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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

ВОПРОСЫ ПЕРЕНОСА ТРЕНИРОВАННОСТИ 
МЕТАТЕЛЕЙ МОЛОТА ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «ФЕНОМЕНА ПАССИВНОЙ АКТИВАЦИИ»

А.П. БОНДАРЧУК, 
г. Камлупс, Канада

Аннотация
Проблема переноса тренированности является центральной не только в легкоатлетических метаниях, но и в целом 
в теории и методике физического воспитания. Объясняется это тем, что во всех случаях, когда в тренировочном 
процессе используется некоторое количество упражнений, между ними образуются взаимосвязи и взаимовлияния. 
Причем эти взаимосвязи и взаимовлияния могут быть как положительными, так и отрицательными. В статье 
приводится научно обоснованный комплекс тренировочных упражнений для метателей молота, основанный 
на эффекте положительного переноса навыков. Показано проявление принципа доминанты в динамике спортивных 

результатов метателей.

Ключевые слова: теория и методика спортивной тренировки, перенос тренированности, метание молота, теория 
доминанты, феномен пассивной активации.

ISSUES OF TRAINING TRANSFER 
OF HAMMER THROWERS OF HIGH QUALIFICATION 
USING THE “PASSIVE ACTIVATION PHENOMENON”

A.P. BONDARCHUK, 
Kamloops city, Canada 

Abstract
The problem of transferring fitness is central not only in athletics throwing, but in general in the theory and methodology 
of physical education. This is explained by the fact that in all cases when a certain amount of exercises is used in the training 
process, interrelationships and mutual influences are formed between them. Moreover, these interrelationships and mutual 
influences can be both positive and negative. The article provides a scientifically based set of training exercises for hammer 
throwers, based on the effect of positive transfer of skills. The manifestation of the dominant principle in the dynamics 

of sports results of throwers is shown.

Keywords: theory and methodology of sports training, transfer of fitness, hammer throw, dominant theory, the phenomenon 
of passive activation.

Проблема взаимовлияния на организм различных 
действующих на него факторов интересовала специали-
стов еще в начале прошедшего столетия. Так, психофи-
зиолог E.L.Тorndike считал, что положительный эффект 
взаимовлияния различных видов деятельности организма 
может осуществляться только в тех случаях, когда между 
этими видами деятельности имеются какие-либо совпа-
дающие элементы (теория тождественных элементов) 
[24]. В советской теории физического воспитания данное 
положение отрицалось. В частности, абсолютное боль-
шинство спортивных теоретиков считало и считает по сей 
день, что средства общей физической подготовки создают 

базу («фундамент») для средств специальной подготовки 
[7–9, 11–13, 15–18]. Данное мнение отражено в принципе 
единства средств общей и специальной подготовки, кото-
рый до сих пор считается одним из основополагающих 
спортивно-педагогических принципов.

Следует сказать, что данный педагогический принцип 
начал внедряться в спортивную практику в результате 
поиска дополнительных средств тренировки, способству-
ющих повышению уровня специальной тренированности 
и спортивных результатов. На основании этого принципа 
спортивными теоретиками создавались модельные харак-
теристики спортсменов в конкретных видах спорта и раз-
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личных уровней спортивного мастерства. Однако позднее 
выяснилось, что рост спортивных результатов в общепод-
готовительных упражнениях не всегда сопровождается 
ростом спортивных результатов в соревновательных 
упражнениях. Регулярно фиксировались случаи, когда, 
несмотря на рост результатов в выполнении общеподго-
товительных упражнений, спортивные результаты в со-
ревновательных упражнениях не только не повышались, 
но и снижались.

Начиная с 80-х годов прошедшего столетия, многие 
специалисты начали отмечать, что положительный пере-
нос тренированности со средств общей подготовки на 
средства специальной подготовки имеет место только на 
начальных уровнях спортивного мастерства [3–6, 11–13, 
21–23]. В то же время, полученный экспериментальный 
материал, касающийся проблемы переноса тренирован-
ности в легкоатлетических метаниях, свидетельствует 
о том, что на всех уровнях спортивного мастерства суще-
ствуют положительные взаимосвязи между результатами 
в метании облегченных, соревновательных и утяжелен-
ных снарядов [3–5, 14, 21–23]. В связи с этим следует 
вспомнить мнение Ф.З. Меерсона, М.Г. Пшенниковой 
(1988) и В.Н. Платонова (1988), которые писали о «пере-
крестной адаптации». А также и о том, что положитель-
ные адаптационные изменения в организме, развитые 
в результате одной деятельности, могут оказывать по-
ложительное влияние на другую деятельность организма 
в случае, если между этими деятельностями существует 
общность в используемых ими физиологических структу-
рах и функциях организма [11–13, 19]. Однако здесь же 
следует вспомнить, что В.Н. Платонов крайне невысоко 
оценивал применение эффектов «перекрестной адапта-
ции» в практике спорта [11–13]. 

Необходимо констатировать, что существенный вклад 
в понимание проблемы переноса тренированности в спор-
те внесли научные работы, посвященные данной пробле-
ме. Часть этих работ способствовала росту спортивных 
результатов советских спортсменов в легкоатлетических 
метаниях. Однако на современном этапе развития спорта 
необходимо рассматривать механизмы переноса трениро-
ванности не только на уровне взаимосвязей между раз-
личными двигательными показателями в применяемых 
средствах тренировки, но и на уровне взаимосвязей в коре 
головного мозга между различными комплексами нерв-
ных центров. При этом необходимо учитывать основные 
положения теории функциональных систем П.К. Ано-
хина (1958, 1978) с добавлениями С.Е. Павлова (2010), 
согласно которой, каждое конкретное тренировочное 
упражнение является отдельно взятой функциональной 
системой [1, 2, 10]. Но при этом каждая из них характе-
ризуется «пространственным расположением» по отно-
шению друг к другу и, «отражаясь» в определенных комп-
лексах нервных центров головного мозга, имеет свою 
«проекционную зону» в пределах центральной нервной 
системы (ЦНС). Все эти функциональные системы – 
тренировочные упражнения, выполняемые в рамках каж-
дого тренировочного занятия, – взаимосвязаны между 
собой в пространственно-временном континууме тре-
нировочного занятия и обеспечивают формирование 
определенных промежуточных и конечного результата 
тренировочной работы организма.

Учитывая вышесказанное, становится очевидным, что 
проблему переноса тренированности необходимо изучать 
на уровне коры головного мозга. Следует понимать, что 
изменения, происходящие в одних комплексах нерв-
ных центров, неизбежно влияют на функционирование 
других комплексов нервных центров, способствуя или 
препятствуя впоследствии росту спортивных достиже-
ний в применяемых упражнениях. Данная проблема не 
изучалась в теории и методике физического воспитания 
из-за отсутствия методов определения этих взаимосвязей. 
По нашему мнению, одним из таких методов может быть 
метод, основанный на выявленном нами «феномене пас-
сивной активации». Этот феномен отображает некоторые 
механизмы взаимосвязей между различными функцио-
нальными системами (конкретными двигательными ак-
тами организма) на уровне коры головного мозга, где 
комплекс возбуждений в ЦНС, возникший в результате 
первой части тренировочного занятия, активирует комп-
лексы нервных центров, участвующих в реализации вто-
рой части тренировочного занятия. Если иметь в виду 
легкоатлетические метания, то здесь речь идет об исполь-
зовании на протяжении первой «бросковой» и второй 
«бросковой» частей тренировочного занятия снарядов 
разного веса. При этом предполагается, что повторная 
активация первого комплекса нервных центров проис-
ходит за счет генерализации возникшего очага возбуж-
дения в процессе выполнения второй «бросковой» части 
тренировочного занятия и переноса тренированности на 
упражнения, выполняемые спортсменом в первой «бро-
сковой» части. В результате этого на протяжении одного 
тренировочного занятия первый очаг активации активи-
руется дважды (один раз активно, а другой – пассивно), 
а второй – только один раз (активно). 

Повторная активация следовых явлений, оставшихся 
после выполнения первой «бросковой» части тренировоч-
ных занятий, может влиять на рост спортивных резуль-
татов в упражнениях, применяемых на протяжении вто-
рой «бросковой» части тренировочных занятий. Данное 
заключение лежит в основе гипотезы наших исследо-
ваний, из которой следует, что в эксперименте вначале 
необходимо создать условия для проявления уже упомя-
нутого нами «феномена пассивной активации» и лишь 
потом изучать вопросы переноса тренированности при 
использовании тех или иных упражнений. В случае 
легкоатлетических метаний (и, в частности, метания мо-
лота) речь идет об использовании на протяжении первой 
утренней части тренировочных занятий утяжеленных 
снарядов (8, 9 или 10 кг), а вечерних тренировочных за-
нятий – облегченных снарядов (5 или 6 кг). 

В проведенных нами исследованиях приняли участие 
10 метателей молота высокой квалификации. Каждый из 
спортсменов поочередно участвовал в 6 экспериментах, 
т.е. было проведено 60 индивидуальных экспериментов. 
На протяжении каждого из проведенных экспериментов 
спортсмены использовали только один из вышеперечис-
ленных утяжеленных снарядов в утреннем тренировоч-
ном занятии и один из вышеперечисленных облегченных 
снарядов в вечернем тренировочном занятии. Такое 
построение тренировочных занятий исключает возмож-
ность влияния других снарядов на динамику спортивных 
результатов в применяемых бросковых упражнениях. 
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В первом эксперименте спортсмены использовали 
на утреннем тренировочном занятии молот весом 8 кг, 
а вечернем – молот весом 6 кг. Во втором эксперименте 
на утреннем тренировочном занятии использовались сна-
ряды 9 и 10 кг, а на вечернем тренировочном занятии – 
снаряд весом 5 кг. На протяжении «бросковых» частей тре-
нировочных занятий спортсмены выполняли по 15 брос-
ков утяжеленных или облегченных снарядов. Между 
«бросковыми» частями тренировочных занятий спортс-
мены использовали комплексы силовых упражнений. 
В каждом тренировочном занятии фиксировались луч-
шие результаты, продемонстрированные спортсменами. 

В таблице 1 отображены данные о характере переноса 
тренированности с одних снарядов на другие по резуль-
татам проведенных 60 экспериментов.

Таблица 1

Число случаев роста, снижения или стабильности 
(отсутствие изменений) результатов 

после окончания индивидуальных экспериментов

Вес 
снарядов 

(кг)

Рост 
результата 

Снижение 
результата

Стабильность 
результата

Число случаев

8 
6 

8
1

–
7

2
2

8 
5 

9
1

–
6

1
3

9 
6 

9
–

–
8

1
2

9 
5 

10
–

–
6

–
4

10 
6 

10
–

–
5

–
5

10 
5 

10
–

–
7

–
3

Представленные в таблице данные свидетельствуют 
о том, что в 56 случаях из 60 спортивные результаты повы-
сились в метании утяжеленных снарядов и только в двух – 
в метании облегченных. В 39 случаях спортивные дости-
жения снизились в облегченных снарядах и в 23 – оста-
лись на уровне личных достижений.

Наблюдаемое снижение спортивных результатов в 39 
случаях в метании молота массой 6 и 5 кг дает основание 
предполагать, что повторная активация следовых явле-
ний в ЦНС, оставшихся после первой «бросковой» части 
тренировочных занятий, ослабляет очаг возбуждения 
в ЦНС, возникший после выполнения второй «броско-
вой» части тренировочных занятий. «Суммация» этих 
возбуждений в ЦНС способствует росту спортивных 
результатов, прежде всего, в метании утяжеленных снаря-
дов. Физиологический механизм такой «суммации» мо-
жет быть связан с принципом доминанты, предложенным 
А.А. Ухтомским в первой половине ХХ в. [20]. Принцип 

доминанты, по мнению А.А. Ухтомского, является одним 
из основных принципов работы нервных центров коры 
головного мозга. В нашем случае речь идет об очагах 
возбуждения в одних нейронных комплексах, которые 
могут усиливать работу других нейронных комплексов, 
затормаживая собственную активность. При этом сле-
дует учитывать, что в процессе выполнения конкрет-
ной работы организма всегда доминирует только один 
нейронный комплекс – тот, который «привязан» к осу-
ществляемой организмом работе [1]. Именно с позиций 
теории доминанты могут быть объяснены полученные 
в наших исследованиях результаты.

Принципы доминанты должны быть использованы 
в процессе спортивного совершенствования метателей 
различной спортивной квалификации – в реализации 
положительного переноса тренированности со снарядов 
разных весов на снаряды соревновательных весов путем 
создания доминирующего очага возбуждения в ЦНС 
в том снаряде, в котором запланирован рост спортивных 
результатов. В этом случае одни снаряды будут выступать 
в роли «жертв», умышленно принесенных ради создания 
доминирующего очага возбуждения ЦНС, а другие – 
в роли «хищников», потребляющих данные «жертвопри-
ношения», накапливая (суммируя) их с целью проявле-
ния эффекта положительного переноса тренированности. 
В нашем случае зафиксирован «феномен пассивной 
активации», при котором первый «очаг» возбуждения 
ЦНС (утренней «бросковой» части тренировочных заня-
тий) был усилен вторым «очагом» возбуждения ЦНС 
(вечерней «бросковой» части тренировочных занятий), 
за счет чего и произошел рост спортивных результатов 
в метании утяжеленных снарядов и их снижение или 
отсутствие роста – в метании молота 5 и 6 кг. 

Изложенный материал дает основание сделать сле-
дующие выводы:

1. Используемый нами комплекс тренировочных 
упражнений, состоящий из двух «бросковых» и одной 
силовой частей, способствует росту спортивных достиже-
ний (положительный перенос тренированности) в мета-
нии утяжеленного снаряда. 

2. Отсутствие роста спортивных результатов в мета-
нии молота массой 5 и 6 кг в одних случаях и их сниже-
ние в других, видимо, объясняется проявлением прин-
ципа доминанты.

3. Чередование двух «бросковых» и одной силовой 
частей в утреннем и вечернем тренировочных занятиях 
создает условия для проявления «феномена пассивной 
активации». 

4. «Феномен пассивной активации» является резуль-
татом повторной активации следовых явлений, остав-
шихся после выполнения «бросковых» частей утренних 
тренировочных занятий, – очагом возбуждения, воз-
никающего в процессе выполнения «бросковых» частей 
вечерних тренировочных занятий.
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Аннотация
Проблема обеспечения результативности и эффективности мероприятий, проводимых спортсменами 
в профессиональном спорте и спорте высших достижений, связана как с государственной политикой и ее ресурсным 
обеспечением на всех уровнях управления, так и с общемировыми тенденциями, влияющими на вовлеченность 
национальных спортивных учреждений в соревнования наднационального уровня. Обоснование универсальной 
модели стратегического управления развитием физической культуры и спорта (ФКиС) на любом уровне позволяет 
обеспечить концентрацию ресурсов и управленческих усилий по достижению целевых показателей с максимальной 
эффективностью и долгосрочным эффектом. Основными методами исследования стали: метод исторического 
анализа, сравнение и систематизация данных, их группировка и метод графического анализа, процессный подход 
и масштабно-инвариантный подход к исследованию объекта. В результате исследования обобщены характеристики 
профессионального спорта через специфические свойства и признаки данной части спорта; систематизирован состав 
документов стратегического планирования развития ФКиС на федеральном и региональном уровнях управления; 
представлена модель функционирования и развития профессионального спорта в рамках процессного и масштабно-
инвариантного подходов. Выводы, сделанные авторами, состоят в следующем: условия развития профессионального 
спорта и спорта высших достижений коррелируют между собой в области формирования спортивных резервов 
и государственной политики по развитию физической культуры и спорта в регионах и муниципальных образованиях 
страны; определены приоритеты и особенности развития профессионального спорта в рамках процессного подхода, 
обосновано преимущество применения масштабно-инвариантного подхода к исследованию профессионального спорта 

как объекта стратегического управления.

Ключевые слова: профессиональный спорт, спортсмен высшей лиги, экономика профессионального спорта, спорт 
высших достижений, эффективность государственной политики субъекта РФ.
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Abstract
The problem of ensuring the effectiveness of activities carried out by athletes in professional sports and in sports of the highest 
achievements is related to: state policy and its resource provision at all levels of government; – with global trends affecting 
the involvement of national sports institutions. Substantiation of a universal model of strategic management of the development 
of physical culture and sports at any level of management allows to ensure the concentration of resources and managerial 
efforts to achieve target indicators with maximum efficiency and long-term effect. The main research methods are: method 
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of historical analysis, comparison and systematization of data, their grouping and graphical analysis method, process approach 
and scale-invariant approach to object research. Research findings include: generalization of the characteristics of professional 
sports through the specific properties and features of this part of sports; systematized the composition of documents for strategic 
planning of the development of physical culture and sports at the federal and regional levels of management; a model 
of the functioning and development of professional sports is presented in the framework of the process and in the framework 
of scale-invariant approaches. The conclusions reached by the authors are as follows: the conditions for the development 
of professional sports and sports of the highest achievements correlate with each other in the formation of sports reserves 
and state policy for the development of physical culture and sports in the regions and municipalities of the country; identified 
the priorities and features of the development of professional sports within the process approach, substantiated the advantage 

of using a scale-invariant approach to the study of professional sports as an object of strategic management.

Keywords: professional sports, major league athlete, economics of professional sports, elite sport, efficiency of state policy 
of the constituent entity of the Russian Federation.

Спорт как объект государственной политики и госу-
дарственного управления, регулирования требует от го-
сударственных служащих понимания специфики разных 
видов спорта, что позволяет максимально результативно 
и эффективно расходовать бюджетные средства, а также 
получать ожидаемые социальные, политические эффекты 
от его развития в международных, национальных и регио-
нальных масштабах. При этом если под результативно-
стью мы понимаем максимальное достижение целевых 
показателей, то эффективность уже позволяет соотносить 
достигнутый результат с объемом затраченных на это бюд-
жетных средств.

Государственное управление в сфере спорта имеет 
несколько направлений, целей и задач. Однако по резуль-
татам наиболее экономически обоснованным и требую-
щим грамотного стратегического управления в соответст-
вии с моделью управления является профессиональный 
спорт, вовлечение в него не только субъектов – государ-
ства, спортивных организаций, но и объектов – населе-
ния, которое заинтересовано экономически и культурно 
в разнообразии своего досуга посредством показа зре-
лищных платных спортивных услуг спортсменами выс-
шей лиги. В условиях пандемии Covid-19 мы наблюдаем 
не только ограничения на посещение зрителями фут-
больных матчей и других спортивных мероприятий, что 
привело к включению физкультурно-оздоровительной 
деятельности и спорта в перечень отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в усло-
виях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции [1], но и рост в разы 
к показателям 2019 г. обращений населения к спортив-
ным онлайн-платформам. То, что ранее определялось как 
спорт высших достижений, олимпийский и профессио-
нальный спорт, закономерно объединилось в понятии 
«коммерческий профессиональный спорт» [2, с. 176]. 
В ряде работ российских авторов (Бородина Ж.Н., Гиль-
метдинова З.М. [3], Кирьянова Л.А., Морозова Л.В. [4]) 
представлены характеристики правового поля (в том чис-
ле Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в РФ», ст. 19.1) и особенности 
регулирования деятельности в области профессиональ-
ного спорта, к которым отнесены:

– субъектный состав профессионального спорта, 
в который включены: общероссийские спортивные 
федерации; профессиональные спортивные клубы; про-
фессиональные спортивные лиги; спортивные судьи; 
спортивные агенты; спортсмены и тренеры, участву-
ющие в профессиональных спортивных соревновани-
ях [5];

– сфера деятельности этих субъектов, кроме самого � 
профессионального спорта, затрагивает также: детско-
юношеский спорт, подготовку спортивного резерва, 
содействие развитию спорта высших достижений через  
подготовку спортсменов к участию в международных 
спортивных соревнованиях, в том числе в составе спор-
тивных сборных команд РФ;

– необходимо учитывать нормы трудового законо-
дательства (гл. 54.1 «Особенности регулирования труда 
спортсменов и тренеров») и нормы, принимаемые между-
народными спортивными организациями, общероссий-
скими спортивными федерациями, профессиональными 
спортивными лигами, положениями (регламентами) про-
фессиональных спортивных соревнований;

– четко прописаны направления расходования бюд-
жетных субсидий, если они предоставляются профес-
сиональным спортивным клубам в соответствии с бюд-
жетным законодательством;

– детально прописываются правовые основы взаимо-
действия субъектов профессионального спорта между 
собой, требования к их уставам и положениям;

– отдельно прописаны нормы деятельности органи-
заторов азартных игр в букмекерских конторах с учетом 
ФЗ РФ от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О   государственном 
регулировании деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» и рас-
пределения получаемых от этой деятельности средств 
в виде целевых отчислений от азартных игр на раз-
витие профессионального спорта и детско-юношеского 
спорта.

В рамках процессного подхода на рис. 1 представле-
но содержание профессионального спорта и этапов его 
функционирования с учетом ресурсного и кадрового 
обеспечения.
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* Продажа билетов; продажа прав на телетрансляцию; средства владельцев клуба; спонсорство; реклама; доходы от ста-
дионов; доходы от участия в международных турнирах; коммерческо-лицензионная деятельность; продажа акций команд; 
трансфер спортсменов; поступления из лиг; спортивные лотереи; проценты на капитал, положенный в банк; средства регио-
нальных и муниципальных бюджетов.

В первом российском законе о физической культуре 
и спорте 1999 г. профессиональный спорт трактовался 
как предпринимательская деятельность, что исключало 
его из общей трактовки спорта и спортивных сорев-
нований, достижений, переводя в коммерческий про-
ект того или иного бизнесмена. С принятием ФЗ РФ 
№ 329-ФЗ от 04.12.2007 (в ред. от 31.07.2020) «О физи-
ческой культуре и спорте в РФ» ситуация изменилась, 
как считают авторы, в лучшую сторону за счет включения 
профессионального спорта в сферу государственного 
регулирования и бюджетного финансирования в форме 
бюджетных субсидий профессиональным спортивным 
клубам, которым должны быть определены условия и по-
рядок их расходования на цели оплаты труда спортс-
менов, тренеров, иных специалистов (ст. 19.1, п. 5 ФЗ 
РФ № 329-ФЗ).

Ключевым фактором, который влияет на развитие 
профессионального спорта в России, является эффектив-
ная социально-экономическая политика, направленная 
на всестороннее развитие ФКиС в целом. В соответствии 
с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», ко-
торый был принят, в том числе, для того, чтобы такие 
неопределенности и риски в управлении развитием 
государства минимизировать за счет возможностей ин-
струментов стратегического планирования и управле-
ния в целом, спорт присутствует в национальном проекте 
«Демография» (федеральный проект «Спорт – норма 
жизни»), тогда как вопросы профессионального спорта 
в этой системе решаются косвенно. Например, регио-

Рис. 1. Основные этапы развития профессионального спорта
(Источник: составлено авторами по материалам [6])

нальный проект Волгоградской области «Создание для 
всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня обеспеченности насе-
ления объектами спорта, а также подготовка спортив-
ного резерва» решает стратегические задачи развития 
инфраструктуры и доли привлекаемых к спорту граж-
дан.

Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О на-
циональных целях развития РФ на период до 2030» 
обновил формулировки национальных целей развития 
государства на долгосрочную перспективу, в частности, 
в рамках национальной цели «Сохранение населения, 
здоровье и благополучие людей» запланировано, в том 
числе, увеличение доли граждан, систематически зани-
мающихся спортом, до 70%.

В 2014 г. был принят Федеральный закон от 28 июня 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации», который направлен на формирование 
в России современной системы государственного страте-
гического планирования. На уровне целеполагания в рос-
сийской системе ФКиС реализуется стратегия развития 
физической культуры и спорта, на уровне прогнози-
рования – бюджетный прогноз, который определяет, 
в том числе, прогнозные значения на финансирование 
спортивных мероприятий и деятельность спортивных 
учреждений (рис. 2). 

Данная система развивается и реформируется. Напри-
мер, принятие национальных и федеральных проектов 
оказывает большое влияние на появление соответству-
ющих региональных и муниципальных проектов, обес-




