соответствие выбранному 
виду деятельности / от-
расли 

Соответствие коду ОКВЭД по основной  
деятельности 
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Продолжение таблицы 2 

 Определение степени го-
товности продукта / тех-
нологии и доли материа-
лов и комплектующих в 
составе готовой продук-
ции 

Для определения данного критерия соотно-
сится доля материалов и комплектующих в 
составе готовой продукции и степень готов-
ности продукта на основе системы уровней – 
уровень готовности технологий (УГТ) 

Диверсификация бизнеса с 
целью нивелирования рис-
ков 

Категория компании Соответствие желаемой категории компании 
(малые, средние, крупные), определенной 
лицом, принимающим решение 

Показатели финансовой 
устойчивости компании 

В рамках данной группы оцениваются: 
– коэффициент автономии; 
– коэффициент маневренности собственных 
средств; 
– коэффициент обеспеченности собственны-
ми оборотными средствами; 
– коэффициент соотношения собственных и 
заемных средств. 

Показатели ликвидности 
компании 

В рамках данной группы оцениваются: 
– коэффициент быстрой ликвидности; 
– коэффициент текущей ликвидности; 
– коэффициент абсолютной ликвидности. 

 Показатели рентабельно-
сти компании 

В рамках данной группы оцениваются: 
– рентабельность продаж; 
– рентабельность активов. 

 Темп прироста показателя 
«Выручка» 

Не менее 30 % за анализируемый период 

 
В результате на втором этапе формируется пул компаний в зависимости от стратегических 

целей развития компаний. Таким образом, по результатам второго этапа могут быть сформирова-
ны семь пулов, приведенные на рисунке. 

 
Рис. 1.  Виды пулов компаний в зависимости  

от стратегических целей развития 
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На третьем этапе разрабатывается карта выбора БРК для реализации сделки приобретения 
(слияния) для достижения стратегических целей компаний путем внешнего роста. В рамках кар-
ты выбора БРК предложено осуществлять принятие управленческого решения на основе сопос-
тавления интегрального показателя, характеризующего специфические особенности БРК в зави-
симости от стратегической цели крупной промышленной компании, и оценочной стоимости ком-
пании-цели. 

Следующим этапом формирования карты выбора компании-цели является оценка ее стои-
мости.  

Критериями выбора подхода к оценке стоимости компании послужили следующие характе-
ристики методов: 

– простота применения; 
– необходимость минимального объема информации для оценки; 
– информация, необходимая для оценки стоимости компании-цели, должна находиться в 

свободном доступе или в платных информационных системах. 
Таким образом, в соответствии с критериями отбора методов оценки стоимости бизнеса и 

анализа научной и периодической литературы в рамках формирования карты выбора компании-
цели автором предлагается применение двух методов: метода капитализации прибыли и метода 
чистых активов с последующим выведением средней стоимости компании-цели на основе сред-
неарифметической. 

Следующим этапом формирования карты выбора компании-цели является нормирование 
интегральных показателей и стоимости компаний. 

В том случае, если формировались пулы компаний, удовлетворяющие одновременно не-
скольким стратегическим целям развития (пул 12, пул 13, пул 23, пул 123) (рис. 1), интегральный 
показатель рассчитывается как сумма нормированных показателей по отдельным стратегическим 
целям с поправкой на их вес. 

ИП = ∑ ИП1 х ВИП1 + … + ИПn x ВИПn , 
где ВИП – вес интегрального показателя.  
Вес стратегической цели развития определяется как компоненты нормализованного вектора 

приоритетов.  
Формирование карты выбора компании-цели происходит путем нанесения интегрального 

показателя и стоимости компании-цели на график (рис. 2). 

 
Рис. 2.  Формирование карты выбора компании-цели 
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Наиболее привлекательной компанией-целью, таким образом, будет являться компания, 
удовлетворяющая следующим условиям:  

 
где ИПНЗ – нормированное значение интегрального показателя; 
СКНЗ – нормированное значение стоимости компании. 
Порядок расстановки приоритетов выбора компании-цели на основе карты выбора при со-

вершении сделок поглощения / слияния приведен в таблице. 
Таблица 3 

Приоритеты выбора компании-цели на основе карты выбора  
при совершении сделок поглощения / слияния 

Приоритет Группы 
Высший I, II, IV 
Средний III, V, VI 

Низший (не рекомендуемы для совершения сделки) VII, VIII, IX 
 
Заключительным этапом алгоритма является проведение переговоров с компанией-целью и 

совершение сделки. В том случае, если в рамках переговоров не достигнуты договоренности по 
совершению сделки с компанией, наиболее полно удовлетворяющей условиям выбора, рекомен-
дуется приступить к переговорам с компанией, находящей в той же (при наличии) или следую-
щей по приоритетности группе. 

Механизм развития крупных промышленных компаний за счет осуществления сделок по-
глощения (слияния) с быстрорастущими промышленными компаниями позволяет успешно дос-
тичь ряда целей стратегического развития, таких как доступ к новым технологиям, реализация 
политики импортозамещения и диверсификация бизнеса. Более того, данный механизм обеспе-
чивает достижение целевых показателей государства в области развития промышленности и по-
зволяет снять основные проблемы развития быстрорастущих высокотехнологичных компаний. 
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Проблемы и перспективы оптимизации  
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В статье рассматриваются проблемы и перспективы корпоративного управления алмазодобывающего 
предприятия «АЛРОСА» в городе Мирный (Якутия). Изучаются социальные вопросы компании, ее новые 
управленческие решения по оптимизации кадров, безопасности и других задач в связи со сменой руково-
дства. 
Ключевые слова: оптимизация, закупки, затраты, безопасность, персонал, скрининг, город Мирный. 
The article discusses problems and prospects of corporate management of diamond mining company «ALROSA» 
in the city of Mirny (Yakutia). Social issues of the company, its new management decisions on optimization of per-
sonnel, safety and other tasks, in connection with change of the management are studied.  
Key words: optimization, purchases, costs, safety, personnel screening, city Mirny. 

 
На любом предприятии рано или поздно встает вопрос смены руководства. В марте 2017 

года в акционерной компании «АЛРОСА» сменилось руководство, в ней произошли серьезные 
перемены, целый ряд топ-менеджеров ушли из компании, в том числе те, кого считали «старой 
гвардией». 

«АЛРОСА» – российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую 
позицию в мире по объему добычи алмазов (по состоянию на 2012 год). Корпорация занимается 
разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная дея-
тельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке. «АЛРОСА» до-
бывает 95 % всех алмазов России, доля компании в мировом объеме добычи алмазов составляет 
25 %. Компания располагает разведанными запасами, достаточными для поддержания текущего 
уровня добычи не менее 18–20 лет. Прогнозные запасы «АЛРОСА» составляют около одной тре-
ти общемировых запасов алмазов. Полное наименование  организации – Акционерная компания 
«АЛРОСА» (публичное акционерное общество), краткое – АК «АЛРОСА» (ПАО). По состоянию 
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на 2016 год акции компании принадлежат Российской Федерации – 33,03 %; Республике Саха 
(Якутия) – 25 % + 1 акция; восьми муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия) – 
8,0003 % и иным юридическим и физическим лицам – 34 % (см. табл.). Основные производст-
венные мощности «АЛРОСА» в настоящее время сосредоточены преимущественно в Западной 
Якутии и Архангельской области. Всего «АЛРОСА» разрабатывает 27 месторождений. В произ-
водственную базу входит 11 коренных и 16 россыпных месторождений. Коренные месторожде-
ния отрабатываются как открытым (карьерным), так и подземным способом. На территории Рес-
публики Саха (Якутия) действуют четыре горно-обогатительных комбината (ГОК) – Мирнин-
ский, Айхальский, Удачнинский, Нюрбинский [1]. 

В марте 2017 года руководство «АЛРОСА» обновилось на 70 %, это вполне естественный 
процесс, ведь компания сейчас находится на переходном этапе своего развития, появляются но-
вые цели и задачи, для решения которых требуются свежий взгляд, идеи, новые компетенции. 
Этот процесс сегодня называется оптимизацией. Такие же проблемы переживали несколько де-
сятков и даже сотни лет назад многие западные горные предприятия, руководители которых вне-
сли огромный вклад в развитие управления как науки  [5, 722–724].  

 
Финансовые результаты компании «АЛРОСА» (млрд руб.)  

Наименование показа-
теля 

декабрь 
2014 г. 

декабрь 
2015 г. 

декабрь  
2016 г. 

декабрь  
2017 г. 

Чистые активы 388 304 437 388 
Обязательства 251 293 244 188 

Величина капитала 137 304 437 388 
Выручка 207 225 249 200 
Прибыль –18 31 133 89 

Кол-во акций (шт.) 7364965630 7364965630 7364965630 7364965630 
Прибыль на акцию –2,44 4,21 0,02 0,002 

Оптимизация закупочной деятельности и расходов. Первая заметная перестановка про-
изошла в блоке, ответственном за закупочную деятельность. Сегодня компании удалось собрать 
очень профессиональную, работоспособную команду, которая хорошо знает свое дело и мак-
симально нацелена на результат. На предприятии произошла разумная оптимизация, эффектив-
ность и результаты закупочных процедур – это одно из тех направлений, где можно оптими-
зировать расходы в достаточно короткий срок. Не секрет, что в этой сфере бывает и нерацио-
нальное использование средств и злоупотребления. Всего за полгода – с апреля по сентябрь 2017 
года – удалось сэкономить на закупочной деятельности около 2 млрд рублей по сравнению с за-
планированной ранее суммой, эти средства пойдут на прибыль, в том числе на выплаты дивиден-
дов, налогов, зарплат сотрудникам, поддержку социальных проектов.  

Компания «АЛРОСА» запустила с 1 марта 2014 года в продуктивную эксплуатацию собст-
венную электронную торговую площадку (ЭТП). Электронный формат закупочной деятельности 
позволил обеспечить прозрачность операций и оптимизировал затраты, сроки и объемы закупок 
для поддержания эффективного режима хозяйственной деятельности и получения максимальных 
экономических и финансовых результатов. На электронной площадке будут проводиться заку-
почные процедуры в рамках 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц». Осуществление закупок на электронных площадках имеет ряд 
преимуществ, ключевым из которых является расширение рынка новых поставщиков и повыше-
ние конкуренции. Для участия в закупочных процедурах необходимо пройти саморегистрацию 
на ЭТП. Регистрация на ЭТП и участие в закупочных процедурах являются бесплатными [4]. 

В конце 2017 года в результате переговоров с прямыми производителями компания  
«АЛРОСА» добилась скидки по будущим контрактам. Ей удалось оптимизировать инвестиции в 
строительство технологического проезда на Верхней Муне (поселок с одноименным месторож-
дением) и других капитальных проектов. Оптимизация расходов – это нормальный процесс для 
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развития любой компании, особенно в условиях, когда объем производства и емкость рынка ог-
раничены. На предприятии запланировано проведение 175 мероприятий, направленных на повы-
шение операционной эффективности и сокращение расходов. Ожидаемый эффект от их реализа-
ции до 2019 года составит более 11 млрд рублей. Компания «АЛРОСА» стремится к рациональ-
ному использованию ресурсов, переходит на энергосберегающие технологии, повышает произ-
водительность труда. 

Оптимизация промышленной безопасности. В отношении оптимизации промышлен-
ной безопасности [7] следует отметить, что здесь есть определенные пробелы. Предприятию 
пришлось ликвидировать последствия аварии на руднике «Мир» в городе Мирный (Якутия), ко-
торая сопровождалась человеческими жертвами. Комиссия учреждения «Ростехнадзор» провела 
масштабное расследование, в котором принимали участие и независимые эксперты. Причиной 
аварии на руднике «Мир» стал целый комплекс факторов – это и исключительная сложность, 
уникальность самого месторождения, из-за которой ученые не смогли подобрать проектные ре-
шения, это и, к несчастью, нарушения самого проекта в ходе эксплуатации, недостаточный мони-
торинг и прогнозирование. Внимательно изучив выводы «Ростехнадзора» и независимых аудито-
ров, руководители системы промышленной безопасности согласились с ними и решили, что она 
нуждается в серьезной доработке. В дальнейшем служба промышленной безопасности должна 
исключить даже теоретическую вероятность того, что такие события могут повториться снова. 
Сегодня уже практически завершена подготовка масштабной программы совершенствования 
системы управления промышленной безопасностью [2, 127–130], которая предполагает струк-
турные реформы, масштабное обучение персонала, пересмотр и дополнительную экспертизу всех 
проектов, как действующих, так и запланированных. Также наблюдается усиление кадрового со-
става в этом направлении и увеличение объемов финансирования. 

Оптимизация персонала. Сегодня акционерной компании «АЛРОСА» необходимы изме-
нения. Работников на производстве сокращения не коснутся, а вот в управленческом аппарате 
необходимы коррективы [3, 47]. Чтобы исключить дублирование и дополнительный документо-
оборот, рассматривается возможность оптимизации процессов по бухгалтерским, финансовым, 
юридическим функциям и закупочной деятельности. Недавно было ликвидировано предста-
вительство в г. Москве, которое в последние годы выполняло только административно-
хозяйственные функции. Существенно оптимизирован фонд оплаты труда с рабочими местами в 
Москве, также оптимизация ждет те подразделения, где работа неэффективна для бизнеса. Компа-
ния «АЛРОСА» находит баланс между повышением экономической эффективности и соблюде-
нием социальных обязательств, в Якутии ей принадлежит огромная роль не только в масштабах 
региона, но и по всей стране. На предприятии продолжают реализовываться социальные про-
граммы для персонала и программы поддержки развития региона. Для таких локальных изменений 
недостаточно просто потратить много денег, нужно, чтобы эти деньги приносили реальную пользу 
региону и его жителям. Некоторые социальные программы должны работать эффективнее, напри-
мер, в сфере здравоохранения. В компании сейчас идет реализация масштабной скрининговой про-
граммы, в рамках которой каждый сотрудник может бесплатно проверить свое здоровье.  

Скрининг – массовое обследование практически здорового населения, направленное на вы-
явление лиц, страдающих какими-либо заболеваниями, желательно на ранних стадиях. Диагно-
стические методы, которые применяются для скрининга, должны быть быстрыми, удобными, 
дешевыми, обладать достаточной чувствительностью для выявления ранних стадий, когда сам 
человек еще не предъявляет жалоб, но и не приводить к большой гипердиагностике. В медицин-
ской практике под словом «скрининг» подразумеваются различные обследования и тесты, позво-
ляющие прогнозировать состояние здоровья людей. Результаты скрининга не подтверждают и не 
опровергают диагноз. Скрининг является лишь первым шагом обследования группы людей, ко-
торых при положительном ответе требуется дообследовать, чтобы окончательно выставить диаг-
ноз или снять его [6]. 

Таким образом, для акционерной компании «АЛРОСА» с приходом нового руководства 
открываются огромные перспективы, в первую очередь в социальной сфере. 
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В статье автором приводится содержательная характеристика понятия «стратегия развития марке-
тинга», приводятся примеры современных функционирующих компаний, которые успешно реализуют 
свои услуги и товары в нестабильных рыночных условиях.  
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In the given article the author provides a subject-matter specification of the notion «marketing development strat-
egy». Contemporary companies successfully selling goods and services in the unstable market conditions are ex-
emplified. 
Key words: marketing mix, advertising, efficiency, management, communication, strategy, market environment. 
 

Развитие сферы товаров и услуг является приоритетным направлением решения социаль-
ных и экономических проблем как на местном, так и на более глобальном уровне. Хозяйствую-
щие субъекты под воздействием санкций и внешней политики испытывают особое давление. Од-
нако рынки постоянно развиваются, что сопровождается проникновением на них иностранных 
игроков, обостряющих конкурентную борьбу в этой сфере.  

В современных условиях многие компании столкнулись с различными функциональными и 
структурными проблемами: от поиска клиентов до негативного воздействия рыночной среды. В 
этих условиях начинают актуализироваться экономические и организационные проблемы ком-
плексной маркетинговой стратегии продвижения продукта, конечной целью которой является 
формирование эффективных инструментов маркетинга, которые основаны на современных тех-
нологиях и будут успешно применяться на рынке.  
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Данные проблемы нашли отражение в трудах таких ученых, как Голубков Е.П., Котлер Ф., 
Маслова Т.Д., Панкрухин А.П., Энджел Дж., Юлдашева О.У. и др.  

Для выживания самые активные игроки рынка активно развиваются и внедряют новые инст-
рументы маркетинга: например, сейчас набирают популярность маркетинговые онлайн-
коммуникации в режиме «one-to-one». Также компании стремятся к оптимизации работы с не-
сколькими каналами, используют боты, ищут новые возможности использования Интернета и соз-
дают качественный контент в новых средах. Но основным инструментом поддержания устойчиво-
равновесного развития предприятия является не просто внедрение инновационных инструментов 
маркетинга, а построение комплексной стратегии, которая задает вектор развития организации.  

К основным внешним негативным проблемам, с которыми в данный момент сталкиваются 
коммерческие компании в России, относятся [6, 36]: 

1) институциональные: 
– несовершенство законодательства во всех сопряженных с малым бизнесом направлениях; 
– административные барьеры на пути создания и развития малых предприятий;  
– чрезмерный уровень налогового бремени; 
– коррупция, порождаемая громоздкостью и неэффективностью государственного бюрокра-

тического аппарата; 
– нестабильность политической системы, неочевидность государственных приоритетов и 

общий низкий уровень государственного управления; 
– неадекватность финансовой инфраструктуры; 
2) рыночные: 
– недобросовестная конкуренция; 
– чрезмерно высокая зависимость экономики от сырьевого экспорта; 
– монополизм на товарных рынках; 
– утяжеленная отраслевая структура экономики (затрудненный выход на рынок); 
– неразвитость рыночной инфраструктуры; 
– недостаточно развитый сектор услуг для бизнеса, включая бизнес-информацию. 
Генри Минцберг, профессор менеджмента Макгилльского университета в Монреале, опре-

деляет стратегию как совокупность пяти «П» [11, 13]:  
1. Стратегия как План – некая сознательная и разработанная последовательность действий, 

которой стараются придерживаться в какой-то конкретной ситуации.  
2. Стратегия как Прием, который применяется компанией для того, чтобы опередить конку-

рентов.  
3. Стратегия как Паттерн действий – определенные поведенческие характеристики фирмы. 

Согласно этому определению компания может как прогнозироваться, так и подстраиваться под 
ход текущих событий. В данном примере стратегия – это следование определенной модели пове-
дения. Таким образом, стратегию как план можно назвать намечаемой, а стратегию как способ 
поведения – осуществляемой. Существует и третий случай – реализация незапланированной мо-
дели поведения. Осуществляемые шаги реализуются в некую последовательность – паттерн.  

4. Стратегия как Позиция – заключается в том, что компания ищет наиболее выгодную по-
зицию в рыночном пространстве. При этом для компании могут быть приоритетны разные пока-
затели рынка: потенциал, низкая конкуренция и т.д.  

5. Стратегия как Перспектива – изучается как некое восприятие мира, которое реализуется 
через действия и намерения.  

Как показывает отечественная и мировая практика, в современных экономических условиях 
разработка и реализация модели стратегии организации становятся крайне необходимыми. Стра-
тегия позволяет компании уменьшить факторы неопределенности в деятельности фирмы, повы-
сить готовность к кризисным ситуациям, определить ключевые векторы развития и сконцентри-
ровать усилия на них.  

Еще одним важным моментом в использовании стратегии является обеспечение синергети-
ческого эффекта в изменениях, различных составляющих предприятия, то есть синергия действий 
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для быстрого достижения результата. Часто в процессе реализации стратегии компания сталкива-
ется с такими внутренними проблемами, как расхождение видов деятельности, осуществление 
одинаковых функций разными подразделениями и т.д.  

Заметим, существует множество определений категории «стратегия развития». Например, 
Питер Друкер определяет стратегию как «способ реализации теории бизнеса в практике» [1, 272], и 
ее главная цель – обеспечивать возможность достижения определенных результатов, а стратегия 
позволяет компании успешно осуществлять поиск и благоприятно использовать возможности.  

Вне зависимости от того, как будет определена стратегия, она предлагается рынку, так как 
может удовлетворять его конкретные потребности. Стратегия развития является экономическим 
товаром и выступает в качестве предмета обмена на рынке между двумя или же большим числом 
контрагентов. Успех эффективного осуществления обменных операций в конкурентной среде не-
возможен без применения маркетинговых усилий. Все сказанное выше позволяет ввести в науч-
но-практический оборот новую составляющую маркетинга, которую мы называем «маркетинг 
стратегии развития» [7]. 

Маркетинг стратегии развития можно назвать социально-управленческим процессом, по-
средством которого обеспечивается удовлетворение потребностей индивидуумов и групп людей 
в целенаправленной трансформации параметров и позиции формируемых и действующих соци-
ально-экономических систем в неконтролируемой среде. 

 
Рис. 1. Процесс разработки и реализации базовой  

стратегии развития предприятия [5] 
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Понятие «маркетинг продукта» эксперты отрасли определяют как: 
– позиционирование продукта и outboundmessaging; 
– внешнее продвижение продукта через СМИ, покупателей и партнеров; 
– вывод на рынок новых продуктов. 

 

 

 

 

Рис. 2. Базовая модель маркетинга-микс 4Р 
 

Один из признаков успешной маркетинговой стратегии – позиция фирмы на рынке. Если 
после внедрения схемы предприятие улучшает свои показатели, значит, она работает. Если  
изменений не наблюдается – значит, надо ее пересмотреть. В процессе реализации маркетинго-
вой стратегии нужно постоянно отслеживать показатели (доходы, расходы, уровень продаж т.д.) 
для коррекции стратегии. Рынок не стоит на месте – он обязывает компании подстраиваться под 
колебания рынка и быть чуткими к малейшим изменениям, тотчас принимая необходимые меры. 
Такие действия помогают компаниям занимать высокие позиции на рынке долгое время.  

Для того, чтобы создать эффективную маркетинговую стратегию, компании проводят ис-
следования, изучают внутренние и внешние факторы рынка, выясняют причины, которые застав-
ляют клиента совершить покупку. Это помогает компаниям добиваться высоких результатов. 
Рассмотрим несколько подобных примеров.  

Ингвар Кампрад, основатель и руководитель IKEA, занялся рекламой своей мебели в1948 г. 
В 1951 г. оборот компании IKEA достиг миллиона крон. В том же году вышел первый каталог 
ИКЕА. В то время реклама размещалась в газетах. Выпуск собственного каталога был прорывом, 
который стал отличным маркетинговым ходом и на настоящий момент издается в электронном 
варианте. Тогда конкуренция в торговле достигла огромных масштабов: цена на мебель снижа-
лась, качество ухудшалось, и у компании было два варианта развития: либо обанкротиться, либо 
остаться с прибылью. В тот момент конечная стратегия компании была на стадии формирования: 
была организована большая выставка мебели, куда могут прийти люди с каталогом и выбрать 
понравившуюся мебель. Так, постепенно IKEA пришла к особой, философской стратегии компа-
нии, которая актуальна по сей день: 

1. Каждой модели мебели присваивается имя, что приближает товар к покупателю. 
2. Выпуск каталогов способствует предварительному знакомству покупателя с ассортимен-

том, и клиент может заказать товар по почте. 
3. Товары образуют готовый интерьер, который каждый покупатель может создать индиви-

дуально. Подобный маркетинговый ход помогает купить больше товаров компании. 
4. Дизайнеры разрабатывают разборную мебель, которая позволяет сочетать идею затрат на 

производство и удешевить продукцию. 
Снижение потребительской активности, вызванное падением доходов населения, было усу-

гублено действием продовольственного эмбарго и обвалом национальной валюты – все эти фак-
торы, казалось бы, должны были негативно подействовать на игроков рынка общепита. Однако 
данные исследовательской компании NPD Group свидетельствуют о том, что кофейни развива-
ются динамичнее остальных сегментов рынка общественного питания. Например, выручка аме-
риканской StarbucksCorp., крупнейшей в мире сети кофеен, увеличилась в I квартале 2017 года с 
$5,4 млрд (2016 г.) до $5,7 млрд, в то время как прибыль, причитающаяся акционерам компании, 
возросла на 9,3 % – с $687,6 млн до $751,8 млн. 

В 1971 году учитель английского языка Джерри Болдуин, учитель истории Зев Сигл и писа-
тель Гордон Боукер сложились по 1350 долларов, заняли еще 5000 и открыли магазин по продаже 
кофе в зернах в Сиэтле (штат Вашингтон). Первый магазин открылся 30 марта 1971 г. Сегодня 
Starbucks занимается и смежными видами бизнеса – книгами, кинематографом, музыкой,  
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существует даже специальное подразделение Starbucks – Starbucks Entertainment. Сейчас кофейни 
Starbucks есть в более чем 60 странах, общее число заведений – около 19 тысяч. За все годы су-
ществования компания выстроила свою идеальную маркетинговую стратегию продукта компа-
нии, которая приносит ей прибыль по всему миру. Основные ее положения: 

1. Не кофе главное. Кофе в Starbucks – очень хороший, с этим не поспоришь. Но, как утвер-
ждают в самой компании, когда они просили посетителей назвать пять причин, почему они вы-
бирают именно их сеть, на первом месте был социальный опыт. 

2. Персонализация. На каждом стакане с кофе маркером наносится имя клиента, что являет-
ся приятным маркетинговым ходом для покупателей.  

3. Окна и двери. Компания придирчива к выбору помещения. И их главным требованием 
является соответствие ориентации дверей и окон сторонам света. Например, если входная дверь 
будет направлена на север, Starbucks никогда не арендует такое помещение.  

4. Хитрые приспособления для кофе. Например, кольца на стаканы, чтобы посетители не 
обжигали руки, бесплатное гофрокартонное кольцо или красивое полиуретановое с логотипом 
Starbucks за небольшую плату, а также термокружки и перерабатываемая посуда.  

5. Музыка. В Starbucks всегда можно купить диск с хорошей, тщательно подобранной му-
зыкой, и эта же музыка будет играть в кофейне в момент покупки.  

Бороться с конкурентами и строить конкурентоспособную стратегию развития маркетинга 
продукта вполне реально. Проведенный анализ основных моментов маркетинговых стратегий 
таких гигантов рынка, как Starbucks и IKEA, показывает нам, что огромную долю доходов они 
получают не только от «сухой» продажи своего конкретного продукта, а от сервиса и продажи 
сопутствующих услуг и товаров компании.  

Российские компании постепенно учатся существовать в непростых условиях рынка и не-
спешно внедряют сопутствующие услуги. И, конечно, для внедрения концепции маркетинга 
стратегии развития необходимы значительные усилия, которые связаны прежде всего с формиро-
ванием институциональных, организационных, экономических и правовых основ цивилизованно-
го рынка стратегий развития.  
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