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При развитии и освоении минерально-сырьевого комплекса страны наи-
более связующим звеном в технологически взаимосвязанных отраслях: геоло-
горазведочной,  горнодобывающей,  перерабатывающей,  металлургической,
нефтехимической,  энергетической и других,  – является  маркшейдерская  служ-
ба,  обеспечивающая по цепочке производств от недр  через  разведку,  добычу,
обогащение,  химико-технологический передел  до потребителя включительно
в соответствии с требованиями технического регламента перенос проекта в
натуру,  последовательное,  безопасное,  рациональное,  экологичное,  эффек-

тивное недропользование и выполнение процедур  по ликвидации горного предприятия. Поэтому издатель
научно-технического и производственного журнала «Маркшейдерский вестник» взял  на себя инициативу по
обеспечению  тесного,  творческого,  взаимовыгодного сотрудничества науки и техники с производствами
минерально-сырьевого комплекса,  масштабной,  эффективной реализации их достижений в недропользова-
нии,  полагаясь на поддержку маркшейдерской общественности страны,  т.к. именно маркшейдерские
службы предприятий на всех стадиях освоения  недр  могут надежно сопровождать  и контролиро-
вать реализацию этих инноваций,  обладая  преимуществами профессионализма,  современных
спутниковых технологий и ГИС.

Руководителям и главным специалистам горных, горно-металлургических, нефтегазо-
добывающих  и геологоразведочных  компаний, организаций и предприятий

Уважаемые  господа!

Наш  журнал  – «Маркшейдерский вестник» – выступил  инициатором  «Программы  «МОСТ» – связи про-
мышленности  с наукой в деле решения  основополагающих  проблем  недропользования .

Программа  «МОСТ» поддержана Научным  Советом  РАН по проблемам  горных  наук, Управлением  мине-
рально-сырьевых  ресурсов МПР РФ  и 20-тью организациями, заинтересованными в недропользовании.

Основополагающие проблемы  недропользования  таковы:
1. Общепланетарная  проблема  загрязнения  среды обитания  (промышленная  экология), обусловленная

влиянием  горных  разработок, обогатительного и металлургического  производств на среду обитания.
2. Проблема истощения  минеральных ресурсов в государственном масштабе, обусловленная  недопустимым

сокращением прироста запасов вследствие снижения  объемов геологоразведочных  работ и неполнотой извлечения  и
использования  минерального сырья, значительными потерями при его разработке, переработке и использовании.

3. Низкая  эффективность технологий.
4. Неудовлетворительные  меры энергообеспечения  и энергосбережения  и жесткая  необходимость пере-

хода на новые  источники энергии.
5. Высокий уровень травматизма  и аварийности на всех  горных и металлургических  предприятиях.
6. Проблемы устойчивого контроля  реализации решений упомянутых проблем и детальных задач  посредством

широкого использования  геоинформационной системы (ГИС) маркшейдерской службой на всех ее уровнях.
В социальном и экономическом плане упомянутые проблемы – всеуровневые и в той или иной степени касают-

ся  буквально всех компаний, организаций и предприятий, осваивающих месторождения  полезных ископаемых.
Наиболее  рациональным  методом решения  таких  проблем принято  считать привлечение коллективного

разума посредством объявления  конкурса на  решение  конкретных  задач  (предприятия, организации).
В журнальной информации о конкурсе  необходимо сформулировать конкретные  задачи, решение кото-

рых позволит наиболее  рационально  решить ваши проблемы  недропользования .
Сумма вознаграждения  победителей конкурса – прерогатива руководства вашей компании (организации, пред-

приятия) и зависит как от ожидаемого экономического эффекта, так и от ваших финансовых возможностей.
Мы готовы публиковать вашу информацию о  конкурсе  и способствовать доведению ее  до  потенциаль-

ных, наиболее  перспективных исследовательских, проектных, конструкторских, вузовских  коллективов, а также
до  изобретателей.

Успешное решение основополагающих  проблем  недропользования  позволит повысить конкурентоспо-
собность продукции ваших  предприятий  на  мировом и  внутреннем рынках.

Отечественным  горнопромышленникам целесообразно  поставить задачи  отечественным  ученым  и изо-
бретателям  на решение  всех  устаревших  негативных  проблем  недропользования. Инициаторы  программы
«Мост» полагают, что в России никто, кроме пасионарных  патриотов-горнопромышленников, подобных задач
перед  наукой поставить не сможет.

Просим  информировать нашу редакцию о  возможности Вашего участия  в предлагаемом мероприятии.

Редакция журнала «МВ»
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ПРОБЛЕМЫ…

КРАТКАЯ  ВЫБОРКА НАУЧНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК, ПЕРСПЕКТИВНЫХ К
ВЫНЕСЕНИЮ НА КОНКУРС  ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Производство  энергоустановок, преобразующих тепловую энергию окружающей среды в электро-
энергию.

2. Автосамосвалы  с двигателями, работающими на альтернативном  топливе (вода, азот и  т.д.).

3. Двигатель с КПД  более  100%.

4. Техника и технология  массового  безвзрывного поточного разрушения  породных  массивов лю-
бой крепости и абразивности.

5. Объемная  пульсирующая  машина. Область применения  – пневмодвигатель, насос, компрессор,
холодильник, кондиционер.

6. Способ прогноза землетрясения. Устройство  для  снятия  ЭКГ бесконтактным способом. Открытие
сигналов – предвестников геомагнитных возмущений, обусловленные  специфическими  процес-
сами  в механизме  солнечно-земных  связей.

7. Воздушно-вакуумная  электростанция  без  воды и топлива  (патент №2111381). Магнитный генера-
тор электрического тока  (патент №2112308). Устройство для  передачи электроэнергии постоян-
ным  током  (патент №2092954).

8. Теплогенераторы  (на входе 80 Вт, на выходе – 10 кВт). Протонно-ионный генератор электролитическо-
го типа.

9. Увеличение  мощности двигателя  внутреннего  сгорания  при уменьшении  расхода топлива. Вода в
качестве  топлива. Новые  типы ветро- и гидрогенераторов.

10. Антимикробная  обработка помещений. Новый способ очистки воды. Антиспидовый препарат.

11.Бестопливная энергетика. Разработка устройств по выработке свободной энергии из окружающе-
го пространства. Установка по выработке энергии при создании разности температур, давления  и т.д.

12. Альтернативные  источники энергии. Вода в качестве  топлива. Плазмо-химотронный реактор. По-
лучение  высокоэнергонасыщенного  вещества  – супервода-О2.

13. Универсальный фильтр промышленных  воздушных выбросов.

14. Гравитационно-инерционный двигатель.

15. Спасатель «Спайдер».

16. Устройство по преобразованию гравитационной энергии  в механическую и  электрическую.

17. Сейсмическая  защита зданий.

18. Электромагнитный конвертер для  получения  энергии из  физического континиума.

19. Разработки  в области нетрадиционных и  возобновляемых  источников энергии.

20. Ветродвигатель к передвижным электростанциям  (для  артелей  старателей, геологов и отдален-
ных  приисковых  горных участков).

21. «Вихреколебательные  технологии». Новые  движители и источники энергии.

22. Автоматический стопор стального каната.

23. Принцип  новой технологии повышения  извлечения  газа из  недр.

24. Методика повышения  качества извлечения  руд  твердых  полезных ископаемых при добыче.

25.  «Нормализация  атмосферы  глубоких  карьеров после  производства массовых  взрывов и при
работе  технологического  транспорта». После  производства массовых взрывов, а также  при рабо-
те  технологического а/транспорта выделяются  вредные  газы. Для  проветривания  карьеров есте-
ственным образом в штилевую погоду  затрачивается  значительное  количество  времени, осо-
бенно  в зимний  период  (ОАО  «Апатит»).

Из  писем в редакцию изобретателей-
-патентовладельцев и недропользователей
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VII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД  МАРКШЕЙДЕРОВ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
10-ЛЕТИЮ СОЮЗА МАРКШЕЙДЕРОВ РОССИИ

Общероссийской общественной организации Союзу  маркшейдеров России  (СМР) в текущем году
исполнилось 10 лет с момента ее  создания.

В период  с 17 по  21  октября  2005 г. в актовом зале  Московского государственного горного универ-
ситета состоялась научно-практическая  конференция  «Маркшейдерия: технологии  21  века», посвящен-
ная  этому  юбилею.

В рамках  конференции  прошел  7-ой съезд  маркшейдеров России  и выставка  «Прогрессивные
маркшейдерские  и геодезические  технологии и  оборудование».

Цель VII ВСМ и конференции  – обсуждение  основных  направлений деятельности Союза маркшей-
деров России по  повышению эффективности маркшейдерского обеспечения  горных работ, обсужде-
ние  актуальных  вопросов развития  технического  регулирования  при проведении маркшейдерских  ра-
бот, ознакомление  с передовым опытом организации их  выполнения  и последними научно-
техническими  достижениями в области маркшейдерского  дела. На конференции  подведены итоги ра-
боты Союза маркшейдеров России за  10-летний  период.

Участие  в работе  VII ВСМ и научно-практической конференции  приняло  более  200 делегатов и
приглашенных  специалистов маркшейдерии, рудничной и промысловой геологии и горного дела.

С приветственным словом к участникам съезда выступил  ректор МГГУ  член.кор.РАН  Л.А.Пучков.

Доклад  – «К 10-летию общероссийской общественной организации  «Союз  маркшейдеров России»
сделал  Президент СМР Владимир Степанович  Зимич.

В прениях  по  докладу  Президента СМР В.С.Зимича выступили: Грицков В.В. – заместитель на-
чальника Управления  горного  надзора; Смирнов С.П. – зам.директора ВНИМИ; Попов В.Н. – декан фа-
культета, заведующий кафедрой  «Маркшейдерское  дело и геодезия» МГГУ; Ефимов А.М. – Генераль-
ный  директор Северо-Кавказского  представительства ВНИМИ; Иофис М.А. – главный научный сотруд-
ник ИПКОН РАН; Ворковастов К.С. – главный редактор журнала  «Маркшейдерский  вестник»; Кокорин
В.И. – директор НИИ РТ  КГТУ; Жуков Г.П. – с.н.с. ВНИМИ; Костров В.А. – гл.маркшейдер ОАО  «ТНК-
Нижневартовск»; Панфилов Е.И. – г.н.с. ИПКОН  РАН; Горбунов В.А. – гл.маркшейдер Гайского  ГОКа;
Ножкин А.Ю. – от фирмы  ГФК; Грунин А.Г. – от фирмы  «Йена Инструмент» и  др.

Участники съезда почтили память активных членов СМР: вице-президента СМР Игоря  Николаеви-
ча Соколова, почившего  5 июля  2005 г. и одного из  организаторов СМР – Александра Ивановича Ильи-
на, почившего  17 октября  2005 г.

По  окончании Пленарного  заседания  участники съезда приняли решение  по  итогам работы  VII
съезда СМР. Затем, членам СМР, награжденным званием  «Почетный  член СМР» (Протокол  №2 заседа-
ния  ЦС СМР 14.06.2004 г.) Вениамину  Федоровичу  Игнатьеву  и Борису Леонидовичу  Макарову, а также
Александру  Борисовичу  Макарову  – были вручены нагрудные  знаки, дипломы и удостоверения.

По  окончании  съезда его  участники  ознакомились с выставкой  «Прогрессивные  маркшейдерские
и геодезические  технологии и оборудование» посетили геологический музей МГГУ  и приняли участие
во  встрече  с Президентом  СМР В.С.Зимичем в честь 10-летия  СМР на товарищеском ужине.

Редакция «МВ»
_______________
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В Президиуме VII съезда СМР: слева направо – Вице-президент СМР В.Н.Попов, Член ЦС СМР
В.В.Грицков, Президент СМР В.С.Зимич, Член ЦС  СМР Е.М.Шадрина и Вице-президент СМР М.А.Иофис

В актовом зале  МГГУ – заседают делегаты VII Всероссийского съезда маркшейдеров, посвященного
10-летнему  юбилею Союза маркшейдеров России
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Фотоэтюды с выставки  новой  техники для  делегатов VII ВСМ

Фотоснимок делегатов VII Всероссийского  съезда маркшейдеров (ВСМ) перед  фасадом МГГУ
(18 октября  2005 г.)
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА РАН, РЕКТОРА МГГУ
Л.А.ПУЧКОВА К УЧАСТНИКАМ VII ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА МАРКШЕЙДЕРОВ,

ПОСВЯЩЕННОГО  10-ЛЕТИЮ СОЮЗА МАРКШЕЙДЕРОВ РОССИИ

Уважаемые  делегаты и участники маркшейдерского съезда!

Мне приятно  приветствовать
вас здесь, как хозяину этого выс-
шего учебного заведения. Я  сам  не
являюсь специалистом  в области
маркшейдерии, но  наш  универси-
тет ведет очень широкую работу  в
развитии  горного  дела  в России и
не  только  в России.  И  поэтому мы
анализируем  весь спектр проблем
горного дела, в том числе  и марк-
шейдерских  проблем. Ведем под-

готовку специалистов и определяем  их  количество и
качество. И поэтому такой отряд  представителей гор-
ных  инженеров-маркшейдеров, собравшихся  здесь,
это, конечно, заметное  и важное  событие  в жизни
горняков России.

Необходимо, прежде  всего, отметить, что Мос-
ковский Государственный Горный университет сейчас
занимает  очень стабильную позицию в части обеспе-
чения  высшего инженерного  образования  среди тех-
нических  университетов России, потому  что впервые
за многие десятилетия  (скажем, и за все  советские
годы) на первых позициях всегда  стояли 20-25 обо-
ронных  вузов. Тогда  как сегодня  мы  видим  коренные
изменения  в ситуации.  И  МГГУ  уже много  лет  не  вы-
ходит из  пятерки ведущих  технических вузов России.
Важно, что  мы находимся  среди первых  десяти выс-
ших  технических  учебных  заведений России. В этой
когорте находится  еще также Санкт-Петербургский
горный институт, который является  аналогом 4-х  Мо-
сковских вузов – нашего Горного университета, Ин-
ститута стали и сплавов, Университета нефти и газа и
Геологоразведочного университета. Они работают в
отдельных областях. Сейчас проведен рейтинг за
2004 год  и  позднее мы  узнаем, какой из  двух  вузов
будет на втором месте вслед  за Бауманским  ВТУ –
наш  МГГУ или Университет нефти и газа… Но важно
то, что  горное  образование, как и горное дело  в Рос-
сии сейчас вышли на  приоритетные места  в деле
развития  экономики и обеспечения  нашей нацио-
нальной безопасности. Это абсолютно  новая  картина,
абсолютно  новое положение и мы  обязаны  его не
просто  прагматически использовать, а  обязаны вос-
пользоваться  этой ситуацией так, чтобы  наши  науки и
горное  дело  в целом совершили большой рывок впе-
ред, ибо  горнякам России предстоит в XXI в. осваи-
вать несколько сот и тысяч  месторождений различ-
ных  полезных  ископаемых. Это больше, чем в какой-
либо  иной цивилизации на Земном шаре. Горное де-
ло  в России сейчас привлекает внимание и  междуна-
родных  сообществ. Идут мощные  международные

контакты, которые  способствуют и нашему  развитию
и развитию горного  дела во  всем мире.

На  днях я  получил, например, извещение  Орг-
комитета  XX Международного  Горного  Конгресса, ко-
торый состоится  в г.Тегеране  с 4 по  11  ноября  с.г., и
на нем мой доклад  «О  влиянии минерального  по-
требления  на макроэкономическую  ?? государств и
сообществ в мире  в целом» поставлен первым  на
пленарном  заседании. С такой их заинтересованно-
стью мы  впервые  встретились. Россия  сейчас отно-
сится  к первой тройке горнодобывающих  государств
мире  наряду с США и Китаем. Россия  сейчас добыва-
ет 9,7% от общего  объема  минеральных  продуктов,
добываемых  в мире, Китай – 16,4% и США  – 15,6%.
По  ряду показателей они вышли на 1-ое  место, а по
ряду показателей Россия  занимает  1-ое место  в ми-
ре: сейчас только  10 государств из  166 горнодобы-
вающих  выходят на  первые  места  и будут диктовать
и определять политику в горном  деле. Так, Россия
добывает больше всех  по количеству наименований
минералов и обгоняет в этом деле  и США и Китай.
Также Россия  больше всех  добывает минералов и на
душу населения.

Наши исследования  показали важную роль Рос-
сии в развитии горного  дела и, в то же время, вскры-
ли очень серьезные противоречия, которые  харак-
терны  для  мировой динамики. Они заключаются  в
том, что минеральные  богатства, которые  залегают
на территории России, могут быть не  только  источни-
ком успешного экономического  развития, но  и могут
быть источником очень мощных  конфликтов и потря-
сений. Мы  прорабатываем  такую тему, которая, об-
разно говоря, называется: «Горное  дело  и развитие
цивилизации». Но  продолжением  этого  идет тема
«Горное  дело и история  войн». И мы  доказываем н
конкретных  исторических  фактах, что почти 70% кон-
фликтов и войн в прошлом были связаны с опреде-
ленной ролью  минеральных  ресурсов в развитии  ци-
вилизации. Мы приводим очень много  примеров того,
что не видно  на  поверхности, потому  что в сражениях
людей на  первое  место  выходили идеология, религия
и т.п.  Но вряд  ли здесь кто-либо из  присутствующих
может четко сказать, что война в Ираке  возникла  на
религиозной почве или для  внедрения  демократии.
Конечно это на почве нефти. Нефть определяет  и то,
что  мы  называем терроризмом  или  новым  военным
состоянием. Не хочу  углубляться  в эту тему  и пере-
хожу к маркшейдерии, к той науке, которой вы зани-
маетесь.

К сожалению, в России сейчас  очень слабо  пла-
нируется  развитие горного  дела и развитие горных
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наук. Все последние документы, которые мне при-
шлось прочитать на  эту тему, создали у меня  впечат-
ление, что  те люди, которым  положено  планировать
развитие горного  дела  и горных  наук в России, не
справляются  с этой задачей, потому  что у них  не дос-
тает соответствующего  уровня  знаний  и  соответст-
вующих методов подхода, которые сейчас должны
быть. В частности, если коснуться  развития  марк-
шейдерских  направлений, то это развитие представ-
лено  в очень слабой степени.

Ныне во  всем  мире и у нас  собственно  пред-
ставлено  огромное научное  направление, это  разви-
тие интеллектуальных  горных  наук. Маркшейдерия
была и будет основой измерений и измерительных
систем. То, что  сейчас называется  мониторингом  на
всех  течениях, на  всех стадиях развития  горного де-
ла, это  в значительной степени маркшейдерские  зна-
ния, маркшейдерские подходы.

Поэтому, когда  мы  говорим о создании интел-
лектуальных, интегрированных  технологий, когда  це-
лый ряд  вертикальных  процессов от геологоразведки
до  окончания  обогащения  и даже  до производства
продукта на  горном  производстве, то измерительные
системы  и маркшейдерские  методы являются  чрез-
вычайно  важными.

Развивается  в мире селективная  выемка. Это
одна  из  фундаментальных  основ современного  гор-
ного  дела. При  селективной  выемке становится  ясно,
какое  важное значение имеют маркшейдерское  дело
и маркшейдерские  измерения.

Далее системы сложных извлечений полезных
компонентов из  земной коры. Они  связаны  не только
с селективной выемкой, но и с общим характером ра-
боты  в земной коре.

В XXI в. на  первое  место  выйдет добыча  мине-
ралов редких  элементов. Они будут диктовать на-
правление технологического  прогресса. Например,
добыча титана, без  которого невозможно  создать
авиацию  5-го  поколения. Так, например, американцы
запланировали такое развитие авиации  5-го  поколе-
ния, которые поглотит всю добычу титана  во  всем
мире, в том числе и на территории РФ. Все это из-
вестные  серьезные  проблемы  для  нашей  экономики,
политики и т.п.

Далее  необходимо отметить такое  направление,
как новая  отработка старых  месторождений
(так.наз. «техногенных»). Здесь маркшейдерская
служба и маркшейдерские измерения  будут иметь
важнейшее  значение.

Я  хотел  бы  сказать, что маркшейдерия  – это из-
мерительная  информационная  система. А информа-
ционные системы  в горном  деле являются  опреде-
ляющими, а новые  маркшейдерские методы будут
определять эффективность горных  разработок. И да-
же в развитии фундаментальных  наук и других  на-
правлениях  вы  не  найдете  в общем развитии инфор-
мационных  систем, а они на  90% будут определять в
будущем эффективность горного  производства.

Развивается  такое  направление как позицион-
ные  системы, как части маркшейдерской системы.

Это определение  или нахождение  в подземном про-
странстве объекта  или субъекта в любой реальный
момент времени. Это  направление  дает очень боль-
шой эффект в развитии горного дела.

Необходимо также отметить и коммуникацион-
ные  системы. Они хотя  и приобретаются  за рубе-
жом, но очень плохо функционируют на предприятиях
с подземными  горными выработками. Иначе  мы  бы
не  потеряли только  за последние  10 лет сотни шах-
терских жизней при взрывах метана, когда на шахтах
были размещены  самые современные  иностранные
системы  газового  контроля  и газовой защиты. И никто
этот  фактор, кстати, не обсудил. Даже в печати это не
обсуждалось. Хотя  было время  в российском горном
деле, когда каждый несчастный случая  академик
А.А.Скочинский брал , анализировал  и описывал  для
того, чтобы  это не повторилось в будущем. Мы  уже
уничтожили  600 молодых  людей-шахтеров и прове-
ли это таким образом, как будто  для  нас это  обычная
история, ничего  не значащая  в нашем горном  деле. А
именно нужны  информационные  системы, функцио-
нирующие  там, где могут быть допущены  сбои и в
первую очередь, человеческие системы, и нам их
нужно  совершенствовать.

Необходимо также сказать о развивающихся

системах  имажинации. Имажинация*
)
 – это наглядное

представление  всего того, что делается. Например,
сейчас мы  делали проекты для  ОАО  «Алроса». Они
отказались от предложенного  подхода, когда мы  в 4-х
измерениях  высветили бы  динамику функционирова-
ния  рудника  «Мир» на все  предстоящие  20-30 лет его
эксплуатации. То  есть, в любой момент времени экс-
плуатации вы видите не  только  идеальную картину,
как развивается  рудник, но  и все  параметры, которые
в совокупности функционируют  – для  характеристики
горного производства. Эта  «имажинация» имеет ог-
ромное  значение  и  только  на  современных  мощных
компьютерах  можно это  сделать. Она  даст колос-
сальный рывок в понимании проблем горного  дела.
Например, даже когда сидишь на совещании у Мини-
стра или  в РАН, чувствуется  отсутствие  имажинации.
Люди начинают рассуждать словами о  вещах, кото-
рые  очень плохо  представляют. Развитие  системы
имажинации – это наша с вами задача и маркшейде-
ры здесь должны  сыграть существенную роль.

Системы мониторинга  в реальном  времени. Они
уже  «переползают» от диагностики горных  машин и
оборудования  до  представления  полной реальной
картины, которая  происходит и, в принципе, заменяет
наши прошлые  подходы, в том числе и маркшейде-
рию и геомеханику, когда базируясь на  дифференци-
альных  уравнениях, мы  выводили  закономерности, а
потом на этих  закономерностях  строили правила
безопасности  и ПТЭ. Это время  уходит безвозвратно.
Сейчас то, что мы  хотели получить через  дифферен-
циальные  системы, мы  получить через  дифференци-
альные  системы, мы  получаем  в реальном времени с
помощью реальных  информационных  систем. И это

*)  от лат. «imago – облик, вид, подобие».
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на несколько порядков более  эффективно, то есть
практически с нулевой погрешностью. Это  позволяет
повысить вдвое эффективность горного производства.

Очень важно отметить здесь также  вопросы  ав-
томатизации  и  робототизации. К закату XXI в. будет
эффективно  развиваться  подводная  добыча. Нельзя
себе представить подводную добычу без  мощного
маркшейдерского сопровождения. Это  была бы  до-
быча в «слепую». При подземной добыче маркшей-
дерские измерения  очень важны, чтобы избежать
крупных  потерь в недрах.

Несколько  слов о состоянии горных  инженеров-
маркшейдеров. У  нас в МГГУ  работают группы  людей,
которые заняты этими проблемами. В России, к со-
жалению, сейчас нет ни одного органа, которого бы
интересовали вопросы: а  сколько  горных  инженеров
работает, какие  специальности, какие сейчас маши-
ны, как они распределены  по регионам, компаниям  и
предприятиям различных горных  отраслей. Все  это
«темный лес».

Все это нужно приводить в цифрах, фактах  к
статистике, которые  убедительнее  чем  любые науч-
ные  дискуссии показывают, каким путем нужно  идти
дальне. Приведу  данные, опубликованные  в Горном
журнале, из  вузов. В России сейчас работает  105,7
тыс.горных инженеров. И  на  каждого  инженера  при-
ходится  6,5 человека рабочих шахтеров и горняков.
Для  сравнения  – при проходке  тоннеля  под  Ламан-
шем на каждого инженера уже приходилось 2,5 рабо-
чих, а при проходке Лефортовского тоннеля  уже при-
ходилось значительно меньше рабочих. В мире все
это  изменяется. Так, например, в США  5 лет назад  в
горной промышленности работало  80 тысяч  шахтеров
и горняков, а ныне  только  33 тыс.человек. И соотно-
шение это  резко  меняется  в пользу инженеров труда.

В России занято
*)

 9,5 тыс.горных  инженеров-
маркшейдеров. Это  очень мощный отряд. У  нас в
России система горного образования  поставлена так,
что каждые  25 лет мы  обновляем  полностью корпус
горных  инженеров. Сейчас чрезвычайно важной за-
дачей является  качество  подготовки не только  горных
инженеров – маркшейдеров.

К сожалению, за последние  15 лет система
высшего  образования  стала значительно  менее эф-

фективной. Платное  образование очень сильно  спо-
собствует понижению качества  специалистов-
выпускников вузами России. Поэтому  сейчас сохра-
нение качества  подготовки  горных  инженеров более
приоритетная  задача, чем  увеличение  количества
выпускников.

В ряде вузов занимаются  подготовкой горных
техников и даже квалифицированных  рабочих. Это  не
дело  горных  вузов. Они должны  готовить высококва-
лифицированных  горных инженеров – интеллектуаль-
ных работников для  горного производства.

В последние годы и охотников заниматься  ин-
теллектуальным  трудом  – исследованиями стало  су-
щественно  меньше. Мы  сейчас очень серьезно  взя-
лись за изучение фундаментальных  проблем  горного
дела.

Я  желаю больших успехов вашей работе на
съезде и благодарю вас за внимание.
____________________

*)

 НТиП журнал  «Маркшейдерский вестник» №2 за 2005 год  с.21.

Л.А.Пучков,  чл.-корр.РАН,  ректор  МГГУ
конт.тел. 8(095)  236-94-80,  236-65-25

В.С.Зимич

ДОКЛАД  ЦС  СМР

VII СЪЕЗДУ  МАРКШЕЙДЕРОВ РОССИИ

23-26 мая  1995 г. в Москве  в стенах  МГГУ со-
стоялся  III Всероссийский съезд
маркшейдеров, решением кото-
рого была учреждена общерос-
сийская  общественная  органи-
зация  – «Союз  маркшейдеров
России» и принят устав «Союза
маркшейдеров России». Был  так
же избран центральный совет
СМР в составе  15 человек и ре-
визионная  комиссия  из  3-х  чело-

век.
Согласно Статье  18 Федерального  закона  «Об

общественных  объединениях» №82-ФЗ  от
19.04.1995 г. с момента  принятия  съездом  указанных

решений ООО  «Союз  Маркшейдеров России» счита-
ется  созданным.

Поэтому мы абсолютно на  законных основаниях
отмечаем в текущем году 10-летний юбилей «СМР».

Впрочем, трубить в фанфары  мы  не станем:
праздник наш  скромный, что  вполне  соответствует и
итогам работы  СМР за  10 лет и состоянию в целом
маркшейдерии в России. Хотя  оценить работу  нашей
общественной организации  довольно  не просто, так
как нет ни показателей, ни методики такой оценки.

Совсем  кратко об истории учреждения  СМР.
Общественное  движение в среде  маркшейдеров все-
гда имело место, но, к сожалению, недостаточно изу-
чено  и освещено в печати. В советское  время  обще-
ственное движение  в среде  маркшейдеров тесно увя-
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зывалось с государственными, партийными  и проф-
союзными органами и  не  было явным. Достаточно
вспомнить 7 Международный конгресс по  маркшей-
дерскому делу в Ленинграде, который организовало и
провело  на высоком  уровне  государство  в лице Мин-
углепрома СССР, хотя  ИСМ, под  эгидой которой про-
водятся  конгрессы, неправительственная  организа-
ция.

Время  образования  СМР совпало  с крайне
сложным периодом политических  и экономических
преобразований, которые  тогда  происходили, снача-
ла в СССР, а затем  и в Российской Федерации. Пла-
новая  система  хозяйствования  и её  институты  были
разрушены, а с ними была демонтирована  и сложив-
шаяся  структура маркшейдерской службы. Для  неё
наступили непростые времена. Типовое Положение  о
ведомственной Маркшейдерской службе, утвержден-
ное постановлением Советом Министров СССР от  27
октября  1981 г. №1040 утратило  силу.

Активной реакцией на  такое положение  дел  бы-
ло  Открытое письмо  маркшейдеров-ученых  и работ-
ников Горной промышленности  РФ  Премьеру Прави-
тельства РФ  Черномырдину В.С., опубликованное  в
журналах  «Маркшейдерский Вестник»(№1-2 за  1992 г.
и №1 за  1993 г.). Подписанты  во  главе  с Обществом
горных  инженеров (секция  Маркшейдерское  дело),
обстоятельно  изложив бедственное положение
маркшейдерских  служб, просили правительство  РФ
утвердить новое  типовое Положение о маркшейдер-
ской  службе  в РФ.

Одновременно с открытым письмом были
опубликованы Обращение ко всем  маркшейдерам и
геодезистам Российской Федерации инициативной
группы  по  созданию  Всероссийского маркшейдерско-
го  общества  «Маркшейдер» и проект  его  Устава. Об-
ращение было  подписано  49 специалистами и науч-
ными работниками, дислоцированными в городе Мо-
скве и регионах. Так было  официально  положено  на-
чало  созданию общественной организации  маркшей-
деров России.

Главной целью этой общественной организации
согласно  проекту Устава была реализация  и  защита
экономических  социальных  и гражданских  прав и
свобод  маркшейдеров, повышение  эффективности
использования  природных  ресурсов, охраны  недр и
окружающей среды при разработке  месторождений
минерального  сырья  на  основе  научно-технического
прогресса  и строго  соблюдение национальных инте-
ресов и законов «О  недрах» РФ.

Идея  создания  Союза маркшейдеров России
была  вынесена  для  обсуждения  на страницы журнала
«МВ» - в №1 за  1994 г. в статье инициативной группы
«Проблемы  создания  маркшейдеров Российской Фе-
дерации и Союза Маркшейдеров Содружества Неза-
висимых  Государств». Здесь же  была высказана, а
позднее  использована идея  организации окружных
советов СМР в границах  округов Госгортехнадзора
РФ. По  состоянию на  15 октября  1994 г., например,
было  уже создано  11  окружных советов СМР.

При работе над  созданием  СМР было  немало

трудностей, что приводило к непоследовательности и
поспешности. Впрочем, это естественно  - новое рож-
дается  с трудом. Например, вначале было заявлено,
что  первый съезд  маркшейдеров России будет про-
ходить с 20 по  22 марта  1995 г., причем совмещено  с
симпозиумом  «Геомаркшейдер-2». Однако  15 февра-
ля  1995 г. состоялось первое заседание Организаци-
онного  комитета  по проведению Всероссийского
съезда маркшейдеров в составе  13 человек, который
установил новое время проведения съезда, уточнил
повестку  и место  работы  съезда, а так же распреде-
лил  обязанности между членами организационного
комитета по подготовке съезда.

В соответствии  с протоколом этого  заседания  III
(решили учесть прошедшие съезды) Съезд  маркшей-
деров России состоялся  23-25 мая  1995 г. на базе
Московского  Государственного  Горного Университе-
та. В работе  съезда приняло участие более  300 деле-
гатов, представлявших  все  горнопромышленные ре-
гионы и  окружные  советы СМР. С докладом  «О  раз-
витии и состоянии отечественной маркшейдерии  и
задачах  съезда» выступил  Председатель оргкомите-
та В.С.Зимич, а с содокладом об Уставе Союза марк-
шейдеров России профессор, д.т.н. А.И.Ильин.

В прениях  по  докладам  высказались 37 человек.
Делегаты единогласно  приняли решение, которым
был  учрежден СМР и принят  устав, о  чем было сказа-
но  в начале  доклада.

На первом  заседании ЦС СМР 21.06.1995 г. был
избран президент СМР – Зимич  В.С. и три вице-
президента СМР –  Навитний  А.М.,  Иофис М.А.  и Со-
колов И.Н.

Здесь следует назвать тех  людей, которые при-
ложили максимум усилий по подготовке учреждения
СМР.

Ворковастов К.С., Ильин  А.И., Столчнев В.Г.,
Козаченко М.Г., Навитний А.М., Иофис М.А., Петров
И.Ф.

16 мая  1996 г. ООО «Союз  маркшейдеров Рос-
сии» и её  Устав были зарегистрированы в Министер-
стве юстиций  Российской Федерации (свидетельство
о регистрации №3208 от 16.05.96 г.), после  чего ООО
«СМР» приобрел  статус юридического  лица.

В 2004 г. ООО  «СМР» прошел  перерегистрацию
и получил  Свидетельство о государственной регист-
рации общественного  объединения  Минюста России
№3208 от 15.01.2004 г.

10 декабря  2003 г. ООО  «Союз  Маркшейдеров
России» Российским  Союзом  Товаропроизводителей
(работодателей) выдан Сертификат №034 о  том, что
СМР является  членом этого Российского Союза.

Уставные  задачи  ООО СМР соответствуют Фе-
деральному Закону « Об  общественных  объединени-
ях» и направлены  на  предотвращение снижения  роли
маркшейдерских  служб в горнодобывающем и горно-
строительном производстве, обеспечение правовой,
социальной и иной защиты работников маркшейдер-
ских  служб.

Ведь капиталистическая  система  хозяйствова-
ния  заглотнула не совсем ей подходящий и не  для
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неё  подготовленный продукт  – нахождение маркшей-
дерской службы  в составе предприятия. И это  при-
том, что  коренным  образом изменились взаимоотно-
шения  работающего  и работодателя.

За прошедшие 10 лет ЦС СМР и ряд  региональ-
ных  (местных  органов СМР) проделана  определенная
работа. Проведено ряд  съездов маркшейдеров Рос-
сии, Симпозиум. От имени СМР направлено ряд  пи-
сем  в организации горнодобывающего  комплекса о
необходимости создания  или укрепления  маркшей-
дерских  служб в их  составе,  активно  ЦС занимался  и
добился  сохранения  маркшейдерии как научной дис-
циплины. Члены ЦС принимали участие и выступали
на многих  форумах, конференциях, совещаниях  про-
водимых  другими общественными объединениями,
государственными организациями, на  курсах  по  атте-
стации специалистов маркшейдерского  профиля.

Ряд  членов ЦС активно  участвовали в меро-
приятиях  (Рабочие  группы, заседания  президиума,
конгрессы) проводимых  международной маркшей-
дерской организацией (JSM).

В последнее  время  ЦС СМР совместно с Управ-
лением горного надзора ведет работы по  доброволь-
ной сертификации производства маркшейдерских  ра-
бот и рассмотрению нового  варианта  Федерального
Закона  «О  недрах» проект  №187513-4.

Работы  центрального Совета  СМР достаточно
полно  освещались на  страницах  журнала  «Маркшей-
дерский вестник».

Следует так же  отметить работы  по выполне-
нию решений съездов. Так, большое внимание уде-
лялось повышению уровня  подготовки, переподготов-
ки и повышения  квалификации инженерных  и науч-
ных  кадров маркшейдерской специальности, совер-
шенствованию учебных  программ  в направлении
максимального  приближения  их  к реальным услови-
ям, в которых  предстоит работать выпускникам  ВУ-
Зов, обеспечению этих программ учебниками и учеб-
ными пособиями. С этой целью коллективом  кафедры
маркшейдерское  дело  и геодезии МГГУ  (зав. кафед-
рой вице-президент СМР проф. Попов В.Н.) подго-
товлен и выпущен в 2003 г. учебник «Маркшейдерия»
и в 2004 г. учебник «Геодезия  и маркшейдерия».
Профессор Певзнер М.Е. и профессор Попов В.Н.
(МГГУ) и профессор Иофис М.А. (ИПКОН) составили
и издали учебник для  маркшейдерской специально-
сти  «Геомеханика».

В этом году выполнено  поручение  съезда  «До-
вести до  сведения  Правительства Москвы  озабочен-
ность маркшейдерской общественности о недоста-
точном обеспечении геомеханическим и геодезиче-
ско-маркшейдерским  обеспечении работ по  освоению
подземного  пространства  города в условиях  чрезвы-
чайно  высокой антропогенной нагрузки на  его  геоло-
гическую среду и подготовить предложения  по корен-
ному  улучшению этого  обеспечения». Соответствую-
ще письмо  передано лично Лужкову  Ю.М., есть его
поручение, выполнение  которого мы отслеживаем.

Существенно  расширились связи с учеными из
стран СНГ.  Члены  СМР выступали с докладами на

научно-практических  конференциях  и  научных  шко-
лах, проводимых  в Казахстане и в Украине на  темы
соответственно  «Состояние и совершенствование
инженерно-технического  обеспечения  освоения
недр» и «Горная  геология, геомеханика и маркшей-
дерия» (Донецк, 2004 г.), «Деформирование  и разру-
шение материалов с дефектами и динамические  яв-
ления  в горных  породах  и выработках» (Симферо-
паль, 2005 г.). В работе Президиума  YSM активно
участвуют Навитний А.М. и Попов В.Н.

Большую и непростую работу  проводит чл. ЦС
СМР Грицков В.В. по пересмотру  нормативной доку-
ментации согласно закону  «О  техническом регулиро-
вании».

В практику деятельности маркшейдерских  служб
на предприятиях пробивают себе  дорогу новая, более
совершенная  техника и технология  измерений, обра-
ботка  полученных  результатов, изготовления  горно-
графической документации.

К сожалению (и это  себе  надо четко  представ-
лять) это  нисколько  не  продвигает решение главного
вопроса: о  правовой защите, недоступности марк-
шейдера произволу новоявленных  хозяев и ими на-
нятых  руководителей предприятий.

И теперь надо  поговорить о  главном, что  оказа-
лось не под  силу решить Центральному  Совету
Маркшейдеров России за  10-летний срок своего  су-
ществования. Оговорюсь, только  вы  участвующие в
работе этого  съезда, можете дать полностью объек-
тивный и окончательный ответ: существует ли ещё
эта проблема и требует ли она  решения?

Еще в решении  III Всероссийского  съезда
Маркшейдеров в 1995 г. было записано: просить Пра-
вительство  Российской Федерации принять Положе-
ние  о  маркшейдерской службе в Российской Федера-
ции.

К тому времени Госгортехнадзор России, Мин-
топэнерго России и Роскомметаллургия  имели пору-
чение Правительства РФ  от  5 мая  1993 г. №ГХ-П14-
16255 данное  по  письму журнала  «Маркшейдерский
вестник» от  20.04.93 г. №905. Оно гласило: «Прошу
рассмотреть совместно с другими заинтересованны-
ми министерствами и ведомствами письмо  маркшей-
дерских  коллективов Российской Федерации  и по  за-
тронутым  в нем вопросам  проинформировать журнал
«Маркшейдерский вестник».

Уточню, письмом журнала  в Правительство
Российской Федерации было направлено открытое
письмо Черномырдину В.С., в котором речь шла  об
утверждении Положения  о  маркшейдерской службе  в
Российской Федерации.

Надо сказать, что  многие энтузиасты, конечно,
не умеют читать и понимать смысл  поручений прави-
тельства.

Только  этим можно  объяснить пафосное вос-
клицание Группы  членов Редакционного Совета жур-
нала  «М.К.»: «Нам понятна загруженность сотрудни-
ков Госгортехнадзора  России. Нам непонятна их  не-
оправданная  медлительность при  выполнении  пору-
чения  Правительства  Российской Федерации». Есть и
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продолжение этой реплики, но  не буду  тратить вре-
мени. (Журнал  «МВ» №2 за  1994 г.)

Дело  в том, что в Поручении Правительства не
было указания  о разработке и представлении на ут-
верждении Положения  о маркшейдерской службе, а
всего  лишь рассмотреть затронутые вопросы  и про-
информировать журнал  «МВ», что  было и сделано
(письмо  Госгортехнадзора  России от  20.05.93 г. №09-
25/80). Я  это  говорю со  знанием  дела, потому  что то-
гда возглавлял  соответствующее  управление в Гос-
гортехнадзоре России. Поручение в Правительстве
сняли с контроля. И хотя  мы  горели желанием утвер-
дить в Правительстве Российской Федерации Поло-
жение о  Маркшейдерской службе  России, дело  попа-
ло  в заколдованный круг. Тогда  было так: Если нет
поручения  Правительства, Минюст  не визирует доку-
менты, а Правительство в свою очередь не принима-
ет документы  к рассмотрению без визы  Минюста. По-
том стало  даже  жестче: Минюст  России стал  даже  не
по  каждому поручению рассматривать документы.

Работа над  Положением, которую продолжал
Госгортехнадзор России и консультации с юридиче-
скими службами, показали, что такое Положение, ка-
кое  мы  бы  хотели иметь, Правительство  никогда бы
не утвердило. Во-первых, оно содержало  в себе за-
конодательные нормы  (права  маркшейдера, опреде-
ленная  самостоятельность в составе предприятий,
контрольные  функции и др.).

Во-вторых, строили капитализм, и предусматри-
валось предоставление  больших  свобод  собственни-
ку.

Сейчас многое  уже закреплено  в действующих
законах. Например, в статье 1  Главы  1. Гражданского
Кодекса РФ. Стало  ясным, что особое положение
маркшейдерской службы необходимо решать через
законодательный акт. Но, все попытки сделать это  в
рамках  Закона Российской Федерации  «О  недрах» не
привели к желательному  результату ни в 1992 г., ко-
гда закон создавался, ни после, когда  закон неодно-
кратно  исправлялся  и дополнялся.

В настоящее время  рабочая  группа под  руково-
дством  Председателя  комитета  Государственной ду-
мы  по  природным  ресурсам  и природопользованию
Комаровой Н.В. работают над  проектом Федерально-
го  Закона №18 7513-4 «О  недрах», которое  внесло  в
Госдуму  Правительство  Российской Федерации.
«Союз  маркшейдеров России» так же участвует в ра-
бочей группе.

Надо  сказать, что  это  совершенно  новая  версия
закона  «О  недрах», недостатков в нем гораздо боль-
ше, чем действующем  законе  «О  недрах». Эта линия
практически всех  членов рабочей группы. Но нас ин-
тересует: как отражено в нем маркшейдерское  дело?

Да так же, как и  в действующем  законе. Так, в
статье 106 «основные  требования  по  рациональному
и безопасному использованию и охране  недр», указа-
но  что  пользователи недр обязаны соблюдать техни-
ческие регламенты  и стандарты, правила  безопасно-
сти, санитарные нормы  и правила, в том числе и в
части:

–  ведения  геологической, маркшейдерской и иной
документации при пользовании недрами, а так-
же обеспечение  её сохранности;

–  проведения  геологических, маркшейдерских  и
иных  наблюдений  (чушь какая-то!) для  обеспе-
чения  работ и  прогнозирования  опасных  ситуа-
ций, определения  и нанесения  на  планы горных
работ опасных  зон. Все.
Я  выступал  на рабочей группе  19 сентября

2005 г. и поскольку считал , что проект Закона «О не-
драх» невозможно  улучшить дополнениями и изме-
нениями и он требует полной переработки, высказал
(или озвучил  идею) мысль о  том, что необходим Фе-
деральный закон  «О  маркшейдерской службе в Рос-
сийской Федерации», и чтобы  это  нашло  отражение и
в Законе  «О  недрах», (правда  мне  коллеги сказали,
что я  сам  себя  в угол  загнал). Ведь есть же Закон о
геодезии и картографии. Конечно, организовать и
провести такой закон  - неимоверно трудная  задача!
Нужны немалые средства на его  разработку, экспер-
тизу и согласование, должна быть исчерпывающая
информация  о  состоянии маркшейдерского  дела  на
производстве, нужна  поддержка  большинства  субъек-
тов Российской Федерации и многое другое. Здесь
место сказать об упомянутой информации. Ведь это
непраздное  любопытство. На её основе должно быть
подготовлено глубокое  и убедительное обоснование
необходимости принятия  закона  «О  маркшейдерской
службе в Российской Федерации».

К сожалению, такой информацией мы не распо-
лагаем. Затеянный нами в текущем году анкетиро-
ванный анонимный  опрос, как источник необходимой
информации, не  вызвал  (пока!) широкого участия
маркшейдеров России. До 01.10.2005 г. мы  получили
только  5 (пять) заполненных  анкет. Думаю, коммен-
тарии излишни.

И все-таки мы остаемся с убеждением: защи-
щенность маркшейдера на предприятии практически
сведена к нулю. Недопонимание и недооценка  роли
маркшейдера, произвольное установление  численно-
сти персонала  маркшейдерских отделов, низкая  за-
работная  плата, недостаточное  инструментальное  и
приборное обеспечение, вот  чем  теперь вознаграж-
дают собственники и владельцы горных  предприятий
работников этой уникальной службы, которая  призва-
на  защищать интересы государства.

Впрочем, здесь возникает скорбная  мысль: «А
может быть те, которые  сегодня  у кормила государст-
ва, и не  хотят  той защиты интересов государства».
Разве может система, отвергшая  классовое  учение
развития  общества, но  породившая  класс богачей,
сверх  богачей, олигархов допустить, чтобы  кто-то,
там внизу, указывал  им как надо, какое должно быть
отношение к народному  достоянию.

Но  может быть, мы  ошибаемся. Может  быть, ни-
какой проблемы и нет. Тогда прошу всех  выступаю-
щих  помочь нам в этом разобраться.

Вот что отображено в отчете  Ростехнадзора
только  за  2004 г.

При геолого-маркшейдерском  обеспечении гор-
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ных  работ в опасных зонах  типичными нарушениями
являлось: несвоевременное определение  и нанесе-
ние  на  горно-географическую документацию опасных
зон, снятие их с учета, неправильное определение
параметров опасных  зон по  прорыву воды из  затоп-
ленных  горных  выработок, незатампонированных
скважин. Наиболее неблагоприятное положение  дел
по  этим вопросам  сложилось в основных  регионах
подземной добычи угля.

В ряде нефтедобывающих, а также сибирских  и
восточных  регионов нередки случаи  неукомплекто-
ванности маркшейдерских  служб, низкой квалифика-
ции специалистов-маркшейдеров. Остро  стоит вопрос
«омоложения» кадров геолого-маркшейдерских
служб и поднятия  престижа этих  специальностей. На-
пример, средний возраст специалистов-
маркшейдеров на шахтах  и разрезах  Кузбасса  со-
ставляет  55 лет.

Из-за  грубых  нарушений лицензионных  требо-
ваний и условий приостанавливалось действие ли-
цензий на производство маркшейдерских  работ  (ООО
Нерудпоставка, ОАО  «Сарановская  шахта  «Рудная»,
ООО  «Енисейскуголь»).

Нормативное обеспечение производства  марк-
шейдерских  работ тоже  переживает нелегкие време-
на. Они возникли после выхода  и ввода в действие
Федерального закона  «О  техническом регулирова-
нии» от 27 декабря  2002 г. №184-73.

Весь закон нет надобности  пересказывать. Для
целей нашего сообщения  отметим лишь, что  по  зако-
ну технический регламент принимается федераль-
ным  законом, а разработчиком проекта технического
регламента может быть любое  лицо.

Этих  2-х  положений достаточно, чтобы  судьбу
нормативных  документов по  маркшейдерскому делу
сделать непредсказуемой.

Но  закон есть закон и его  надо выполнять во из-
бежание негативных  последствий.

Надо  сказать, что Ростехнадзор России в лице
Управления  по  горному надзору и особенно отдел  по
охране недр и геолого-маркшейдерскому контролю
держит флюгер по  ветру.

Прежде  всего, чтобы  не была  перехвачена  ини-
циатива по  разработке технического регламента по
производству  маркшейдерских  работ Управление, а
потом и отдел  организовали эту работу  и в настоя-
щее  время  идет рассмотрение  и учет поступивших
замечаний и предложений по  проекту регламента.
Здесь будет  сделана  попытка  включить в технический
регламент  (он же  будет закон!) и тех  вопросов, кото-
рые  были предметом Типового положения  о марк-
шейдерской службе.

Будет корректным  и правильным, если мы  за-
пишем в решение  съезда пункт о том, что бы СМР
самым активным  образом  подключался  к дальнейшей
работе над  техническим регламентом и по внесению
его  на утверждение в установленном порядке.

С принятием технического  регламента по про-
изводству  маркшейдерских  работ прекратиться  ли-
цензирование  производства  маркшейдерских  работ.

Лицензирование мы  рассматриваем как сдерживаю-
щий фактор притеснения  маркшейдерских  служб. И
как компенсация  (весьма условно) отмены  лицензи-
рования  может выступать система  добровольной
сертификации в сфере производства  маркшейдер-
ских  работ  (на съезде  о ней буде  сказана  более  под-
робно).

Хочу  вас проинформировать, что  Федеральным
агентством по  технологическому  регулированию и
метрологии ООО «Союз маркшейдеров России»
16.09.2005 г. выдано свидетельство  №Росс RU.К
254.04 АНОО  о  регистрации  в едином реестре заре-
гистрированных  систем  добровольной сертификации.

СМР утверждены Правила  функционирования
системы  добровольной сертификации в сфере произ-
водства маркшейдерских  работ.

Сегодня  надзорные органы  испытывают значи-
тельные трудности при осуществлении контроля, в
том  числе  и за производством маркшейдерских  ра-
бот. В этой связи достаточно привести всего три факта.

Первый: Федеральным  законом  «О техническом
регулировании» Ростехнадзор лишен  права  утвер-
ждать нормативные документы  по  производству
маркшейдерских работ.

Второй: в Положении о  Федеральной Службе  по
экологическому, технологическому  и атомному  над-
зору нет функции  по  контролю за  производством
маркшейдерских  работ. Ну и что, могут сказать пред-
ставители этого органа, фактически же мы  их  контро-
лируем. В нашей  стране публичное  право  неуклонно
заменяется  гражданским и нас, неискушенных  в близ-
ком будущем подстерегают серьезные судебные раз-
бирательства.

Третье: Федеральным Законом от 9 мая  2005 г.
№45-ФЗ  абзац седьмой пункта  4 статьи  16, которым
должностным лицам  федерального органа  исполни-
тельной власти в области промышленной безопасно-
сти давалось право выдавать предписания  о приос-
тановке  работ, ведущихся  с нарушениями требований
промышленной  безопасности, при  необходимости
опечатывать опасные  производственные объекты,
помещения  на  указанных  объектах  или технические
устройства, применяемые на  опасных  производст-
венных  объектах, а в случае угрозы  жизни и здоровью
работников давать указания  о выводе людей с рабо-
чих  мест, урезан до  слов: «…давать указания  о  выво-
де  людей с рабочих  мест в случае  угрозы  жизни и
здоровья  работников».

Теперь приостанавливать эксплуатацию опасно-
го  производства  (все  по тому  же  закону) организация,
эксплуатирующая  опасный производственный объект,
может только  самостоятельно или по решению суда.
Отняли у  Ростехнадзора самое эффективное  право, и
думаю напрасно. Эту тревогу по поводу ослабления
прав надзорных  органов я  связываю и без  того с
практически  неограниченной вседозволенностью
владельцев и хозяев горных  предприятий. Безуслов-
но, это  скажется  и на маркшейдерских  службах, и
скажется  отрицательно. Ведь не  запретишь ведение
горных  работ из-за  отсутствия  маркшейдерского
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обеспечения: его  отсутствие может сегодня  и не уг-
рожать жизни здоровью работников.

Поэтому никто  пальцем не пошевелит по  поводу
организации такой службы.

Вернемся  к делам СМР. Беспокоит работа на-
ших  местных  органов. И, прежде  всего, потому, что
мы  её  очень мало знаем  из-за  отсутствия  надлежа-
щей информации с мест.

Сверху через  журнал  «Маркшейдерский вест-
ник» маркшейдера могут на  местах  получать инфор-
мацию, что  делается  в ЦС СМР, а мы  из  регионов
имеем  лишь отрывочную  информацию, а ведь идет
ротация  кадров, кто-то уходит на пенсию, на  другую
работу, да бывают и более  трагические случаи. Так,
например, произошло  и Потехиным Иваном  Павло-
вичем.

Мы с большим трудом отслеживаем  структур-
ные  изменения  на  местах. Порой не  знаем, распалась
или существует местная  организация. Наверное, яв-
ляется  нашей ошибкой, то, что мы  не требуем отче-
тов с мест.

Не случайно, что, читая  лекции на курсах  повы-
шения  маркшейдеров, узнаешь от них, что многие и
не подозревают о существовании СМР.

Союз  маркшейдеров России является  одним из
учредителей журнала  «Маркшейдерский вестник» и
высказывает сожаление  и  озабоченность тем, что
многие маркшейдера на месте не  только  не  выписы-
вают, но  и не читают этого  журнала. Иначе  откуда так
много  людей, не  знающих о  существовании СМР.

В минувшем десятилетии в соответствии с Ус-
тавом за заслуги в организации и  становлении СМР
Центральным  советом  СМР были  избраны почетными
членами 12 человек, в том числе Зимич  В.С., Навит-
ний А.М., Ворковастов К.С., Соколов И.Н., Попов В.Н.,
Ушаков Н.И., Потехин И.П., Стрельцов В.И., Игнатьев

В.Ф., Иофис М.А., Гудков В.М., Макаров Б.Л.
ЦС СМР принимал  участие в чествовании мно-

гих  юбиляров -  видных  ученых  и специалистов в об-
ласти маркшейдерского  дела. В частности, в про-
шлом  году Зимич  В.С.  и Навитний А.М.  выезжали в
Санкт-Петербург на  100-летний юбилей Ушакова  Н.И.

По представлению ЦС СМР целый  ряд  марк-
шейдеров награждены знаками  «Шахтерская  Слава».

ЦС СМР как правило регулярно  один раз  в квар-
тал  проводил  заседания, на которых рассматрива-
лись различные  вопросы  жизни и деятельности СМР.
Заседания  оформлялись протоколами, многие  из  ко-
торых  публиковались в журнале  «Маркшейдерский
вестник».

Возникают большие  трудности с кворумом. По-
давляющее  большинство  периферийных  членов Цен-
трального  Совета  (за исключением Ефимова  А.М.,
Шадриной Е.М. и Яковлева Д.В.) в заседаниях  после
последнего съезда ни разу  не участвовали. Отдель-
ные  вообще  никакой связи не  поддерживают и не
проявляют активности.

В настоящее время  численность маркшейдеров
в Российской Федерации по  запросам, приведенным
журналом  «Маркшейдерский вестник», составляет
около 6000 человек.

Да, работа велась. Но  уставные  задачи далеко
не  исчерпаны. И главное положение дел  в стране  с
маркшейдерскими службами не  может дать нам успо-
коения.

Нам нужно выработать конкретные  меры  по  по-
зитивному  изменению  сложившейся  ситуации с уче-
том реалий сегодняшнего дня, и активно  всем  вклю-
читься  в работу.

Благодарю за внимание.

Зимич Владимир  Степанович,  Президент  СМР,
конт.тел. 8(095)  267-36-91

РЕШЕНИЕ

VII-го  ВСЕРОССИЙСКОГО  СЪЕЗДА МАРКШЕЙДЕРОВ

В работе съезда  участвовало более  200 делега-

тов, представляющих  практически все горнопромыш-

ленные  регионы России, - видные  ученые академиче-

ской, вузовской и отраслевой науки, руководители  и

специалисты  маркшейдерских  служб отраслей, ак-

ционерных  обществ, горных  предприятий, метростро-

ев, строительных организаций и органов Ростехнадзора.

Заслушав и обсудив доклад  президента Союза

маркшейдеров России Зимича В.С., делегаты и уча-

стники съезда отмечают, что Российская  Федерация

была  и остается  одной из  основных  горнодобываю-

щих  стран  мира. Полезные  ископаемые России явля-

ются  главным богатством страны  и  потому  правиль-

ное, рациональное и безопасное  извлечение и ис-

пользование месторождений нефти, газа, угля, руд

черных  и цветных  металлов, агрохимического  и дру-

гих  видов сырья  должно постоянно  находиться  под

неослабным  вниманием  и контролем государства  и
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его  исполнительных органов.

Уникальность маркшейдерской профессии за-

ключается  в том, что в повседневном труде  создается

достоверный, полный и  объективный комплекс ос-

новной документации с начала и до  завершения  раз-

работки месторождений, а также  в период  ликвида-

ции горнодобывающих  предприятий. На  основе  этой

документации решаются  все текущие инженерные

вопросы  управления  производством, и эта докумен-

тация  должна быть сохранена для  будущих  поколе-

ний в целях  проведения  мониторинговых  исследова-

ний состояния  окружающей природной среды.

Совместно  со специалистами других  горных

профессий маркшейдеры ведут активную научную,

педагогическую и производственную  деятельность по

реструктуризации  горных  предприятий, направленную

на  резкое  снижение дотационных  затрат и неэффек-

тивных  производств, ликвидацию убыточных и созда-

ние  конкурентоспособных, прибыльных  предприятий,

разработку современных  технологий и технических

средств, подготовку  квалифицированных специали-

стов, организаторов экономики России.

Несмотря  на  экономические  трудности, на от-

дельных  горных  предприятиях  уделяется  серьезное

внимание внедрению современных  компьютерных

технологий для  ведения  геолого-маркшейдерской до-

кументации и планирования  горных  работ с исполь-

зованием  цифровых  маркшейдерских  приборов и

систем  спутниковой навигации.

Вместе с тем, в последние годы маркшейдер-

ское  обеспечение  горных  предприятий существенно

усложнилось, поскольку  существующая  нормативно-

правовая  база  не полностью отвечает  современным

условиям  рыночных отношений. Не закреплен в зако-

нодательных актах за маркшейдерской службой ве-

домственный контроль за  правильным  и  рациональ-

ным  использованием  недр всеми собственниками, не

предусмотрена  разработка и принятие Правительст-

вом Российской Федерации  «Положения  о  маркшей-

дерской службе в Российской Федерации», чем  фак-

тически ликвидирована  органическая, длительное

время существовавшая  связь между  государствен-

ным  и  ведомственным управлением недрами, кон-

тролем за их  правильным использованием.

В связи с проводимой реорганизацией  объеди-

нений и предприятий маркшейдерская  служба во

вновь созданных  образованиях, особенно в совмест-

ных  предприятиях  предельно  сокращена или вообще

отсутствует. Это привело  к тому, что  многие предпри-

ятия  оказались без  соответствующего  маркшейдер-

ского  обеспечения. Между тем, именно от этого  обес-

печения  зависит эффективность и безопасность гор-

ных  работ, состояние окружающей среды  и сооруже-

ний на поверхности, полнота и комплексность освое-

ния  недр, поскольку  горнодобывающие  предприятия

работают в сложной, слабоизученной, постоянно ме-

няющейся  и потенциально  опасной среде, какой яв-

ляется  массив горных пород.

Особенно тревожной  складывается  обстановка

в регионах, где  происходит закрытие  горнодобываю-

щих  предприятий. Без  должного маркшейдерского

обеспечения  затопление закрываемых  шахт и рудни-

ков может привести и уже приводит к прорывам воды

в выработки  соседних  горных  предприятий, неуправ-

ляемому  обрушению пород  с образованием  на по-

верхности провалов и другим  негативным, в том чис-

ле  катастрофическим последствиям, как это  уже бы-

ло  на шахте  «Западная  - Капитальная» в Восточном

Донбассе.

Не лучше обстоит положение дел  по  маркшей-

дерскому обеспечению  подземных  сооружений, не

связанных  с добычей полезных  ископаемых, в том

числе метрополитенов, транспортных  тоннелей, тон-

нелей специального  назначения, накопителей и хра-

нилищ высокотоксичных  отходов, что  таит большую

опасность для  жизни и здоровья  людей.

Особую озабоченность вызывает современное

состояние  подготовки и обновления  нормативно-

технической базы маркшейдерского обеспечения  гор-

ных  работ. Срок действия  существующих  норматив-

ных  документов ограничивается  ближайшими тремя-

четырьмя  годами, а подготовка новых  документов,

которые  должны  по действующему  законодательству

утверждаться  Государственной думой, затягивается.

Поэтому  есть опасность образования  законодатель-

ного вакуума по указанной проблеме, со всеми выте-

кающими отсюда тяжелыми последствиями.

Союз  маркшейдеров России и его Центральный

Совет в меру  сил  и возможностей старается  влиять

на сложившуюся  ситуацию, с целью ее улучшения.

В соответствии  с решениями, принятыми на

предыдущих  съездах, в отчетный период  большое

внимание уделялось повышению уровня  подготовки,

переподготовки и повышения  квалификации инже-

нерных  и научных кадров маркшейдерской специаль-

ности, совершенствованию учебных  программ  в на-

правлении максимального  приближения  их к реаль-

ным  условиям, в которых  предстоит работать выпуск-

никам ВУЗов, обеспечению этих программ учебника-

ми и учебными пособиями. С этой целью коллективом

кафедры  маркшейдерское  дело  и геодезия  Москов-

ского государственного горного  университета  (зав.

кафедрой вице-президент СМР проф. Попов В.Н.)

подготовлен и выпущен в 2003 г. учебник «Маркшей-

дерия» и в 2004 г. учебник «Геодезия  и маркшейдерия».

Активизировались в этот период  интеграция

науки и учебных  заведений, результатом которой

явилось издание учебника для  маркшейдерской спе-

циальности «Геомеханика», составленного кафедрой

МДиГ МГГУ  (проф. Певзнер М.Е. и проф. Попов В.Н.)
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и  Институтом  проблем комплексного освоения  недр

Российской академии наук (проф. Иофис М.А.).

Шире стали привлекаться  к чтению лекций и

проведению практических  занятий на курсах  подго-

товки, переподготовки и повышения  квалификации

инженерных  и научных  кадров опытные  маркшейде-

ры  производственники (действительные  члены Об-

щественной Академии Горных  Наук Васильчук М.П. и

Зимич  В.С.) и ученые  НИИ  (Иофис М.А. и Стрельцов

В.И.).

В этом году выполнено поручение съезда  «До-

вести до  сведения  Правительства  Москвы озабочен-

ность маркшейдерской общественности о  недоста-

точном геомеханическом и геодезическо-

маркшейдерском  обеспечении работ по  освоению

подземного  пространства  города в условиях  чрезвы-

чайно  высокой антропогенной  нагрузки на  его геоло-

гическую среду и подготовить предложения  по  корен-

ному  улучшению этого обеспечения». Соответствую-

щее  письмо  передано  лично мэру  города

Ю.М.Лужкову.

В отчетный период  существенно расширились

связи с учеными из  стран СНГ.  Члены СМР выступа-

ли с докладами на  Международных  научно-

практических  конференциях  и научных  школах, про-

водимых  в Казахстане и на  Украине  па темы  соответ-

ственно  «Состояние и совершенствование инженер-

но-технического  обеспечения  освоения  недр» (Алма-

ты, 2004 г.), «Горная  геология, геомеханика  и марк-

шейдерия» (Донецк, 2004 г.), «Деформирование  и

разрушение материалов с дефектами и динамиче-

ские явления  в горных  породах  и выработках» (Сим-

ферополь, 2005 г.).

Члены  Союза маркшейдеров России активно

участвуют в экспертизе промышленной безопасности

в части оценки вопросов охраны  недр, правильности

выполнения  маркшейдерских  работ.

С активным  участием  Союза маркшейдеров

России разработан проект  технического регламента

«О  производстве  маркшейдерских  работ», который

прошел  апробацию в научных  и производственных ор-

ганизациях, территориальных органах Ростехнадзора.

Создана система  добровольной сертификации

маркшейдерских  работ, являющаяся  современным

рыночным  механизмом  регулирования  качества

маркшейдерских  работ и предназначена  для  защиты

интересов маркшейдерских  служб организаций, под-

нятия  их  статуса.

В соответствии с изложенным, и с целью объе-

динения  усилий общественности на  коренное  улуч-

шение маркшейдерского обеспечения  горных  пред-

приятий, охраны недр и окружающей среды, повыше-

ния  безопасности работ и социальной защиты спе-

циалистов, VII Всероссийский съезд  маркшейдеров

РЕШИЛ :

1. Признать работу Центрального  Совета Союза

маркшейдеров России за истекший период  удовле-

творительной.

2. Считать первоочередными задачами марк-

шейдерской службы:

2.1. Дальнейшую адаптацию маркшейдерского

обеспечения  горных  предприятий к новым  формам

собственности  и рыночным  отношениям.

2.2. Активно  участвовать в создании норматив-

но-правовой  базы, отвечающей современным  усло-

виям хозяйствования  и отражающей в должной мере

государственные  интересы.

2.3. Развитие  методов оценки, прогноза  и кон-

троля  геомеханического  состояния  породного  масси-

ва, разработка  и внедрение эффективных  способов

управления  этим состоянием на  базе последних  на-

учных  достижений.

2.4. Выбор наиболее рациональных  и эффек-

тивных  схем развития  горных  работ, обеспечение

требований по  рациональному  использованию и ох-

ране недр, охране  окружающей природной среды и

поверхности, планирование горных  работ в зонах

влияния  на  здания, сооружения  и другие  охраняемые

объекты, обеспечение эффективного и безопасного

ведения  горных  работ под  водными объектами и  в

опасных зонах.

2.5. Дальнейшее  совершенствование  учебных

программ маркшейдерских  специальностей вузов в

направлении максимального  приближения  их к ре-

альным условиям, в которых  выпускникам приходится

решать сложные  инженерные  задачи.

2.6. Улучшение  работы по переподготовке, по-

вышению квалификации и переаттестации маркшей-

дерских  кадров при соответствующем контроле  Рос-

технадзора.

2.7. Широкое использование  научно-

производственных  журналов, особенно  «Маркшей-

дерского вестника»,  для  популяризации прогресса в

работе маркшейдерской службы, показа  роли марк-

шейдера в решении сложных  инженерных  задач  гор-

ного производства в современных  условиях.

3. С целью проведения  единой  научно-

технической политики в области маркшейдерского

дела, повышении эффективности использования

природных  ресурсов в национальных  интересах, за-

щиты  экономических, юридических  и социальных

прав маркшейдеров активизировать деятельность

Центрального  Совета Союза маркшейдеров России и

его региональных  организаций.

4. Членам Центрального Совета  и председате-

лям региональных  советов СМР довести до сведения

маркшейдерской общественности решения  VII Все-

российского  съезда маркшейдеров, а в тех  регионах,

где такие  организации еще  не  созданы, просить

маркшейдерскую общественность активизировать
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образование  региональных  организаций с широким

привлечением  специалистов в члены  СМР.

5. Поручить Центральному  Совету совместно с

региональными советами СМР:

5.1. Составить план мероприятий по повышению

эффективности работы  маркшейдерской службы в

России, улучшению ее  материального и финансового

обеспечения, созданию нормативно-технической и

правовой базы  в соответствии  с выступлениями уча-

стников съезда, и о ходе выполнения  этих мероприя-

тий регулярно информировать маркшейдерскую об-

щественность через  журнал  «Маркшейдерский

вестник».

5.2. Довести до руководства страны  информа-

цию о  тяжелом положении маркшейдерской службы

на предприятиях и серьезных  последствиях этого  по-

ложения, для  чего направить в администрацию

президента, Госдуму  и Правительство  РФ  инфор-

мацию о работе  съезда и его  решения .

5.3. Центральному  Совету СМР при поддержке

Ростехнадзора  и руководящих  органов горных  отрас-

лей  промышленности подготовить до  1  марта 2006

г. предложения  в правительство  Российской Фе-

дерации о  законодательном повышении  роли

маркшейдерских  и геологических служб при ос-

воении недр.

5.4. Налаживать деловые связи и тесное со-

трудничество  с Российским  Союзом товаропроизво-

дителей и другими общероссийскими общественными

и некоммерческими объединениями промышленни-

ков, предпринимателей и работодателей.

6. Учитывая  большое консолидирующее  значе-

ние  научно-технического  и  производственного  журна-

ла  «Маркшейдерский вестник» для  маркшейдерской

общественности страны, актуальность публикуемых  в

нем проблем, участники съезда обращаются ко  всем

маркшейдерам России  с просьбой  о  принятии са-

мого широкого  участия  в подписке на журнал  и

подготовке  материалов для  публикаций на его

страницах.

7. Одобрить проделанную Союзом маркшейде-

ров России работу  по созданию Системы доброволь-

ной сертификации в сфере производства маркшей-

дерских  работ и порекомендовать организациям,

осуществляющим производство  маркшейдерских  ра-

бот, выполнить в 2006 г. пилотные  проекты  по

добровольной сертификации  этих работ.

8. Рассмотреть вопрос о проведении следующе-

го  съезда маркшейдеров в одном из  горнопромыш-

ленных  регионов страны.

9. Оформить на СМР лицензию на  проведение

экспертизы  по вопросам  охраны недр и производства

маркшейдерских работ.

10. С целью укрепления  состава Центрального

Совета СМР, а также в связи с заменой выбывших

его  членов ввести в состав ЦС  СМР Опарина  Леони-

да  Валентиновича  – начальника  горно-геологического

Департамента  инвестиционной группы  «Алроса»;

Кузьмина  Юрия  Олеговича  – заведующего лаборато-

рией современной геодинамики Объединенного  ин-

ститута  физики  Земли, доктора  физико-

математических  наук, профессора; Алексеева Андрея

Борисовича  – главного  специалиста Управления  гор-

ного надзора  федеральной службы по  экологическо-

му, технологическому  и атомному  надзору; Семенова

Евгения  Алексеевича  – главного маркшейдера  ОАО

«Мосметрострой»; Козориза  Михаила  Дмитриевича  –

начальника  управления  экологической безопасности

и рационального природопользования  ОАО  «Сиб-

нефть-Ноябрьскнефтегаз»; в члены ревизионной  ко-

миссии Никифорова Сергея  Эдуардовича  – главного

специалиста Управления  горного  надзора Федераль-

ной службы по  экологическому, технологическому и

атомному  надзору.

11. Одобрить основные  положения  доклада

Президента СМР и  выступавших  делегатов о состоя-

нии маркшейдерской  службы  в Российской Федера-

ции и ее  очередных  задачах  на ближайшие годы.

12. Выразить благодарность руководителям  Мо-

сковского  государственного  горного  университета, ру-

ководству  Ростехнадзора, Минпромэнерго  РФ, ОАО

«ГМК «Норильский никель», ОАО «Газпром», АК «Ал-

роса», ГУРШ  и Правлению СМР за хорошую подго-

товку и условия, созданные ими для  плодотворной

работы  VII Всероссийского  съезда маркшейдеров.

ЦС СМР
_____________________

Остальная  информация  о съезде  будет публиковаться  в последую-

щих номерах журнала «Маркшейдерский  вестник» по мере  ее поступле-
ния  в редакцию.
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ловек. При предполагаемом  повышении добычи угля
в ближайшие годы дефицит составит около  150-160
человек. Заполнить эти вакансии некому. Если в 1980
–1984 гг. на предприятиях  Кузбасса  работало  около
600-700 человек маркшейдеров не по  специальности,
и их  можно  было убедить вернуться  в маркшейдерию,
пообещав какие–то материальные блага  (персональ-
ные  надбавки, квартиры  и т.п.), то сегодня  такого
"свободного  ранка" нет, он  исчез. С 1991 г. число вы-
пускников инженеров маркшейдеров в Кузбассе  со-
кратилось втрое, из  других  регионов приток специа-
листов прекратился  полностью. Количество  выпус-
каемых  техников тоже  близко  к нулю. Уже сегодня
среди маркшейдеров крупных горных  предприятий
больше  20 человек не имеет маркшейдерского  обра-
зования  (геодезисты, топографы, кадастровики, гео-
логи), около  15 главных маркшейдеров не  имеют
высшего  образования. Внутри службы Кузбасского
региона  идут процессы  внутреннего  перераспределе-
ния  кадров. Так как сегодня  зарплата  на разрезах  в 2-
2,5 раза выше, чем  на шахтах, то, естественно,
маркшейдеры с шахт уходят на разрезы. Уходят они и
на стройки, т. к. на  стройках  тоже зарплата выше.
Уходят маркшейдеры в земельные  комитеты, в служ-
бы  кадастров. Там  зарплата не  выше, но  комфорт-
ность труда выше, престижность – выше, компьюте-
ризация  – выше. Наверное, и  близость к власти тоже
играет не последнюю роль. Нельзя  сказать, что руко-
водители горных  предприятий совсем уж не чувству-
ют  сложившуюся  ситуацию. Чувствуют. Однако мер
по улучшению кадровой ситуации никаких не прини-
мают. Нет заказов в вузы  на  подготовку маркшейде-
ров для  отдельных предприятий. Целевой заказ  не
выполнялся, а с 2005 г. он запрещён. В то же  время
готовых  специалистов просят  направлять на работу, в
то  время  когда почти 15 лет вузы  не  занимаются  рас-
пределением молодых специалистов.

Вопросы  качества подготовки маркшейдеров
всегда были актуальны  хотя  бы  потому, что специ-
альность всегда  была полизнаниевой. Маркшейдеры
появились из  среды технологов (в современном  тол-
ковании), как специалисты, знающие  горное  дело,
геологию, геодезию с основами астрономии, геомеха-
нику, правоведение (горное право). Это не могло не от-
разиться  на моделях подготовки будущих специалистов.

На  качество  подготовки маркшейдеров влияют
много  факторов. На первом  месте здесь стоит, безус-
ловно, структура учебных  планов: перечень изучае-
мых  дисциплин, их  объём, содержание, сроки обуче-
ния. Чтобы  этот документ получился  качественным,
нужен внятный заказ  на специалиста. Это может про-
изойти, когда идёт широкое, открытое  обсуждение
содержательной модели подготовки специалистов, с
участием  представителей высшей школы  горнодобы-
вающей и строительной промышленности. Такого  об-
суждения  никогда  не было.

Поэтому учебные  планы  (государственные об-
разовательные стандарты  – ГОС) принимаются  без
диалога, только  представителями вузов, да и то  без
необходимого всестороннего  учёта  мнений всех  вы-

пускающих  вузов.  Но каким  бы ни был  ГОС,  качество
подготовки специалистов маркшейдеров во многом
зависит от  его  практической  подготовленности, от то-
го, как проходят  учебные и производственные  практи-
ки, где студент знакомится  с технологиями добычи
полезных  ископаемых, строительства и доводит своё
умение  работать на  маркшейдерских  приборах  до  не-
обходимой степени совершенства. Вот эту часть обу-
чения  сегодня  нельзя  признать удовлетворительной,
так как большинство предприятий давно уже не до-
пускает студентов к самостоятельной работе на при-
борах, не ставит их  на оплачиваемые  рабочие  места
не только  участковыми маркшейдерами, но  и  рабо-
чими, не интересуется  качеством прохождения  ими
практик, что, безусловно, снижает качество подготов-
ки специалиста. Главные маркшейдеры  почти пере-
стали предлагать студентам решать проблемные за-
дачи в курсовых  и дипломных  проектах. База практик
значительно  сузилась до  границ Кузбасского региона,
а раньше  она охватывала всю территорию СССР,
разные виды  предприятий. До 1990 г. студенты за
время  учёбы  в вузе проходили практику на  угольных,
рудных  и нерудных  предприятиях, на  подземной и от-
крытой добыче полезных  ископаемых, в шахтострои-
тельных  организациях, на проходке тоннелей и мет-
ро, что давало  возможность будущему  специалисту
достаточно хорошо увидеть сферу деятельности
маркшейдеров и выбрать место  будущей работы. Се-
годня  большинство студентов лишено такой  возмож-
ности, так как все практики проходят на предприятиях
городов, где живут  и работают их  родители. Это  су-
жает их  кругозор, лишает  их  возможности выбора
места будущей работы и, безусловно, снижает  каче-
ство  их  подготовки. Эта сторона подготовки специа-
листов зависит только  от предприятий. Главные
маркшейдеры предприятий видят  это, недовольны
практической подготовленностью выпускников, одна-
ко  сами улучшать её не хотят,  или не  могут.  Я  уже
раньше  писал, что приятным  исключением являются
Московские  и Красноярские тоннелестроители, кото-
рые  хорошо  принимают студентов, ставят их  на рабо-
чие, хорошо  оплачиваемые места, дают им возмож-
ность освоить работу на  современных  электронных,
лазерных  приборах, на  полностью автоматизирован-
ных  системах.  Тем  самым  они готовят для  себя  хо-
рошие  кадры.

Качество подготовки специалистов, безусловно,
зависит от  материальной базы  кафедры, от оснащён-
ности  современными  лазерными теодолитами, ниве-
лирами и рулетками, электронными тахеометрами,
спутниковыми  навигационными системами, лазерны-
ми сканерами, персональными компьютерными про-
граммными продуктами, цифровыми фотограмметри-
ческими системами и т.д. Чтобы оснастить кафедру
маркшейдерского дела этими приборами хотя  бы в
минимальных  количествах  необходимо  затратить хо-
тя  бы  30-40 млн.руб. Таких  возможностей ни у кого
нет. Есть другой выход  - предприятия  могут предос-
тавлять свою материальную базу  для  обучения  сту-
дентов. Но сегодня  только маркшейдеры строитель-
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ных  организаций и предприятий по открытой добыче
угля  имеют на  вооружении электронные  тахеометры,
лазерные  нивелиры и рулетки, а некоторые  и станции
GPS. На шахтах  такого  оборудования  нет. Следова-
тельно, даже во  время  практик студенты на  этих
предприятиях  ничего  нового  для  себя  не увидят  и не
научатся. Можно только позавидовать нашим воен-
ным  училищам, где курсантов готовят на  той технике,
которая  имеется  в войсках.

Большое внимание  всегда  обращалось на каче-
ство  довузовской подготовки абитуриентов, т.к. уже в
двадцатые  – тридцатые  годы многие студенты поки-
дали специальность из-за неспособности освоить
учебный план. С тех  пор учебные планы  усложни-
лись, сроки обучения  увеличились до  4-6 лет  (по  раз-
ным  образовательным  траекториям). Отсев студен-
тов сегодня  составляет  40-50% от  числа поступив-
ших. В последние  15-20 лет отсев объясняется  не
только неспособностью освоить учебный план,
но  и не  желанием  получать специальность, низко
оплачиваемую и не  уважаемую руководителями
предприятий. Дело  в том,  что наши студенты в сво-
ём большинстве дети горняков Кузбасса, которым
очень хорошо  известно  положение маркшейдеров на
горных  предприятиях. И если для  девушек условия
ещё как-то  приемлемы  (ранний  уход  на пенсию, уро-
вень зарплаты  достаточный для  женщин), то для
мужчин, основного   "добытчика"  семьи эти условия

 унизительны. Поэтому мужчины предпочитают дру-
гие, более уважаемые  специальности. Это привело
постепенно к феминизации специальности как в вузе
(среди поступивших  женщины составляют  85-90%),
так и на  предприятиях  (60% женщин). Психологам хо-
рошо известен  феномен  феминизации отрасли. Там,
где условия  работы  неблагоприятны в материальном
и моральном аспектах, оттуда  первыми уходят  муж-
чины. Так произошло с нашим средним школьным
образованием в шестидесятые  годы ХХ столетия.
Школа стала  женской. Видимо  это ждёт и маркшей-
дерскую службу. За  35 лет, с1970 г., когда отношение
"мужчины  - женщины" было  8:1  в 2004 г. оно  состави-
ло  4:5, т.е. мужчин в 1970 г. было 88%, а в 2004 – 44%.

О  неблагополучном состоянии маркшейдерской
службы  говорит и такой факт, как число  семей потом-
ственных  маркшейдеров. До 1990 г. ежегодно  к нам
поступали до  10 человек детей маркшейдеров при
приёме  50-75-100 человек. Сегодня  их  нет, а если
иногда есть, то это  девушки. Последний, главный
маркшейдер, который направил  своего  сына  учиться
на маркшейдера  – главный  маркшейдер Бачатского
разреза Бакушкин Р.П. Это произошло  17 лет назад.

Перечень негативных  проблем  в маркшейдер-
ской службе России можно, к сожалению, продол-
жить. Но может быть не надо  этого делать, может
быть, маркшейдеры  не нужны сегодня?!

Трубчанинов Анатолий Данилович – проф. кафедры «Марк-
шейдерское дело» Кузбасского ГТУ и председатель Кемеров-
ского Регионального Совета Союза маркшейдеров России.
конт.тел.8(384)223-33-83 и 258-33-83,  e-mail: mnoc@mail.ru

Ю.Г.Толпегин

НУЖНА  ЛИ ГЕОЛОГИЯ  РОССИИ?

Экономическое могущество
государства определяется  нали-
чием  развитой  минерально-
сырьевой базы. Россия  благодаря
отечественной геологической
службе  обладает целым спектром
месторождений полезных  иско-
паемых, занимая по добыче  мно-
гих  компонентов ведущее  поло-
жение  в мире.

Формирование  и развитие
геологии, как научно-производственной отрасли, тес-
но  связано  с возникновением горного  дела, что слу-
жило прямым стимулом для  изучения  недр. Еще в
1584 г. в Москве был  создан Приказ  каменных  дел, а
в петровские времена  (сентябрь 1700 г.) – Приказ  ру-
докопных  дел, преобразованный позднее  в Бергкол-
легию. Именно  в это время  Россия  вышла  на  первое
место  по  производству  железа, меди, свинца  и пище-
вой соли. В 1882 г. создается  Геологический комитет,
который осуществляет более  широкие  и системати-
ческие исследования  недр. Уже  в те времена в Рос-
сии  понимают, что  эффективная  добыча  полезных

ископаемых  невозможна  без  планомерных  исследо-
ваний, без  знания  закономерностей  формирования
месторождений, т.е. актуальной необходимости раз-
вития  геологии. Значение  геологии  в хозяйственных
делах  государства было весьма велико, поскольку
реализация  открытий обеспечивала решение мас-
штабных  задач.

Советский период  характеризуется  интенсив-
ным  развитием производственно-геологической от-
расли – как комплекса наук о  земле в сочетании  с но-
выми техническими решениями. И это принесло  свои
плоды, особенно  в 50-е годы, когда были открыты
крупнейшие  месторождения  алмазов, золота, нефти и
газа на Дальнем Востоке, Сибири и на Чукотке. Про-
фессия  геолога, как и авиатора, для  молодых людей
того  времени была исключительно  мужественной,
романтичной. Особенно в сочетании с государствен-
ной  важностью поставленных  задач. Труд  геолога  на
протяжении всей российской истории был  весьма
уважаем, и неслучайно всемирно  известны  потомст-
венные  династии.

Правительство  СССР, понимая  важность и от-
ветственность решаемых  задач, геологам, работаю-
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щим, как правило, в крайне аномальных  условиях, га-
рантировало  в счет компенсации повышенные  окла-
ды  и льготный трудовой стаж, что  соответствовало их
жизненным  затратам. В годы  Великой Отечественной
войны  геологи, как и военные, «несли» ту же  важную
службу, давая  для  фронта, для  победы необходимые
металлы и горючее.

Геологи, как первопроходцы, в таежных и тунд-
ровых  районах  страны  создавали сначала  временные
поселения, которые  по  мере открытия  и  освоения  ме-
сторождений формировали специфичные горно-
геологические  инфраструктуры  (например, на Даль-
нем Востоке  и  Чукотке  – Дальнегорская, Солнечно-
горская, Билибинская, Полярнинская, Омсукчанская,
Певекская, Амакинская, Алданская  и пр.), многие  из
которых  перестали существовать по  вине  «ельцин-
ско-гайдаровской» политики.

Еще великий реформатор Петр Великий, опре-
деляя  роль геологии в системе экономики, считал,
что  изучение и вовлечение в хозяйственный оборот
природных  ресурсов во  всех  уголках  отечественной
территории, является, кроме всего, важнейшим поли-
тическим фактором, поскольку  характеризует мощь
крупного  государства. К сожалению, в наше время
экономисты, геополитики и политики не  понимают,
что, сужая  геологические  поиски, обрекают страну  в
будущем на  неразрешимые  проблемы: «доедания»
старых, ранее  выявленных  объектов и, следователь-
но, резкого  сокращения  мощности еще  существую-
щих  предприятий (скважин), а значит, потери «лица»
страны.

Созданное  в 1946 г. Министерство геологии
СССР сыграло  огромную роль в деле  изучения  тер-
ритории и пополнения  минерально-сырьевой базы
страны, обеспечившее значительно  опережающий
прирост запасов по всем  видам полезных ископае-
мых. К 1990 г. добыча нефти превысила  650 млн.т  (по
сравнению с 1940 г. выросла в 13 раз), газа  – 720
млрд.м

3
, угля  – 680 млн.т, железной руды – 280 млн.т.

Наиболее  крупными достижениями геологии совет-
ского  периода следует считать выявление новых
нефтеносных  провинций в Западной Сибири, алмазов
в Якутии, никеля, платины  и меди в Норильском  рай-
оне, золота, полиметаллов и серебра на  Дальнем
Востоке и Чукотке.

В системе  геологических  служб Министерства
работало 218 территориальных  и специализирован-
ных  подразделений, объединивших  около  700 ста-
ционарных  экспедиций и  несколько  тысяч  полевых
партий и отрядов с общими ассигнованиями около  6
млрд.руб. Численный состав работников в геологиче-
ской службе превысил  700 тыс.чел., причем сущест-
венно  возросло число дипломированных специали-
стов, подготовка которых  проходила в вузах, техни-
кумах  и курсах  повышения  квалификации. Значитель-
но  укрепился  научный сектор путем создания  темати-
ческих  групп, на  базе  которых  позднее  возникла сеть
НИИ и конструкторских  бюро. Благодаря  достижени-
ям науки и техники значительно повысилась произво-
дительность труда на всех  видах  работ, стали широко

применяться  математические методы  и ЭВМ. При об-
работке  информации, продуктивно  использовались
космические, геофизические  и геохимические методы
поисков и оценки площадей. Было  начато  глубинное
изучение  Земли. Из  пробуренных  скважин  самая  глу-
бокая  Кольская  достигла  12 км, которая  позволила
кардинально пересмотреть, казалось бы, незыбле-
мые  догмы в строении недр. К 1990 г. объемы  финан-
сирования  геологоразведочных  работ достигли мак-
симума за всю историю страны. Производственно-
геологические  подразделения  имели мощные  мате-
риально-технические базы, жилищный фонд, лабора-
торно-аналитические  службы, многочисленные
транспортные  средства, специализированную буро-
вую  и геофизическую технику. Благодаря  целена-
правленной работе были созданы  геологические ин-
фраструктуры во всех  регионах  страны, что  позволя-
ло эффективно  решать необходимые  задачи отрасли,
поставленные  Правительством.

Вместе с тем в геологической  службе стали
происходить многие негативные  явления. Часто с
привлечением значительных  ассигнований разведы-
вались сверх  детально  месторождения  «непрофиль-
ного» сырья, например, месторождения  ртути на Чу-
котке (Пламенное, Западно-Полянское, Тамватней-
ское), месторождения  с труднообогатимыми рудами в
районах  со слабо развитой инфраструктурой  (золото-
рудное Майское). Из  разведанных  детально  190 зо-
лотокоренных  объектов разрабатывается  только
40%, причем большинство  из  них не вышло  на  про-
ектные  мощности. Значительные  денежные  ресурсы
извлекались из  бюджета и  «замораживались» на де-
сятки лет, снижая  в целом эффективность геологиче-
ской отрасли. Прирост запасов, как критерий укреп-
ления  минерально-сырьевой  базы, не оправдывал
себя, но действующая  инерция  министерского  штаба
не позволяла переломить ситуацию.

Еще в 1980 г. автор статьи показал  расчетами,
что для  обеспечения  подъема добычи, темпы выяв-
ления  новых объектов должны повыситься  в не-
сколько  раз, но с иной структурой поисково-
разведочных работ  и иными критериями оценки.

Основное содержание действующей схемы  за-
ключалось в реализации идеи прироста  запасов на
любых  объектах, без  анализа  эффективности их  ос-
воения. При осуществлении стадий и подстадий
(оценка площади, поиски, предварительная  и деталь-
ная  разведки) несмотря  на их  сравнительную просто-
ту, всегда  проявлялась неконкретность и неопреде-
ленность, не предусматривались внешние  контроль-
ные операции по  оценке геологических  действий. Для
определения  конечного  результата  практически  не
использовались физико-химические  свойства объекта
(площади), что  часто приводило к отрицательному
результату (в лучшем случае выявлению ординарных
объектов).

Уже  было  ясно, что  прирост запасов, как крите-
рий оценки геологической деятельности, не  отражал
сути экономики геологоразведки, эфемерно  фиксируя
только  достаточно  субъективное  увеличение  объема
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металла в известных, и часто  далеко  не лучших  гор-
но-геологических  условиях. Тем  более  что  на получе-
ние запасов высоких  категорий геологические органи-
зации затрачивали до 35-60% денежных средств.

«Погоня» за приростом  - крайне субъективного
показателя  эффективности геологоразведочных  ра-
бот, «связывала» предприятия, не способствовала
широкому  развитию  масштабных  поисков, поскольку
выделяемые планово денежные  ресурсы были по-
трачены  на  детализацию возможно  ненужных  для
эксплуатации объектов. «Отчетность», привязанная  к
плановому приросту, приводила к массовым  припис-
кам за счет намеренного завышения  средних  содер-
жаний металла, построения  необоснованных  конту-
ров, применения  разного  рода повышающих  коэффи-
циентов и др. Так, например, объединение «Севвост-
геология» передало в эксплуатацию всего  40% от
прироста запасов россыпного золота  по объекту
«Энмынвеем-Кидэ», 60% по  объекту  «Валунный», по
месторождениям  коренного золота  итоги еще более
плачевны. Например, по месторождению «Майскому»
запасы  для  разработки уменьшены  втрое. Естествен-
но, эти приписки  позволили незаконно  получить раз-
ного  рода поощрения, в том числе и премии. В этом
повинны  были, в основном, руководители  объедине-
ния  О.Цопанов, И.Розенблюм, освобожденные  от
уголовной ответственности  «по  партийной амнистии».
Такие же примеры можно  привести и по  другим гео-
логическим организациям  бывшего  Министерства
геологии СССР. Именно по  этой причине  взаимоот-
ношения геологов и разработчиков были значительно
испорчены.

Установление  оптимальных соотношений  между
добычей полезного ископаемого  и величиной разве-
данных  запасов в сложившемся  горнопромышленном
районе является  важнейшей геолого-экономической
задачей, поскольку  ее  решение, с одной стороны,
способствует укреплению сырьевой базы работающе-
го  предприятия  (увеличения  его мощности), с другой
– повышению эффективности инвестиций. Совер-
шенно  неприемлемо  мнение, что обеспечение  запа-
сами  должно  быть наиболее  максимальным. Соотно-
шение между объемом разведанного  месторождения
и годовой добычей полезного ископаемого  должно
определяться  на основе учета затрат на поисково-
разведочные  работы  и эксплуатацию, и расходов,
связанных  с длительностью «консервации» запасов
полезного ископаемого до  их  разработки, т.е. «замо-
раживания» инвестиций. В новых  районах, со слабо
развитой инфраструктурой степень риска неосвоения
разведанного объекта велика, поскольку  возможна
низкая  конкурентоспособность его разрабатываемым
в отрасли и в мире.

Оптимальное  решение задачи  конкурентоспо-
собности исходит из  следующего: месторождения  по
рангу, занимающие место  ниже, чем  месторождения  с
индексом  i0,  не вовлекаются  в эксплуатацию;  все
объекты, предшествующие последнему, вырабаты-
ваются  полностью, в том числе  и «замыкающие» про-
грамму  добычи.

1

1

1

1

1

)(

11

+-

÷
ø

ö
ç
è

æ

+
+÷

ø

ö
ç
è

æ

+
=

--

å

tT

E
C

E
K

t

tT

t

i

t

i

il , (1)

где li  – показатель величины  затрат на добычу Xi
объемов металла  в месторождении в t году; Т  – дли-
тельность периода  разработки; Сi  – себестоимость
добычи; Ki – удельная  капиталоемкость единицы  до-
бычи  металла  на i объекте; Yi – величина  капиталь-
ных вложений на  месторождении.

Решение  задачи заключается  в определении
величины объема запасов Q и капитальных вложе-
ний, минимизирующих  общую сумму затрат  на разра-
ботку  всех  месторождений n, включенных в программу.
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Пусть точка ti – Точка минимума функции li(ti), а
все месторождения  n ранжированы  в порядке  возрас-
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Из  решения  задачи  выявляется, что 0X
t

i =  для

всех
i
tt <  и 0X

t

i >  для
i
tt ³ , а это означает прекра-

щение добычи на  всех  объектах  к заданному сроку Т,
а  дальнейшее решение  связано с определением наи-
лучших  моментов начала их освоения. Этими  момен-
тами являются  даты t, минимизирующие  для  каждого

объекта  значения li=li(t).
Точки минимума данных  этой функции различ-

ны, как и сроки отработки отдельных  месторождений,
определяемые как Z=T-t1+1, где Z  – заданный эконо-
мический эффект.

Продолжительность разработки каждого i ме-
сторождения  находится  в результате минимизации

функции li(t), выражающей сумму удельных  эксплуа-
тационных  затрат по  добыче  единицы металла  за
срок T-t+1  - время  изменяется  непрерывно в проме-
жутке 0, Т.

В этом случае
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где d  - норма дисконтирования.
Дифференцируя  это  выражение  и приравнивая

производную О, после соответствующего  приведе-
ния, получим, что  оптимальный срок Ri  получения Zi
при разработке  любого месторождения  определим из
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Оптимальная  продолжительность разработки
объекта однозначно  определяется  параметрами вы-
бранного  способа разведки и добычи Ki  и Ci, а точнее
соотношением Ki/Ci, рассматриваемым  как показа-
тель фондовооруженности.

По мере роста  фондовооруженности выгодным
станвится  увеличивать срок разработки  любого  объ-
екта, но  оптимальный срок не может быть больше

величины 1/d, т.е. так называемого  нормативного срока.
Таким образом, в условиях роста  фондовоору-

женности  в целях  компенсации убытков, вызванных
повышением капиталоемкости объекта, целесооб-
разно  продлять сроки  отработки запасов, часто  за
счет забалансовой их  части.

Исследования  показали, что  продление срока
отработки месторождения  выгодно  в тех  случаях, ко-
гда вызванное им увеличение общей суммы  затрат не
превосходит величины  удорожания  производства,
обусловленное  смещением даты  начала  освоения
очередного  объекта  на более  поздний срок, т.е. рос-
том  дисконтирующего  множителя.

При возрастании продолжительности  отработки

месторождения  относительный прирост  эффекта DZ,
приходящейся  на  равные  размеры  показателя  фон-
довооруженности, сокращается.

И это  справедливо, поскольку возрастание Zi

может быть осуществлено  за счет уменьшения  сро-

ков работы  и на каждый последующий отрезок DZi  бу-
дет приходиться  все большая  масса  дисконтирующе-

го  множителя
t
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Решение  задачи оптимума с различными значе-
ниями функций параметров (размеры  инвестиций,
объемы  добычи, длительность консервации и др.) по-
казатели, что для  россыпных  месторождений величи-
на  обеспеченности может быть ограничена только от-
сутствием  технологии добычи в сложных  горно-
геологических  условиях. Для  коренных  месторожде-
ний обеспеченность для  объектов с труднообогати-
мыми рудами ограничивается  сроком  окупаемости
инвестиций на  разведку и разработку обособленных
объектов в случае  их конкурентности).

Во многом негативную роль сыграло то обстоя-
тельство, что  геологическая  отрасль не  смогла при-
способиться  к рыночным  отношениям. Госфинанси-
рование геологоразведки с последующей безвоз-
мездной передачей запасов в эксплуатацию оказа-
лось неэффективным из-за  безвозвратных  потерь
денежных  средств. Нужен был  иной подход, который
позволял  бы  возвращать вложенные деньги. К сожа-
лению, из-за  бесконечных  совершенно неоправдан-
ных  реорганизаций геологическое  ведомство не
смогло  выработать новую  структурно-финансовую
концепцию действий. Более того, государственная
система  лицензирования  через  конкурсы  оказалась
неэффективной в силу проявляющихся  коррупцион-

ных  процессов. Не контролировались сроки отработ-
ки месторождений (контроль через  форму  5-ГР прак-
тически приказал  долго жить) и бюджетные  ассигно-
вания  «терялись».

После распада СССР произошла  череда  «пре-
образований» геологической отрасли, которая  зако-
номерно для  «либерально-демократической страны»
привела практически к ликвидации геологии как цело-
стной отрасли народного  хозяйства. К сожалению,
команда  Президента  В.Путина  кроме общих  фраз  в
поддержку  необходимости укрепления  минерально-
сырьевой базы не переломила ситуацию к лучшему.
Вспомните только  различного  рода объединения  и
выделения, с назначением  и переназначением мини-
стров, их замов, что  было подобно настоящему по-
грому. Может  быть, этой властью так и было задума-
но? Для  этой  власти стало  характерным  все разру-
шать, а это всегда легче, чем  созидать. В таком  «хао-
се» легче уводить лакомые  кусочки недр в частную
собственность и делить колоссальный навар среди
«своих»…

Осуществляя  идеи ликвидации предприятий на
Севере и переселения  людей  (специалистов просто
на улицу), «экономист» Е.Гайдар знал , что обрекает
на  разрушение  сложившиеся  инфраструктуры и ог-
ромные  потери  оборудования, техники, жилфонда, на
создание  которых  потребовались десятки лет и сотни
миллиардов рублей! Разве это государственный чи-
новник, «экономист»?

Чего  стоило назначение  министром геологиче-
ской отрасли г-на В.Артюхова(?!), который за  3-4 года
своего  «правления» окончательно изгнал  из  ведомст-
ва  «геологический дух». Говорят, он путал  гравираз-
ведку с разведкой гравия  (когда-то он имел  отноше-
ние  к дорожному строительству), совершенно был
уверен, г.Пермь и пермские отложения  это  одно  ме-
стонахождение. На совещании нефтяников в Южно-
Сахалинске прозвучало, что скважина достигла  «пер-
ми» (на языке профессионалов «дошла» до  отложе-
ний этого  возраста). Г-н Артюхов был  очень обрадо-
ван, что добурились до  г.Перми и если скважину рас-
ширить, то будет трубопровод  Южно-Сахалинск –
г.Пермь. Профессионалы  с трудом  объяснили, что
это  не так. Смешно  и грустно. Явно  не заинтересо-
ванный в развитии геологии в силу своей некомпе-
тентности г-н Артюхов волевым  решением  прекратил
деятельность комиссии по  делам  первооткрывателей
месторождений полезных ископаемых.

Широко  известны его  «делишки», связанные с
распределением  разного  рода нефтяных  и рыбных
льгот через  выдачу  лицензий и квот  «нужным лю-
дям». Уличен во многих  прегрешениях, но, как и
большинство  подобных  деятелей, осужден не  был.
Значит,  умел  делиться,  а  за эти функции у нас в
стране даже  награждают. Вот его  «протеже» по рыб-
ным  льготам  (об этом не  читал  и не знает только ле-
нивый) губернатор Колымы  В.Цветков пожадничал,
не  поделился…

Меньше и меньше остается  профессионалов в
отраслях  народного хозяйства, а, к сожалению, и на-
ше правительство (за редким исключением) непро-
фессиональное. И это  страшно. Мы  теряем время  и
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не понимаем, что многое уже не вернется на круги
своя. Полностью теряется  преемственность поколе-
ний. Что  будут делать сегодняшние выпускники учеб-
ных  заведений? Кто  их  будет учить практическим  на-
выкам? Ветераны уходят, и образуется  невосполни-
мый профессиональный вакуум. Рабочих  мест в гео-
логии практически нет по  причине развала всей
службы. А выпускники? Идут работать в торговлю:
ребята получают дипломы, чтобы  не служить в ар-
мии, а девушкам нужен просто любой диплом.

Правительство  и Дума  практически прекратили
бюджетное  финансирование  конкретных  поисков и
разведки месторождений. Резко  уменьшились объе-
мы  буровых  и  горных  работ. Численность работаю-
щих  в этих  отраслях  сократилось в 10 раз. Прекра-
тился  выпуск отечественного  геологоразведочного
оборудования  и специальной техники, объемы фи-
нансирования  научно-исследовательских и опытно-
конструкторских  работ сведены  до  минимума, вся  ап-
паратура для  проведения  исследований полностью
устарела.

В последнее  десятилетие практически отсутст-
вуют крупные  открытия  новых  месторождений, кото-
рые могли бы  существенно  повлиять на укрепление
минерально-сырьевой базы. В связи с этим  добыча по-
лезных ископаемых уже в значительной мере не компен-
сируется  объемами запасов новых месторождений.

Системный кризис в отечественной геологии
особенно  заметно стал  проявляться  с середины  90-х
годов, когда  перестало  существовать большинство
стационарных  геологоразведочных  экспедиций. А
именно  эти структурные подразделения  проводили
основные геологические исследования, в результате
которых  выявлялось большинство месторождений
полезных  ископаемых. Вместе с тем, во  многих  пуб-
ликациях  бывший министр геологии  СССР
Е.Козловский обращает внимание  руководства Рос-
сии на возникающие проблемы  национальной безо-
пасности в связи с неэффективной политикой госу-
дарства в области геологии, отсутствие  целенаправ-
ленной организационно-финансовой программы пра-
вительства в данной отрасли. Бывшие  сотрудники
Роскомнедр В.Орлов, Л .Оганесян на протяжении мно-
гих  лет пытаются  доказать законодателям  и  прави-
тельству о  необходимости экстренного  вмешательст-
ва в дела геолслужбы с целью ее коренной пере-
стройки, принятию мер по увеличению ассигнований
на геологоразведку и увеличению темпов выявления
запасов полезных  ископаемых. В противном случае
существующее  положение угрожает  национальной
безопасности  страны.

Прошли после длительного перерыва  (с 1928 г.)
два всероссийских  съезда геологов (2000 г. и 2003 г.).
Однако  решения  этих  форумов не прозвучали наба-
том  для  отечественной геологии и экономики. Из-
вестно  ли президенту В.Путину  о  плачевном  состоя-
нии геологических  дел  в стране? Достучались ли на-
ши геологические корифеи до  Правительства с акту-
альной программой развития  комплекса геологиче-
ских  наук для  укрепления  минерально-сырьевой базы
страны?

Имеются  большие сомнения, поскольку  пред-

ставленная  министерством  природных ресурсов про-
грамма  не  подкреплена организационно-ресурсными
мероприятиями по регионам. По-видимому, руково-
дство  страны  по-настоящему  не  понимает остроты
проблемы, уход  от решения  которой уже ведет к на-
циональной катастрофе. Все это усугубляется  тем,
что вся  ранее  существующая  разветвленная  структу-
ра  геологической службы разрушена  и на ее восста-
новление потребуются  дополнительные бюджетные
средства. Несбыточны  надежды восстановления  и
развития  разваливающейся  геологической службы.
Только  равнодушный к судьбам России может этого
не замечать.

Стабилизационный фонд  страны, сформиро-
ванный кстати, в основном за счет продажи разве-
данных  геологами богатств недр, превысил  полтрил-
лиона  руб., чрезвычайно велики золотовалютные  ре-
зервы  - более  145 млрд.долл.США. Правительство не
знает, что делать с этими накоплениями и размещает
валюту за границей, как нас заверяют, в целях  спасе-
ния  от инфляционных  процессов. Видимо, ни Прези-
дент, ни Правительство не  хотят использовать эти
средства  на  социальные  нужды своего народа. А в
мире  не могут осознать подобную ситуацию: почему
народ  в России, в стране, имеющей огромные мине-
рально-сырьевые  возможности, влачит полунищен-
ское существование.

Власти не желают использовать накопления  и
для  кредитования  отечественной  промышленности  и
сельского  хозяйства. С одной стороны, будто бы бо-
ятся  – существует опасность, что до  пользователя  не
дойдут, разворуют. С другой стороны, «ведомство
Грефа» опасается  за скачок инфляции, вплоть до  ги-
перинфляции. А вот известный русский экономист
Витте  использовал  все  государственные  накопления
в промышленности, строительстве и науке, благодаря
чему объемы  производства удвоились, а количество
прибыльных предприятий увеличилось в 1,5 раза.

Сегодня  в правительстве  и Думе обсуждают во-
просы о необходимости удвоения  ВВП, за счет этого
предполагается  огромный прорыв в экономике. А как
достичь этого, если не  вкладывать деньги в народное
хозяйство? Отсутствие продуманной минерально-
сырьевой политики создает вакуум власти в районах
Сибири, Дальнего Востока, Крайнего  Севера, который
постепенно  заполняют инородные  силы  – различные
миссионеры, секты. Создается  впечатление, что
судьба людей на окраинах  России совершенно  не
волнует ни Президента, ни Правительство. Зато та-
кое  положение  дел  радует определенные круги в
США, Японии, Китае, которым  предвидится  развал
России, ее  расчленение. Г-н Греф не  знает, как вы-
полнить заказ  Президента  по  удвоению ВВП. Г-ну ми-
нистру  нужно лучше знать свою страну, ее  возможно-
сти. Чем  не  выгодна  для  размещения  денежных
средств такая  отрасль, как геология? Её развитие  –
прямой путь к наращиванию валютных  запасов и
подъему  благосостояния  граждан России. Нужно раз-
работать простой кредитный  механизм, который  по-
зволит увеличить темпы  выявления  высоколиквидных
месторождений полезных  ископаемых. Размещаются
валютные резервы за  границей под  2-3%? Дайте нашим
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геологам кредиты под 5-7% – отдача будет огромна!
По мнению  автора, принимавшего  непосредст-

венное  участие в открытии, разведке и освоении ме-
сторождений золота  и олова на  Крайнем Севере, го-
сударству  и частному бизнесу нужно  четко разделить
сферы  деятельности в геологической отрасли. Госу-
дарство  должно  взять на себя  выполнение следую-
щих  задач: осуществить ранжирование территории
страны  по  степени экономического потенциала, опре-
делить степень перспектив (по браковочным  конди-
циям), создать в регионах  страны  минерально-
сырьевые банки, обеспечив их  через  ЦБ под  льгот-
ный процент  кредитам; обеспечить финансирование
составления  карт м-ба  1:200000 и 1:50000, в том чис-
ле пересоставление по  некоторым  районам  старых
карт этого  масштаба  с учетом новых  данных; выпол-
нять все поисково-оценочные  геологоразведочные
работы  в регионах  по  видам полезных ископаемых;
осуществлять все  исследования, связанные  с изуче-
нием шельфа  и прилегающей зоны  мирового  океана;
обеспечить проведение теоретических  геологических
исследований на  базе  данных  глубокого  бурения ,
космофизики и геофизики  с привлечением  новейших
достижений в ряде смежных  наук с разработкой но-
вых  принципов картирования  и создания  геодинами-
ческих  моделей прогнозирования  (на основе метода
исключительности).

Министерство природных  ресурсов должно со-
ставить региональные  кадастры  по полезным  иско-
паемым  (для  районов, площадей, рудных полей), на
основании которых  предполагается  постановка поис-
ково-разведочных  работ и кредитование экспедиций
под  выявление промышленного объекта. Геологораз-
ведочное  предприятие берет кредит в региональном
минерально-сырьевом банке под  кадастровую пер-
спективную площадь. Осуществляет  поисковую и
предварительную разведку с подсчетом  запасов, на
средства  кредита  оснащает все нужные  изыскания
необходимой техникой, снаряжением, транспортом.
Выявленный промышленный объект поступает на
продажу на  минерально-сырьевой бирже. Потенци-
альный недропользователь осуществляет  детальную
и эксплуатационную разведки за свой счет.

Первооткрыватели месторождений у нас в стра-
не незаслуженно обделены. Министерству  в целях
повышения  значимости геологических  открытий нуж-
но  незамедлительно  восстановить работу  комиссии.
Первооткрыватели  должны получать вознаграждение
в 2-3% от стоимости  объекта. Министерству природ-
ных  ресурсов необходимо  провести реорганизацию
подведомственных  научных организаций с целью по-
вышения  эффективности их  работы. Оснастить новым
оборудованием и аппаратурой для  исследований с це-
лью получения  технологий по  существенному повыше-
нию уровня  извлечения  полезного ископаемого и др.

Далеко  не использованы внутренние резервы
повышения  эффективности геологоразведочных  изы-
сканий. В первую очередь, в новых  условиях хозяйст-

вования  нужна  выработка  нормативно-правовых  по-
ложений, регулирующих  взаимоотношения  министер-
ства  (его  геологоразведочных  предприятий), рабо-
тающих  на бюджетные и кредитные  средства, с поку-
пателем  (недропользователем) объектов на  бирже,
использующим частные  средства. Этими положения-
ми определяется  ответственность разведчика недр и
разработчика. Покупатель месторождения  за  свои
средства  заказывает  экспертизу запасов, которая  оп-
ределяет их  качество, необходимость детализации
отдельных пластов (тел). Разработчик представляет
геологическому  ведомству бизнес-план освоения
объекта и  согласует сроки его отработки, необходи-
мые  платежи в федеральный и  местный бюджеты.

Еще в конце  60-х  годов была попытка внедре-
ния  в геологическую службу АСУ, которая, к сожале-
нию, из-за отсутствия  в то время  широкой компью-
терной базы  не  состоялась. Сегодня  существует ост-
рая  необходимость создания  информационно-
аналитической системы недропользования, обеспе-
чивающая  глубокое  использование геологических
информационных  ресурсов – от банка данных  в экс-
педиции-регионе до  банка  в министерстве. Многое  не
выполнено  при разведке и оценке отдельных  полез-
ных  ископаемых. Должны  быть подвергнуты  пере-
оценке  огромные  техногенные  площади старых  раз-
работок, которые в силу своей малой энергоемкости,
в новых  условиях  могут дать значительный эффект.
Нужны  поиски  улучшенных  технологий обогащения
при разработке  «упорных» руд, переработки разного
рода концентратов, а также широкий поиск техноло-
гий по освоению нетрадиционных  источников углево-
дородного сырья  (высоковязкая  нефть и битумы). Для
сохранения  более чем  300-летних  традиций общест-
венности нужно подумать об организации геологоми-
неральной академии. С созданием  Министерства
природных  ресурсов и департамента недропользова-
ния  в противовес Министерству  геологии создан  пре-
цедент, – о геологии, как главной составляющей темы
«МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ», практически забыли.

Всем  в Правительстве нужно  помнить, что гео-
логическая  отрасль сегодня  – это ствол  (не  сук!) де-
рева, на  котором растет и развивается  нынешняя
экономика  России. Это не только денежные  средства
и валюта, но, главное, рабочие  места, особенно  в
районах  Сибири, Дальнего  Востока  и Крайнего Севе-
ра. Это  жизнь наших  соотечественников, о которой
как-то в правительстве страны  перестали думать.
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В.Н.Сученко,  С.В.Бойко

ПРОБЛЕМА НЕЗАВИСИМОСТИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАРКШЕЙДЕРА

После введения  в действие нового  закона РФ
«О  недрах» №2395-1, 1992 г., интенсивно  стали во-
влекаться  в разработку различные месторождения
полезных  ископаемых. А существовавшая  в СССР,
система  ведомственного контроля  производства
маркшейдерских  работ перестала существовать, но
сохранив при этом государственный надзор за произ-
водством  маркшейдерских  работ органами горного
надзора  РФ. Разработанные  ранее  нормативные  до-
кументы, регламентирующие организацию и произ-
водство  маркшейдерских  работ, как логическое за-
вершение идеи об актуальности и значимости марк-
шейдерского  обеспечения  горных  работ, продолжили
свое существование  в новых  условиях  рыночных  от-
ношений. В этих  новых  условиях, высокий уровень
маркшейдерского обеспечения  разработки месторож-
дений полезных  ископаемых  является  непременным
условием эффективного, правильного, безопасного и
рационального  освоения  минеральных ресурсов
недр.

Профессия горного инженера-маркшейдера яв-
ляется  общественно значимой, что подразумевает
признание ответственности перед  обществом. При-
менительно к профессиональному  сообществу  марк-
шейдеров, горное дело  включает организации недро-
пользователей, кредиторов, органы  исполнительной
власти, работодателей, служащих, инвесторов, ак-
кредитованные профессиональные горные объеди-
нения, деловое и финансовое сообщество, а также
других лиц, которые полагаются  на  объективность
маркшейдеров в целях  обеспечения  упорядоченного
ведения  коммерческой деятельности. Поэтому на
маркшейдеров возложена  ответственность за соблю-
дение общественных  интересов.

В соответствии  со статьей  24 Закона Россий-
ской Федерации  "О  недрах" пользователи недр обя-
заны  обеспечить проведение  комплекса  маркшейдер-
ских, геологических  и иных  наблюдений, достаточных
для  обеспечения  нормального технологического  цик-
ла работ и прогнозирования  опасных  ситуаций, свое-
временное определение и  нанесение на  планы  гор-
ных  работ опасных  зон и др. В соответствии со стать-
ей 22 указанного Закона  пользователь недр обязан
обеспечить ведение и сохранность маркшейдерской,
геологической и иной документации в процессе всех
видов пользования  недрами.

На  основании «Положение  о  лицензировании
деятельности по  производству  маркшейдерских  ра-
бот утверждено  постановлением Правительства  РФ
от 04.06.2002 №382», производство  маркшейдерских
работ включает в себя:

а) пространственно-геометрические  измерения
горных  разработок и подземных сооружений, опреде-
ление их параметров, местоположения  и соответст-
вия  проектной документации;

б) наблюдения  за состоянием горных  отводов и
обоснование  их  границ;

в) ведение горной графической документации;
г) учет и обоснование  объемов горных  разрабо-

ток;
д) определение  опасных зон и мер охраны  гор-

ных  разработок, зданий, сооружений  и природных
объектов от воздействия  работ, связанных  с пользо-
ванием  недрами.

Для  реализации требований законодательства о
недрах  организации могут образовывать в своем  со-
ставе  самостоятельные структурные  подразделения  -
службу главного маркшейдера  либо привлекать по
договору  сторонние  организации  или физических  ли-
ца, имеющих  лицензии на производство  маркшейдер-
ских  работ. На основании «Положения  о геологиче-
ском  и маркшейдерском обеспечении промышленной
безопасности  и  охраны  недр утверждено  постановле-
нием Госгортехнадзора  России от  22.05.2001 №18»
главный маркшейдер подчиняются  непосредственно
руководителю организации. Обязанности маркшей-
дера заключаются  не только  в удовлетворении по-
требностей отдельной организации недропользова-
теля  или работодателя, но и в удовлетворении по-
требностей государства, обеспечивая  достоверный
учет выполненных  объемов горных  работ и условий
лицензий на пользование недрами. На профессио-
нальную деятельность маркшейдерского обеспече-
ния  горных  работ значительное  влияние  оказывают
интересы  общества  и  работодатель. Инвесторы, кре-
диторы, работодатели и другие  члены  делового  со-
общества, а также исполнительная  власть и общест-
венность в целом полагаются  на маркшейдеров в во-
просах  получения  достоверных  данных  по  различным
вопросам  первичного  маркшейдерского  учета  и от-
четности, финансового  менеджмента, права  и нало-
гообложения. Деятельность маркшейдеров в процес-
се предоставления  таких  услуг влияет  на  экономиче-
ское благосостояние организации, общества  и госу-
дарства, только при условии, предоставления  выше-
названных  услуг на  уровне, который доказывает, что
общественное доверие  обоснованно. Маркшейдеры
заинтересованы в информировании пользователей
услугами  о том, что  работы выполняются  в соответ-
ствии с этическими требованиями и обеспечивают
самый  высокий профессиональный уровень.

Одной  из  основных  задач  горного  инженера-
маркшейдера  является  контроль ведения  горных  ра-
бот в соответствии с проектом и  условиями лицензи-
рования. Это  достигается  его  высоким профессио-
нальным уровнем  в сфере недропользования, на  ос-
нове качественного  выполнения  маркшейдерских  ра-
бот и тем самым  удовлетворением  общественных  ин-
тересов. Реализация  этого в производственных  усло-
виях  требует соблюдения  трех основных требований:
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1. Достоверности. Общество испытывает по-
требность в достоверной информации в вопросах  не-
дропользования. Лицам, пользующимся  услугами
маркшейдеров, необходима уверенность в том, что
услуги оказываются  в соответствии с регулирующими
их  профессиональными, этическими нормами, а так-
же лицензионными требованиями.

2. Профессионализма. Организации недрополь-
зователей, работодатели и другие заинтересованные
лица нуждаются  в маркшейдерах, являющихся  про-
фессионалами в сфере  производства маркшейдер-
ских  работ.

3. Качества. Необходима уверенность в том, что
все услуги, предоставленные маркшейдером, соот-
ветствуют лицензионным  требованиям  и высшим
стандартам качества.

Для  решения  своих  профессиональных  задач
маркшейдер обязан соблюдать ряд  исходных  условий
и основополагающих принципов, которыми являются:

- Независимость. При предоставлении профес-
сиональных  услуг маркшейдер должен быть незави-
симым от недропользователей  и от третьих  лиц.

- Объективность. Маркшейдер должен находит-
ся  в условиях, при которых на его объективность не
должны  влиять ни предубеждения, ни пристрастия,
ни конфликт интересов, ни другие  лица, ни иные  фак-
торы.

- Профессиональное  поведение и компетент-
ность. Профессиональные  услуги  должны быть вы-
полнены  компетентным дипломированным  специали-
стом с должным качеством. В обязанности маркшей-
дера входит постоянное  поддержание профессио-
нальных знаний и навыков на  высоком уровне с тем,
чтобы  организации недропользователей или работо-
датели могли пользоваться  преимуществами компе-
тентных  профессиональных  услуг, основанных  на но-
вейших  разработках  в области горного дела, законо-
дательства и новейших  технологий маркшейдерского
дела. Профессиональные и этические действия
должны  соответствовать хорошей репутации горного
инженера-маркшейдера. Необходимо  избегать по-
ступков, которые  бы могли бы его дискредитировать.

- Конфиденциальность. Маркшейдер должен
соблюдать конфиденциальность информации, полу-
ченной в процессе предоставления  профессиональ-
ных  услуг, и не должен использовать или раскрывать
такую информацию без  надлежащих  и конкретных  на
то полномочий, за  исключением случаев,  когда  рас-
крытие такой информации продиктовано  его профес-
сиональными или юридическими правами и обязан-
ностями.

- Соблюдение регламентирующих, маркшейдер-
скую  деятельность документов. Профессиональные
услуги должны  выполнятся  в соответствии с лицен-
зионными требованиями и профессиональными пра-
вилами  (стандартами). Маркшейдер обязан квалифи-
цированно  выполнять указания  организации недро-
пользователя  или работодателя  в той мере, насколь-
ко  они соответствуют требованиям Закона, объектив-
ности и независимости.

Однако в практической деятельности возникают
ситуации, при которых  возникает  конфликт интересов
недропользователя  и государства. Такие ситуации
могут быть самого разного  характера. Трудно  соста-
вить полный перечень случаев, в которых  может воз-
никнуть конфликт интересов. Маркшейдер должен
иметь это  в виду и предвидеть возможность возник-
новения  причин, приводящих  к конфликту интересов.
Расхождение мнений маркшейдера и другого  лица
само по себе не является этической проблемой. Од-
нако в каждом  конкретном случае  заинтересованным
сторонам  следует анализировать все  факты  и об-
стоятельства, приводящие к конфликтным ситуациям.

К конфликту профессиональных обязанностей
маркшейдера с различными внешними или внутрен-
ними факторами может привести целый ряд  обстоя-
тельств, таких  как:

- давление со  стороны  непосредственного  руко-
водителя, менеджера  или члена Совета директоров.
Давление  может оказываться  и в рамках  личных  от-
ношений с руководством  или на  основе родственных
связей;

- обращение  с просьбой или устным  распоряже-
нием  действовать вразрез  нормативов маркшейдер-
ской деятельности;

- опубликование  вводящей в заблуждение  ин-
формации, выгодной работодателю или организации
недропользователя, но  не соответствующей  истин-
ному  состоянию дел.

Все это  может привести к ситуации, в которой
маркшейдеру придется  принимать решение в отно-
шении того, должен ли он ориентироваться  на инте-
ресы  руководства или соблюдать установленные
правила  профессионального  поведения.

В процессе  выполнения  работ согласно дейст-
вующим нормам, стандартам  (правилам) у маркшей-
дера может возникнуть необходимость раскрытия не-
этичного  поведения  других  лиц. В случае возникнове-
ния  таких  конфликтных  ситуаций необходимо  руково-
дствоваться  политикой разрешения  конфликтов, су-
ществующей в организации-работодателе. Согласно
должностным обязанностям, спорные вопросы  пер-
воначально  обсуждаются  с непосредственным  на-
чальником. Если не удается  решить проблему и
маркшейдер принимает решение обратиться  к руко-
водителю на следующем, более  высоком  уровне, то
об этом следует уведомить непосредственного  на-
чальника. В случае пристрастного  поведения  началь-
ника  в конфликтной ситуации, маркшейдеру следует
поднять этот вопрос на  следующем, еще  более  высо-
ком руководящем  уровне. Но когда непосредствен-
ный  начальник является  главным исполнительным
лицом  (или занимает  аналогичную должность), то во-
прос на более  высоком  уровне  могут рассматривать:
исполнительный  орган; совет директоров; члены со-
вета директоров, не  наделенные  исполнительными
функциями, или акционеры;

Для  разрешения  конкретного конфликта необ-
ходимо  рассмотреть следующие  возможные меры, с
целью получения  разъяснений в отношении возмож-
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ных  направлений действий:
- обращение  на  конфиденциальной  основе  к не-

зависимому  эксперту – консультанту;
- официальное  обращение к профессиональным

маркшейдерским  организациям;
- официальное обращение  в орган лицензиро-

вания;
Если, несмотря  на  официальные  обращения  на

все уровни внутри организации, конфликт не разре-
шен, и когда речь идет о юридических  вопросах  (на-
пример, мошенничестве), то в качестве  крайней меры
у маркшейдера  может  не остаться  альтернативы,
кроме отказа от  выполняемой работы, а при  необхо-
димости, доведения  информации до внешних  органи-
заций  - контролирующим или правоохранительным
органам.

Каждый маркшейдер, должен стремиться  к раз-
решению конфликтов внутри своей организации. Он
обязан соблюдать конфиденциальность информации
о  хозяйственной деятельности недропользователя,
полученной в процессе  предоставления  профессио-
нальных  услуг. Обязанность соблюдения  конфиден-
циальности остается  в силе даже  после  завершения
отношений между маркшейдером и организацией не-
дропользователя  или  работодателем. Эти требова-
ния  остаются  в силе, за исключением случаев, когда
для  раскрытия  информации предоставлены  специ-
альные  полномочия  или при наличии юридической
или профессиональной  обязанности такого  раскры-
тия. Маркшейдеры обязаны требовать соблюдение
принципа конфиденциальности, как от своих подчи-
ненных, так и лиц, оказывающих  им  услуги и консуль-
тации.

Конфиденциальность не  только  означает обя-
занность сохранения  информации от раскрытия , но  и
включает требование к маркшейдеру, получающему
информацию в ходе выполнения  профессиональных
услуг, не использовать эту информацию в личных  це-
лях или в интересах  третьей стороны.

Поэтому  в интересах  общества, и в соответ-
ствии  с новыми  возникшими  требованиями  все
маркшейдеры и маркшейдерские  организации
должны быть независимы от организаций недро-
пользователей и третьих лиц.

Данная  статья, обращает  внимание лишь на  не-
которые  существующие проблемы маркшейдерской
деятельности, и ее не следует рассматривать, как
полный перечень всех  обстоятельств, способных
привести к возникновению угроз  профессиональной
независимости. Следовательно, маркшейдерам не-
достаточно  действовать согласно  приведенным  здесь
рекомендациям, скорее, им следует применять со-
держащиеся  здесь принципы  и возможность их  при-
менения  к конкретным обстоятельствам, в которых
они находятся.

Независимость должна  состоять из  возможно-
сти исключения  факторов или обстоятельств, кото-
рые  настолько значимы, что информированная  тре-
тья  сторона, получившая  соответствующую инфор-
мацию, могла  бы  поставить под  сомнение порядоч-
ность и компетентность маркшейдера. Термин  "неза-
висимость" в каждом случае  его  применения  может
иметь различное  толкование, поскольку можно  пред-
положить, что  лицо, высказывающее  профессио-
нальное суждение, должно быть свободно  от всех
экономических, финансовых  и иных  отношений. Но
это  невозможно, поскольку  каждый член общества
поддерживает  отношения  с другими лицами. Поэтому
оценку значимости  экономических, финансовых и
иных  отношений следует  проводить с позиций того,
что информированная  сторона, располагающая  всей
полнотой надлежаще  оформленной информацией,
обоснованно  сочтет ее  неприемлемой. Помимо этого,
контрольные  проверки и экспертизы  могут быть само-
го  разного  свойства, следовательно, и угрозы могут
быть разными, требующими использования  соответ-
ствующих  мер предосторожности. В связи с этим, в
интересах  общества, следует определить граничные
условия, обязывающие маркшейдера выявлять, оце-
нивать и решать проблемы, связанные  с угрозами не-
зависимости, а не только  выполнять набор каких-то
правил, которые  могут  быть выбраны  произвольно
или установлены законом  или органом  исполнитель-
ной власти.

Необходимо  разработать такой концептуальный
подход  к профессиональной деятельности, который
учитывал  бы  возможные  угрозы  независимости и рег-
ламентировал  принимаемые  меры предосторожно-
сти, защищающие  общественные  интересы. В соот-
ветствии с ним маркшейдеры обязаны  определять и
оценивать обстоятельства  и отношения, создающие
угрозы  независимости, и с помощью мер предосто-
рожности предпринимать соответствующие действия
по  их  устранению или сведению до приемлемого
уровня. Помимо  выявления  и оценки отношений меж-
ду организацией недропользователя  и маркшейде-
ром следует рассматривать и вопрос о том, не соз-
дают ли угрозу независимости отношения  между ли-
цами, не  входящими в число  сотрудников организа-
ции работодателя.

Независимый от недропользователя, марк-
шейдер наиболее  полно  может обеспечить со-
блюдение  общественных интересов при освоении
природных ресурсов. И для  этого, возникает не-
обходимость в проведении экспертизы профес-
сиональных стандартов маркшейдерской дея-
тельности, с целью сокращения  излишне  возло-
женных на маркшейдера горного  предприятия  или
несвойственных ему  полномочий, при производ-
стве  им  маркшейдерских  работ.

В.Н.Сученко,  проф.,  д.т.н.  МГГУ;
С.В.Бойко,  гл.маркшейдер  ЗАО «Карьероуправление»
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Д.С.Львов, С.А.Кимельман

РОССИИ НУЖНА ЭФФЕКТИВНАЯ  СИСТЕМА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Д.С.Львов С.А.Кимельман

Сегодня  на руинах  государственного комплекса
продолжается  крупномасштабный передел  нацио-
нального  имущества. Похоже, что огромные злоупот-
ребления  и социальные конфликты не могут поколе-
бать убежденность наших  реформаторов в правиль-
ности выбранного пути слома института  госсобствен-
ности  и  замены его институтом  частной  собственно-
сти. Они до  сих  пор убеждены, что  частная  собствен-
ность и есть альфа  и омега, без  которых нельзя  вы-
строить рыночные отношения.

Но  анализ  исторического  опыта многих  стран,
где был  осуществлен переход  контроля  над  ресурса-
ми, прежде всего, землей и полезными ископаемыми
в руки  частных  лиц, дает этому  вопросу  совсем  иное
освещение, подводит нас к совсем  другим выводам.

Типичный  пример – нефтяная  промышленность.
Эта  отрасль – пионер крупномасштабной приватиза-
ции. Но  и что  мы  имеем? В 1990 г. производитель-
ность в нефтяной  промышленности бывшего СССР
составляла  37000 тн/чел. в год. В 1995 г. она снизи-
лась до  14000 тн/чел., а в 1999 г. – до  1000 тн/чел. В
начале девяностых  годов, когда господствующей у
нас была государственная  собственность, мы  обго-
няли США по  производительности труда на  скважине
в 2,7 раза. В 1995 г. наша приватизированная  нефтя-
ная промышленность стала работать хуже амери-
канской на  14%. К началу двухтысячного года наши
частные  нефтяные  компании уже уступали американ-
ским компаниям  в  2,5 раза. Непостижимый  парадокс!
Он противоречит широко распространенному  убеж-
дению, что  переход  к рынку невозможен без  частной
собственности на  природные  ресурсы  и  создание  на
этой основе чувства  сохозяина.

Частная  собственность и чувство  сохозяина  в
нефтяной отрасли получили масштабное распро-
странение. А вот с эффективностью и рачительным
отношением  к эксплуатации месторождений, ради че-
го, собственно, и проводилась приватизация, дела
обстоят совсем плохо.

И проблема вовсе  не в том, что  наша  нефтяная
промышленность является  в этом плане каким-то ис-
ключением. Такое же  положение мы  можем наблю-
дать и в других  определяющих  отраслях  недроэкс-
плуатирующего комплекса  страны.

Следовательно, дело не только и не столько  в

частной собственности на  природные  ресурсы, а в
создании эффективной системы недропользования,
обеспечивающей согласование интересов общества  с
интересами недроэксплуатирующих  компаний.

Такой системы  у нас, к сожалению, до  сих  пор
нет. И вместо того, чтобы  главные  усилия  наших  Ми-
нэкономразвития, Минприроды направить на  её  соз-
дание, мы  наблюдаем уже который год  законотворче-
ский зуд  у этих  ответственных  ведомств по поводу
подготовки новых  законов, все далее  уводящих  про-
блему от ее  принципиального  разрешения.

Главное, что, с нашей точки зрения, не  хватает
руководству  этих ведомств, – народнохозяйственно-
го, государственного  подхода. Казалось бы, они по
роду  возложенных на  них  функций и  должны были  бы
стоять на  стороне интересов общества и государства,
а уже в меру решения  этой целевой установки учи-
тывать интересы  недроэкплуатирующих  компаний,
находить и использовать в управлении механизмы,
обеспечивающие  согласование интересов всех  уча-
стников рынка.

Сегодня  правила  взаимодействия  государства и
бизнеса  регламентируются  действующим законом  «О
недрах». Это  старейший закон рыночной  экономики
России. В первоначальной редакции Закона  «О  не-
драх» (1992 г.) была сделана  попытка  государствен-
ного регулирования  процессов и  экономических  от-
ношений недропользования. Государство  законода-
тельно установило, что  «лицензия  должна содер-
жать… согласованный уровень добычи  минерального
сырья, а  также соглашение о  его долевом распреде-
лении» (статья  12 закона  «О  недрах» в редакции
1992 г.). То есть недропользователи являлись под-
рядчиками по  добыче минерального  сырья  – государ-
ство устанавливало годовые объемы  добычи и долю
добываемого  сырья, оставляемую в собственность
недропользователя.

Другими словами, в первоначальной редакции
закона  «О  недрах» был  реализован важнейший прин-
цип  рентных  отношений  – государство в лицензии ус-
танавливало сумму ренты в виде доли минерального
сырья, поступающего в натуральном или стоимост-
ном выражении государству, как собственнику  недр.

Однако  уже в следующей редакции закона  «О
недрах» (1995 г.) из  содержания  лицензии было изъя-
то «соглашение о долевом распределении» добы-
ваемого  сырья. При этом появилась статья  1-2, со-
гласно которой для  добываемых  полезных  ископае-
мых  по  условиям  лицензии устанавливалась любая, в
том  числе, частная  собственность.

Все  дальнейшие редакции закона  «О  недрах», а
они появлялись чуть ли не  ежегодно, последователь-
но  и целенаправленно  отторгали государство, а в его
лице гражданское общество, от конституционного
права управления  и регулирования  государственной
собственности на недра. По статье 9 «Конституции
России» недра должны  использоваться  «как основа



ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

МАРКШЕЙДЕРСКИЙ ВЕСТНИК № 4 – 2005 г.

33

жизни и деятельности народов, проживающих  на со-
ответствующей территории». Но это корректировщики
и авторы  появляющихся  новых  редакций закона
предпочли не замечать – вводились новые нормы,
допускающие выборочную (хищническую) эксплуата-
цию месторождений  и нарушения  исконных  прав на-
селения, проживающего  в нефтедобывающих  регио-
нах.

Тем не менее, до  2002 г. за государством  со-
хранялось право регулировать доходы от недрополь-
зования  посредством  ставки налога за добычу, кото-
рая, к примеру, по нефти могла изменяться  от  6% до
16%. Но  с 1.01.2002 г. у государства отобрали и  эту
возможность, установив в налоговом кодексе  «пло-
ские» не варьируемые ставки налогов за добычу по-
лезных  ископаемых. Соответственно  этот налог (пла-
теж) был  исключен  из  закона  «О  недрах» и перестал
быть предметом регулирования  данного закона.

Много  копий было сломано по этому  поводу, од-
нако  воз  и ныне там. Вместе с тем, в последние  три –
четыре года проводилась позитивная  активная  рабо-
та по  анализу действующего  механизма недрополь-
зования  и обоснованию  необходимости серьезного
изменения  законодательства о недрах. Это  позволи-
ло  выявить достаточно  большое  число  недостатков,
снижающих  эффективность работы природно-
сырьевого  комплекса  страны.

В 2004 г. Правительство  РФ начало  работу  по
изменению законодательства  о недрах, при этом дек-
ларировались целевые  установки, которые, якобы,
позволили бы изменить действующую редакцию за-
кона  «О  недрах» в направлении усиления  государст-
венного влияния  на  недропользование  и нерадивых
недропользователей. Более года готовилась новая
редакция, от которой общество  ожидало, в первую
очередь, восстановления  государства в правах  соб-
ственника недр. Однако  ожидания  не оправдались: по
сравнению с новой редакцией закона, подготовленно-
го  МПР России совместно с Минэкономразвития, дей-
ствующая  редакция  закона  «О  недрах» выглядит как
недостижимая, покрытая  чистым  снегом  горная  вер-
шина. Был  рожден законопроект, полностью и бес-
прекословно  соответствующий интересам  крупных
недропользователей и лишающий гражданское  об-
щество  каких-либо прав и полномочий по  управлению
государственной собственностью на недра.

В рассматриваемой редакции проекта  нового
закона  «О  недрах» четко прослеживается  стремление
его  разработчиков любой ценой отстоять реклами-
руемую  ими идею либерализации гражданско-
правовых  механизмов доступа и реализации прав
пользования  недрами.

Перечислим лишь главные, краеугольные мо-
менты  новой либеральной  доктрины  недропользова-
ния, нашедшие отражение  в проекте  нового  закона.

Во-первых, участки недр передаются  по  некоему
безликому договору в бессрочное  пользование, то
есть государственная  собственность на участки недр
передается  в пользование, а по  существу, в собст-
венность недропользователя .

Во-вторых, проектом устанавливается  только
частная  собственность на добытые  полезные  ис-
копаемые,  что  одновременно  означает передачу
горной  ренты  в частную собственность.

В-третьих, устанавливается  исключительная  ча-
стная  собственность на геологическую и горно-
техническую информацию, если она  получена  за счет
собственных  средств недропользователя.

В-четвертых, допускается  передача  в пользова-
ние (а по сути, в собственность) участков недр физи-
ческим лицам, то есть отдельным  «богатым» гражда-
нам.

В-пятых, вводится  гражданско-правовой оборот
переданных  в собственность недропользователя  уча-
стков недр, то есть открытая  торговля  недрополь-
зователями  участками  недр без  вмешательства
государства.

И, наконец, в-шестых, вводится  требование вы-
купа  горного  имущества  на  участке недр без  какого-
либо  нормирования  порядка  определения  стоимости
этого  имущества.

Всё  это вместе можно расценивать как процесс
приватизации недр и новый, ускоренный передел  об-
щественной собственности  на недра, в котором госу-
дарству  и обществу  отводится  роль только  лишь сто-
роннего  наблюдателя  за этим процессом.

Попробуем  подтвердить этот вывод  путем рас-
смотрения  отдельных  статей  законопроекта.

В отличие от действующего  закона  «О  недрах»,
в котором  собственности посвящена отдельная  ста-
тья  1-2, в новом  проекте она  просто  отсутствует.
Возникают справедливые  недоуменные  вопросы: во-
первых, как быть с уже провозглашенным  правом  го-
сударственной собственности на  недра и  во-вторых,
следует ли в таком случае руководствоваться  норма-
ми пункта  2 статьи 214 Гражданского Кодекса  РФ, оп-
ределяющими государственную собственность на
природные ресурсы по  остаточному  признаку  – всё
что не находится  в муниципальной и частной собст-
венности? При этом в последнем  случае можно  про-
гнозировать возможность перехода участков недр в
частную  собственность, что в настоящее  время  за-
прещено статьей  1-2 действующего Закона.

Концептуальные  изменения, привносимые  За-
конопроектом в действующую систему  отношений
собственности в недропользовании и, в частности,
касающиеся  наделения  недропользователя  правами
неограниченного  пользования  участком  недр, по сути,
обозначают приватизацию недр действующими и бу-
дущими недропользователями, отстраняют государ-
ство от управления  общенародной собственностью
на  недра.

Статья  16 Законопроекта, рассмотренного  9
марта  2005 г. на Парламентских Слушаниях в Совете
Федерации Федерального Собрания  РФ, наделяла
недропользователя  правом  владения  участком недр.
Вместе с тем,  на  этих  слушаниях  мы  выступили с
резкой  критикой  этой  статьи. Как ни  странно, но это
возымело  свое  действие. В уточненной редакции За-
конопроекта  передача  участка недр во  владение ис-
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ключена из  статьи  16, и  теперь норма  этой  статьи
сформулирована следующим образом: «пользование
недрами в РФ осуществляется  на  основании права
пользования  участком  недр». В свою  очередь, такая
формулировка  означает ничем  неограниченное  поль-
зование участков недр. В данном  случае целесооб-
разно  говорить о  пользовании участком недр в со-
ответствии с заключенным договором.

Как известно, триада  прав собственника  вклю-
чает владение, пользование и распоряжение  (пункт 1
статьи 209 ГК РФ). Именно  так звучит первая  норма
пункта  1  статьи 5 законопроекта, в соответствии с ко-
торой Российская  Федерация  осуществляет владе-
ние, пользование  и распоряжение  недрами в соот-
ветствии с этим законопроектом. Однако, как только
государство  распорядилось о выдаче  права пользо-
вания  участком  недр, то по  логике  статьи  16 законо-
проекта правомочия  по  пользованию участком  недр
переходят  к недропользователю. Следовательно, го-
сударству  оставлено  только  полномочие  по  «распо-
ряжению», то  есть передачи собственности в пользо-
вание.

По  существу получается, что  государство  через
предоставление  права пользования  участком  недр
отдает свою собственность недропользователям, что
де-факто  означает приватизацию  недр.

Кроме того, в пункте  4 статьи 16 Законопроекта
записано, что  «участок недр не может  быть объектом
оборота». В свою очередь, в пункте  1  статьи 20 фик-
сируется, что  «право  пользования  участком  недр яв-
ляется имущественным правом» или, согласно статье
128 ГК РФ, имуществом, которое  может быть предме-
том свободного  гражданского  оборота  (объектом  ча-
стноправовых  сделок). Следовательно, формулиров-
ка статьи 20 Законопроекта  опровергает утверждение
статьи 16 о  недопустимости оборота участков недр,
превращая  это  утверждение в фикцию. Тем самым,
Законопроект создает предпосылки для  торговли
правом  пользования  и, как следствие, участком недр,
находящимся  в неограниченном  пользовании недро-
пользователя. То есть оборот участков недр прирав-
нивается, к примеру  к обороту зданий и сооружений,
находящихся  в частной собственности, что недопус-
тимо, так как нельзя  отождествлять участки государ-
ственного  фонда  недр с недвижимым  имуществом не
поверхности земли.

Участок недр определен законопроектом как
«геометризованная  часть недр, имеющая  простран-
ственные границы» (статья  4), то есть только лишь
как некое объемное геометрическое тело в виде па-
раллелепипеда. При этом при  составлении и введе-
нии кадастра участков недр (статья  17) согласно за-
конопроекту предусматривается  фиксация  только
лишь границ этого участка и его  горно-геологических
характеристик, хотя  известно, что основной характе-
ристикой любых  объектов кадастрового  учета  являет-
ся  стоимость этого объекта, его  стоимостная  оценка.

Но  участок недр – это, прежде  всего, экономи-
ческий объект  отношений недропользования, вклю-
чающий обслуживающее его горное  имущество, в том

числе созданное за счет федерального бюджета,
оцененные  запасы  и  ресурсы полезных  ископаемых,
находящиеся  в федеральной собственности. Тем  са-
мым, права  на  горное  имущество должны устанавли-
ваться  и прекращаться  в зависимости от прав поль-
зования  участком  недр, в частности, по  правилам, ус-
тановленным в отношении главной  вещи  (участок
недр) и её  принадлежности (горное  имущество) (ста-
тья  135 ГК РФ).

В законопроекте определяется, что «право
собственности на добытые  полезные  ископаемые
принадлежит пользователю участка недр» (статья
23). Эти положения, также как завуалированная  пе-
редача  участка  недр в собственность недропользова-
теля  (неограниченное  пользование), являются клю-

чевыми  моментами  Законопроекта. Это  противо-
речит статье  220 ГК РФ о  праве  собственности на
предметы, полученные  в результате  переработки
материалов собственника.

Выше  уже упоминалось, что в статье  1-2 дейст-
вующего  Закона  «О  недрах» допускается  любая
форма собственности на  добытые  полезные  иско-
паемые, конкретный вид  которой устанавливается  в
условиях  лицензионного  соглашения. Теперь недро-
пользователи получают в свою собственность до-
бытые  полезные  ископаемые  и первые  товарные
продукты их  товарного передела. Об этом столько
лет могли лишь мечтать наши нефтяные олигархи. И
вот Правительство  РФ  преподносит им этот подарок!

Глава  5 законопроекта называется  «Договор
пользования  участком  недр». Уже  в названии этой
главы происходит подмена  понятий и нестыковка  с
главой 4 «Право пользования  участком  недр». Уча-
сток недр в законопроекте рассматривается  как объ-
ект права  (ст. 16). И это  справедливо. Следователь-
но, договор необходимо  рассматривать только  в ка-
честве права пользования  участком недр, но никак
не  договором пользования. Поставив целью ввести в
недропользование гражданско-правовые  отношения,
авторы  законопроекта, умело  пользуясь терминоло-
гией, ввели понятие  «договор пользования  участком
недр», а область «права» перевели на  аукцион,
предметом  которого  «является  право на заключение
договора пользования  участком недр» (ст. 58). Это
позволило авторам законопроекта  исключить из  его
тела  статью, в которой  бы излагались права  пользо-
вания  участком  недр. В законопроекте  прописывается
ответственность недропользователя  по договору (ст.
56), но  не  определены  его  права, то есть недрополь-
зование становится  бесправным.

Обратим  внимание на статью 39  законопроекта,
по которой осуществляется  предоставление права
пользования  участками недр на  срок и без  определе-
ния  срока. Данная  статья  написана таким образом,
что срок установлен только для  геологического  изу-
чения  недр – 5 лет. При пользовании недрами с це-
лью разведки и добычи срок «исчисляется  исходя  из
технической (технологической) проектной документа-
ции на разработку  месторождения». Но  как можно  со-
ставить проект  и техсхему, если месторождение еще
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не разведано? Но даже  если оно разведано, то срок
эксплуатации месторождения  нефти зачастую  пре-
вышает 50 и  даже  100 лет. А как при этом учесть тот
факт, что  технология  обновляется  через  каждые  10-
15 лет, появляются  новые  инновационные  решения?
Ясно  одно, – у  составителей Законопроекта стояла
задача не  ограничивать сроки пользования  участ-
ком недр, отдавать его в бессрочное  пользова-
ние, чтобы детям, внукам и даже  правнукам не-
дропользователей достались эти полученные
ими сегодня  участки  недр.

Все это  блокирует возможность развития  геоло-
гии как отрасли народного хозяйства. Сегодня  боль-
шинство  запасов полезных  ископаемых  уже распре-
делено  между  недропользователям на  30 лет вперед.
Таким образом, стимула  проводить геологоразведоч-
ные  работы  у пользователей недр, обеспеченных  за-
пасами, нет.

Кроме того, совмещение видов недропользова-
ния  (геологическое  изучение, поиски, разведка и до-
быча) в одном договоре способствует в настоящее
время  и будет способствовать монополизму  в облас-
ти использования  ресурсов недр. Так, компании, по-
лучившие права  пользования  недрами с оцененными
запасами полезных  ископаемых, часто  «заморажива-
ют» разработку соответствующих  месторождений, та-
ким  образом  повышая  свою капитализацию. Отсутст-
вие новых  месторождений и наличие большого  числа
«замороженных» месторождений, затрудняет воз-
можность участия  в недропользовании новых  компа-
ний и, в частности, тех, которым в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации присвоен
статус субъектов малого предпринимательства. Вме-
сте с тем, Законопроект  не исправляет  существую-
щее  положение вещей, например, законодательно  не
устанавливает предельные  сроки проведения  от-
дельных  видов недропользования  в соответствии с
принятым  делением процесса  использования  недр на
этапы  и стадии и не определяет количество  и пре-
дельные  размеры  месторождений по видам полезных
ископаемых, права  пользования  которыми могут пре-
доставляться  одному недропользователю.

Совершенно необоснованно  в законопроекте
установлено, что  торги проводятся  в форме только
аукциона. Такие  виды торгов, как конкурсы, тендеры,
конкурсы  с аукционным  предложением, аукционы с
участием  консорциума  организаций, аукционы  с госу-
дарственным  участием  и т.п. Законопроектом не  до-
пускаются. На торгах  не учитываются  интересы  пред-
приятий малого  горного  бизнеса. Вообще  вопросы,
проблемы и  интересы малого  горного  предпринима-
тельства в Законопроекте не учтены. Создается  впе-
чатление, что  законопроект написан только  в интере-
сах  монополий, олигополий и крупных  добывающих
компаний.

В законопроекте допускается  единственная
форма доступа к недропользованию, а именно, аук-
цион. Такое законодательное  решение  аргументиру-
ется  тем, что  при других  формах  торгов, например, в
виде конкурсов, возможно  проявление  коррупции, чи-

новничий произвол, взятки и прочие  грехи админист-
ративно-исполнительной власти. Но  при этом  забы-
вают, что  подобные  грехи возможны  и при проведе-
нии аукционов, в частности, путем предвзятого  отно-
шения  к допуску  организаций  к аукциону, к сумме  и
порядку внесения залога  (залоговой стоимости), к
разработке  условий и порядка проведения  аукциона.
Другим аргументом  Правительства в пользу аукциона
служит возможность получения  незамедлительного
разового платежа (бонуса) по результатом торгов,
значительно превышающего  стартовый платеж, уста-
навливаемый в условиях  аукциона. Но  это – не  бо-
лее, чем  иллюзия. Во-первых, можно установить ма-
ленький-премаленький стартовый платеж, во-вторых,
участники аукциона, как правило находятся  в сговоре
между собой (и с теми же чиновниками) и сами  регу-
лируют до какой планки можно торговаться. И в-
третьих, участок недр – это не ювелирное изделие и
не предметы  искусства  (к примеру, картины) и не  ве-
щи, которые  находились в собственности былых  зна-
менитостей, чтобы определять цену  их  реализации
ударом молоточка на аукционе.

В мировой практике наиболее распространен-
ной формой предоставления  права  пользования  уча-
стком  недр являются  модифицированные  торги в ви-
де конкурсов, по  условиям  которых  устанавливается
разовый платеж  (бонус). Можно, к примеру, устано-
вить достаточно большой, но  разумный  бонус. При
этом к конкурсу не допускаются  разного  рода  компа-
нии типа  «Рога  и Копыта», специально созданные  в
деревне или  оффшорных  зонах  с уставным капита-
лом 10 тыс.руб. или 10 тыс.долл. и нулевым опытом  в
недропользовании. Именно  такие компании состави-
ли большинство  участников последних  аукционов,
проведенных  в 2004 – 2005 гг. в России.

В последние годы  широко практикуется  созда-
ние консорциума организаций, подающих заявки на
участие  в конкурсе по  предоставлению прав недро-
пользования. При этом государство  участвует своей
долей в организуемом консорциуме  (так принято в
Канаде, Норвегии, Китае и др. странах).

Важное значение в законопроекте имеет статья
69 «Предоставление права  пользования  участком
недр без  проведения  аукциона». Если эта статья  бу-
дет принята  в предложенной редакции, то в даль-
нейшем проведение каких-либо  аукционов вообще  не
потребуется. Участки недр будут передаваться  без
каких-либо  торгов в пользование, не ограниченное
сроками, а точнее, приватизироваться  нужными
людьми в нужное время  на  безвозмездной основе и
навсегда.

Создается  впечатление, что  законопроект  напи-
сан  для  целей, во-первых, регулирования  только
лишь геологоразведочных работ и воспроизводства
минерально-сырьевой базы  страны, то  есть отрасли,
которую, по  существу, уничтожили усилиями прежних
редакций закона  «О  недрах» и которую  уже в пору
заносить в «Красную книгу». Во-вторых, - для  бес-
платной раздачи еще не распределенных  участков
недр. Кому-то очень хочется  весь государственный
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фонд  недр отдать в собственность определенному
кругу лиц.

Всего  две  небольшие главы законопроекта по-
священы  разработке месторождений твердых  полез-
ных  ископаемых  (глава  8) и месторождений углево-
дородного  сырья  (глава  9). Каждая  из этих  глав со-
стоит всего  из  двух  статей. Получается, что основно-
му  технологическому  процессу недропользования, а
именно, добыче полезных  ископаемых, посвящено
всего  4 из  125 статей законопроекта. То  есть все гор-
ное  дело, все  горнодобывающие  отрасли  народного
хозяйства России законодательно уложены  всего  в
четыре статьи. Видно, что  законодательное регули-
рование сектора  горнодобычи, в котором концентри-
руется  основное  национальное богатство России  и
эксплуатация  месторождений которого формирует
более  половины  доходов консолидированного  бюд-
жета, практически не нашло  отражение в анализи-
руемом законопроекте. Более того, снова происходит
подмена  понятий: «добыча  полезных  ископаемых»
заменена термином  «разработка  месторождений».
Есть еще более  уникальные  термины  и фразы  типа
«пользователь недр обязан  обеспечить установлен-
ные  объемы  подготовленных  к выемке запасов по-
лезных  ископаемых» (статья  101).

В этой связи  не лишним  будет напомнить,  что в
царской России было принято  «Горное  уложение», а
в СССР действовал  «Горный кодекс», в которых де-
тально  прописывались нормы, регулирующие  и обес-
печивающие оптимальную эффективность техноло-
гических процессов добычи национального сырья, его
обогащения  и получения  первых  товарных  продуктов.

В главе  26 Налогового кодекса РФ  под  добыты-
ми полезными ископаемыми понимаются  первые то-
варные продукты их  передела. Казалось бы, закон  «О
недрах» должен регулировать добычу и переработку
минерального  сырья  до установленных в налоговом
законодательстве продуктов передела, являющихся
объектом  налогообложения. Но соответствующие
статьи  и нормы  в законопроекте  отсутствуют.

Нельзя  не обратить внимание на  тот факт, что
Минэкономразвития  России, непосредственно  прини-
мавшее  участие в разработке законопроекта, не уде-
лило  внимание антимонопольному  регулированию в
недропользовании. Соответствующая  статья  в зако-
нопроекте просто  отсутствует. Тем  более порази-
тельно, что  в сфере недропользования  существует
монополизация, усиливающаяся  с каждым  днем.

Законопроектом  определено, что  условия  дого-
вора устанавливаются  по  соглашению сторон. То
есть государство, будучи собственником  участков
недр, нормативно  не оговаривает какие-либо обяза-
тельные условия. Получается, что законопроект до-
пускает, что  договор может вообще не содержать ка-
кие-либо  обязательные  условия. Иными словами, за-
конопроект фиксирует некий безликий, не обреме-
ненный никакими обязательными условиями договор
передачи федеральной собственности, а  именно уча-
стка  недр, в «собственность» недропользователя.
Правда одно  условие  все  же  зафиксировано в статье

51 «Плата по  договору пользования  участком недр»,
согласно которой «пользователь недр обязан свое-
временно  вносить плату по договору пользования
участком  недр, порядок, условия  и сроки внесения  ко-
торой определяются  в соответствии с главой  12»
рассматриваемого законопроекта.

В главе  12 законопроекта  переписаны платежи
при пользовании недрами из  действующей редакции
Закона  «О  недрах», то есть речь идет о бонусах, пла-
тежах за поиски и разведку, плате за геологическую
информацию. Но эти платежи являются  незначитель-
ными по  сравнению с налогом  за  добычу полезных
ископаемых  по  главе  26 Налогового  кодекса  РФ. Со-
ставители рассматриваемого  законопроекта не  пред-
ложили какие-либо  новации в платное недропользо-
вание. Понятие  горной ренты в законопроекте
предумышленно не  упоминается .

В законопроекте  практически  отсутствует эко-
номический блок, законодательно нормирующий эко-
номические  отношения  недропользования, отсутст-
вуют нормы, стимулирующие  хотя  бы  простое  вос-
производство  минерально-сырьевой базы и примене-
ние  современных  эффективных  технологий добычи,
обеспечивающих  комплексное  и полное  извлечение
полезных  ископаемых. Не  создано правовое  поле для
формирования  рыночных  механизмов регулирования
и согласования  интересов государства и недрополь-
зователя. Не вводятся  какие-либо санкции за  нару-
шение  технологии добычи.

Подобные  нормы  отсутствуют и в действующей
редакции закона  «О  недрах». За  период  рыночных
реформ средний коэффициент недроизвлечения  в
России снизился  вдвое: с 0,4 до  0,2. То  есть сегодня
извлекается  только  20% из  балансовых  запасов неф-
ти, а 80% нефти безвозвратно  теряется  в недрах. И
это  происходит тогда, когда в передовых  нефтедобы-
вающих государствах мира коэффициент извлечения
нефти растет и при современных  технологиях  и ме-
тодах увеличения  нефтеотдачи превышает 0,6 – 0,7.

В новый  законопроект переписана  без  измене-
ния  глава действующего  закона  «О  недрах» по  пла-
тежам  при пользовании недрами, в адрес которой
высказывались заслуженные  нарекания, прежде все-
го, в части отсутствия  дифференциации платежей и
налогов в зависимости от горно-геологических  и со-
циально-географических  факторов. Кроме того, нет
увязки платежей по  закону  «О  недрах» с налоговым  и
таможенным  законодательством. В законопроекте
вообще  отсутствуют ссылки на налоговый и  таможен-
ный  кодексы, на  другие законы, в которых  имеются
нормы, регулирующие  недропользование.

В этой связи  нельзя  не упомянуть о  стабилиза-
ционном  фонде  (стабфонде), который  в соответствии
с бюджетным кодексом  создается  в России с 2004г.
Что  касается  экономической природы  доходов, посту-
пающих  в стабфонд, то это, во-первых, часть диффе-
ренциальной горной  нефтяной ренты, являющаяся
следствием коньюктурно  высоких  мировых  цен на  то-
варную  нефть, во-вторых, часть дифференциальной
горной  нефтяной  ренты. Однако ценовая  рента  и  гор-
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ная  дифференциальная  рента в больших  размерах
также образуется  при добыче  золота, платины, алма-
зов, газа  и других  высокорентабельных  и высоколик-
видных  за рубежом полезных  ископаемых. Но поче-
му-то  по  бюджетному кодексу  не  предусматривается
поступление  «золотой, алмазной, газовой» и т.п. гор-
ной ренты  в стабфонд. В итоге создаются  неравные
экономические  условия  в разных  отраслях  горнодо-
бывающей промышленности.

Так, в нефтедобыче при высоких  ценах  на
нефть на мировых  рынках  (свыше  40 долл/баррель),
в стабфонд  изымается  до  90% ценовой ренты  и до
50% дифференциальной ренты, что  лишает нефтя-
ные  компании средств для  инвестиций в инновацион-
ные  технологии. Это, в частности, побуждает нефтя-
ников поднимать цены на  бензин и  другие  нефтепро-
дукты, в итоге чего стабфонд, призванный сдержи-
вать инфляцию, наоборот, способствует ее  росту.

Отмеченные недостатки проекта  нового  закона
«О недрах» носят принципиальный характер. Его
принятие Государственной Думой будет означать
резкое снижение показателей эффективности недро-
эксплуатирующего комплекса, подрывать экономиче-
скую  и  национальную безопасность страны. При  его
прочтении любому непредвзятому  человеку стано-
вится  понятным, что  проект нового Закона  мощно
пролоббирован крупными «капитанами» нефтяного  и
других видов сырьевого бизнеса. Да, для  них  новый
Закон  станет  мощным  источником  дополнительных
миллиардных  доходов. Но для  страны  он, по-
видимому, станет источником нового разорения и
дальнейшей усиленной утечки за рубеж доходов от
недропользования, которые  снова  не станут нацио-
нальным достоянием  и не пополнят казну.

Чтобы  в очередной раз  не допустить провалов в
развитии  страны, нашим законодателям  необходимо
тщательно  взвесить и  оценить отрицательные по-
следствия  нового, умело  завуалированного  законода-
тельного  передела  собственности в пользу частных
лиц.

Законодательство о недрах  надо совершенст-
вовать. В этом не может быть двух  мнений. Но опре-
деляющим для  нас в этой законотворческой работе
должны  быть интересы  страны, нашей  Родины, её
народа. А это  означает, что  в новом законопроекте
должны  найти отражение  следующие основопола-
гающие принципы.

Во-первых,  титульным собственником недр, а
следовательно, и рентного  дохода, является  государ-
ство, а более  точно  – общество.

Во-вторых,  основными  институциональными
формами коммерческого  использования  запасов ме-
сторождений должны  стать концессия (предоставле-
ние  только  лишь ограниченных, установленных  в кон-
цессионном соглашении прав пользования  природ-
ным  объектом) и аренда (передача  имущества во
временное  пользование).

Преобладающей формой определения  лучшего
пользователя или концессионера  являются  открытые
торги. А главными критериями  – выбора победителя
– соблюдение  оговоренных  в концессионном  согла-
шении условий эксплуатации: поддержание и преум-
ножение  рыночной стоимости компании, размер
рентных  платежей  (переменных  во времени) и  стра-
хование  ответственности  недропользователя.

В-третьих,  после реализации извлеченных  из
недр полезных  ископаемых, добывающей организа-
ции возмещаются  нормативно  и технологически
обоснованные  затраты, связанные  с добычей, хране-
нием и реализацией минерального сырья, а также
нормативная  прибыль, размер которой устанавлива-
ется  в договоре концессии по условиям  торгов (аук-
ционов, конкурсов).

В-четвертых,  создание  экономического меха-
низма, принуждающего  компании, не  осваивающие
полученные  бесплатно  месторождения, отказаться  от
права пользования  ими, например, постановка  на  ба-
ланс предприятий активов в виде имеющихся  запасов
полезных  ископаемых, оцененных  по  рыночной стои-
мости добытого сырья, и взимания  налога на  имуще-
ство с этой суммы.

Подводя  итог сказанному, хотели  бы еще  раз
подчеркнуть актуальность и исключительную на-
роднохозяйственную значимость разработки  но-
вого  Закона. Но  он должен быть принципиально
иным по  сравнению с тем, что подготовило Мин-
природы совместно с Минэкономразвития . Ак-
тивное  участие  в его разработке  должны принять
и сырьевые  «капитаны».  Но при этом они должны
встать выше  своих  узколокальных  коммерческих  ин-
тересов и посмотреть на  проблему  недропользования
с позиции интересов всего  общества  а, следова-
тельно, в стратегическом плане  и своих  собствен-
ных.

Дмитрий Семенович Львов,  Академик,  руководитель эконо-
мической секции отделения  общественных наук РАН дирек-
тор  Института проблем управления новой экономикой Го-
сударственного университета управления; Семен Аронович
Кимельман,  зав. отделом геолого-экономической оценки и
картирования ВСЕГЕИ,  академик Академии горных наук
(АГН) ,  докт.  экон.  наук.



ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

МАРКШЕЙДЕРСКИЙ ВЕСТНИК № 4 – 2005 г.

38

А .А.Пешков,  Н.А.  Мацко,  А .Г.  Михайлов,  В.И.  Брагин,  М.Ю.  Харитонова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ «ЗАПАС-СОДЕРЖАНИЕ» ПРИ УКРУПНЕННОЙ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
*)

А.А.Пешков Н.А.Мацко А.Г.Михайлов В.И.Брагин М.Ю.Харитонова

*)
Исследования  выполнены  при поддержке фонда РФФИ, грант № 05-05-97702-р_енисей_а

Основой экономики бывшего  СССР являлся  ми-
нерально-сырьевой  сектор. При этом СССР был , по-
жалуй, единственным  государством, обеспеченным
разведанными запасами практически всех  видов по-
лезных  ископаемых. С распадом СССР сократилась и
минерально-сырьевая  база  России, появился  дефи-
цит отдельных  видов сырья. В условиях  рынка снизи-
лась эффективность горнодобывающих  предприятий,
изменились требования, предъявляемые к балансо-
вым  запасам. Однако вклад  минерально-сырьевого
комплекса в экономику  России по-прежнему  велик, он
составляет более  33% валового внутреннего продукта.

В последнее  время  появились многочисленные
оценки стоимости запасов и прогнозных  ресурсов по-
лезных  ископаемых в недрах. Очевидно, универсаль-
ное  решение задачи оценки минерально-сырьевого
потенциала в рыночных  условиях  в настоящее  время
маловероятно. Об этом  свидетельствует опыт подоб-
ных  попыток, как в Российской  Федерации, так и за
рубежом. В то же  время  задача  эта весьма актуальна,
особенно  в свете предполагаемого  повышения  роли
природной ренты  в системе  налогообложения  горно-
добывающих  предприятий России.

Большинство предлагаемых  оценок представ-
ляют собой произведение  цены  товарного  продукта,
который может  быть получен из  рассматриваемых
запасов, на его  объем. Так, например, в 1991 г. авто-
рами работы  [1] валовая  ценность сырьевого  потен-
циала РСФСР, включающая  ценность разведанных,
предварительно оцененных, забалансовых  запасов и
прогнозных  ресурсов, определена в 117 трлн.руб., в
том числе около  20 трлн.руб. ценность разведанных
запасов. С учетом среднего  за  1991 г. курса доллара
ГБ СССР, равного  0,581, эти оценки составляют  201,4
трлн.долл.США и 34,4 трлн.долл.США, соответствен-
но. Исходя  из  данных, приведенных  в работе  [2], в
том же  1991 г. стоимость выявленных минерально-
сырьевых  ресурсов составляет  150-180 трлн.долл.
США, а разведанных  запасов 10-12 трлн.долл.США. В
1994 году авторами работы  [3] сделана  попытка  оце-

нить товарную стоимость минеральных  ресурсов пу-
тем  уменьшения  их  валовой стоимости на  величину
затрат, необходимых  для  их освоения. По существу,
это  попытка  определить прибыль без  учета  налогов,
которая  может  быть получена  при разработке  раз-
личных  категорий запасов. Рассчитанная  с этих  пози-
ций ожидаемая  прибыль от освоения  запасов соста-
вила 8,1  трлн.долл.США, а прогнозных  ресурсов 3,7
трлн.долл.США. Очевидно, что  приведенные  оценки
минерально-сырьевого потенциала  России сущест-
венно  отличаются.

Наиболее  строгой в методическом отношении
была  работа  по переоценке минерально-сырьевой
базы  России с учетом  требований рыночной экономи-
ки, выполненная  в 1995-1999 гг. под  методическим
руководством  ВИЭМСа. Из  балансовых  запасов были
выделены  активные  запасы, освоение  которых  может
обеспечить приемлемую величину  рентабельности. В
результате потенциал  минеральных  ресурсов был
уменьшен на  27-30% или с 19,52 трлн.долл. в балан-
совых  запасах  до  14,19 трлн.долл. в активных  [4]. Не-
смотря  на  результаты  этой работы, в последнее  вре-
мя  в печати [5,6,7] чаще всего приводятся  следующие
оценки: валовая  стоимость минерального сырья  в
разведанных  и оцененных  запасах составляет  28
трлн.долл. США, из  них  рентабельная  часть состав-
ляет  1,5 трлн.долл. США. Очевидно, что все эти
оценки противоречивы  и не  дают однозначного отве-
та на  вопрос о стоимости минерально-сырьевого  по-
тенциала России.

Кроме  того, они не  отражают многих  важных  ас-
пектов оценки потенциала  минерально-сырьевых  ре-
сурсов, например, их состояние. Состояние ресурсов
постоянно изменяется  во времени. По  мере  их  про-
движения  к рынкам  и потребителям они проходят
путь от прогнозных  ресурсов до  складов готовой про-
дукции. Разве одинаково ценны  для  общества  запасы
полезных  ископаемых уже эксплуатирующихся  ме-
сторождений и «активные» запасы  оцененных  или
разведанных  месторождений, сколько  необходимо
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времени и имеются  ли в наличии средства для  того,
чтобы  начать разработку разведанных  месторожде-
ний? Как меняется  ценность запасов по мере  выпол-
нения  различных  стадий геологоразведочных  работ
(от поисков до  детальной разведки) и этапов разра-
ботки месторождений (от строительства предприятия
до  получения  конечного  продукта)? Какие объемы  за-
пасов и в какие  сроки  могут быть вовлечены  в разра-
ботку при  изменении  рыночной  конъюнктуры?

Вопросы, связанные  с комплексной оценкой ре-
сурсов, включающей как их  потенциальную ценность,
так и  их  состояние, чрезвычайно актуальны  в на-
стоящее  время. Одной из  основных  задач  в свете
обеспечения  национальной безопасности России яв-
ляется  «создание  системы  мониторинга  и перманент-
ной оценки минерально-сырьевой базы  и критериев
минерально-сырьевой безопасности РФ» [8].

Работы  по  оценке минерально-сырьевого по-
тенциала проводились в 90–е годы также и на  уровне
субъектов Российской Федерации. Методический
подход  к оценке  принципиально не отличался  от из-
ложенного  выше, и в результате, в настоящее  время
имеется  абстрактная  и, по-видимому, завышенная
оценка стоимости  сырьевого  потенциала  региона.
Неприспособленность такой оценки для  целей управ-
ления развитием региона  в современной экономиче-
ской ситуации очевидна, прежде всего, для  недро-
пользователей. Более  широкое  и практическое при-
менение подобных  подходов, в частности, к опреде-
лению рентных  налогов, приведет к множеству недо-
разумений и, в конечном итоге, к резкому ухудшению
инвестиционного климата  в сырьевых  отраслях.

Очевидно, корректная  методика  оценки сырье-
вого  потенциала  объекта недропользования, и терри-
тории в целом, должна  быть свободна от основных
недостатков имеющихся  подходов, прежде всего в
части неучета важных  факторов, оказывающих  влия-
ние на горную  экономику. Из  существующих  методик
оценки наиболее  соответствует предъявляемым  тре-
бованиям процедура  ТЭО. Однако проведение  ТЭО,
даже  в минимальных  объемах, требует значительных
затрат, вследствие чего этот метод  для  оперативной
оценки сырьевого  потенциала  неприменим. Кроме то-
го, ТЭО  принципиально не учитывает  ряд  важнейших
факторов недропользования, относящихся  к нефор-
мализуемым. В качестве  примера  можно  привести
инвестиционный климат  территории, неблагоприят-
ный характер которого  делает невозможной разра-
ботку вполне привлекательных, по  данным  ТЭР, ме-
сторождений.

Следует особо отметить, что  все существующие
в России методики оценки сырьевого  потенциала ба-
зируются, в конечном итоге, на представлениях  о на-
роднохозяйственной эффективности освоения  мине-
ральных  ресурсов. В то же  время, освоение  недр в
настоящее  время  производится  частными недрополь-
зователями, для  которых  народнохозяйственная  эф-
фективность не является  критичной. В современных
условиях  оценка сырьевого потенциала должна  со-
держать компоненты, выявляющие  инвестиционную

привлекательность объектов недропользования, руд-
ных  узлов и региона в целом. Только при этом усло-
вии возможны  управленческие  действия  в минераль-
но-сырьевом комплексе, обеспечивающие макси-
мально  эффективное  использование сырьевого  по-
тенциала на  основе привлечения  инвестиций и сба-
лансированного учета  интересов всех  сторон.

Отдельного  внимания  требует  вопрос о досто-
верности и представительности исходных  данных  для
определения минимальных или, в каком-то смысле,
нормативных  затрат, сопутствующих освоению  ме-
сторождений минерального  сырья. Наиболее  надеж-
ными, на  первый взгляд, представляются  статистиче-
ские модели затрат, базирующиеся  на  экономических
данных  о  текущей эксплуатации месторождений. Од-
нако  практическое получение  такого рода  данных  в
настоящее  время, при условии действия  закона  о
коммерческой тайне, нереально. В любом  случае, та-
кие модели в России будут давать непредставитель-
ные  оценки себестоимости и капиталоемкости.

Оптимальным  решением, на наш  взгляд, явля-
ется  методика  оценки доступности минеральных  ре-
сурсов, позволяющая  оперативно и при достаточно
низких  затратах  определять реальную ценность ре-
сурсов и их инвестиционную  привлекательность. От-
правной тезис методики  в самых  общих  чертах  за-
ключаются  в следующем. Доступность определяется
как свойство системы  «общество  – минеральные  ре-
сурсы», характеризующее возможность их  эффектив-
ного и безопасного  использования  в зависимости от
состояния  ресурсов, потребности в них  и достигнуто-
го  технологического уровня. Ранее было  предложено
измерять доступность отношением фактической цены
товарного продукта к его  расчетной цене, обеспечи-
вающей безубыточное извлечение и  переработку ми-
нерального  сырья. Такой подход  к оценке запасов по-
зволяет в принципе учесть значительно более широ-
кий спектр факторов недропользования.

Однако  предложенные  методы определения
расчетной цены  [9]  достаточно  сложны и, по  трудоем-
кости сопоставимы с выполнением  ТЭО  кондиций. И
основная  трудность при этом заключается  в оценке
предполагаемых  затрат на разработку месторожде-
ния. Необходима оперативная  оценка затрат. Ис-
пользуемые для  этой цели в прошлом отечественные
статистические  и нормативные  модели  затрат уста-
рели, а существующие зарубежные аналоги не могут
в полной мере  быть применимы в России.

Укрупненная  представительная  оценка доступ-
ности запасов и  общественно  необходимых  затрат на
ранних  стадиях  освоения  минеральных ресурсов мо-
жет быть сделана  на  основе  сопоставления  инфор-
мации о текущем состоянии и погашении запасов ми-
нерального сырья  по  промышленным, либо генетиче-
ским  типам  месторождений. При этом подразумева-
ются  следующие предпосылки:

– группа  месторождений представляет  собой
статистически однородную  совокупность, каждый
объект в которой  характеризуется  набором  парамет-
ров (содержание полезного компонента, запас, горно-
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стически незначимо  (р-уровень выше  граничного).
Для  характеристики доступности минерально-

сырьевой базы  выделены  три граничные  значения
показателя  доступности  P. Пороговая доступность  –
значение показателя, ниже которого находятся  ме-
сторождения, валовый  доход  от разработки которых
не превышает издержки. За  пороговую доступность
принято  значение  Р, при котором ниже  порога  нахо-
дятся  10% эксплуатируемых объектов. Это  значение
определено  по  данным Rio Tinto Mine Information
System, в соответствии с которыми только  у  10% гор-
но-металлургических  предприятий затраты  периоди-
чески  в течение  1973-1993 гг. превышали цены  на
Лондонской бирже металлов. Медианная  доступ-
ность - значение  показателя, ниже  которого  находит-
ся  50% эксплуатируемых  месторождений. Полная
доступность - значение показателя, выше которого

степень освоенности минерально-сырьевой базы, т.е.
доля  эксплуатируемых  месторождений, составляет
90%.

Линии граничной доступности определяются
формулой (2), которая  выводится  из  выражения  (1).
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В таблице  приведены коэффициенты  логит-
моделей и коэффициенты  линий пороговой и меди-
анной доступности. На рис.2 представлены  порого-
вые линии для  модели  3, построенной на суммарных
запасах, без  учета  коэффициента вскрыши. На  рис. 3
показано распределение россыпей по показателю
доступности по  той же модели.

Таблица

Параметры моделей логит-регрессии

Коэффициенты  модели
Коэффициенты уравне-
ния  пороговой линии

Коэффициенты  уравнения
медианной линии

Показатель
степени при
показателе

Показатель сте-
пени при пока-

зателе

№
мо-
де-
ли

Факторы, помимо
качества песков, уч-
тенные в модели b0 b1 b2 b3  Масштаб

S K

Масштаб

S K

1 Балансовые запасы -5.178 6.753 1.941 2.287 -0.287 4.378 -0.287

2
Балансовые  запасы
и коэффициент

вскрыши
-4.935 7.777 2.036 -1.271 2.092 -0.262 0.163 3.823 -0.262 0.163

3 Суммарные  запасы -5.804 7.487 2.301 2.540 -0.307 4.592 -0.307

4
Суммарные  запасы
и коэффициент

вскрыши
-5.628 8.405 2.422 -1.224 2.422 -0.288 0.146 4.277 -0.288 0.146

Пороговая
доступность

Медианная
доступность

Полная
доступность

Запас песков  (lg)
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i - эксплуатируемые  россыпи
  - резервные  россыпи

Рис. 2. Диаграмма запас-качество  золотоносных
россыпей Красноярского края  и линии показателя
доступности, построенные по  логит-модели 3

(табл.)

Исходя  из  определения  пороговой доступности,
удельные текущие затраты для  месторождения  с за-

данным  запасом песков и коэффициентом вскрыши
определяются  выражением  (3):

ebbb

b

b

b

P

P
eKSЦЕЗ

lg

1

101

3

1

2

1
÷
ø

ö
ç
è

æ

-
××= -

, (3)

где: З – удельные текущие  затраты, US $/м
3
; Ц – цена

золота, US $/г; Е – среднее  извлечение золота, д.е.

В соответствии  с этим, для  моделей  3 и 4  затра-
ты определяются  следующим образом:

Модель 3: З=26,2´S-0,307
, $/м

3

Модель 4: З=25,0´S-0,288
K

0,146
, $/м

3 (4)

Для  среднего  по  выборке коэффициента вскры-
ши, равного  2,3 м

3
/м

3
, отклонение затрат, определен-

ных  по  моделям  3 и 4, не  превышает  15%. Результат
несколько неожиданный, но объяснимый, если
учесть, что К в (4) фактически отражает только  откло-
нение коэффициента вскрыши россыпи от среднего
для  данного региона. Кроме того, разработанная  мо-
дель автоматически учитывает существующие корре-
ляции между коэффициентом вскрыши с одной сто-
роны и качеством и  запасом  песков с другой, возни-
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сложности, которые возникают при реализации  мето-
дики, связаны с недостаточной представительностью
диаграмм  запасы-качество  на уровне региона. Сово-
купность золотых  россыпей, использованная  в при-
мере, вполне представительна, однако  по другим  ви-
дам  сырья, представленным  в регионе, ограниченно,
статистика  оказывается  недостаточной. Например,
платино-медно-никелевые  месторождения  Таймыра
уникальны  даже по  мировым  стандартам, а  медно-
порфировые месторождения  в Сибири представлены
крайне ограниченно  и не осваиваются. В связи с
этим, необходимо поэтапное построение  моделей,
начиная  с самого  высокого  уровня  (среднемировые),
с последующей конкретизацией до  уровня  региона.
При этом  возникает  дополнительная  задача  учета
различающихся  географических  условий.

При  прогнозировании  неразведанных  ресурсов
недр задача получения  представительных  результа-
тов на не  полностью представительных  моделях  за-
пас-качество  решается  через  теоретическое обосно-
вание типа распределения  месторождений по  качест-
ву и по запасам  [10]. Подобный прием  может быть ис-
пользован  и в обсуждаемой задаче, однако теорети-
ческие обоснования  такого  рода в настоящее  время
отсутствуют.

Развитие моделей, подобных  (2) и (3), возможно
также в направлении  учета  в производственной
функции ресурсов недр, которые традиционно в гео-
технологии не используются, либо не  учитываются  –
химических, гидрогеологических, геоморфологиче-
ских. Как было показано ранее, вовлечение в экс-
плуатацию таких ресурсов позволяет радикально
снизить затраты  на  освоение  недр и, тем самым, по-
высить доступность имеющихся  запасов полезных
ископаемых.
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А.С.Бердников,  Н.А.Игнатущенко

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ  ЗАТРАТАМИ  НА ШАХТЕ

А.С.Бердников Н.А.Игнатущенко

Современная  законодательная  база  позволяет
определить альтернативные  возможности управле-
ния  затратами и финансовыми  результатами произ-
водства  за  счет использования  экономических  мето-
дов управления, об эффективности реализации кото-
рых  можно  судить по  снижению себестоимости про-
дукции и увеличение чистой прибыли организации.

Себестоимость продукции, представляя  собой
затраты  предприятия  на  производство и обращение,
служит основой соизмерения  расходов и доходов, т. е.
самоокупаемости – основополагающего признака ры-
ночного коммерческого расчета. Соответственно, эф-
фективный анализ  затрат на  производство  продукции
является  неотъемлемой частью деятельности любого
предприятия, поставившего  своей целью достижение
высоких  результатов.

Анализ  себестоимости продукции направлен на
выявление возможностей повышения  эффективности
использования  материальных, трудовых и денежных
ресурсов в процессе производства, снабжения  и сбыта
продукции. Изучение себестоимости продукции по-
зволяет дать более  правильную оценку уровню показа-
телей прибыли и рентабельности, достигнутому на
предприятиях.

При планировании и анализе экономии от сни-
жения  себестоимости продукции рассчитывают эко-
номию под  влиянием динамики следующих факторов:

а) повышение технического  уровня  производст-
ва;

б) улучшение организации производства и труда;
в) изменение объема, структуры  и размещения

производства;
г) улучшение использования  природных  ресур-

сов;
д) развитие производства.
Управленческая  стратегия  развития  предпри-

ятия  на длительную  перспективу не может быть не
направлена на  снижение издержек производства, что
должно  обеспечить повышение конкурентоспособ-
ности продукции, увеличение  массы  прибыли и га-
рантию роста доходов собственника.

Методы достижения  поставленных  целей доста-
точно  хорошо известны. Это контроллинг,  бюджети-
рование,  маржинальный и операционный анализ,  вы-
деление стратегических центров хозяйствования
(СЦХ)  и др.

Сегодня  не  существует однозначного определе-

ния  понятия  «контроллинг», но практически  никто  не
отрицает, что это новая  концепция  управления, по-
рожденная  практикой  современного менеджмента.
Контроллинг (от англ. control – руководство, регули-
рование, управление, контроль) далеко не  исчерпы-
вается  контролем. В основе этой новой концепции
системного  управления  организацией лежит стрем-
ление  обеспечить успешное  функционирование  орга-
низационной системы  в долгосрочной перспективе.

Одной из  главных  причин  возникновения  и вне-
дрения  концепции контроллинга стала необходимость
в системной интеграции различных  аспектов управ-
ления  бизнес-процессами в организационной систе-
ме. В данном случае контроллинг обеспечивает ме-
тодическую и инструментальную базу  для  поддержки
основных  функций менеджмента: планирования, кон-
троля, учета и анализа, а также оценки ситуации для
принятия  управленческих  решений. И хотя  в настоя-
щее  время  в нашей стране существует ряд  проблем
по  внедрению контроллинга, этот прогрессивный  ме-
тод  управления  затратами и результатами производ-
ства уже достаточно серьезно  заинтересовал  руково-
дителей.

Следует также подчеркнуть, что  контроллинг -
это  не  та система, которая  автоматически обеспечи-
вает успех  предприятия, освобождая  менеджеров от
их  функций управления, а достаточно  трудоемкий
способ воздействия  на затраты  организации. Узло-
выми компонентами концепции контроллинга  являют-
ся:

а) ориентация  на эффективную  работу  органи-
зации в относительно  долговременной перспективе  –
философия  доходности;

б) формирование  организационной  структуры,
ориентированной на  достижение стратегических  и
тактических  целей;

в) создание  информационной системы, адек-
ватной задачам  целевого управления.

Главной целью контроллинга является  оптими-
зация  финансового результата. Для  ее достижения
решается  перечень основных задач, которые заклю-
чаются  в информационном  обеспечении ориентиро-
ванных  на  результат процессов планирования, регу-
лирования  и контроля  (мониторинга) на  предприятии,
в выполнении функций интеграции, системной орга-
низации и координации. Из  этого  следует, что  основ-
ными  объектами контроллинга  являются  финансовые
результаты и  затраты предприятия, ответственность
менеджеров различных  служб и подразделений. Ин-
формационной базой контроллингу служат показате-
ли производственного  (управленческого) и финансо-
вого  учета, а также различная  внеучетная информа-
ция. В качестве  инструментариев контроллинга  в на-
стоящий момент выступают маржинальный анализ,
бюджетирование, экономико-статистические  методы
и др.

Как показали исследования, для  эффективного
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управления  затратами  и финансовыми результатами
на горном  предприятии необходимо  применение
маржинального анализа, который представляет со-
бой один из  важнейших разделов системы  оператив-
ного  контроллинга. Применение  данного анализа  даст
руководству  шахты реальное представление  о  поне-
сенных  затратах  и полученных  результатах, позволит
избавиться  от необоснованных  издержек, а  главное  –
выбрать оптимальные  варианты управленческих  ре-
шений.

После деления  затрат на постоянные  и пере-
менные необходимо  построить график безубыточно-
сти и рассмотреть основные показатели функциони-
рования  предприятия, непосредственно связанные с
его  основной деятельностью (реализацией угля).

Изобразим  на рис.1  фактически сложившуюся
ситуацию оценки порога  рентабельности в 2003 г. на
ОАО  «Шахта Стандарт» по  реализации угля  (при це-
не реализации  1  тонны  202,2 руб.).

Как видно из  представленного графика, пред-
приятие работает убыточно, порог рентабельности
находится  в пределах  3000 тыс.т., о  чем  свидетель-
ствуют значения  показателей эффекта, равного  -
159481 тыс.руб. и эффективности, составляющей -
30,07%, что  хуже показателей, полученных  по пред-
приятию в целом.

Рис. 1. График безубыточности за  2003 г.
(по  реализации)
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Представленный  выше  график показывает, что
выходом из  сложившейся  неблагоприятной ситуации
может служить увеличение цены  реализации, сниже-
ние себестоимости продукции и  рост объемов добы-
чи.  Понятно,  что для  выхода  в зону прибыли шахте
необходимо  увеличить цену хотя  бы на  50%, однако,
как известно, этого  нельзя  сделать необоснованно
(«приказом  по  предприятию»), руководствуясь лишь
желанием улучшить финансовый результат. Пред-
приятие обязано  принимать во  внимание условия, в
которые  ставит ее  рынок, учитывать действия  конку-

рентов, потребителей, поставщиков. Следовательно,
самым оптимальным вариантом  выхода  из  кризисной
ситуации является  всевозможное  изыскание  резер-
вов снижение затрат и увеличения  объемов добычи.

Для  снижения  себестоимости как продукции в
целом, так и 1  тонны  угля  предлагается  учет затрат
по  центрам  ответственности, что позволяет обеспе-
чить руководство предприятия  информацией о струк-
туре  затрат и общем состоянии расходов как в целом
по шахте, так и по ее  структурным подразделениям.
Данное деление позволяет учесть особенности и
возможности каждого структурного подразделения
при формировании бюджетов и оптимизировать об-
щий бюджет предприятия, т.е. обеспечить плавный
переход  возможностей  отдельных центров ответст-
венности в общие возможности предприятия.

Поскольку  ОАО «Шахта Стандарт» является
подразделением  "Управляющая  угольная  компания»,
то  в данном  объединении оно  играет роль центра
прибыли, т.е. руководитель ОАО  «Шахта  Стандарт»
отвечает  за доходы  (объемы  производства) и за сме-
ту затрат  (издержки  производства). Так как шахта
реализует добытой уголь через  объединение по
трансфертным ценам, при неизменном объеме  до-
бычи доход  предприятия  можно считать постоянной
величиной. Следовательно, оперативно  управлять
конечным финансовым результатом можно лишь по-
средством  эффективного воздействия  на  осуществ-
ляемые затраты.

В соответствии со  спецификой работы анализи-
руемого  горного предприятия  можно  выделить пять
крупных центров ответственности: «Очистные  участ-
ки»; «Подготовительные  участки»; «Подземные тех-
нологии»; «Технологическая  поверхность» и «Прочие
участки», которые  в ходе своей деятельности осуще-
ствляют затраты, необходимые  для  их успешного
функционирования. Поскольку основные  расходы  на
шахте  осуществляются  на  очистных  и  подготовитель-
ных  работах  (табл.1), то издержкам, производящимся
в рамках  данных центров ответственности, необхо-
димо уделить особое внимание.

Как видно из  табл.1, затраты  по очистным  уча-
сткам занимают наибольший удельный вес в общих
издержках  предприятия  (более  40%), второе место
занимают затраты  по  СЦХ «Прочим  участки», следо-
вательно, данным  расходам  нужно  уделить особое
внимание.

Анализ  затрат с помощью прогрессивных  мето-
дов управления  издержками  (контроллинга, бюдже-
тирования) с выделением СЦХ позволяют выявить на
любом предприятии упущенные  финансовые  возмож-
ности, а  также  неиспользованные производственные
резервы. Используя  данные  резервы, шахта  может
улучшить значение основных  показателей своей дея-
тельности, таких как прибыль и рентабельность за
счет увеличения  объемов производства, эффектив-
ного использования  основных  средств, трудовых и
материальных  ресурсов, управления  заработной пла-
той, что приведет к снижению себестоимости  выпус-
каемой продукции.
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Таблица  1

Распределение  затрат по  центрам ответственности

Затраты по центрам  ответственности

Наименование показателей Подгото-
вительные
участки

Очистные
участки

Подземные
технологии

Технологи-
ческая  по-
верхность

Прочие
участки

Итого

Добыча угля, т 111786 1647847 1759633

Проведение выработок, пм 6169

Численность ППП, чел. 374 245 306 205 181 1311

Материальные  затраты, тыс.руб. 35140 132307 16882 14239 2131 200699

Оплата труда, тыс.руб. 39499 39073 27138 10725 16485 132920

ЕСН, тыс.руб. 16992 16802 11674 4615 7083 57166

Амортизация, тыс.руб. 3356 26725 4370 2216 253 36920

Прочие расходы, тыс.руб. 1851 2055 7660 4419 48487 64472

Производственная  себестоимость,
тыс.руб.

96838 216962 67724 36214 74439 492177

Внепроизводственные  расходы,
тыс.руб.

0 0 0 0 38227 38227

Полная  себестоимость, тыс.руб.,
в т.ч.

96838 216962 67724 36214 112666 530404

переменная  часть 30989 74107 3254 1070 6140 115560

постоянная  часть 65849 142855 64470 35144 142526 414844

Себестоимость 1  т., руб. 55,03 123,30 38,49 20,58 64,03 301,43

Структура  затрат, % 18 41 13 7 21 100

По центрам  основного производства  была  вы-
явлена возможность улучшения  показателей дея-
тельности предприятия  за  счет эффективного  управ-
ления  трудовыми, материальными ресурсами и сред-
ствами труда,  а  по СЦХ,  не связанным  напрямую с
добычей угля  – за счет более рационального форми-
рования  издержек, детального анализа  составленных
смет расходов (как показали исследование, исполь-
зование данного  метода  позволяет снизить расходы
примерно  на  30%).

На  основе данных, полученных  в ходе прове-
денных  аналитических  расчетов, был  выявлен воз-
можный максимальный резерв увеличения  объема
товарной продукции, который составил  332748
тыс.руб. Однако, этот резерв в отчетном периоде ре-
ально  не достижим, поскольку  ограничен  минималь-
ным  резервом по средствам  труда  (основным фон-
дам), сумма которого  составляет  8490 тыс.руб.

При  освоения  минимального выявленного ре-
зерва, резерв снижения  себестоимости составил
14,66 руб./т товарного  угля  за счет снижения  общей
суммы  затрат на  15598 тыс.руб. (постоянных  затрат -
на  13582 тыс.руб. и переменных  - на  2016 тыс.руб.) и
увеличения  объема  добычи на  42010 т при затратах
на освоение  резерва в размере  2828 тыс.руб. При ус-
ловии полной реализации  товарной продукции поост-
рим график безубыточности  (рис.2).

Рис. 2. График безубыточности за  2003 г. с учетом
использования  резервов

Из  рис.2 видно, что при использовании резервов
предприятию удалось бы  достичь лучших  результа-
тов, уменьшив убытки, связанные с реализацией на
21256 тыс.руб., что отразилось повышением эффек-
тивности деятельности организации на  3,37%.
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Рассчитаем эффект от увеличения  объемов
продукции до  1876,4 тыс.т. в год  по сравнению с фак-
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том:
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Теперь рассмотрим  ситуацию в прогнозируемом
периоде при увеличении выпуска  товарной продукции
до  4000 тыс.т, что станет возможным  благодаря  ос-
воению полной мощности вновь вводимого совре-
менного  очистного  комплекса. Проведенные  исследо-
вания показали, что предприятие вполне могло бы
увеличить объем  производства примерно  в два  раза,
но  этому препятствовала низкая  производительность
имеющегося  оборудования. Однако при работе ново-
го  очистного  комплекса, монтаж которого  к концу  от-
четного  периода  был  закончен, открылся  путь увели-
чения  резервов по  увеличению товарной продукции,
как за счет трудовых  ресурсов, так и за счет исполь-
зования  прогрессивных  средств труда, вследствие
повышения  часовой выработки  работника и единицы
оборудования. Результаты  данного  мероприятия
представлены на рис.3.

Рис. 3. График безубыточности на прогнозируе-
мый период

Из  рис.3 видно, что  при  увеличении объемов
производства предприятию удастся  достичь положи-
тельных  результатов, выйдя  из  зоны убытков в зону
прибыли.  В данном случае эффект станет  величиной
положительной, равной 141972 тыс.руб., а эффектив-
ность составит  +21,29%.
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Полученные  результаты  говорят о том, что
предприятие начнет прибыльную деятельность, что
даст ему  возможность успешно развиваться, вклады-
вая  деньги  в новые  современные  методы  управления
производством, затратами и финансовыми  результа-
тами.

Для  того, чтобы  получить более  полную картину
развития  предприятия, построим график маржиналь-
ного  дохода  (рис.4) при объеме производства  4000
тыс.т. Маржинальный доход (как разница между вы-

ручкой и переменными затратами) в данном  случае
составит  556014 тыс.руб. (808800-251984).

При прибыльной работе предприятие  будет
иметь запас финансовой устойчивости  в размере
1020 тыс.т.

..102029804000 ттысЗфу =-=

Что  в денежном  выражении составит  206244
тыс. руб.

..2062442,2021020 р убтысЗфу =´=

Рис. 4. График маржинального  дохода на прогно-
зируемый  период

Рассчитаем эффект от увеличения  объемов
продукции до  4000 тыс.т в год  по  сравнению с фак-
том:
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Таком образом, при увеличении объемов реали-
зации до  4000 тыс.т при  условии неизменности по-
стоянных  затрат на весь объем  производства и
удельных  переменных  расходов на  1  тонну  угля
предприятию удастся  перекрыть убытки и выйти  в
прибыльную зону, хотя  переменные  расходы возрас-
тут пропорционально  объемам  производства  и  соста-
вят  251984 тыс.руб. Использование  резервов произ-
водства  (табл.3) реализовано благодаря  применению
методов контроллинга и бюджетирования. Рекомен-
дации по применению этих  методов для  отдельных
стратегических  центров хозяйствования  приведены в
табл.2.

Таблица  2

Рекомендуемая  структура стратегических центров
ответственности, которые целесообразно созда-

вать на ОАО  "Шахта "Стандарт"

Наименование
центров ответ-
ственности

Структурное подраз-
деление

Способы  управле-
ния  затратами

Центр приня-
тия  решений

Дирекция Бюджетирование
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Наименование
центров ответ-
ственности

Структурное подраз-
деление

Способы  управле-
ния  затратами

Центр прибы-
ли, в т. ч.:

Добычные работы

Сегмент при-
были  №1

Участок № 1

Сегмент  при-
были № 2

Участок № 2

Сегмент  при-
были № 3

Участок № 3

Маржинальное
планирование,
контроллинг

Центр инве-
стиций

Отдел  капитального
строительства.
Участок горно-

капитальных работ

Бюджетирование,
контроллинг

Центр доходов Отдел  сбыта
(Отдел  маркетинга)

Маржинальный
анализ

Центры  затрат Отдел  снабжения, цех
ремонта  оборудова-
ния, участок вентиля-
ции, участок ремонта
горных выработок и
другие функциональ-

ные участки

Бюджетирование

Для  сравнения  результатов, полученных  при
внедрении мероприятий на ОАО  «Шахта Стандарт»,
построим таблицу  3, позволяющую сравнить резуль-
таты, полученные  после  внедрения  мероприятий по
совершенствованию управления  затратами, с резуль-
татами, отражающими фактическую ситуацию на
предприятии.

Таблица  3

Эффективность мероприятий

Меро-
при-
ятия

Цена
реали-
зации,
руб.

Объем,
тыс. т.

Постоян-
ные затра-
ты, тыс.
руб.

Пере-
менные
затраты,
тыс. руб.

Доход,
тыс. руб.

Эффект,
тыс. руб.

Факт 202,2 1834,4 414844 115560 370923 -159481

Испо-
льзо-
вание
резер-
вов

202,2 1876,4 401262 116372 379409 -138225

Увели-
чение
объе-
мов
произ-
вод-
ства

202,2 4000 414844 251984 808800 +141972

Данные  расчеты  подтверждают, что предпри-
ятию необходимо  направить все усилия  на  увеличе-
ние  объемов производства  и  реализации до  величи-
ны, превышающей  2980 тыс.т. (порог рентабельно-
сти), и сопутствующее снижение  затрат  всевозмож-
ными способами. А поскольку  в 2004 г. на шахте был
введен в действие  монтирующийся  в отчетном пе-
риоде очистной  комплекс с установленной  мощно-
стью 4000 тыс.т угля  в год, то  при освоении данной
мощности предприятие  вполне реально сможет вый-
ти на  положительный финансовый результат и ис-
пользовать вырученные  средства  на  дальнейшее
развитие  производства, организацию труда, управле-
ние затратами и финансовыми результатами.

Андрей Сергеевич Бердников,  заместитель директора по эко-
номике и финансам ООО "Угольная компания  "Роса" Кузбасс";
Николай Андреевич Игнатущенко,  профессор  кафедры "Эконо-
мики и управления в горной и металлургической промышленно-
сти" МГОУ,  кандидат экономических наук

С.С.Мининг

ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ  ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ В УСЛОВИЯХ ИСТОЩЕНИЯ  МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Стоимость запасов полезных
ископаемых  определяется  горной
рентой, т.е. частью прибыли горно-
го  предприятия  за счет природных
факторов – горно-геологических  и
географо-экономических  условий
месторождений.

Стоимость запасов твердых
полезных  ископаемых можно оце-

нить величиной суммарной горной ренты  от эксплуа-
тации месторождения  [1]:

,
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где Цз – современная  стоимость запасов полезных
ископаемых; R – суммарная  горная  рента по  совре-
менной оценке; Дt – доходы  от продажи продукции
горного  производства  в t-ом году; Рt – расходы на
реализацию проекта в t-ом году за вычетом налогов
за  недропользование; Е – норма дисконта, зависящая
от макроэкономических  условий периода  реализации
проекта  и учитывающая  уровень риска, доля  едини-
цы; Т – количество лет от момента  оценки до  завер-
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шения  эксплуатации месторождения.
Для  действующего предприятия  со  стабильным

производством и длительным  сроком  службы  стои-
мость запасов можно  оценить по выражению:

Цз  = [Дг – Рг(1  + Е)]  / Е,

Дг,  Рг – соответственно средние годовые доходы и
расходы.

Стоимость запасов зависит  от периода оценки.
Для  резервных  месторождений  стоимость запасов
существенно  ниже и  равна:
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где Тно – количество  лет до начала  освоения  место-
рождения.

С величинами горной ренты  и стоимости запа-
сов полезных  ископаемых  непосредственно связано
значение минимального промышленного  содержания
полезного компонента в руде.

Суммарную горную ренту, зависящую от значе-
ния  минимального  промышленного  содержания  по-
лезного  компонента в руде и приведенную к началу
эксплуатации, можно записать в общем виде:

ò
-=

эt
t

ttt dtecДRR

0

min ),(
a

где Rt  – горная  рента за период  t, тыс.руб.; Дt – годо-
вая  производительность горного предприятия  по  до-
быче и переработке  рудной массы  периода  t, кт; сmint

– минимальное  промышленное  содержание металла
периода  t, доли единицы; tэ  – срок эксплуатации
предприятия, лет.

С целью  удобства аналитических  преобразова-
ний коэффициент  приведения  αt=(1+E)

t
 представлен  в

виде αt=е
αt
, где е  – основание натуральных логариф-

мов. При этом α=ln(1+E). Например, при Е=0.1  имеем
α =0.0953.

Потребуем максимума суммарной горной ренты
(R→max) при условии ограничения  по запасам  ме-
сторождения:

ò £
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где  Дt,  аt,  Кнt – соответственно  добыча рудной  массы,
среднее  содержание  металла в ней и коэффициент
извлечения  из  недр в период  t; Бj, cj  – соответственно
количество  балансовых  запасов и содержание ме-
талла в них  при бортовом  содержании металла сбj.

При строгом  равенстве  в предыдущем выраже-
нии мы  имеем  типичную вариационную задачу  с инте-
гральной связью. Составляя  уравнение Эйлера

F* = Rt(Дt,cmint)e
-αt  – λДtat  / Кнt

и решая  уравнение 0

min

*

=
¶

¶

c
F

t

, получим  значения

сmint. Неопределенный множитель λ находим из  гра-
ничного условия: при  t=tэ  cmin=cбj.

Задаваясь различными значениями  cбj, выбира-
ем экстремаль сmint, соответствующую максимуму
суммарной горной  ренты.

При решении  поставленной задачи следует учи-
тывать влияние  научно-технического  прогресса, в ре-
зультате которого происходит снижение затрат на
добычу и переработку минерального  сырья, и изме-
нение фактических  цен на минеральное сырье  [2].

Выполненный  анализ  показал , что экстремаль
сmint  представляет собой убывающую во времени
функцию, достигающую к концу  отработки месторож-
дения  величины, равной оптимальному  значению
бортового содержания  металла.
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В.И.  Колесников

РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ  БОГАТЫХ  ЖЕЛЕЗНЫХ  РУД  СПОСОБОМ
СКВАЖИННОЙ  ГИДРОДОБЫЧИ

Освоение  железорудных  ме-
сторождений при становлении ры-
ночных  отношений в Российской
Федерации осуществляется  в ус-
ловиях, когда горнодобывающие
производства с трудом выпускают
конкурентоспособную на  внешних
рынках  товарную железную руду и
когда уровень технического про-
гресса в горной  промышленности

не соответствует уровню  требований металлургиче-
ских  комплексов к качеству сырья. Это  диктует необ-
ходимость снижения  затрат на  строительство  экс-
плуатацию горных  предприятий в условиях  услож-
няющихся  горно-геологических  условий залегания
железорудных  месторождений и резкого возрастания
требований  Законов РФ  по охране  недр и ресурсов
окружающей среды.

Решение  этой проблемы базируется  на  внедре-
нии технологии скважинной гидродобычи  (СГД) при
освоении месторождений богатых железных руд КМА,
которые на  90% сосредоточены  на территории Бел-
городской области. До  настоящего времени этот
сырьевой потенциал  чёрной металлургии остаётся
«замороженным» из-за  сложностей  решения  техниче-
ских  и экологических вопросов (системы разработки,
осушение сильно обводнённых  рудных  залежей, до-
рогостоящие  капитальные и  эксплуатационные  затра-
ты  и др.) при использовании традиционных  подзем-
ных  способов разработки месторождений, залегаю-
щих  на глубине  600-1000м. Железорудные месторож-
дения  на глубине до  300 м  практически отработаны
открытым  способом  (Лебединский, Стойленский и
Михайловский ГОКи), кроме Чернянского  месторож-
дения.

Условия  залегания  богатых  руд  на  КМА
(Fe>62%), оцениваются  территориально как однотип-
ные. Залежи богатых  железных  руд  почти сплошным
плащом  покрывают железистые  кварциты  (бедные
руды). Кровлей залежей являются  известняки нижне-
го  карбоната  мощностью 70-200 м и известковые
плотные  аргелитоподобные  глины бат-байоса  (юра),
мощностью до  30 м. Подошва рудной залежи имеет
неровный характер из-за различной степени оруде-
нения  материнских  пород  на  различных  участках. Это
предопределяет резкую изменчивость мощности за-
лежей от 5 до  370 м. Морфологической особенностью
рудного  массива  является  переслаивание относи-
тельно  слабых  (псевдоплывунных) руд  (прочность на
сжатие  <3 МПа), поддающихся  гидроизвлечению, ко-
торые по  объёму составляют до  35–37%, более  креп-
кими рудами  (>3 МПа  - свыше 60%), неподдающиеся
гидроразмыву.

При освоении месторождений богатых  желез-
ных  руд  предыдущими исследователями давались

решения  по  различным системам разработки, отли-
чающиеся  способами  содержания  выработанного
пространства  (с закладкой или без  закладки); полно-
той выемки руды  (при сплошной или частичной отра-
ботке рудных  участков); комбинированными способа-
ми отработки руд  и др.

Общим  недостатком  этих  систем  является: от-
сутствие достаточно  полного обоснования  парамет-
ров системы  разработки и показателей извлечения
руд  в увязке с закономерностями изменения  напря-
жённо-деформированного состояния  подрабатывае-
мых  массивов горных  пород; неотработанность тех-
нологии, технических  средств и  регламента  добычных
работ; отсутствие  строгого  обоснования  экологиче-
ских  последствий от ведения  горных работ.

В условиях  строгой экологической направленно-
сти при ведении горных  работ, освоение  этих  место-
рождений необходимо  осуществлять принципиально
новым  способом  физической геотехнологии – спосо-
бом  СГД  [1, 2] с обоснованными показателями извле-
чения. В настоящее  время  технология  СГД  внедряет-
ся  на  опытно-промышленном  Гостищевском руднике
КМА.

С целью оценки воздействия  недропользовате-
лей на окружающую природную среду и определения
экологической  приоритетности охраны  природных  ре-
сурсов, особенности их  нарушений при освоении же-
лезорудных месторождений представляется  возмож-
ным  рассмотреть с использованием предложенной
классификации (табл. 1) [4].

Классификация  разработана, во-первых, на
принципе разделения  окружающей среды  на харак-
терные  отдельные  её  компоненты  и, во-вторых, на
принципе объединения  последствий влияния  на них
различных  систем разработок. Методологической ос-
новой классификации является  оценка  степени на-
рушения  ресурсов в 10

ти
 бальной системе.

Анализ  нарушений  ресурсов, приведенных  в
табл.1, показывает, что  экологическое состояние  в
зоне ведения  горных  работ в основном зависит  от
степени нарушения  массивов горных  пород  [3].

Приоритетность оценки и управления  устойчи-
востью горных  массивов определяется  тем, что на-
рушение массивов горных  пород  влечёт за собой на-
рушение режима подземных вод, рельефа местности
(земельных  ресурсов) и ландшафтной системы  в це-
лом. Важным является  то, что  степень нарушения
горных  массивов находится  в прямой зависимости от
показателей извлечения  руды  из  недр, что должно
лежать в основе обоснования  системы разработки
месторождений. То  есть, показателю извлечения  ру-
ды  отводится  роль главного  критерия, используемого
при выборе  экологически приемлемых  уровня  экс-
плуатации горных  массивов и систем  разработки.
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Таблица  1

Системы разработки  в пределах  территорий

Открытая
Подземная

(традиционная)

Подземно-
гидравлическая

(СГД)

Компоненты  при-
родной среды

Нарушения  природных
компонентов, %

* ** *** * ** *** * ** ***

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Карьерные  выемки 9 8 1 - - - - - -

Авто, ж/д  и гидроотвалы, рудохра-
нилища, трассы  коммуникаций

2 8 1 - 1 - - 1 -

Подземные  выработки 2 1 - 8 - - 2 - -

Формирование  нарушенных  масси-
вов

1 8 - 9 3 - 2 1 -

Массив горных
пород

Осушение  (обводнение) массивов 9 5 1 6 4 2 1 - -

Извлекаемые 9 - - 7 - - 3 - -

Не извлекаемые 1.5 - - 3 - - 1 - -

Промышленные потери 0.5 - - 3 - - 1 - -

Полезные
ископаемые

Сопутствующие п.и. 7 - - 4 - - 2 - -

Развитие  депрессионной воронки,
уменьшение запасов и нарушение
режима  подземных вод

9 8 5 8 7 5 1 0.5 -

Уменьшение  дебита  поверхностных
вод, их загрязнение

9 6 3 6 5 2 0.1  - -

Поверхностные  и
подземные  воды

Загрязнение подземных  вод 2 1 - 2 1 -  0.1  - -

Снятие почвенного  покрова 9 8 0.1  0.1  0.1  - 0.1  0.1  -

Засорение вредными веществами 9 8 7 0.1  0.1  - 0.1  0.1  -

Подтопление  (осушение) почв 8 7 2 6 3 - 0.1  0.1  -

Почвенный
покров

Подлежащий рекультивации 9 8 3 1 1 - 0.1  0.1  -

Загрязнение пылью 7 5 3 1 0.1  - 0.1  0.1  -Атмосферный
воздух Загрязнение химическое 9 8 4 - - - - - -

Преобразование  рельефа 6 6 1 2 - -  0.1  - -

Растительный мир 9 8 1 1 1 - - - -
Ландшафтная
система

Животный мир 8 7 3 0.1  - - - - -

Примечание: * – горный отвод; ** – земельный отвод; *** – прилегающие территории.

Железорудные  месторождения  КМА залегают
непосредственно  под  высоко  плодородными землями
ЦЧР, которые  по  общественной ценности  не уступают
ценности богатых  железных  руд. Кроме того, надруд-
ная  500-600 м толща осадочных пород  включает до
10

ти
 водоносных  горизонтов, являющихся  источником

питьевого  водоснабжения  и залогом плодородия  зе-
мель (почвенного покрова).

С учётом  вышеизложенного, системы разработ-
ки богатых  железных  руд  КМА должны  отвечать сле-
дующим условиям.

Во-первых, не нарушение  земельных  ресурсов,
что  возможно  при сохранении  рельефа местности в
условиях  недопустимости нарушения (оседания, об-
рушений) подрабатываемого надрудного горного
массива. Во-вторых, достижение технического и эко-
логического  уровня  горного  производства по выпуску
конкурентоспособного  металлургического  сырья. В
третьих, соблюдение требований по  охране недр. В
четвёртых, достижение экологически приемлемого
для  жизнедеятельности уровня  эксплуатации при-
родных  ресурсов в зоне  ведения  горных  работ.

Применение технологии СГД  позволяет осваи-
вать месторождения  КМА при управляемых процес-

сах  изменения  эксплуатируемых  природных  ресурсов
[2, 5]. Управление состоянием  ресурсов осуществля-
ется  по  результатам  маркшейдерского мониторинга,
структура  которого  изображена  на рис. 1.

Мониторинг состояния  эксплуатируемых  компонентов

окружающей  природной  среды

Методы натурных

наблюдений

Характеристика фонового

состояния  компонентов

Регулирование процессами

изменения компонентов

Регламенты  использования

природных ресурсов

Закономерности  изменения  и прогноз

состояния  компонентов

Рис. 1. Организационная  структура мониторинга
при разработке  железорудных месторождений
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Маркшейдерский мониторинг включает  в себя
комплекс геодезических, геофизических  и спутнико-
вых  навигационных систем  (GPS) методов инстру-
ментальных наблюдений [6].

Первое из  перечисленных  выше условий освое-
ния  месторождения  обосновано  проведённым  мате-
матическим моделированием напряжённо-
деформированного состояния  (НДС) горного  массива
для  различной плотности размещения  в пределах
горного  отвода скважин  и размеров межкамерных  це-
ликов. При моделировании принято, что  из  скважины
будет извлекаться  до 200 тыс.т; реальные  массивы

горных  пород  и руды  идеализируются  как однород-
ная, изотропная, упругая  среда; учёт присущей мас-
сивам  структурной неоднородности  и раздробленно-
сти осуществлён введением  в деформационно-
прочностные  их  характеристики коэффициента  струк-
турного ослабления; наличие непосредственно  в
кровле рудных  залежей  140 м толщи карбоновых  от-
ложений, обладающих  реологическими свойствами и
являющихся  основным породомостом; расположение
скважин  равномерное  (рис. 2), характеризуемое  инте-
гральным коэффициентом подработки надрудного
массива.
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Рис. 2. План размещения  добычных  скважин при СГД

1 – ось скважины; 2 – контур (граница) добычной камеры; 3 – граница добычного блока скважины; 4 – граница
добычного блока  куста  скважин  (выемочной единицы) rk – радиус добычной (технологической) камеры;
dц – минимальная  ширина межскважинных  целиков; Lс  – расстояние  между осями скважин гидродобычи;

А, В, С, D, Е – возможные направления  отработки шахтного поля.

При такой системе  разработки  расположение
скважин характеризуется  коэффициентом перфора-

ции массива l, равным

2
)
d

1(32
d

+

p
=l (1)

где: d - ширина межкамерных  целиков; d - диа-
метр добычных камер.

Из  этого  следует, что  минимальная  ширина
межкамерного целика  при  заданном  коэффициенте
перфорации, равна

)1
32

(d -

l

p
=d (2)

На основе математического моделирования
НДС горного массива для  различной плотности раз-

мещения  скважин  (l) и размеров оставляемых  меж-
камерных  целиков найдена зависимость удельных  (на
единицу нагрузки q) максимальных прогибов (w) пла-
ста известняков (w/q) от коэффициента перфорации

(l) рудного  массива, определяющего уровень извле-
чения  руды из  недр (рис. 3).
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Рис. 8. Зависимости удельных  (на единицу  нагрузки  q) максимальных прогибов w пласта известняков

от коэффициента l  перфорации рудного массива для  диаметров 2R = 200, 300, 400 м (круглая  пластина)

В таблице  2 приведены  различные  показатели
параметров принятой системы  разработки при гидро-
извлечении слабых  (псевдоплывунных) руд  (36% от
общей мощности рудного  пласта)

Показатели  извлечения  при различных  парамет-
рах  системы  разработки

Таблица  2

dk, м dц, м d, м
Vизвл,
тыс. м

3
Ризвл,
тыс. т

kизвл, % l

20 18 38 29.4 102.9 9.0 0.25

22 20 42 35.6 124.5 9.0 0.25

24 26 50 42.3 148.1 7.5 0.21

26 28 54 49.7 173.8 7.6 0.21

28 30 58 57.6 201.6 7.6 0.21

30 32 62 66.1 231.4 7.6 0.21

32 34 66 75.2 263.3 7.7 0.21

За оптимальный вариант целесообразно  при-
нять параметры  системы  разработки, отвечающим
условиям  200,0 тыс.т добычи руды  из  добычной
скважины.

Несмотря  на  принятые при моделировании ус-
ловия  полной отработки скважинной камеры, факти-
чески её  формирование  и состояние  оценивается  [7]
исходя  из схемы, представленной на  рис. 4.
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Рис. 4. Схема конфигурации отработанной сква-
жинной камеры, формируемой при отработке руд,

где:

1  – скважина; 2 – кровля  рудной залежи; 3 – почва рудной
залежи; 4  – пласты руд  с крепостью >3 МПа; 5 – руда с кре-
постью ≤3 МПа; 6

а
 – контур выработанного  пространства

без  обрушения  прочных руд; 6
б
 – тоже, при обрушении  про-

пластков прочных руд; 7 – обрушенные крепкие руды и не-
извлечённые руды; 8 – компенсационное пространство.
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Из  установленной зависимости удельных  мак-
симальных прогибов основного породомоста  из  кар-
боновых  отложений от коэффициента перфорации

следует, что  при l£0,2¸0,25 прогиб  породомоста, об-
ладающего  реологическими свойствами, обеспечит
устойчивость подрабатываемой 500 м толщи горных
пород  и отсутствие оседания  земной  поверхности,
что, в свою очередь, обеспечит сохранность земель-
ных  угодий.

Альтернативой обоснованной экологически при-
емлемой системе  разработки руд  способом СГД  при
коэффициенте  извлечения  руды  из  недр, равного
7,6% (см. таблицу 2), могла  бы  служить система  раз-
работки  с закладкой выработанных  пространств, что
позволяет увеличить показатель извлечения  до

Кизв£36%. Однако, затраты  на  добычу руды  и  на
строительство  закладочных  комплексов с обеспече-
нием закладочными материалами по объёму, сопос-
тавимых  с объёмом добываемой руды  и вяжущими
материалами  (цементом  или другими) до  20–40% от
количества  закладки, будут сопоставимы  с затратами
и последствиями, имеющих  место  при традиционных
системах  разработки, что не способствует выпуску
конкурентоспособной руды. К тому  же, остающиеся  в
недрах более  60% крепких  богатых  руд  будут отнесе-
ны  к безвозвратным  потерям вследствии нарушения
морфологии рудных  тел  и разубоживания  руды. Сле-
дует ожидать неравномерного  оседания  земной по-
верхности  из-за  нарушений  непрерывности  (плано-
мерности) отработки участков залежей и процессов
закладки по  техническим причинам, что имеет место
на ЗЖРК (Украина).

Второе  условие  по системе  разработки выпол-
няется  исходя  из  того, что рентабельность техноло-
гической скважины  достигает  30% уже при достиже-
нии объёма гидроизвлечения  руды из  неё  в объёме
40,0 тыс.т  (подтверждено  опытом  работы  опытно-
методического  Шемраевского  рудника).

Третье условие  по  охране  недр также  выполни-
мо. Отработанные  скважинные  добычные  камеры
представляют из  себя  полости, заполненные водой с
природным  гидростатическим давлением  (рис. 4), со-
поставимые  с карстовыми полостями, опыт отработки
месторождений с которыми имеется  (рудники СУБ-
Ра). Отработка  остающихся  в недрах  временно  неак-
тивных  запасов возможна при использовании тради-
ционных  способов, что в настоящее  время  экономи-
чески и экологически затруднено  (пример Яковлев-
ский  рудник КМА).

Выполнимо  и четвёртое условие  – достижение
экологически приемлемого уровня  эксплуатации со-
путствующих  природных  ресурсов, главными из  кото-
рых являются  запасы  и режим подземных вод  и по-
верхностных  водотоков [8]. Это  достигается  соблю-
дением параметров системы  разработки и  обосно-
ванных  показателей минимального  извлечения  сла-

бых  (sсж<3 МПа) богатых  руд; изоляцией водоносных
горизонтов путём  цементации  затрубного  простран-

ства  в надрудной толще  массивов горных  пород  при
сооружении технологических  скважин; использовани-
ем замкнутого цикла водоснабжения  в технологиче-
ском  процессе  гидроизвлечения  руд, что предусмот-
рено технологией СГД.

Сохранение  атмосферного  воздуха  (предупреж-
дение пыления  готовой продукции) достигается
транспортировкой рудной пульпы  и складированием
товарной руды с использованием  гидротранспорта.

Ландшафтная  система  остаётся  практически в
фоновом  состоянии.

Таким образом, освоение  месторождений бога-
тых  железных  руд  КМА, являющихся  крупнейшей
рудно-сырьевой базой чёрной металлургии страны,
технически, экономически и экологически приемлемо
при внедрении системы  разработки физической гео-
технологией СГД  с учётом обоснованных  показателей
извлечения  руды, на основе которых  обеспечивается
устойчивость массивов горных  пород  и достигается
охрана  вовлекаемых  в эксплуатацию природных  ре-
сурсов.
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ɊȽɄɥɟɣɦɟɧɨɜ, ȼȺɉɨɥɨɜɧɢɤɨɜ

ȺȼɌɈɆȺɌɂɁȺɐɂə ɆȺɊɄɒȿɃȾȿɊɋɄɈȽɈ ɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂə ɈɌɄɊɕɌɕɏ ȽɈɊɇɕɏ ɊȺȻɈɌ

ȼ ɱɢɫɥɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɪɢ
ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɫɩɨɫɨɛɟ ɞɨɛɵɱɢ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɴɟɦɨɱɧɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨ-
ɜɚɧɢɹ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɫɴɟɦɨɤ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɸ ɢ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɸ ɝɨɪɧɨɣ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ-
ɰɢɢ, ɩɨɞɫɱɟɬɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɦɨɜ ɝɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ.
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɡɚɞɚɱ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɮɭɧɤ-
ɰɢɣ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɝɨɪɧɵɯ ɪɚ-
ɛɨɬ, ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɭɱɟɬɚ ɞɜɢɠɟ-
ɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɩɨɬɟɪɶ ɢ ɪɚɡɭɛɨɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫ-
ɤɨɩɚɟɦɨɝɨ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬ
ɢɯ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ, ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ.

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜɟɞɭɬɫɹ ɭɠɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɦɧɨɝɢɯ ɥɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɦɢ.
Ɉɞɧɢ ɢɡ ɧɢɯ ɪɟɲɚɸɬ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ, ɱɚɫɬɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ: ɜɵ-
ɱɢɫɥɟɧɢɟ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɫɟɱɟɤ, ɩɨɞɫɱɟɬ ɨɛɴɟɦɨɜ
ɫɤɥɚɞɚ ɢ ɬɩ., ɩɨɥɭɱɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ.
Ⱦɪɭɝɢɟ ɡɚɞɚɸɬɫɹ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɨɛɲɢɪɧɵɣ  ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɡɚɩɪɨɫɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɣ, ɧɨ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɟɯ-
ɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɥɭɠɛ  ɝɨɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ, ɤɚɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɜ ɫɢɥɭ ɪɹ-
ɞɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɬɪɟɛɭɟɬ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ: ɝɨɪɧɵɯ
ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ, ɚɧɚɥɢɬɢɤɨɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɚ-
ɛɢɥɶɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɟɫɶɦɚ ɤɪɭɩɧɵɯ ɢɧɜɟ-
ɫɬɢɰɢɣ. ɇɨ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɟɬ
ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɭɫɩɟɯɚ ɜ ɫɢɥɭ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨ-
ɪɨɜ: ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɝɨɪɧɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫ-
ɥɨɜɢɣ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬ-
ɤɢ, ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɱɚɫɬɧɵɯ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɬɪɭɞɧɨ ɩɨɞɞɚɸɳɢɯɫɹ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɉɪɢɦɟ-
ɪɨɦ ɬɨɦɭ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɣ ɨɩɵɬ ɩɨɩɵɬɨɤ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ.

ɋɟɝɨɞɧɹ «ɍɝɨɥɶɧɚɹ Ʉɨɦɩɚɧɢɹ «Ʉɭɡɛɚɫɫɪɚɡɪɟɡ-
ɭɝɨɥɶ» ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɲɥɚ ɧɚ ɰɢɮɪɨɜɨɟ  ɜɟɞɟɧɢɟ
ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɣ ɝɨɪɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ «Ƚɨɪɢɡɨɧɬ» ɢ ”Ʉɚɪɶ-
ɟɪ” ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɟ Windows. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ  ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɫɧɢɡɢɬɶ
ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɬɚɯɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɴɟɦɨɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɧɚ ɩɥɚɧ ɫɴɟɦɨɱɧɵɯ ɩɢ-
ɤɟɬɨɜ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɬɚɯɟɨɦɟɬɪɨɜ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɪɟɦɹ
ɨɤɨɥɨ 1-2 ɦɢɧɭɬ, ɩɨɞɫɱɟɬ ɨɛɴɟɦɚ ɲɬɚɛɟɥɹ ɭɝɥɹ 20-50
ɬɵɫɬɨɧɧ ɡɚɧɢɦɚɟɬ  30-40 ɦɢɧɭɬ. ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɟɦ-
ɤɨɫɬɢ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɜ ɫɪɨɤ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɢ ɨɩɬɢ-
ɦɚɥɶɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ.

ɏɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɪɟɦɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɩɟ-

ɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ʉɚɪɶɟɪ» ɡɚɧɢ-
ɦɚɥɨ ɨɬ 3 ɱɚɫɨɜ ɞɨ 3-ɯ ɞɧɟɣ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɭ ɨɫɜɨɢɥɢ ɛɨɥɟɟ 80% ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɨɜ ɭɝɥɟɞɨɛɵ-
ɜɚɸɳɢɯ ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ.

Ⱥɜɬɨɪɫɤɢɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɪɚ-
ɛɨɬɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɫ 1987 ɝ. Ɂɚ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɛɵɥɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ “Ʉɨɥɵɦɚ”
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɪɨɫɫɵɩɧɵɯ
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɯ), “Ʌɚɞɨɝɚ” (ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɪɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɨɩɨɪɧɨɣ ɫɟɬɢ ɢ ɫɴɟɦɨɱɧɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ  ɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɨɛɵɱɢ),
³Ʉɚɪɶɟɪ” (ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɚɷɪɨɮɨɬɨɫɴɟɦɤɢ, ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɤɚɪɶɟɪɚ ɢ ɝɨɪɧɨɣ ɝɪɚ-
ɮɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɝɨɪɧɵɯ
ɪɚɛɨɬ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɪɚɡɪɟɡɨɜ Ʉɭɡɛɚɫɫɚ), “Ƚɨɪɢɡɨɧɬ” (ɨɛɟɫ-
ɩɟɱɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɪɚɡɪɟ-
ɡɨɜ Ʉɭɡɛɚɫɫɚ).

ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɧɨɜɨɣ ɜɟɪɫɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ (ɉɄ) ”Ʉɚɪɶɟɪ”
ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɟ Windows, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ:

 ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɫɴɟɦɨɱɧɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ (ɩɨɥɢɝɨɧɨɦɟɬɪɢɹ ɢ
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɡɚɫɟɱɤɚ);

 ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɯɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɴɟɦɤɢ (ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ ɬɚɯɟɨ-
ɦɟɬɪɚɦɢ), ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɴɟɦɤɢ ɜ ɝɪɚ-
ɮɢɱɟɫɤɨɦ ɞɢɚɥɨɝɟ;

 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢ ɪɟɞɚɤɬɭɪɚ ɜ ɝɪɚ-
ɮɢɱɟɫɤɨɦ ɞɢɚɥɨɝɟ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɪɶɟɪɚ, ɫɤɥɚɞɚ ɢ ɩɪ.);

 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɵɜɨɞ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɯ ɱɟɪɬɟɠɟɣ (ɩɥɚɧ ɢ ɩɪɨɮɢɥɶ);

 ɩɨɞɫɱɟɬ ɨɛɴɟɦɨɜ ɜɵɟɦɤɢ ɢ ɧɚɫɵɩɢ ɜ ɡɚɞɚɧɧɨɦ
ɤɨɧɬɭɪɟ ɡɚ ɥɸɛɨɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ.

ȼ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɚ ɞɚɧɧɵɯ (ɪɢɫ. 1). Ʌɸɛɨɣ ɨɛɴɟɤɬ ɦɨɠɟɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶ
ɨɞɢɧ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɩɨ
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɝɭɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɫɩɢɫɤɢ ɩɭɧɤɬɨɜ ɫɴɟ-
ɦɨɱɧɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪ-
ɫɤɢɟ ɫɴɟɦɤɢ. Ʉɚɠɞɚɹ ɫɴɟɦɤɚ ɦɨɠɟɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɤɚɤ ɢɡ-
ɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɴɟɦɨɱɧɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ (ɬɟɨ-
ɞɨɥɢɬɧɵɟ ɯɨɞɵ, ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɫɟɱɤɢ), ɬɚɤ ɢ ɧɟɩɨ-
ɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɴɟɦɤɭ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ ɢɥɢ
ɨɛɵɱɧɵɦɢ ɬɚɯɟɨɦɟɬɪɚɦɢ. ɉɨɫɥɟ ɫɱɢɬɵɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɧɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡ-
ɦɟɳɚɸɬɫɹ ɜ ɞɢɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɤɧɚɯ. ȼ ɬɟɯ ɠɟ ɨɤɧɚɯ ɩɪɟɞɭ-
ɫɦɨɬɪɟɧɚ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɥɟɜɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ. Ⱦɥɹ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɫɴɟɦɤɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɪɟɚ-
ɥɢɡɨɜɚɧ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɚɥɨɝ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜɫɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɪɟɞɚɤɬɭɪɟ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɞɚɧɧɵɯ. Ɍɚɤɨɣ ɠɟ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɚɥɨɝ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ
ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ ɨɛɴɟɤɬɚ.
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Ɋɢɫ 1. ɂɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɚɹ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɚɧɧɵɯ

ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɬɟɨɞɨɥɢɬɧɵɯ ɯɨ-
ɞɨɜ ɢ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɫɟɱɟɤ ɢɫɤɥɸɱɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɨɫɬɶ ɢɯ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛ-
ɫɬɜɭɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɛ-
ɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɩɪɨɳɚɟɬ ɡɚɞɚɱɭ ɤɨɞɢɪɨɜɤɢ
ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ  ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ ɬɚɯɟɨɦɟɬ-
ɪɚɦɢ. Ɍɚɤ, ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɡɚɫɟɱɤɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɞɨɥɠɟɧ ɡɧɚɬɶ ɨɞɢɧ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɞ, ɤɚɤɨɣ ɛɵ ɜɢɞ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣ ɢɥɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɡɚɫɟɱɤɢ ɨɧ ɧɟ
ɜɵɩɨɥɧɹɥ. ɉɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɬɟɨɞɨɥɢɬɧɨɝɨ ɯɨɞɚ ɬɚɤɠɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɤɚɤɢɟɥɢɛɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟ-
ɧɢɟ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɢ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɡɧɚɟɬ

ɬɨɥɶɤɨ ɟɞɢɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɞɢɪɨɜɤɢ.
Ʉɪɨɦɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɬɚɯɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɴɟɦɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɭɱɧɨɝɨ ɜɜɨɞɚ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜ, ɚ ɬɚɤ
ɠɟ ɢɦɩɨɪɬ ɢ ɷɤɫɩɨɪɬ ɤɚɤ ɫɴɟɦɤɢ, ɬɚɤ ɢ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɦɨ-
ɞɟɥɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɮɨɪɦɚɬɚɯ DXF, KDR ɢ CSV.

ɋɴɟɦɤɚ ɢ ɰɢɮɪɨɜɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɢɦɟɸɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɭɸ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ – ɷɬɨ ɧɚɛɨɪ ɩɨɥɢɥɢɧɢɣ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɢɤɟ-
ɬɨɜ (ɨɞɧɨɬɨɱɟɱɧɵɯ ɥɢɧɢɣ) ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. ɇɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɵɟ ɬɢɩɵ ɥɢɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɡɧɚɤɢ ɞɥɹ
ɜɵɜɨɞɚ ɧɚ ɷɤɪɚɧ ɢ ɜɧɟɲɧɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɡɚɞɚɟɬ ɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɬɟɥɶ (ɪɢɫ. 2).

Ɋɢɫ 2. Ɍɢɩɵ ɥɢɧɢɣ ɢ ɢɯ ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɡɧɚɤɢ ɞɥɹ  ɜɵɜɨɞɚ ɧɚ ɷɤɪɚɧ ɢ ɜɧɟɲɧɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
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Ⱦɥɹ ɩɥɨɳɚɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɡɚɦɤɧɭɬɵɯ ɤɨɧɬɭɪɨɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ) ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɜɵɛɨɪ ɢɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ  ɡɚɥɢɜɤɢ – ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɲɬɪɢɯɨɜɤɨɣ ɢ
ɦɚɪɤɟɪɚɦɢ. ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɜɵɛɨɪ ɦɚɪɤɟɪɨɜ ɞɥɹ ɢɡɨ-
ɛɪɚɠɟɧɢɹ ɬɨɱɟɱɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ – ɩɭɧɤɬɨɜ ɨɩɨɪɧɨɣ ɫɟɬɢ
ɢ ɫɴɟɦɨɱɧɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ.

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɜɵɛɪɚɧɧɵɦɢ ɫɴɟɦɤɚɦɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɟɦ ɩɨɪɹɞɤɟ. ȼ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɞɢɚɥɨɝɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɞɚɬɶ ɨɞɢɧ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɡɚɦɤɧɭɬɵɯ ɤɨɧɬɭɪɨɜ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɢɡ ɩɨɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɛɭɞɟɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟ-
ɫɤɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɚ ɭɫɬɚɪɟɜɲɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟ-
ɦɹ ɨɧ ɡɚɞɚɟɬ ɬɢɩɵ ɥɢɧɢɣ ɦɨɞɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ
ɢɫɤɥɸɱɚɬɶɫɹ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɬɢɩɵ ɥɢɧɢɣ ɫɴɟɦɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
ɞɨɥɠɧɵ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɢ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɨɧ
ɦɨɠɟɬ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ ɢɥɢ ɜɵɜɟɫɬɢ ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧ ɩɨɫɥɟ
ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹ. Ⱦɚɥɟɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɡɚɞɚɟɬ ɞɚɬɭ ɢ ɢɦɹ
ɧɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹ –
ɮɢɤɫɚɰɢɸ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɧɨɜɚɹ
ɬɟɤɭɳɚɹ) ɰɢɮɪɨɜɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɩɪɟɞɵɞɭɳɚɹ
ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɦɟɳɚɟɬɫɹ ɜ ɚɪɯɢɜ, ɚ ɫɴɟɦɤɢ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɜ-
ɲɢɟ ɜ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɢ, ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɭɞɚɥɹɸɬ-
ɫɹ ɢɥɢ ɩɨɦɟɳɚɸɬɫɹ ɜ ɚɪɯɢɜ. ɉɨɫɥɟ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɩɨɥɶɡɨ-

ɜɚɬɟɥɶ ɜ ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɪɟɞɚɤɬɭɪɭ
ɬɟɤɭɳɟɣ ɦɨɞɟɥɢ ɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɞɢɚɥɨɝɟ. Ʌɸɛɭɸ ɚɪ-
ɯɢɜɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɦɨɠɧɨ ɤɚɤ ɭɞɚɥɹɬɶ, ɬɚɤ ɢ ɞɟɥɚɬɶ ɬɟ-
ɤɭɳɟɣ ɞɥɹ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɟɟ ɫɴɟɦɤɚɦɢ ɢɢɥɢ ɪɟɞɚɤɬɭɪɵ.

Ɇɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɟ ɱɟɪɬɟɠɢ (ɩɥɚɧɵ ɢ ɩɪɨɮɢɥɢ)
ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ ɢ ɜɵɜɨɞɢɬɶ  ɧɚ
ɜɧɟɲɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɱɟɪɬɟɠɚ ɦɨɠɧɨ ɡɚɤɚ-
ɡɚɬɶ ɨɞɧɭ ɢɥɢ ɞɜɟ ɰɢɮɪɨɜɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɢɥɢ
ɫɴɟɦɤɭ, ɢɥɢ ɨɞɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɢ ɫɴɟɦɤɭ. ȼ ɫɩɢɫɤɟ ɬɢɩɨɜ
ɥɢɧɢɣ ɡɚɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɱɟɪɬɟɠɟ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɦɚɪɤ-
ɲɟɣɞɟɪɫɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜ ɦɨɠɧɨ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜ ɰɢɮɪɨɜɨɦ ɜɢɞɟ
ɢɥɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɞɢɚɥɨɝɟ. ɉɪɢ ɜɵ-
ɜɨɞɟ ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɤɚɡɚɧɨ ɡɚ-
ɪɚɦɨɱɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ. ɂɦɟɟɬɫɹ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɠɢɦ
ɩɪɟɞɜɵɜɨɞɚ, ɝɞɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭ-
ɟɬ ɡɚɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɱɟɪɬɟɠɭ ɢ ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɪɟ-
ɞɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɫɬɚɜ, ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɢ ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɡɧɚɤɢ. Ⱦɥɹ
ɩɥɚɧɨɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɢ ɪɟɞɚɤɬɭɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɯ ɧɚɞɩɢɫɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɨɛɴɟɤɬɚ. ɇɚ
ɩɥɚɧɚɯ ɜ ɷɤɪɚɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɪɟɠɢɦ “ɢɡ-
ɦɟɪɟɧɢɟ”, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ,
ɞɢɪɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ɭɝɥɵ, ɩɟɪɢɦɟɬɪɵ ɢ ɩɥɨɳɚɞɢ.

Ɋɢɫ 3.

ɉɄ «Ʉɚɪɶɟɪ» ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜ ɩɥɚɧɟ ɩɪɨ-
ɮɢɥɶɧɵɟ ɥɢɧɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ:

 ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɟ ɩɪɨɮɢɥɢ – ɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɭɫɬɚ-
ɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɞɢɚɥɨɝɟ;

 ɛɚɡɨɜɵɟ ɩɪɨɮɢɥɢ – ɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢ-
ɬɟɥɶɧɨ ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɜ ɰɢɮɪɨɜɨɦ ɜɢɞɟ; ɨɧɢ ɯɪɚɧɹɬ-
ɫɹ ɜ ɛɚɡɟ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ɢɡ ɫɩɢɫɤɚ;

 ɩɪɨɮɢɥɶ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɞɚɧ ɩɨ ɥɸɛɨɦɭ ɭɱɚɫɬɤɭ
ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɩɥɚɧɚ.

Ⱦɥɹ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɡɚɞɚɸɬɫɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɢ
ɬɚɛɥɢɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɱɟɪɬɟɠɚ, ɩɥɚɧɨɜɚɹ ɢ ɜɵɫɨɬɧɚɹ ɩɪɢ-
ɜɹɡɤɚ, ɡɚɪɚɦɨɱɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ. Ʉɚɤ ɢ ɞɥɹ ɩɥɚɧɚ ɪɟɚ-
ɥɢɡɨɜɚɧ ɪɟɠɢɦ ɩɪɟɞɜɵɜɨɞɚ.
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Ɋɢɫ 4.

Ɉɛɴɟɦɵ ɝɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ (ɜɵɟɦɤɚ, ɧɚɫɵɩɶ) ɜ ɉɄ
©Ʉɚɪɶɟɪ» ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɩɨɪɹɞɤɟ. Ȼɥɨɤ
ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɨɛɴɟɦɨɜ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ ɞɜɭɦɹ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ, ɜɵɛɪɚɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɨɤɧɟ
³ɋɨɫɬɚɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ”, ɚ ɜ ɩɥɚɧɟ – ɤɨɧ-
ɬɭɪɨɦ, ɡɚɞɚɧɧɵɦ ɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɢɥɢ ɬɚɛɥɢɱɧɨɦ ɞɢɚ-
ɥɨɝɟ. Ɉɛɴɟɦɵ ɜɵɱɢɫɥɹɸɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɫɟɱɟɧɢɣ. ɂɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɢɧɬɟɪɜɚɥ
ɡɚɞɚɸɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɥɹɯ ɬɚɛɥɢɰɵ ɩɚɪɚɦɟɬ-
ɪɨɜ ɩɨɞɫɱɟɬɚ. Ⱦɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɶ ɡɚɤɚɡɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɪɚɫɱɟɬɚ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɭɝɥɨɦ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɫɟɱɟɧɢɣ ɜ ɩɥɚ-
ɧɟ.

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɨɛɴɟɦɵ ɜɵ-
ɟɦɤɢ, ɧɚɫɵɩɢ ɢ ɨɛɳɢɣ (ɪɢɫ. 5). ȿɫɥɢ ɱɢɫɥɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ
ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɛɨɥɟɟ ɨɞɧɨɝɨ, ɬɨ ɜɵɞɚɸɬɫɹ ɫɪɟɞɧɢɟ ɚɪɢɮ-
ɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶ-
ɧɵɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɨɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨ. ȼ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ ɜ ɬɚɛɥɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢ ɝɪɚɮɢɱɟ-
ɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɫɟɱɟɧɢɣ.

Ɋɢɫ 5. Ɉɛɴɟɦɵ ɜɵɟɦɤɢ, ɧɚɫɵɩɢ ɢ ɨɛɳɢɣ

ɇɨɜɚɹ ɜɟɪɫɢɹ ɉɄ “Ʉɚɪɶɟɪ” ɭɠɟ ɛɨɥɟɟ ɝɨɞɚ ɷɤɫ-
ɩɥɭɚɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɝɨɪɧɵɯ ɮɢɥɢɚɥɚɯ ɍɝɨɥɶɧɨɣ
Ʉɨɦɩɚɧɢɢ “Ʉɭɡɛɚɫɫɪɚɡɪɟɡɭɝɨɥɶ”, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚ-
ɟɬɫɹ ɢ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɠɟɥɚɧɢɣ ɢ ɩɪɢ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɢɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ.

ɊȽ. Ʉɥɟɣɦɟɧɨɜ, Ƚɥɚɜɧɵɣ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪ ɈȺɈ «ɍɄ «Ʉɭɡɛɚɫɫɪɚɡ-
ɪɟɡɭɝɨɥɶ»; ȼȺɉɨɥɨɜɧɢɤɨɜ, ɫɧɫ. ɈȺɈ «ȼɇɂɆɂ»
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ɘɋɅɭɤɨɜɚɬɵɣ, ȼȻɅɟɛɟɞɟɜ, ɋɉɋɦɢɪɧɨɜ, ɆɋɄɨɧ

ɆȺɊɄɒȿɃȾȿɊɋɄɂɃ ɄɈɇɌɊɈɅɖɒȺɏɌɇɕɏ ɉɊɈȼɈȾɇɂɄɈȼ ɋ ɉɈɆɈɓɖɘ
ɂɇȿɊɐɂȺɅɖɇɈɃ ɋɂɋɌȿɆɕ ɋɂɒɋ-1

ȼɇɂɆɂ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɢɧɟɪɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɲɚɯɬɧɵɯ ɫɬɜɨɥɨɜ ɋɂɒɋ-1, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹ ɞɥɹ
ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɫɴɟɦɤɢ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ
ɲɚɯɬɧɵɯ ɫɬɜɨɥɨɜ.

ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ
ȼ ɢɧɟɪɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɋɂɒɋ-1 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ

ɢɧɟɪɰɢɚɥɶɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɫ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɭɫɤɨɪɟɧɢɣ, ɢɡɦɟɪɹɟɦɵɯ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɤ-
ɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɨɜ.

ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢɧɟɪɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɦɨɠɧɨ ɩɨɹɫɧɢɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɢɫ.1.
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Ɋɢɫ. 1
ȼ ɤɚɠɞɨɣ ɬɨɱɤɟ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚ ɩɨɥɨɠɟ-

ɧɢɟ ɢɧɟɪɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɤɨɨɪ-
ɞɢɧɚɬ 0XYZ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɛɥɨɤɚ, ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬ-
ɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ 0XYZ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɫɶ Z ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɚ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ ɦɟɫɬɚ.

ɉɪɢ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚɦ ɫɤɨ-

ɪɨɫɬɶ zv  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɩɨ ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤ ɩɪɨɮɢɥɸ

ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɤɥɨɧɟɧɚ ɨɬ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ ɧɚ ɭɝɥɵ
ș ɢ Ȗ. ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɟɤɰɢɹɦɢ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ VX,
VY  ɢ VZ  ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹɦɢ:

VX = zv āȖ

VY = zv Âș
(1)

ɉɪɨɟɤɰɢɢ ɭɫɤɨɪɟɧɢɣ nx,  ny  ɢ nz, ɢɡɦɟɪɹɟɦɵɟ ɚɤ-
ɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɚɦɢ ɢɧɟɪɰɢɨɧɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɦɚɥɨ-
ɫɬɢ ɭɝɥɨɜ ș ɢ Ȗ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɜɢɞɟ:

nx = XV
  + gȖ

ny = YV
  + gș

nz = zv  - g

(2)

Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɩɪɢ ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɨɣ ɨɛ-
ɪɚɛɨɬɤɟ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɢɡ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ (1) ɢ (2).

XV
  +

ZV

g
 · VX = nx

YV
  +

ZV

g
 · VY = ny

ZV
  = nz + g

(3)

ȼɵɱɢɫɥɟɧɢɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ X, Y ɢ Z ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ:

1) ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ VZ  ɩɪɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɦ ɢɧ-

ɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ
ZV  = nz + g;

2) ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ VX ɢ VY  ɩɪɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɦ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ (3) ɫ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɵɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ VZ;

3) ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ X, Y ɢ Z ɩɪɢ ɱɢɫɥɟɧ-
ɧɨɦ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ VX, VY  ɢ VZ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɢɫɬɟɦɵ

Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ
ɨɬ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɫɦɟɠɧɵɦɢ ɹɪɭɫɚ-
ɦɢ ɪɚɫɫɬɪɟɥɨɜ ɜ ɞɜɭɯ ɜɡɚɢɦɧɨ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭ-
ɥɹɪɧɵɯ ɩɥɨɫɤɨɫɬɹɯ, ɦɦ………………………….. 0 - 100

ɋɪɟɞɧɟɟ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɩɨɝɪɟɲ-
ɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ ɨɬ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɫɦɟɠɧɵɦɢ ɹɪɭɫɚɦɢ
ɪɚɫɫɬɪɟɥɨɜ, ɦɦ, ɧɟ ɛɨɥɟɟ………………………. 2,5

Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɲɢɪɢɧɵ ɤɨɥɟɢ
ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ ɨɬ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɦɦ….. 50

ɋɪɟɞɧɟɟ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɩɨɝɪɟɲ-

ɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɲɢɪɢɧɵ ɤɨɥɟɢ, ɦɦ, ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1,5

ȼɪɟɦɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɥɨɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹ ɛɟɡ ɡɚɦɟɧɵ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɨɣ ɛɚɬɚɪɟɢ, ɱɚ-
ɫɨɜ, ɧɟ ɦɟɧɟɟ……………………………………… 2

Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɢɧɟɪ-
ɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɦɦ, ɧɟ ɛɨɥɟɟ:

- ɤɚɪɟɬɤɚ…………………………………….. 790290210

- ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɛɥɨɤ……………………. 240165235

- ɛɚɡɨɜɵɣ ɛɥɨɤ……………………………... 40030120

Ɇɚɫɫɚ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɢɧɟɪɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫ-
ɬɟɦɵ, ɤɝ, ɧɟ ɛɨɥɟɟ

- ɤɚɪɟɬɤɚ…………………………………….. 13

- ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɛɥɨɤ……………………. 4,5

- ɛɚɡɨɜɵɣ ɛɥɨɤ……………………………... 12,5

ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɢɧɟɪɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɯɨɞɹɬ:
ɞɜɟ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɚɪɟɬɤɢ;
ɛɚɡɨɜɵɣ ɛɥɨɤ;
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɤɚɪɟɬɨɤ ɤ ɩɨɞɴɟɦɧɨɦɭ ɫɨɫɭ-

ɞɭ;
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ;
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ;
ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ;
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ.
Ʉɚɪɟɬɤɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɧɢɯ

ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɢ ɢɯ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨ ɲɚɯɬ-
ɧɵɦ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚɦ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɴɟɦɤɢ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɯɨɞɢɬ ɞɜɟ ɤɚɪɟɬɤɢ 1 ɢ 2. ɉɟɪɜɚɹ ɤɚɪɟɬɤɚ ɨɬ-
ɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɜɬɨɪɨɣ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɫɬɚɜ, ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦɨɝɨ
ɧɚ ɤɚɪɟɬɤɟ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ ɜɯɨɞɢɬ ɨɬɦɟɬɱɢɤ
ɪɚɫɫɬɪɟɥɨɜ. Ʉɚɪɟɬɤɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪɟɯ ɥɵɠ - ɛɨɤɨɜɨɣ,
ɥɨɛɨɜɨɣ ɢ ɩɪɢɠɢɦɧɨɣ. ɇɚ ɤɚɠɞɨɣ ɥɵɠɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɨɜ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɩɨ ɞɜɚ ɪɨɥɢɤɚ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ
60 ɦɦ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ ɩɪɨɫɜɟɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 5 ɦɦ. Ɋɚɫ-
ɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɫɹɦɢ ɪɨɥɢɤɨɜ (ɛɚɡɚ ɤɚɪɟɬɤɢ) ɤɚɠɞɨɣ
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ɥɵɠɢ ɪɚɜɧɨ 500 ɦɦ. Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɥɵɠ ɤɚɪɟɬɤɢ ɜ ɨɛ-
ɳɭɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɫ ɩɨɦɨ-
ɳɶɸ ɞɜɭɯ ɬɪɭɛɱɚɬɵɯ ɲɬɚɧɝ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɡɚɠɢɦɚɦɢ.

ɉɪɢɠɢɦ ɪɨɥɢɤɨɜ ɤ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɦ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦ
ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɟɫɫɨɪ.
Ʉɨɧɰɟɜɵɟ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɵ ɥɨɛɨɜɨɣ ɥɵɠɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ
ɞɥɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɤɚɪɟɬɨɤ ɤ
ɩɨɞɴɟɦɧɨɦɭ ɫɨɫɭɞɭ ɢɥɢ ɤ ɩɨɞɴɟɦɧɨɦɭ ɤɚɧɚɬɭ. ȼ ɧɢɠ-
ɧɟɦ ɢ ɜɟɪɯɧɟɦ ɡɚɠɢɦɚɯ ɥɨɛɨɜɨɣ ɥɵɠɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ
ɛɚɡɨɜɵɟ ɫɬɟɪɠɧɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢ ɢɡɦɟɪɟ-
ɧɢɢ ɧɚ ɫɬɚɪɬɨɜɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɭɝɥɚ ɨɬɤɥɨɧɟ-
ɧɢɹ ɨɬ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ ɥɨɛɨɜɨɣ ɥɵɠɢ.

ɂɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɛɥɨɤɢ ɤɚɪɟɬɨɤ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɤ ɥɨ-
ɛɨɜɵɦ ɥɵɠɚɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɚ. ɂɡɦɟɪɢɬɟɥɶ-
ɧɵɣ ɛɥɨɤ ɜɤɥɸɱɚɟɬ: ɢɧɟɪɰɢɚɥɶɧɵɣ ɛɥɨɤ ɞɚɬɱɢɤ ɢɡɦɟ-
ɪɢɬɟɥɹ ɲɢɪɢɧɵ ɤɨɥɟɢ ɢ ɨɬɦɟɬɱɢɤ ɪɚɫɫɬɪɟɥɨɜ.

ȼ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɛɥɨɤɚɯ ɤɚɪɟɬɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ
ɩɹɬɶ ɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɨɜ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ (ȼ ɢɡ-
ɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɛɥɨɤɟ ɤɚɪɟɬɤɢ 1 – ɬɪɢ ɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɚ,
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɫɶ ɨɞɧɨɝɨ - ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚ, ɚ. ɞɜɭɯ ɞɪɭ-
ɝɢɯ - ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵ ɢ ɜɡɚɢɦɧɨ ɨɪɬɨɝɨɧɚɥɶɧɵ. ȼ ɢɡɦɟ-
ɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɛɥɨɤɟ ɤɚɪɟɬɤɢ 2 – ɞɜɚ ɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɚ, ɢɡ-
ɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɫɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶ-
ɧɨ ɢ ɜɡɚɢɦɧɨ ɨɪɬɨɝɨɧɚɥɶɧɨ). ɉɪɢ ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ
ɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɰɢɣ
ɜɟɤɬɨɪɚ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɧɚ ɜɡɚɢɦɧɨ ɨɪɬɨɝɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɫɢ.

ȼ ɞɚɬɱɢɤɚɯ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɹ ɲɢɪɢɧɵ ɤɨɥɟɢ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɵ ɦɧɨɝɨɨɛɨɪɨɬɧɵɟ ɩɨɬɟɧɰɢɨɦɟɬɪɵ. ɇɚ ɨɫɢ ɩɨ-
ɬɟɧɰɢɨɦɟɬɪɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɲɟɫɬɟɪɟɧɤɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɚɹɫɹ ɜ
ɡɚɰɟɩɥɟɧɢɢ ɫ ɡɭɛɱɚɬɨɣ ɪɟɣɤɨɣ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɜ ɜɢɞɟ ɲɬɨ-
ɤɚ, ɜɵɯɨɞɹɳɟɝɨ ɢɡ ɤɨɪɩɭɫɚ. ɒɬɨɤ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɭɠɢɧɵ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫ ɪɟɫɫɨɪɨɣ ɤɚɪɟɬɤɢ.

ɂɧɟɪɰɢɚɥɶɧɵɟ ɛɥɨɤɢ ɢ ɞɚɬɱɢɤɢ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɹ ɲɢ-
ɪɢɧɵ ɤɨɥɟɢ ɩɨɦɟɳɟɧɵ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɜɵ-
ɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɜ ɩɵɥɟ ɢ ɜɥɚɝɨɡɚɳɢɬɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ.

Ɉɬɦɟɬɱɢɤ ɪɚɫɫɬɪɟɥɨɜ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɪɵɱɚɠɧɨɟ ɭɫɬ-
ɪɨɣɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɢ ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɢ ɫ ɪɚɫɫɬɪɟɥɨɦ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɟ ɤɨɧɰɟɜɨɝɨ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɩɭɫɤɚɟɬ ɫɯɟɦɭ ɨɬɦɟɬɱɢɤɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɭɸ
ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɢɦɩɭɥɶɫɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɬ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɩɨɫɬɭɩɚ-
ɟɬ ɩɨ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɦ ɤɚɛɟɥɹɦ ɜ ɛɚɡɨɜɵɣ ɛɥɨɤ. Ɇɚɝɢ-
ɫɬɪɚɥɶɧɵɟ ɤɚɛɟɥɢ ɫɧɚɛɠɟɧɵ ɜɥɚɝɨɡɚɳɢɬɧɵɦɢ ɪɚɡɴɟ-
ɦɚɦɢ. Ȼɚɡɨɜɵɣ ɛɥɨɤ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟɦ
ɜɫɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɭɸ ɨɬ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ.
Ȼɚɡɨɜɵɣ ɛɥɨɤ ɜɤɥɸɱɚɟɬ: ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɬɨɪ
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɭɸ ɛɚɬɚ-
ɪɟɸ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɵ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɩɥɚɬɟ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɣ ɜɧɭɬɪɢ
ɩɪɨɱɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ.

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɬɨɪ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɨɫɬɨ-
ɢɬ ɢɡ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɩɥɚɬɵ
ɚɧɚɥɨɝɨɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚ.
ɇɚ ɤɨɪɩɭɫɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɩɥɟɧɨɱɧɚɹ
ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɚ, ɠɢɞɤɨɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɩɥɟɣ ɢ ɲɬɟɩ-
ɫɟɥɶɧɵɟ ɪɚɡɴɟɦɵ ɞɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɫɢɝ-
ɧɚɥɶɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɵ ɢ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɦɚɧɞ ɦɨɧɢɬɨɪɚ.

ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɟɬɫɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɚɹ ɫɜɢɧɰɨɜɨɤɢɫɥɨɬɧɚɹ ɚɤɤɭɦɭɥɹ-
ɬɨɪɧɚɹ ɛɚɬɚɪɟɹ ɋȺ6120 ɫ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ
6 ȼ ɟɦɤɨɫɬɶɸ 12 Ⱥɱ.

ȼɬɨɪɢɱɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɜ ɜɢɞɟ
ɤɨɪɩɭɫɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧ ɩɚɤɟɬ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ
ɩɥɚɬ. ɇɚ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɲɬɟɩɫɟɥɶɧɵɟ
ɪɚɡɴɟɦɵ, ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟ-
ɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɫ ɛɥɨɤɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɵ.
ɇɚ ɜɵɯɨɞɟ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭ-
ɸɬɫɹ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ
ɬɨɤɚ ±24 ȼ, ±15 ȼ, +5 ȼ ɢ ɫɢɧɭɫɨɢɞɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
2,5 ȼ ɱɚɫɬɨɬɨɣ 19,2 ɤȽɰ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɢɨ-
ɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɯ ɛɥɨɤɨɜ ɢɧɟɪɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ.

ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɤɚɪɟɬɨɤ ɤ ɩɨɞɴ-
ɟɦɧɨɦɭ ɫɬɜɨɥɭ ɜɯɨɞɹɬ: ɡɚɠɢɦ ɤɚɧɚɬɧɵɣ, ɫɬɪɭɛɰɢɧɚ,
ɲɬɚɧɝɚ ɪɚɫɩɨɪɧɚɹ, ɲɬɚɧɝɚ ɲɚɪɧɢɪɧɚɹ, ɬɪɚɜɟɪɫɚ,
ɲɬɚɧɝɚ ɩɨɞɜɟɫɧɚɹ ɢ ɬɪɨɫ ɫɬɪɚɯɨɜɨɱɧɵɣ.

Ʉɚɧɚɬɧɵɣ ɡɚɠɢɦ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɯ
ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɤɚɪɟɬɨɤ ɤ ɩɨɞɴɟɦɧɨɦɭ ɤɚɧɚɬɭ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ
ɨɬ 25 ɞɨ 60 ɦɦ.

ɋɬɪɭɛɰɢɧɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɯ ɤɪɟɩɥɟ-
ɧɢɹ ɤɚɪɟɬɨɤ ɤ ɤɪɵɲɟ ɢɥɢ ɞɧɢɳɭ ɩɨɞɴɟɦɧɨɝɨ ɫɨɫɭɞɚ.
Ⱦɥɹ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɫɬɪɭɛɰɢɧ ɧɚ ɫɨɫɭɞɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɢɜɚɪɢɜɚɸɬ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɬɚɥɢ Ɍ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɫɟ-
ɱɟɧɢɹ (ɤɭɫɨɤ ɞɜɭɬɚɜɪɚ, ɞɜɚ ɭɝɨɥɤɚ, ɞɜɚ ɲɜɟɥɥɟɪɚ ɢ
ɬɩ.). ɏɨɞ ɝɭɛɨɤ ɫɬɪɭɛɰɢɧɵ ɨɬ 50 ɞɨ 115 ɦɦ.

Ɋɚɫɩɨɪɧɚɹ ɲɬɚɧɝɚ ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɩɪɢɠɚɬɢɹ ɤɚɪɟɬɨɤ
ɤ ɥɨɛɨɜɵɦ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ. ȼ ɤɨɦɩɥɟɤɬ
ɜɯɨɞɹɬ ɱɟɬɵɪɟ ɬɢɩɨɪɚɡɦɟɪɚ ɲɬɚɧɝ. ɉɪɢ ɦɨɧɬɚɠɟ ɫɢɫ-
ɬɟɦɵ ɜɬɭɥɤɢ ɲɬɚɧɝ ɨɞɟɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɢ ɬɪɚɜɟɪɫ.

ɒɚɪɧɢɪɧɚɹ ɲɬɚɧɝɚ ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɤɚɪɟ-
ɬɨɤ ɤ ɩɨɞɴɟɦɧɨɦɭ ɫɨɫɭɞɭ ɢɥɢ ɤ ɤɚɧɚɬɭ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ ɞɟɦɩɮɟɪɨɦ, ɝɚɫɹɳɢɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɨ-
ɥɟɛɚɧɢɣ ɩɨɞɴɟɦɧɨɝɨ ɫɨɫɭɞɚ ɧɚ ɤɚɪɟɬɤɭ.

Ɍɪɚɜɟɪɫɚ ɤɪɟɩɢɬɫɹ ɤ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɥɨɛɨɜɨɣ ɪɟɫɫɨɪɵ
ɢ ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɧɚ ɧɟɣ ɪɚɫɩɨɪɧɵɯ ɲɬɚɧɝ.
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɬɪɚɜɟɪɫɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɞɥɹ ɭɩɨɪɚ
ɲɬɨɤɚ ɞɚɬɱɢɤɚ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɹ ɲɢɪɢɧɵ ɤɨɥɟɢ.

ɉɨɞɜɟɫɧɚɹ ɲɬɚɧɝɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɯ
ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɤɚɪɟɬɨɤ ɤ ɩɨɞɴɟɦɧɨɦɭ ɤɚɧɚɬɭ. ɉɨ ɞɜɟ
ɲɬɚɧɝɢ ɫ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ ɤ ɞɜɭɦ ɤɚɧɚɬ-
ɧɵɦ ɡɚɠɢɦɚɦ ɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɨɛɪɚɡɭɹ ɪɨɦɛɨɜɢɞɧɭɸ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ. ȼ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɜɯɨɞɹɬ ɩɨ ɱɟɬɵɪɟ ɲɬɚɧɝɢ
ɞɥɢɧɨɣ 500 ɢ 1000 ɦɦ.

ɋɬɪɚɯɨɜɨɱɧɵɣ ɬɪɨɫ ɞɥɢɧɨɣ 5ɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɞɥɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɤɚɪɟɬɨɤ ɤ ɫɨɫɭɞɭ.

ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɛɨ-
ɪɨɜ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɜɚɬɟɪɩɚɫ ɉɆ12 ɢ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶ ɪɚɫ-
ɫɬɨɹɧɢɹ ɂɊ2. ȼɚɬɟɪɩɚɫɨɦ ɧɚ ɫɬɚɪɬɨɜɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɹɸɬ ɭɝɥɵ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ ɥɨɛɨɜɵɯ ɢ
ɛɨɤɨɜɵɯ ɪɨɥɢɤɨɜ ɨɛɟɢɯ ɤɚɪɟɬɨɤ. ɋɪɟɞɧɹɹ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟ-
ɫɤɚɹ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɜɚɬɟɪɩɚɫɨɦ ɭɝɥɚ ɨɬɤɥɨ-
ɧɟɧɢɹ ɨɬ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ ɪɚɜɧɚ 1ǯ. ɉɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɦ ɧɚ ɫɬɚɪ-
ɬɨɜɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɟɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɣ ɂɊ2 ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɹɸɬ ɲɢɪɢɧɭ ɤɨɥɟɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚɦɢ. ɋɪɟɞɧɹɹ
ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɂɊ2 ɫɨɫɬɚɜ-
ɥɹɟɬ 1,5 ɦɦ.

ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɩɪɨɝɪɚɦ-
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ɋȺɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɚ, ȼȺɋɨɥɨɜɶɟɜ, Ⱥɇɑɟɪɟɩɧɨɜ

Ɉ ɉɊɈəȼɅȿɇɂɂ ȽɈɊɇɈȽɈ ȾȺȼɅȿɇɂə ȼ ɈɄɊȿɋɌɇɈɋɌɂ ɄȺɉɂɌȺɅɖɇɕɏ ȼɕɊȺȻɈɌɈɄ
ɇȺ ɉɈȾɁȿɆɇɈɆ ɊɍȾɇɂɄȿ «ɂɇɌȿɊɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇɕɃ» ȺɄ «ȺɅɊɈɋȺ»

ɋȺɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɚ ȼȺɋɨɥɨɜɶɟɜ Ⱥɇɑɟɪɟɩɧɨɜ

ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɨɫɬɪɢɥɚɫɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɯ-
ɪɚɧɵ ɝɨɪɧɨɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɢ ɝɨɪɧɨɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɜɵɪɚɛɨɬɨɤ ɧɚ ɪɭɞɧɢɤɟ «ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ» ȺɄ
©Ⱥɥɪɨɫɚ» ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɫɪɨɤɚ ɟɝɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚ-
ɛɨɬɵ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɜɵɪɚɛɨɬɨɤ ɢ ɢɯ ɤɪɟɩɢ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɯɨɞɢɥɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɪɭɞɧɢɤɚ «ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ», ɢɧ-
ɫɬɢɬɭɬɨɜ «əɤɭɬɧɢɩɪɨɚɥɦɚɡ» ɢ ɈȺɈ «Ƚɚɥɭɪɝɢɹ», ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨ-
ɜɚɧɵ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫɨ-
ɥɹɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ
ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟ-
ɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɢ
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɤɪɟɩɢ ɜɵɪɚɛɨɬɨɤ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɢɯ ɫɨ-
ɩɪɹɠɟɧɢɣ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɫɨ ɫɬɜɨɥɨɦ.

ɇɚ ɪɭɞɧɢɤɟ «ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ» ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚ-
ɧɵ ɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɜɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɫɨ-
ɫɬɨɹɧɢɟɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɵɪɚɛɨɬɨɤ ɢ ɢɯ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɣ.

ɇɢɠɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɧɢ-
ɬɨɪɢɧɝɨɜɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ.

ɇɚ ɪɢɫ.1 ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɪɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɚɩɢ-
ɬɚɥɶɧɵɯ ɜɵɪɚɛɨɬɨɤ: ɫɤɢɩɨɜɨɣ ɫɬɜɨɥ, ɤɨɧɜɟɣɟɪɧɵɣ
ɲɬɪɟɤ ɢ ɛɭɧɤɟɪ ɫ ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɦ ɭɡɥɨɦ ɞɥɹ ɜɚɝɨɧɟɬɨɤ.

Ʉɨɧɜɟɣɟɪɧɵɣ ɲɬɪɟɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɢɠɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ
ʋ6 ɪɭɞɧɢɤɚ «ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ» ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ ɇ=801

ɦ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɜɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɯ ɷɤɫɩɟ-
ɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɜɵɪɚɛɨɬɤɨɣ. Ɉɧɚ ɢɦɟɟɬ ɲɢɪɢɧɭ ɚ=4,4
ɦ, ɜɵɫɨɬɭ h=5,2 ɦ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɚ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣ ɛɟɬɨɧɧɨɣ
ɤɪɟɩɶɸ ɬɨɥɳɢɧɨɣ į=0,5 ɦ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɟɞɢ-

ɧɟɧɚ ɫɨ ɫɬɜɨɥɨɦ. ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɫɬɟɧɤɢ ɡɚɤɪɟɩ-
ɥɟɧɧɨɣ ɛɟɬɨɧɨɦ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɠɟɫɬɤɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɝɨɪɢɡɨɧ-
ɬɚɥɶɧɵɦɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦɢ ɛɚɥɤɚɦɢ.

ȼ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɜ ɦɟɫɬɟ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɟɟ ɫɨ ɫɬɜɨɥɨɦ. ɂɦɟɸɬɫɹ ɬɪɟɳɢ-
ɧɵ ɜ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɤɪɟɩɢ. Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɛɚɥɤɢ ɩɪɨɝɧɭ-
ɬɵ. əɜɥɟɧɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟ-
ɧɢɹ ɜ ɤɪɟɩɢ ɤɨɧɜɟɣɟɪɧɨɝɨ ɲɬɪɟɤɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɫɤɢɩɨɜɨɝɨ
ɫɬɜɨɥɚ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɪɢɫ. 2.

ȼ ɤɨɧɜɟɣɟɪɧɨɦ ɲɬɪɟɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ:
 5 ɩɚɪ ɤɨɧɬɭɪɧɵɯ ɪɟɩɟɪɨɜ ɜ ɛɨɤɚɯ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɧɚ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɫɬɟɧɤɚɯ (ɪɢɫ.3), ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɜ

ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɤɪɟɩɢ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 2,03,0 ɦ ɨɬ

ɟɟ ɩɨɱɜɵ ɢ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɨ ɞɥɢɧɟ
ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɨɬ ɫɬɜɨɥɚ ɞɨ ɭɡɥɚ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ
ɪɭɞɵ ɧɚ ɤɨɧɜɟɣɟɪ (ɪɢɫ. 1);

 5 ɤɨɧɬɭɪɧɵɯ ɪɟɩɟɪɨɜ ɫ ɝɢɛɤɢɦɢ ɬɹɝɚɦɢ (ɫɦ. ɪɢɫ. 3),
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɜ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɧɚ ɡɚ-
ɤɥɚɞɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɜɵ-
ɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɨ ɞɥɢɧɟ
ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɨɬ ɫɬɜɨɥɚ ɞɨ ɭɡɥɚ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ
ɪɭɞɵ ɧɚ ɤɨɧɜɟɣɟɪ.

ɉɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɤɨɧɜɟɣɟɪɧɨɝɨ ɲɬɪɟɤɚ ɡɚ ɛɟ-
ɬɨɧɧɭɸ ɤɪɟɩɶ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɡɚɥɨɠɢɬɶ ɩɨɞɚɬɥɢɜɵɣ
ɫɥɨɣ ɢɡ ɩɟɧɨɛɟɬɨɧɚ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɭɪɟɧɢɹ ɲɩɭɪɨɜ ɜ
ɤɪɨɜɥɸ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɝɥɭɛɢɧɧɵɯ ɪɟɩɟɪɨɜ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɡɚ ɛɟɬɨɧ-
ɧɨɣ ɤɪɟɩɶɸ ɪɚɫɫɥɨɟɧɢɣ ɩɨɪɨɞ ɤɪɨɜɥɢ ɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɧɵɯ
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫɥɨɟɜ ɩɟɧɨɛɟɬɨɧɚ
ɦɟɥɤɚɹ ɤɪɨɲɤɚ ɢ ɩɪɨɜɚɥɵ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɩɪɢ
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɫɥɨɟɜ ɪɚɡɪɭɲɟɧɧɨɝɨ ɩɟɧɨɛɟɬɨɧɚ).

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɧɚ
ɫɬɚɧɰɢɢ ɜ ɤɨɧɜɟɣɟɪɧɨɦ ɲɬɪɟɤɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ. 4.

ɂɡ ɪɢɫ.4ɚ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɹ ɛɨɤɨɜɵɯ ɫɬɟ-
ɧɨɤ ɤɨɧɜɟɣɟɪɧɨɝɨ ɲɬɪɟɤɚ ɡɚ 1 ɝɨɞ ɞɨɫɬɢɝɥɚ 20 ɦɦ (2

ɫɦ) ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 5,07,5 ɦ ɨɬ ɤɪɟɩɢ ɫɤɢɩɨɜɨɝɨ ɫɬɜɨ-
ɥɚ ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 0,060 ɦɦɫɭɬ,
ɱɬɨ ɜɟɫɶɦɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ. ɉɨ ɦɟɪɟ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɨɬ ɫɬɜɨɥɚ
ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɢ ɫɬɟɧɨɤ ɤɨɧ-

ɜɟɣɟɪɧɨɝɨ ɲɬɪɟɤɚ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɜ 1,251,50 ɪɚɡɚ. ɇɚɥɢ-
ɱɢɟ ɛɭɧɤɟɪɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜɵɲɟ ɤɨɧɜɟɣɟɪɧɨɝɨ
ɲɬɪɟɤɚ, ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɪɨɫɬɚ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ
ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɢ ɞɥɹ ɩɚɪɵ ɪɟɩɟɪɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 20,2 ɦ ɨɬ ɤɪɟɩɢ ɫɬɜɨɥɚ.

ȼɵɫɨɤɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɢ ɫɬɟɧɨɤ ɤɨɧɜɟɣ-
ɟɪɧɨɝɨ ɲɬɪɟɤɚ ɜɵɡɜɚɧɵ:

 ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɧɚ ɫɨ-
ɩɪɹɠɟɧɢɢ ɫɬɜɨɥɚ ɫ ɤɨɧɜɟɣɟɪɧɵɦ ɲɬɪɟɤɨɦ;

 ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɨɛɧɚɠɟɧɧɨɣ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɤɨɝɞɚ ɜɵɫɨɬɚ ɤɨɧɜɟɣɟɪɧɨɝɨ ɲɬɪɟɤɚ (ɜ
ɫɜɟɬɭ) ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 6,5 ɦ, ɚ ɧɚ ɟɝɨ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɢ ɫ ɞɨ-
ɡɚɬɨɪɧɨɣ ɤɚɦɟɪɨɣ – 16 ɦ.

ɂɡ ɪɢɫ. 4ɛ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ:

 ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɹ 8ɜ ɤɨɧɬɭɪɚ ɷɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶ-

ɧɭɸ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɸ 8ɝ;
 ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɢ
ɩɨɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɚ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɫɨɩɪɹɠɟ-
ɧɢɹ ɲɬɪɟɤɚ ɫɨ ɫɤɢɩɨɜɵɦ ɫɬɜɨɥɨɦ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
0,086 ɦɦɫɭɬ, ɚ ɧɚɢɦɟɧɶɲɚɹ – ɜ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɚɫɬɢ

ɲɬɪɟɤɚ (ɩɪɢ L=16,7 ɦ ɜU
 = 0,034 ɦɦɫɭɬ);

 ɧɚɥɢɱɢɟ ɛɭɧɤɟɪɚ (ɫɦ. ɪɢɫ.1ɚ) ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟ-
ɧɢɸ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɢ (ɩɪɢ

L=21,8 ɦ ɜU
 =0,069 ɦɦɫɭɬ).
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10 ɥɟɬ ɬɨɦɭ ɧɚɡɚɞ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ.
ȼ ɦɚɟ 2004 ɝ. ɡɚɦɟɪɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɛɵɥɚ ɞɨɨɛɨɪɭ-

ɞɨɜɚɧɚ 4 ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɦɢ ɪɟɩɟɪɚɦɢ ɢ 4 ɩɚɪɚɦɢ ɜɟɪ-
ɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɪɟɩɟɪɨɜ.

Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɪɟɩɟɪɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɨɤɨɥɨ ɤɨɧ-
ɬɭɪɧɵɯ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɚɧɤɟɪɵ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ
ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 1,5 ɦ. ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɪɟɩɟɪɵ ɫ ɝɢɛɤɨɣ ɬɹ-
ɝɨɣ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 1,8 ɦ ɜ ɤɪɨɜɥɟ ɲɬɪɟɤɚ, ɢ
ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 1,5 ɦ – ɜ ɟɝɨ ɩɨɱɜɟ.

Ɋɨɥɶ ɝɥɭɛɢɧɧɵɯ ɪɟɩɟɪɨɜ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ «ɨɬ-
ɫɥɟɠɢɜɚɬɶ» ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɬɪɟɳɢɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɪɨɞ ɤɪɨɜɥɢ
ɤɨɧɜɟɣɟɪɧɨɝɨ ɲɬɪɟɤɚ ɢ «ɨɬɠɢɦ» ɟɝɨ ɛɨɤɨɜɵɯ ɫɬɟɧɨɤ.

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɤɪɨɜɥɟ ɤɨɧɜɟɣɟɪɧɨɝɨ ɲɬɪɟ-
ɤɚ, ɜɢɞɢɦɨ, ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɪɚɫɫɥɨɟɧɢɟ ɩɪɢɤɨɧɬɭɪɧɵɯ ɩɨ-
ɪɨɞ ɢ ɨɬɫɥɨɢɜɲɚɹɫɹ «ɩɚɱɤɚ» ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɦɟɪɧɨ
1,5 ɦ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹ ɜɧɢɡ ɢ ɞɚɜɢɬ ɧɚ ɛɟ-
ɬɨɧɧɭɸ ɤɪɟɩɶ ɲɬɪɟɤɚ.

ȼ ɦɚɟ 2004 ɝ. ɛɵɥɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɡɚɦɟɪɧɚɹ ɫɬɚɧ-
ɰɢɹ ɜ ɤɚɦɟɪɟ ɞɨɡɚɬɨɪɨɜ (ɫɦ. ɪɢɫ.1) ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ ɇ=805
ɦ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɚɹ ɨɞɧɨɣ ɩɚɪɨɣ ɤɨɧɬɭɪɧɵɯ ɪɟɩɟɪɨɜ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɤɪɟɩɢ ɧɚ ɪɚɫ-
ɫɬɨɹɧɢɢ 1,0 ɦ ɨɬ ɤɪɟɩɢ ɫɬɜɨɥɚ. Ɂɚ 140 ɫɭɬɨɤ ɧɚɛɥɸɞɟ-
ɧɢɣ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɹ ɩɨɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɚ ɞɨɡɚɬɨɪɧɨɣ ɤɚ-
ɦɟɪɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 4 ɦɦ. ɗɬɨɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɜɵ-
ɡɵɜɚɬɶ ɨɩɚɫɟɧɢɟ, ɬɤ. ɜɛɥɢɡɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɫɤɢɩɨɜɨɣ ɫɬɜɨɥ.

ɇɚ ɪɢɫ.5 ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɰɟɧɤɢ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨɪɨɞ ɜɨ-
ɤɪɭɝ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɵɪɚɛɨɬɨɤ. Ɂɚɞɚɱɚ ɪɟɲɟɧɚ
ɜ ɨɛɴɟɦɧɨɣ ɭɩɪɭɝɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɦɟɬɨɞɨɦ ɤɨɧɟɱɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ
ɫɨɝɥɚɫɭɸɬɫɹ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɧɚɬɭɪɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ.

ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɧɹɬɶ ɷɤɫɬɪɟɧ-
ɧɵɟ ɦɟɪɵ ɩɨ ɪɚɡɝɪɭɡɤɟ ɨɬ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɩɪɹɠɟ-
ɧɢɣ ɫɤɢɩɨɜɨɝɨ ɫɬɜɨɥɚ ɫ ɞɨɡɚɬɨɪɧɨɣ ɤɚɦɟɪɨɣ ɧɢɠɟ ɝɨ-
ɪɢɡɨɧɬɚ ʋ6 ɢ ɫ ɨɤɨɥɨɫɬɜɨɥɶɧɵɦɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚɦɢ ɞɥɹ
ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɤɪɟɩɢ ɫɬɜɨɥɚ ɢ ɩɪɢɫɬɜɨɥɶɧɵɯ ɜɵɪɚɛɨɬɨɤ.

ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɪ ɡɚɳɢɬɵ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɦɟɬɨɞ
ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɫɤɜɚɠɢɧɧɨɣ ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ [1-3]. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟ-
ɞɭɟɬ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ʋ8 («-380») ɩɪɨɣɬɢ ɜɨɤɪɭɝ ɫɬɜɨɥɚ
ɤɨɥɶɰɟɜɭɸ ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɢɡ ɧɟɟ ɜ ɤɪɨɜɥɸ ɢ ɩɨɱɜɭ ɩɪɨ-
ɛɭɪɢɬɶ ɫɤɜɚɠɢɧɵ, ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟ ɨɫɢ ɫɬɜɨɥɚ.

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɛɭɪɟ-
ɧɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧ ɤɚɤ ɫɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ, ɬɚɤ ɢ ɫɧɢɡɭ ɜɜɟɪɯ.

Ɋɚɡɦɟɪɵ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɤɨɥɶɰɟɜɨɣ ɜɵɪɚ-
ɛɨɬɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɝɚɛɚɪɢɬɨɜ ɛɭɪɨɜɨɝɨ

ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 2,03,0 ɦ.
Ʉɨɥɶɰɟɜɚɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɨɬ
ɤɪɟɩɢ ɫɬɜɨɥɚ, ɪɚɜɧɨɦ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 1,0÷1,5 ɟɟ ɩɪɨɥɟɬɚ.

Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɪɚɡɝɪɭɠɚɸɳɢɯ ɫɤɜɚɠɢɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɢɯ ɛɭɪɟɧɢɹ. ɑɢɫɥɨ ɫɤɜɚɠɢɧ, ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɨɟ ɞɥɹ ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ ɫɬɜɨɥɚ ɜ ɦɟɫɬɟ ɟɝɨ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫ
ɩɪɢɫɬɜɨɥɶɧɵɦɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚɦɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬ-
ɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɨɛɴɟɦɚ ɩɨɪɨɞ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɣ ɫɦɟɫɬɢɬɫɹ ɜ ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ, ɨɛɴɟɦɭ ɫɤɜɚɠɢɧ. ɉɪɟɞ-
ɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡ-
ɛɭɪɢɜɚɬɶɫɹ.

Ɋɢɫ. 5. Ʉɚɪɬɢɧɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɝɨ ı1  ɢ
ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɝɨ ı3  ɝɥɚɜɧɵɯ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɹɠɟ-
ɧɢɣ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯ ɤ ɇ, ɜɛɥɢɡɢ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɤɢɩɨ-
ɜɨɝɨ ɫɬɜɨɥɚ ɧɚ ɪɭɞɧɢɤɟ «ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ» ɫ
ɤɨɧɜɟɣɟɪɧɵɦ ɲɬɪɟɤɨɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɧɚ ɝɥɭɛɢ-

ɧɟ ɇ=801 ɦ: ɚ – ı1; ɛ – ı3

Ɋɟɦɨɧɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨ ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ.

ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɸɬɫɹ ȺɄ «Ⱥɥɪɨɫɚ» ɢ
ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɊɎɎɂ (ɩɪɨɟɤɬ 04-01-
97511).
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ɈɎ. Ɍɚɧɵɝɢɧ

ɊȺɋɑȿɌ ȺɇɈɆȺɅɂɂ ɆȺȽɇɂɌɇɈȽɈ ɉɈɅə ȼ ɒȺɏɌɇɈɃ ɗɅȿɄɌɊɈɆȿɌɊɂɂ

Ɉɫɬɚɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚ-
ɞɚɱɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɲɚɯɬ-
ɧɨɣ ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɭɬɟɣ
ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟ-
ɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɭɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ. ȼ ɷɥɟɤɬɪɨ-
ɦɟɬɪɢɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɛɵɱɧɨ ɨɝ-
ɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɩɨɥɹ. ɉɪɢ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɠɟ ɧɢɡɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ
ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ,

ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢɡɦɟɪɹɬɶ ɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
ɩɨɥɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɚɝɧɢɬɨɢɧɞɭɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɞɚɬɱɢɤɚ, ɩɨɞ-
ɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɜɦɟɫɬɨ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɜ, ɚ ɫ
ɞɪɭɝɨɣ – ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɟɫɶ ɚɪɫɟɧɚɥ  ɬɟɨɪɢɢ ɩɨɫɬɨɹɧ-
ɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɹ ɞɥɹ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɩɨɥɭ-
ɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ.

ȿɫɥɢ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɢ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɥɭɩɪɨɫɬɪɚɧ-
ɫɬɜɚ, ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɸɳɟɣ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɝɨɪɧɨ-
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɟɬɨɞɨɦ ɤɨɧɟɱɧɵɯ
ɪɚɡɧɨɫɬɟɣ [1] ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ U ɜ
ɭɡɥɚɯ ɫɟɬɤɢ, ɬɨ ɦɚɝɧɢɬɧɨɟ ɩɨɥɟ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɦɟ-
ɬɨɞɨɦ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɦ ɜ ɪɚɛɨɬɟ [2]. Ɂɞɟɫɶ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɟ
ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɨɛɴɟɦɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɬɨɤɨɜ ɫɜɨ-
ɞɢɬɫɹ ɤ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ,
ɱɬɨ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɟ ɩɨɥɭɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭ-
ɟɬɫɹ ɨɛɴɟɦɨɦ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɦ ɢɡ n ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ.
ȼɦɟɫɬɨ ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɜɟɤɬɨɪɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ Ⱥ ɜ ɫɢɥɭ
ɫɬɚɬɢɱɧɨɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ
ɜɟɤɬɨɪɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ A1, ɪɨɬɨɪ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɬɚɤɠɟ ɪɚɜɟɧ
ɜɟɤɬɨɪɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ, ɧɨ ɟɝɨ ɩɪɨ-
ɟɤɰɢɢ ɧɚ ɨɫɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɜɵɱɢɫɥɹɸɬɫɹ ɧɟ ɱɟɪɟɡ ɨɛɴ-
ɟɦɧɵɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɵ, ɚ ɱɟɪɟɡ ɢɧɬɟɝɪɚɥɵ ɩɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ:

,
4
1 12

1 i

n

i

ds
R

U

R

U
Ⱥ  

































ɝɞɟ A1 - ɩɪɨɟɤɰɢɹ ɜɟɤɬɨɪɚ Ⱥ1  ɧɚ ɞɚɧɧɭɸ ɨɫɶ ɤɨɨɪɞɢ-
ɧɚɬ; ıi – ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɶ i-ɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ; R – ɪɚɫ-
ɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɬɨɱɤɢ, ɝɞɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɟɤɬɨɪɧɵɣ ɩɨɬɟɧ-
ɰɢɚɥ, ɞɨ ɬɨɱɤɢ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɹ; dsi – ɩɥɨɳɚɞɶ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɞɜɭɦ ɩɪɨɬɢɜɨ-
ɩɨɥɨɠɧɵɦ ɝɪɚɧɹɦ i-ɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɵɦ
ɞɚɧɧɨɣ ɨɫɢ.

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸ-
ɳɚɹ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ ɝɪɚɧɟɣ, ɩɚɪɚɥɥɟɥɶ-
ɧɵɯ ɨɫɹɦ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɧɞɟɤɫ 1 ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɬɨɣ ɢɡ ɞɜɭɯ ɝɪɚɧɟɣ, ɜɧɟɲɧɹɹ
ɧɨɪɦɚɥɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɨɫɶɸ, ɢɧ-
ɞɟɤɫ 2 – ɤ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ ɝɪɚɧɢ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɧɟɲɧɹɹ
ɧɨɪɦɚɥɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨ ɨɫɢ. ɇɚɞɨ ɡɚ-
ɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɫɥɨɠɧɨɣ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ ɭɱɚɫɬɤɚ ɝɪɚ-
ɧɟɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɱɟɬɵɪɟ ɢ ɛɨɥɟɟ.

Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɭɥɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ

ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ U ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɬɨɱɤɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɢ, ɟɫɥɢ
ɡɚ ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɜɡɹɬɶ 4 ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɜ ɭɡɥɚɯ,
ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɯ ɫ ɜɟɪɲɢɧɚɦɢ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ, ɩɪɢɧɚɞ-
ɥɟɠɚɳɟɝɨ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɚɧɢ i-ɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɨɠɧɨ ɭɱɟɫɬɶ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɚɹ ɝɪɚɧɶ,
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɧɟɲɧɢɯ, ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɞɜɚ ɫɨɫɟɞɧɢɯ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɢ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ
ɬɚɤɢɦ ɝɪɚɧɹɦ.

Ɋɢɫ. 1. ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɩɨɥɶ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɩɨɥɭɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. b - ɬɨɱɤɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɬɨɤ ɫɬɟɤɚɟɬ

ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɞɚ ɜ ɡɟɦɥɸ, a – ɬɨɱɤɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɬɨɤ
ɜɬɟɤɚɟɬ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɞ

ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɛɵɥɚ ɫɞɟɥɚɧɚ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɞɥɹ ɲɚɯɬɧɨɣ ɷɥɟɤ-
ɬɪɨɦɟɬɪɢɢ ɜ ɜɵɟɦɨɱɧɵɯ ɲɬɪɟɤɚɯ ɩɪɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɦ
ɡɚɥɟɝɚɧɢɢ ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ. ȼɧɚɱɚɥɟ ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɟ ɛɵɥɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɨ ɦɚɝɧɢɬɧɨɟ ɩɨɥɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɞɢɩɨɥɹ, ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɞɧɨɪɨɞ-
ɧɨɝɨ ɩɨɥɭɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ (ɪɢɫ.1), ɬɟ. ɤɨɝɞɚ ıi  ɡɚɞɚɜɚ-
ɥɢɫɶ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦɢ. Ⱦɢɩɨɥɶ ɞɥɢɧɨɣ 10ɦ ɢ ɫɢɥɨɣ ɬɨɤɚ
100 Ⱥ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɫɹ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
ɜɞɨɥɶ ɨɫɢ x. Ɍɨɱɤɢ ɋ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶ ɦɚɝ-
ɧɢɬɧɨɟ ɩɨɥɟ, ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɢɫɶ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɩɨɥɭɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ ɢɦɟɥɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ: x1=55 ɦ, y1=0
ɦ, x2=5 ɦ, y2=50 ɦ, x3=55ɦ, y3=50 ɦ. ȼ ɷɬɢɯ ɠɟ ɬɨɱɤɚɯ
ɦɚɝɧɢɬɧɨɟ ɩɨɥɟ ɛɵɥɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɨ ɩɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɦ
ɮɨɪɦɭɥɚɦ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɋɬɟɮɚɧɟɫɤɭ [2]:
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ɋɟɤɪɟɬɧɨɫɬɶ – ɬɨɪɦɨɡ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫ-
ɬɟɦ! ɗɬɨ ɭɠɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɥɟɣɬ-
ɦɨɬɢɜɨɦ ɜɫɟɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ ɢ ɫɟ-
ɦɢɧɚɪɨɜ ɩɨ Ƚɂɋɬɟɦɚɬɢɤɟ. Ⱥ ɬɚɤ
ɥɢ ɷɬɨ? Ɍɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɫɟɛɟ
ɧɚ ɦɢɧɭɬɭ: ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɵɲɟɥ ɭɤɚɡ ɨɛ
ɨɬɦɟɧɟ ɜɫɟɯ ɫɟɤɪɟɬɨɜ, ɚ ɱɬɨ ɠɞɟɬ
ɧɚɫ ɡɚɜɬɪɚ? ɋɱɚɫɬɥɢɜɵɟ ɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɬɟɥɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɞɚɧɧɵɦ

ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɲɚɸɬ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ? ɋɜɟɪɲɢ-
ɥɨɫɶ! Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɧɟɬ.

Ⱦɚ ɦɵ ɧɚɭɱɢɥɢɫɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɫɚɦɵɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɵɯ Ƚɂɋɩɚɤɟɬɚɯ, ɦɵ ɭɦɟɟɦ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ
ɩɭɫɬɢɬɶ ɩɵɥɶ ɜ ɝɥɚɡɚ, «ɨɞɧɢɦ ɳɟɥɱɤɨɦ ɦɵɲɤɢ…». Ⱥ ɜ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɥɢ ɦɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɭɸ, ɧɟɩɪɨɬɢ-
ɜɨɪɟɱɢɜɭɸ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɟɰɢɚ-
ɥɢɫɬɭ,  ɧɟ ɭɦɟɸɳɟɦɭ ɧɚɠɢɦɚɬɶ ɤɧɨɩɤɢ Ƚɂɋ-
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɧɨ ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɦɭ ɫɜɨɸ ɪɚ-
ɛɨɬɭ?

Ɉɫɬɚɜɢɦ ɮɚɧɬɚɡɢɢ ɢ ɩɨɫɬɚɜɢɦ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɜɨ-
ɩɪɨɫ. Ⱥ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢ ɜɨɨɛɳɟ ɫɨɡɞɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬ-
ɜɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɚɩɪɟɬɨɜ ɢ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ? ȼɨɡɦɨɠɧɨ!

ɍɱɟɬ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ. ɗɬɢ ɞɜɚ ɫɥɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɜɫɟɝɞɚ ɪɹɞɨɦ.

ȼɵ ɤɭɩɢɥɢ ɫɜɨɟɦɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɭ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ. ɑɬɨ ɨɧ
ɩɟɪɜɵɦ ɞɟɥɨɦ ɫɞɟɥɚɟɬ? ɍɫɬɚɧɨɜɢɬ ɩɚɪɨɥɢ. Ʉɚɤ ɬɨɥɶ-
ɤɨ ɜɵ ɡɚɯɨɬɟɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɷɥɟɤ-
ɬɪɨɧɧɭɸ ɩɨɱɬɭ, ɬɚɤ ɫɪɚɡɭ ɠɟ, ɩɪɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɜɚɫ ɩɨ-
ɩɪɨɫɹɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɚɪɨɥɢ. Ⱦɚɠɟ ɜ ɛɵɬɭ – ɦɵ ɡɚɤɪɵ-
ɜɚɟɦ ɫɜɨɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɤɥɸɱɨɦ, ɚ ɭɠɟ ɧɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ
ɭɫɥɭɝɭ – ɩɨ ɨɬɩɟɱɚɬɤɭ ɩɚɥɶɰɟɜ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɜɯɨɞ ɜ ɫɜɨɟ
ɠɢɥɶɟ. ɉɚɪɨɥɢ ɷɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɦɟɬɨɞɨɜ ɡɚɳɢɬɵ ɞɚɧɧɵɯ.

ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɞɚɧɧɵɦ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɭɟɬ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ. Ɋɚɧɶɲɟ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɷɬɨ ɤɚ-
ɫɚɥɨɫɶ ɨɛɨɪɨɧɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ. Ɍɟɩɟɪɶ ɟɫɬɶ - ɤɨɧɮɢɞɟɧ-
ɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɮɢɪɦɵ,
ɛɢɡɧɟɫɩɥɚɧɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɥɢɱɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ.

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɞɚɧɧɵɦ ɧɭɠɟɧ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɠ-
ɛɚɯ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɝɪɢɮɨɜɚɧɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ.

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɞɨɫɬɭɩɚ ɧɭɠɟɧ ɩɪɢ ɭɱɟɬɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
ɮɢɪɦɵ ɢɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ.

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɞɨɫɬɭɩɚ ɧɭɠɟɧ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɤɚɪɬɨɝɪɚ-
ɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦɢ ɢɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢ-
ɟɦ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɢɥɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɤɨɦɢɬɟɬɨɦ, ɢɥɢ ɩɪɢ
ɭɱɟɬɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.

ɇɚɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɤɚɪɬɨ-
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ. Ɇɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɟɞɢɧɭɸ ɢɧ-
ɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɛɚɡɭ ɞɚɧɧɵɯ, ɷɬɨ ɨɱɟɧɶ ɭɞɨɛɧɨ. ɇɨ
ɟɫɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɚ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɞɚɧɧɵɦ ɢ ɢɯ ɧɭɠɧɨ ɭɱɢ-
ɬɵɜɚɬɶ. ɉɨ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɨɛɹɡɚɧ-
ɧɨɫɬɹɦ ɨɞɧɨɦɭ ɨɬɞɟɥɭ ɦɨɠɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɞɚɧ-
ɧɵɦɢ, ɞɪɭɝɨɦɭ ɧɟɥɶɡɹ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɷɬɢ ɞɚɧɧɵɟ,

ɬɪɟɬɶɟɦɭ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɬ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɞɚɧɧɵɦ.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ «ɛɭɦɚɠɧɚɹ»

ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ, ɧɨ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɦɟɧɹɟɬɫɹ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɭɳɟ-
ɫɬɜɥɹɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɥɭɠɛ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪ-
ɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ - ɜ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɨɫɬɭɩɨɦ.  Ɉɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧ-

ɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɭɠɟ ɫɬɚɥɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɨ-
ɛɵɬɢɟɦ, ɚ ɜɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɫɬɭɩɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɟɣɫɬ-
ɜɭɸɳɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɧɢ ɜ ɨɞɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɧɟ ɪɟɲɟɧɚ. Ɇɵ ɞɟɥɚɟɦ ɷɬɨ ɬɚɤ:

Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨ-
ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɭɸ ɫɥɭɠɛɭ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ,
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɱɟɜɢɞɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ:

ɜɨɩɟɪɜɵɯ, ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɣ ɧɚɛɨɪ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɛɨɥɶɲɟ ɬɢɩɨɜ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɱɟɦ ɧɚ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɯ ɩɥɚɧɚɯ. Ɍɚɤ ɫ
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɨɛ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɥɢ-
ɰɟɧɡɢɨɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɠɟɥɚɸɬ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɝɟɨɥɨɝɢ ɢɥɢ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɚ, ɚ ɟɳɺ ɢ ɧɟ-
ɫɤɨɥɶɤɨ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɥɭɠɛ ɢ ɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɣ: ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɤɢ, ɷɤɨɥɨɝɢ,
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶɸ ɢ ɬɞ. ɑɢɫɥɨ ɬɢ-

ɩɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɫɥɨɺɜ) ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧ-

ɮɨɪɦɚɰɢɢ ɭɠɟ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɲɟɣ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɛɚɡɵ ɞɨɫɬɢɝ ɩɨ-
ɥɭɬɨɪɚ ɫɨɬɟɧ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɛɢɡ-
ɧɟɫɩɪɨɰɟɫɫɨɜ (ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧɵ) ɩɪɢɜɟɥɚ ɤ ɭɞɜɨɟɧɢɸ ɤɨ-
ɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɬɚɛ-
ɥɢɰ, ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɪɚɛɨɬɟ.

ɜɨɜɬɨɪɵɯ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɨɬɞɟɥɨɜ «ɫɦɨɬɪɹɬ» ɧɚ ɤɚɪɬɭ, ɜɵɞɟɥɹɹ ɜ ɨɫ-
ɧɨɜɧɨɦ ɫɜɨɢ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɩɪɢɱɺɦ ɠɟɥɚɸɬ ɜɢɞɟɬɶ
©ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ» ɩɪɢɜɵɱɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɧɵɦɢ ɡɧɚɤɚ-
ɦɢ, ɚ ɚɬɪɢɛɭɬɢɤɭ «ɱɢɬɚɬɶ» ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɢɜɵɱɧɨɣ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ;

ɜɬɪɟɬɶɢɯ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬ-
ɜɟɧɧɨɣ Ƚɂɋ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɦɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɧɵɦɢ,
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ, ɫ ɤɚɪɬɨɣ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚ-
ɥɢɫɬɵ ɢ ɢɦ ɜɚɠɧɨ ɢɦɟɬɶ ɞɟɥɨ ɫɨ «ɫɜɨɢɦɢ» ɞɚɧ-
ɧɵɦɢ, ɚ ɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɢɫɬɟ-
ɦɚ. ɂɡɛɵɬɨɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɬɚɤɨɣ ɠɟ
ɜɪɟɞ, ɤɚɤ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɟɺ;

ɜɱɟɬɜɺɪɬɵɯ, ɦɟɬɨɞɵ ɫɬɢɥɟɜɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ
ɫɬɨɥɶ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɬɢɩɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɨɥɠɧɵ
ɛɵɬɶ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɜɢɬɵɦɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ, ɱɬɨɛɵ
ɨɩɟɪɚɬɨɪɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪ ɦɨɝ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɟɫɶɦɚ
ɛɨɥɶɲɨɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɬɢɩɨɜ ɥɢɧɢɣ, ɭɫɥɨɜɧɵɯ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɪɚɡ, ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ. ȿɠɟɞɧɟɜɧɨɟ ɦɧɨɝɨ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɟ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ (ɚɤ-
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ɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ), ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɪɚɡɪɭɲɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɵɟ
ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ. ɉɪɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨɦ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɚɬ-
ɪɢɛɭɬɨɜ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ (ɧɟ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɨɦ), ɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨ ɫɨɫɬɨɹ-
ɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ (ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ, ɧɟɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ),
ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɥɠɧɚ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɟ-
ɪɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɢɥɹ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɜɨ ɜɫɟɯ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ.

ɜɩɹɬɵɯ, ɨɛɴɺɦɵ ɜɜɨɞɢɦɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɚ-
ɛɨɪ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɧɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ
ɤɚɪɬɚɯ. ɗɬɨ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɜɟɫɶɦɚ ɠɺɫɬɤɢɟ ɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɢ ɛɢɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. Ʉɚɤ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ,
ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɥɭɱɚɥ ɧɚ ɪɚ-
ɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ «ɜɱɟɪɚɲɧɸɸ» ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢɥɢ
ɯɨɬɹ ɛɵ ɧɟɞɟɥɶɧɨɣ ɞɚɜɧɨɫɬɢ?

ɜɲɟɫɬɵɯ, ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɚɹ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ (ɬɟɧɞɟɪɵ) ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɢɣ
ɨɛɦɟɧ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɫ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɹɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɫɜɨɣ ɫɬɢɥɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɞɚɧ-
ɧɵɯ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ. Ɍɚɤ ɞɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɛɨ-
ɬɵ ɩɨ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹɦ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɛɨ-
ɥɟɟ ɫɟɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ.

ɉɨɠɟɥɚɧɢɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɧɚɦ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɢɬɶ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ, ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɧɚɛɨɪ ɬɪɟɛɨɜɚ-
ɧɢɣ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɦɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɫɬɭɩɚ.

Ⱦɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ
ɦɵ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ web-ɫɚɣɬɚ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹ – ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɚɬɥɚɫ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȼɚɪɢɚɧ-

ɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ,
ɦɵ ɧɚɡɵɜɚɟɦ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɦɢ.

ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɧɚ web-ɫɚɣɬɟ – ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛ-
ɪɚɡɨɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɚɹ ɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɧɚɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɥɢɧɢɢ ɡɚɳɢɬɵ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɹ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ.

Ⱦɟɬɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɪɟɝɭɥɢɪɭ-
ɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɟɦɚɬɢɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬɞɟɥɚ ɢ
ɭɪɨɜɧɟɦ ɞɨɫɬɭɩɚ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ.

ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɟɞɢɧɨɣ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɚɡɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɷɬɚɩɨɜ:

ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɤɢ,
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɞɚɧɧɵɦ ɱɟɪɟɡ ɦɚɬ-

ɪɢɰɭ ɞɨɩɭɫɤɚ,
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ,
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ-

ɰɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ,
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɢɡɦɟ-

ɧɟɧɢɹɦɢ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ,

ɡɚ ɫɚɦɢɦɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɦɢ, ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɢɯ ɩɨɞɝɨ-
ɬɨɜɤɢ.
ȼɫɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɨɩɢɫɚɧɵ ɜ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɟ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶ-

ɡɨɜɚɧɢɸ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. ȼ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜɟɞɟɧɢɟ ɠɭɪɧɚɥɚ ɤɨɧɬɪɨ-
ɥɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ,
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ɞɨɩɭɫɤɚ ɢ ɩɚɪɚ-
ɦɟɬɪɚɯ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ.

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɜ ɫɟɬɢ ɢɧɬɪɚɧɟɬ. ɋɟɬɶ ɢɧ-
ɬɪɚɧɟɬ ɭɠɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɟɪ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ
ɞɚɧɧɵɯ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ «ɌɇɄȼɊ» ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɳɢɬɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɢ ɩɨɥɧɨɟ ɢɡɴɹɬɢɟ ɫ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɱɢ-
ɬɚɸɳɢɯ ɢ ɡɚɩɢɫɵɜɚɸɳɢɯ ɩɟɪɟɧɨɫɢɦɵɯ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɗɬɨ ɛɨɥɟɟ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɪɵ ɡɚɳɢɬɵ,
ɧɟɠɟɥɢ ɩɪɢɡɵɜɵ – ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɬɨɦɭ
ɩɨɞɨɛɧɨɟ.

Ʉɥɸɱɟɜɵɦ, ɫɟɤɪɟɬɧɵɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ. ȼ
ɷɩɨɯɭ ɚɪɢɮɦɨɦɟɬɪɨɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɚ ɩɨ ɩɟ-
ɪɟɫɬɪɨɟɧɢɸ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ
ɪɟɠɢɦɟ «ɜ ɥɺɬ» ɢɡ ɩɪɨɟɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɟɤɰɢɸ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨ.

ɋɟɝɨɞɧɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ Ƚɂɋɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɵɩɨɥ-
ɧɹɸɬ ɷɬɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɢɝɪɚɸɱɢ. ɇɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɬɨ-
ɩɨɝɪɚɮɵ, ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɚ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɧɟ ɝɨɬɨɜɵ ɤ ɜɧɟ-
ɞɪɟɧɢɸ ɜ ɠɢɡɧɶ ɬɚɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ.  Ɇɵ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɩɪɨ-
ɞɨɥɠɚɟɦ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ «ɡɚɤɪɵɬɵɯ»
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ. ɂ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ, ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɹ ɡɚɤɪɵɜɚɟɦ ɨɬɞɟɥɚɦ ɢ
ɫɥɭɠɛɚɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɨɜɟɪ-
ɲɟɧɧɨ ɧɟ ɩɨɩɚɞɚɸɳɟɣ ɞɚɠɟ ɩɨɞ ɝɪɢɮ «Ⱦɋɉ». Ʉɬɨ ɢ
ɑɬɨ ɧɚɦ ɦɟɲɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜɫɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ, ɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɭɛɥɢɤɚ-
ɰɢɢ ɨɬɞɟɥɚɦ ɢ ɫɥɭɠɛɚɦ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ?
Ƚɥɚɜɧɨɟ – «ɤɥɸɱɢɤ ɩɟɪɟɫɱɟɬɚ»! Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶ-
ɧɵɟ ɫɥɭɠɛɵ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ (ɉɋɄ) ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨ-
ɰɟɞɭɪɵ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɢɹ ɤɥɸɱɚ ɩɟɪɟɜɨɞɚ. ɇɨ ɷɬɨ ɜɵɩɨɥɧɢɦɨ! ɇɚ ɧɚɲɟɦ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɢɫɩɵɬɚɧ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ  «ɫɥɭ-
ɱɚɣɧɨɣ» ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɩɪɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɚɧ-
ɧɵɯ.

Ɂɚɛɚɜɧɨ, ɧɨ ɮɚɤɬ: ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ (ɤɪɨɦɟ
ɝɟɨɥɨɝɨɜ ɢ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɨɜ) ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ. Ʉ ɱɟɦɭ ɷɬɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪɵ?

ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɤɚɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɜɚ ɝɪɢɮɚ: ɋɟɤɪɟɬɧɨ ɢ Ⱦɋɉ.
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɪɚ-
ɛɨɬɵ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ (ɪɢɫ. 1).

Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɴɟɦ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɜɵɩɨɥ-
ɧɹɟɬɫɹ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ (ɉɋɄ).
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɜɚɪɢɚɧɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭ-
ɚɥɶɧɨɣ ɉɋɄ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɥɨɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.

ɉɪɢɟɦɤɚ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɫɭ-
ɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɝɪɢɮɭ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.



ȽɂɋɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂ

ɆȺɊɄɒȿɃȾȿɊɋɄɂɃ ȼȿɋɌɇɂɄ ʋ 4 – 2005 ɝ.

69

Ɋɢɫ. 1. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ  ɫɯɟɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɧɚ ɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɫɥɭɠɛɵ ɢɥɢ
ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨ-
ɜɚɧɧɨɦ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ.

ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɫɨɞɟɪ-
ɠɢɬ ɩɹɬɶ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɛɥɨɤɨɜ:

1. Ȼɥɨɤ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ – ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɢ ɤɥɸɱɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚ;

2. Ȼɥɨɤ ɨɛɴɟɤɬɧɨɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ –
ɨɬɫɟɤɚɟɬ ɞɚɧɧɵɟ ɫ ɝɪɢɮɨɦ «ɋɟɤɪɟɬɧɨ»;

3. Ȼɥɨɤ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɪɬ – ɩɨɞɝɨ-

ɬɨɜɤɚ ɤɚɪɬ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬɞɟɥɚ,
ɫɥɭɠɛɵ.

4. Ɇɚɬɪɢɰɚ ɞɨɫɬɭɩɚ – ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɞɨɫɬɭɩ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɤ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.

5. Ȼɥɨɤ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ.
Ȼɥɨɤ ɨɛɴɟɤɬɧɨɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ ɩɨɦɨ-

ɝɚɟɬ ɪɟɞɚɤɬɨɪɭ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɛɨɪ ɫɥɨɟɜ, ɨɛɴɟɤɬ-
ɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɚ (ɪɢɫ. 2), ɚɬɪɢɛɭɬɵ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɫɢɫ-
ɬɟɦɭ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ, ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɨɫɬɭɩɚ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɬɨɛɪɚ-
ɠɟɧɢɹ. Ɉɧ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ «ɩɪɨɫɨɱɢɬɶɫɹ» ɫɟɤɪɟɬɧɵɦ
ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɢɥɢ ɢɯ ɚɬɪɢɛɭɬɚɦ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ «Ⱦɋɉ».

Ɋɢɫ. 2. Ɉɤɧɨ ɦɨɞɭɥɹ  Publish «Ɉɬɱɟɬ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɜ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ»
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Ȼɥɨɤ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɪɬ ɢɥɢ ɦɨɞɭɥɶ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ – ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ. ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɪɹɞɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɞɨɫɬɭɩɚ. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɹ,
ɚɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɨɧɚ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɬɟɥɸ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɛɴɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɧɟɟ ɡɚɥɨɠɟɧɨ ɪɟ-
ɞɚɤɬɨɪɨɦ. Ȼɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɞɭɥɹ ɯɪɚɧɢɬ ɩɨɥɧɭɸ ɢ ɩɨɞ-
ɪɨɛɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɟɣ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɡɚɹɜɤɢ ɢ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɭɛɥɢ-
ɤɚɰɢɢ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɟ ɫɚɣɬɚ. ȼ ɛɚɡɟ ɞɚɧɧɵɯ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɬɚ-
ɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɤɚɤ: ɬɢɩ ɤɚɪɬɵ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɡɧɚ-
ɤɨɜ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɢ ɢɞɟɧ-
ɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɫɩɢɫɨɤ ɚɬɪɢɛɭɬɨɜ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɩɚ-
ɪɚɦɟɬɪɵ ɩɟɱɚɬɢ. Ɇɨɞɭɥɶ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɢ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɟɞɚɤɰɢɨɧɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɫɨɡɞɚɧɧɨɣ ɤɚɪɬɵ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ,
ɨɧ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟ-
ɧɢɹ ɤɚɪɬɵ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɟ ɫɚɣɬɚ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ
ɫɬɪɚɧɢɰɟ.

ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ ɫɚɣ-
ɬɚ ɪɚɡɞɟɥɟɧɚ ɧɚ ɞɜɚ ɪɚɡɞɟɥɚ (ɪɢɫ. 3). Ɋɚɡɞɟɥ ɨɛɳɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɫɟɬɢ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɨɝɪɚ-
ɧɢɱɟɧɢɹɦɢ:

Ɇɚɫɲɬɚɛɵ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ, ɞɢɫɩɥɟɣɧɵɣ
ɜɚɪɢɚɧɬ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ;

Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧ ɧɚɛɨɪ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɪɬ;
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧ ɧɚɛɨɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɢɯ ɚɬɪɢɛɭɬɨɜ;
ɍɩɪɨɳɟɧɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ;
ɋɥɭɱɚɣɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ.

Ɋɚɡɞɟɥ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɬɟɦɚɬɢɤɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩ-

ɩɵ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ:
ɉɚɪɨɥɶɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɥɹ ɱɥɟɧɨɜ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ;
ȼɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɩɟɱɚɬɢ ɥɢɫɬɨɜ ɞɨ

ɮɨɪɦɚɬɚ A3;
ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪ-

ɦɚɰɢɢ;
ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɢɯ ɚɬɪɢɛɭ-

ɬɨɜ;
ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ) ɧɚɛɨɪ ɭɫ-

ɥɨɜɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ;
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ «ɨɬɤɪɵɬɚɹ» ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ.

ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ ɛɥɨɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɢ ɮɨɪɦɚ-
ɥɢɡɨɜɚɧ ɟɞɢɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ ɜ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɟ «Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ ɡɚɳɢɬɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɬɚɣɧɵ».

Ɂɚɳɢɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟ-
ɫɤɭɸ ɬɚɣɧɭ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɧɟ-
ɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɷɬɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜɵ-
ɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟ-
ɧɢɸ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɭɬɟɱɤɢ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɢ ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɤɚɧɚɥɚɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠ-
ɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡ-
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ ɢɥɢ ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ ɯɪɚɧɟ-
ɧɢɹ.

ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɪɟɝɥɚ-
ɦɟɧɬɨɦ ɞɨɫɬɭɩɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɤ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ. Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢ
ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɞɨɫɬɭɩɚ,
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɪɨɥɢ (ɪɢɫ. 3), ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɶ ɞɨɫɬɭɩɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɤ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ ɩɨ ɩɪɨɫɦɨɬɪɭ ɤɚɪɬ.

Ɋɢɫ. 3. Ɉɤɧɨ ɦɨɞɭɥɹ Publish «ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɩɭɧɤɬɨɜ ɦɟɧɸ»
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Ȼɥɨɤ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ ɜɚɠ-
ɧɵɯ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɢɯ ɚɬɪɢɛɭ-
ɬɨɜ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ ɢ ɪɟɞɚɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫ-
ɬɚɯ. Ɇɨɞɭɥɶ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɩɨ ɦɚɬɪɢɰɟ ɞɨɫɬɭɩɚ (ɪɢɫ. 4)

ɫɨɡɞɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɧɚ ɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɞɥɹ ɤɚɠ-
ɞɨɣ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ. Ⱦɥɹ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɷɬɨ ɩɚɧɚɰɟɹ ɨɬ ɫɥɭ-
ɱɚɣɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ.

Ɋɢɫ. 4. Ɉɤɧɨ ɦɨɞɭɥɹ Publish «ɉɪɨɫɦɨɬɪ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɦɚɬɪɢɰɵ ɞɨɫɬɭɩɚ»

ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ «ɫɟɤɪɟɬɧɨ» ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɦɨɠɟɬ
ɫɨɡɞɚɬɶ ɥɸɛɨɣ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ, ɫ ɥɸɛɨɣ
ɚɬɪɢɛɭɬɢɤɨɣ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɞɨɦɟɧɨɜ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ
©Ⱦɋɉ» ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ. Ɉɩɟɪɚ-
ɬɨɪ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬ ɫ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ «ɫɟɤɪɟɬɧɨ». ɂɫɤɥɸɱɟɧ ɫɚɦ ɮɚɤɬ ɩɨɹɜ-
ɥɟɧɢɹ «ɪɟɠɢɦɧɨɝɨ» ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɫɟɬɢ.
Ⱦɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɟɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɟ-
ɪɟɣɬɢ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ «ɫɟɤɪɟɬɧɨ». Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɭ-
ɱɚɣɧɭɸ ɢɥɢ ɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɭɸ ɡɚɝɪɭɡɤɭ «ɫɟɤɪɟɬɧɵɯ»
ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɥɨɤɚɥɶɧɭɸ ɫɟɬɶ.

ɋɩɢɫɨɤ ɫɥɨɟɜ, ɢɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ,
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɢɯ ɚɬɪɢɛɭɬɨɜ (ɞɨɦɟɧɨɜ)
ɯɪɚɧɢɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɛɚɡɟ ɆȿɌȺ. ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɆȿɌȺ ɫɥɭɠɚɬ ɢɫɯɨɞɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ ɟɞɢɧɨɣ ɛɚɡɵ ɩɪɨɫɬɪɚɧ-
ɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. Ȼɚɡɚ ɆȿɌȺ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜ ɥɸɛɨɟ
ɜɪɟɦɹ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ:

Ʉɚɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɨɡɞɚɧɚ ɧɚ ɪɚɛɨ-
ɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɪɚɛɨ-
ɬɵ?

Ʉɚɤɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɢ ɚɬɪɢɛɭɬɵ ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɞɥɹ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɦɭ ɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɬɟɥɸ?
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɧɟ ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɢ ɧɟ

ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɧɟ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɞɥɹ
ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ, ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ. ɇɨ ɫɚɦɨɟ ɢɧ-
ɬɟɪɟɫɧɨɟ – ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɤɥɸɱɟɜɨɝɨ ɚɬɪɢɛɭɬɚ ɨɛɴɟɤ-

ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɪɟɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-
ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɨɛɴɟɤɬɚ (ɝɟɨɬɢɩ) ɢ «ɫɟɤɪɟɬɧɵɣ»
ɨɛɴɟɤɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɜɵɩɚɞɚɟɬ ɢɡ ɜɫɟɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ
ɧɚ ɫɚɣɬɟ. Ⱦɨɫɬɭɩ ɤ ɧɟɦɭ ɡɚɤɪɵɬ.

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɫɧɨɜɨɣ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɧɚ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  – ɫɢɫɬɟɦɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ.

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ – ɧɚɛɨɪ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɸ ɪɚɛɨɬɵ ɫ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɚɦ:

ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɢɯ ɚɬɪɢɛɭɬɨɜ;
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ «ɫɜɨɢɯ» ɢ ɩɪɢ-

ɜɵɱɧɵɯ ɚɬɪɢɛɭɬɨɜ;
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɧɨɣ ɢ ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɣ ɮɢɥɶɬɪɚ-

ɰɢɟɣ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɳɢɬɵ;
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɟɣ ɢ ɨɛɦɟ-

ɧɨɦ ɞɚɧɧɵɦɢ;
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɯɟɦɨɣ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢ ɢ

ɭɫɥɨɜɧɵɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ;
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɚ-

ɰɢɢ;
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ ɬɟ-

ɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɪɬ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ:
ɫɥɨɣ, ɩɨɥɟ ɫɥɨɹ, ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɥɨɹ, ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɣ
ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɥɨɹ, ɷɤɫɬɟɧɬ ɤɚɪ-
ɬɵ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ).



ȽɂɋɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂ

ɆȺɊɄɒȿɃȾȿɊɋɄɂɃ ȼȿɋɌɇɂɄ ʋ 4 – 2005 ɝ.

72

Ɋɢɫ. 5. ȼɚɪɢɚɧɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ web-ɫɚɣɬɚ «Ⱥɬɥɚɫ»

ȼɧɟɞɪɹɟɦɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɨɬɪɚɛɚɬɵ-
ɜɚɟɬ ɡɚɞɚɱɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫɨ ɫɥɭɱɚɣɧɨɨɲɢɛɨɱɧɵɦ ɢɥɢ
ɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɵɦ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ, ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɦɨ-
ɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɟɦ «ɪɟɠɢɦɧɨɝɨ» ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɟɝɨ ɩɭɛɥɢ-
ɤɚɰɢɟɣ ɜ ɫɟɬɢ ɢɧɬɪɚɧɟɬ ɢ ɪɟɲɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɧɟɤɨɧɬɪɨ-

ɥɢɪɭɟɦɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɦɨɞɭɥɶ (ɪɢɫ. 6) ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɦɚɪɤɲɟɣ-
ɞɟɪɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɢ ɛɟɡɨɲɢɛɨɱɧɨ,
ɧɟ ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɨɜɵɜɚɹɫɶ ɢ ɧɟ ɝɚɞɚɹ ɧɚ «ɤɨɮɟɣɧɨɣ ɝɭ-
ɳɟ», ɧɚɪɭɲɢɥ, ɧɟ ɧɚɪɭɲɢɥ.

Ɋɢɫ. 6. Ɉɤɧɨ ɦɨɞɭɥɹ  Publish «ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɚɹɜɤɢ»
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ɉɨɥɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɫɯɟɦɵ
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɭɱɟɬ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ, ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɬɪɟɛɭɟɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨ-
ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɢ ɧɚɥɢɱɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢɧ-
ɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɦɢ.

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɯɟɦɭ ɦɨɠɧɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɧɚ ɭɪɨɜɧɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ:
ɝɥɭɛɢɧɚ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɪɟ-
ɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ, ɭɱɟɬ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɭɛ-
ɥɢɤɚɰɢɣ, ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥ
ɞɨɫɬɭɩɚ.

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɭ ɧɚɫ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ :

ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɩɭɛɥɢ-
ɤɚɰɢɢ,

ɨɛɥɟɝɱɟɧ ɢ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɞɚɧ-
ɧɵɦ.

ɷɤɨɧɨɦɢɬɫɹ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ;

ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ (ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨ-
ɥɟɟ ɫɩɨɪɧɵɯ, ɫɥɨɠɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ) ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɛ-
ɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɦ ɜ

ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɬɨɤ,
ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ

ɩɨɞɚɬɟɥɢ ɡɚɹɜɨɤ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɜɫɟɣ ɩɨɥɧɨɬɨɣ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɨɫɬɭɩɨɦ,

ɢɫɱɟɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɯɚɨɫ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ ɜɚɪɢɚɧ-
ɬɨɜ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ,

ɭɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɨɲɢɛɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,

ɢɫɱɟɡɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɛɨɪɵ ɞɚɧɧɵɯ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ
ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɟ ɤ ɧɚɪɭ-
ɲɟɧɢɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɪɚɫɯɨɞɚɦ ɪɟɫɭɪɫɨɜ,

ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɫɟɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɚɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɨɱɧɭɸ ɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɭɸ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɸ.
ɉɨ ɦɨɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɫɯɟɦɚ, ɩɨɡɜɨ-

ɥɹɟɬ ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɚɬ-
ɬɟɫɬɚɰɢɢ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɢ ɝɥɭɛɢɧɭ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɟɪ ɡɚɳɢɬɵ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɨɜ.

ɉɨɞɨɛɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɢɦɟɧɢɦ ɤ ɥɸɛɵɦ ɞɪɭɝɢɦ
ɨɬɪɚɫɥɹɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢ ɦɵ ɝɨɬɨɜɵ ɨɤɚɡɚɬɶ ɫɨɞɟɣ-
ɫɬɜɢɟ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ȼɚɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧ-
ɧɵɯ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɧɢɦ.

ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ Ʉɨɫɬɪɨɜ, ɝɥɚɜɧɵɣ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪ
ɈȺɈ «ɌɇɄɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤ»

ȼɌɈɊɈȿ ȼɕɋɒȿȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ

Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ  ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 090100 – Ɇɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɟ ɞɟɥɨ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢ-
ɫɬɨɜ ɫ ɜɵɫɲɢɦ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɦ, ɝɨɪɧɵɦ ɢ ɞɪ. ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɧɚ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ
ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɯ.

Ɏɨɪɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  Ɂɚɨɱɧɚɹ, ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ.
ɉɪɢɟɦ ɡɚɹɜɨɤ ɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ: ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ. Ʉ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɢɦɹ ɪɟɤɬɨɪɚ ɆȽɈɍ ɩɪɢɥɚɝɚɸɬɫɹ:

– ɡɚɜɟɪɟɧɧɚɹ ɤɨɩɢɹ ɞɢɩɥɨɦɚ ɨɛ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɜɭɡɚ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ (ɜɵɩɢɫɤɚ ɢɡ ɡɚɱɟɬɧɨɣ ɜɟɞɨɦɨɫɬɢ);
– ɥɢɱɧɵɣ ɥɢɫɬɨɤ ɩɨ ɭɱɟɬɭ ɤɚɞɪɨɜ;

– 4 ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ (ɛɟɡ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɭɛɨɪɚ) ɪɚɡɦɟɪɨɦ 34 ɫɦ.
Ɉɛɳɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ: 2,5 ɝɨɞɚ.
Ɉɩɥɚɬɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ:  ɉɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɦɵɯ

ɆȽɈɍ ɫ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɦɢ, ɜɟɞɨɦɫɬɜɚɦɢ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɢ ɮɢɪɦɚɦɢ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨ-
ɞɹɬ ɩɪɹɦɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ. ȼ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɟ ɜɯɨɞɢɬ ɨɩɥɚɬɚ ɡɚ
ɠɢɥɶɟ.

ɉɨɪɹɞɨɤ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɹ.  Ɂɚɱɢɫɥɟɧɢɟ ɜ ɱɢɫɥɨ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜɨ ɆȽɈɍ ɩɪɨɢɡɜɨ-
ɞɢɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɩɥɚɬɵ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɡɚ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ .

ɉɨ ɩɪɢɛɵɬɢɸ ɜɨ ɆȽɈɍ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɣ ɥɢɱɧɨ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɩɚɫɩɨɪɬ ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɹɸɳɢɣ ɟɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɩɨɞɥɢɧɧɢɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ.

Ⱥɞɪɟɫ: ɝɆɨɫɤɜɚ, 107996, ɭɥ. ɉɄɨɪɱɚɝɢɧɚ, 22.

Ɍɟɥɟɮɨɧɵ: 283-4958, ɬɟɥɮɚɤɫ 282-2076, 282-8823.
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ȼɂɋɧɟɬɤɨɜ, ɂɋȼɚɫɢɥɶɟɜ, Ɍɚɥɚɧɤɢɧ ȺȽ.

ɈɉɊȿȾȿɅȿɇɂȿ ɐɂɄɅɂɑȿɋɄɈɃ ɉɈȽɊȿɒɇɈɋɌɂ ɋȼȿɌɈȾȺɅɖɇɈɆȿɊɈȼ
ɋɊȿȾɋɌȼȺɆɂ GPS

Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɜ ɬɨɱɧɵɯ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɯ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɛɨɣɬɢɫɶ ɛɟɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɨɩɪɚɜɨɤ ɜ ɢɡɦɟɪɟɧɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ. Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ
ɩɨɩɪɚɜɤɢ (ɡɚ ɧɚɤɥɨɧ ɥɢɧɢɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɡɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɪɟɮɟɪɟɧɰɷɥɥɢɩɫɨɢɞɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ) ɨɫɬɚ-
ɜɢɦ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɢ ɨɫɬɚ-
ɧɨɜɢɦɫɹ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɩɪɚɜɤɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧ-
ɞɭɟɬɫɹ ɜɜɨɞɢɬɶ ɜ ɢɡɦɟɪɟɧɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞ-
ɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɟɬɨɞɚɥɶɧɨɦɟɪɨɦ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɩɚɫɩɨɪɬɟ
ɫɜɟɬɨɞɚɥɶɧɨɦɟɪɚ ɋɌ-5 “Ȼɥɟɫɤ” [1] ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ Dɂ  ɜ ɦɢɥɥɢɦɟɬɪɚɯ ɜɵ-
ɱɢɫɥɹɸɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:

  ɐfɉTTɂ DɄKDDD 
5

10 ,   (1)

ɝɞɟ: DɌ - ɫɪɟɞɧɟɟ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɡ ɨɬɫɱɺ-
ɬɨɜ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɌɈɑɇɈ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɤɢ-
ɥɨɦɟɬɪɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɧɨɝɨ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ; Ʉɉ - ɩɨɩɪɚɜɨɱɧɵɣ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɢ ɞɚɜɥɟɧɢɟ; Ʉf - ɩɨɩɪɚ-
ɜɨɱɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɤɜɚɪɰɟɜɨɝɨ ɪɟɡɨɧɚɬɨɪɚ; Dɐ - ɩɨ-
ɩɪɚɜɤɚ ɡɚ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɩɨɜɟɪɤɢ ɫɜɟɬɨɞɚɥɶɧɨɦɟɪɚ.

ɐɢɤɥɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɪɚɡɧɨ-
ɫɬɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɨɬɪɟɡɤɚ, ɪɚɡɦɟɱɟɧɧɨɝɨ ɱɟɪɟɡ 1 ɦɟɬɪ,
ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɤɨɦɩɚɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɥɟɧɬɨɣ ɢ ɫɜɟɬɨɞɚɥɶ-
ɧɨɦɟɪɨɦ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1 ɩɪɢɜɟɞɺɧ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɚɤɨɝɨ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɲɢɛɤɨɣ, ɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟ-
ɫɤɚɹ. ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɧɟɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟɦ ɝɟɨ-
ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦ ɜɧɭɬɪɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧ-
ɬɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɨɫɶ ɫɜɟɬɨɞɚɥɶɧɨɦɟɪɚ ɧɟ
ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ «ɧɚɱɚɥɨɦ ɨɬɫɱɺɬɚ» ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɢɛɨɪɚ. ɗɬɚ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭɫɬɪɚɧɟɧɚ
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɡɚɜɨɞɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɥɢɛɨ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɭɱɬɟ-
ɧɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɜɜɟɞɟɧɚ ɩɨ-
ɩɪɚɜɤɚ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɨɲɢɛɤɭ.
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Ɋɢɫ. 1. Ƚɪɚɮɢɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɣ ɨɲɢɛɤɢ

ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɹɞɚ ɚɜɬɨɪɨɜ ɢ ɧɚɲɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ,
ɱɬɨ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɚɹ ɨɲɢɛɤɚ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɬɪɟɡɤɟ 0-10 ɦɟɬɪɨɜ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɛɨɥɶɲɢɯ ɢɧ-

ɬɟɪɜɚɥɚɯ, ɩɪɢɱɺɦ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɜɟɬɨɞɚɥɶɧɨɦɟɪɚ ɫɜɨɹ
ɪɢɫ.2).
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Ɋɢɫ. 2. ɐɢɤɥɢɱɟɫɤɚɹ ɨɲɢɛɤɚ ɧɚ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ
500-610 ɦɟɬɪɨɜ

ɗɬɨɬ ɝɪɚɮɢɤ ɩɨɥɭɱɟɧ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɜɟɬɨɞɚɥɶɧɨɦɟɪɨɦ
ɋɌ-5 ɢ GPS Promark –2.

ɂɡɦɟɪɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɞɜɭɯ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɬɨɜ GPS ɧɚ ɜɟɪɯɧɟɦ ɛɶɟɮɟ ɩɥɨɬɢɧɵ ɝɢɞɪɨɷɥɟɤ-
ɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɢɡɦɟɪɟ-
ɧɢɣ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ. Ȼɚɡɢɫ ɪɚɡɛɢɬ ɱɟɪɟɡ
100 ɦɟɬɪɨɜ. ɇɚ ɩɢɤɟɬɟ 0 ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨ ɛɵɥ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ
ɩɟɪɜɵɣ ɩɪɢɺɦɧɢɤ, ɜɬɨɪɨɣ ɩɪɢɺɦɧɢɤ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɩɨɦɟɳɚɥɫɹ ɧɚ ɩɢɤɟɬɚɯ 110, 210,… 610 ɦɟɬɪɨɜ. ɑɢɫɥɨ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɯ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜ (ɂɋɁ) ɢɡɦɟ-
ɧɹɥɨɫɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ 6 ɞɨ 10, ɜɪɟɦɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɧɚ
ɤɚɠɞɨɦ ɩɢɤɟɬɟ 30 ɦɢɧɭɬ. ɉɪɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ±5 mm, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ ±0,5 mm - ±3 mm. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɨɬɪɟɡɤɚ 0-600 ɦɟɬ-
ɪɨɜ ɢɡɦɟɧɹɥɚɫɶ ɨɬ 1/1000000 ɞɨ 1/183000. ɋɢɫɬɟɦɚ-
ɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɲɢɛɤɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɡɦɟɪɟ-
ɧɢɣ GPS –3,1 mm, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɞɢ-
ɧɚɤɨɜɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɩɪɢ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɣ ɨɲɢɛɤɢ ɧɚ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ 10-20
ɦɟɬɪɨɜ.

ɉɪɢɜɟɞɺɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɡɜɨ-
ɥɹɸɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ:

 ȼ ɫɜɟɬɨɞɚɥɶɧɨɦɟɪɚɯ ɬɢɩɚ ɋɌ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɰɢɤ-
ɥɢɱɟɫɤɚɹ ɨɲɢɛɤɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɬɪɟɡɤɟ 0-10
ɦɟɬɪɨɜ, ɧɨ ɢ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɢɡɦɟɪɹɟɦɨɦɭ ɢɧɬɟɪɜɚɥɭ.

 ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɵɯ ɥɢɧɟɣɧɵɯ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɭɸ ɨɲɢɛɤɭ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɧɚ ɩɨɥɧɨɦ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ. ȼ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɨɝɨ ɢ ɬɨɱɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ
ɬɚɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɜɟɬɨɞɚɥɶɧɨɦɟɪɚ ɦɨɠɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧ-
ɞɨɜɚɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ GPS.

Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ

1. Ɂɚɯɚɪɨɜ Ⱥɂ. Ƚɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɛɨɪɵ: ɋɩɪɚ-
ɜɨɱɧɢɤ. – Ɇ.:ɇɟɞɪɚ, 1989. –314 ɫ.:ɢɥ.

ȼɂɋɧɟɬɤɨɜ, ɤɬɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɝɨ ɞɟɥɚ
ɂɪȽɌɍ; ɂɋȼɚɫɢɥɶɟɜ, ȺȽɌɚɥɚɧɤɢɧ, ɝɨɪɧɵɟ ɢɧɠɟɧɟɪɵ-
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ɄɉɄ ɉɊɂ Ɋȿɒȿɇɂɂ ɁȺȾȺɑ ɇȺȼɂȽȺɐɂɂ, ɆȺɊɒɊɍɌɂɁȺɐɂɂ ɂ ɄȺɊɌɈȽɊȺɎɂɊɈȼȺɇɂə

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɦɩɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɭɸɳɭɸ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɬɪɟɛɭ-
ɟɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɟɟ ɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɢ ɭɞɨɛɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɧɟɣ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɤɚɪɦɚɧɧɵɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶ-
ɧɵɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ (ɄɉɄ, ɨɬ ɚɧɝɥ. PDA – Personal Digital
Assistent), ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɵɦ ɚɬɪɢ-
ɛɭɬɨɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.

ɄɉɄ – ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɟ, ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɫ ɥɚɞɨɧɶ, ɢɧɬɟɥ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɚɤ ɫ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɥɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɬɚɤ ɢ ɫ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜ-
ɧɵɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ ɢ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɪɟɫɭɪɫɵ ɂɧɬɟɪɧɟɬ (ɪɢɫ.1).

ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬ-
ɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɄɉɄ ɦɨ-
ɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɫɲɢɪɟ-
ɧɵ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɢɦɟ-
ɧɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨ-
ɜɚɧɢɟ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ,

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
GSM/GPRS ɩɨɡɜɨ-
ɥɹɟɬ ɞɨɛɚɜɢɬɶ
ɮɭɧɤɰɢɸ ɫɨɬɨɜɨɝɨ
ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚ-
ɟɬ ɞɨɫɬɭɩ ɜ ɂɧɬɟɪ-
ɧɟɬ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹ-

ɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ
ɞɚɧɧɵɯ. Ⱥ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɟɦɧɢɤɚ GPS
ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɥɸɛɨɣ
ɬɨɱɤɟ ɡɟɦɧɨɝɨ ɲɚɪɚ.

Ɇɨɞɭɥɶ Pretec CompactGPS, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɜ
ɮɨɪɦɚɬɟ CompactFlash, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɯ ɫ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ Windows ɋȿ.
Ɉɧ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧ ɞɥɹ ɥɟɝɤɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɫ ɲɢɪɨɤɢɦ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɧɚɜɢɝɚɰɢɢ ɢ Ƚɂɋ ɫ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨ-
ɜɚɧɧɵɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦɢ ɦɨɞɭɥɹɦɢ GPS-ɫɨɩɪɨɜɨɠ-
ɞɟɧɢɹ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. CompactGPS
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɥɟɠɟɧɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɵ-
ɫɨɤɭɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦ ɫɪɟɞɫɬɜɟ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɢɥɶɧɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɢɟɦɚ ɫɢɝɧɚɥɚ. CompactGPS ɢɦɟɟɬ 12 ɤɚɧɚ-
ɥɨɜ ɩɪɢɟɦɚ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɵ-
ɫɬɪɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɜ ɥɸɛɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ɉɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɚɞɚɩɬɟɪɚ CompactFlash ɦɨɞɭɥɶ CompactGPS
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ  ɩɨɥɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ PC-ɤɚɪɬɨɣ, ɤɨɬɨ-
ɪɭɸ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɧɨɭɬɛɭɤɚɯ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɯ,
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɡɴɟɦɨɦ PCMCIA.

Ɍɚɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɄɉɄ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɨɫɬɚɬɶɫɹ ɛɟɡ
ɜɧɢɦɚɧɢɹ.  ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ Ƚɂɋɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɜ ɮɨɪɦɚ-
ɬɟ ɄɉɄ, ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɞɥɹ ɄɉɄ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɭɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ Ƚɂɋ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɦɨɠɟɬ
ɫɥɭɠɢɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ArcPad 6.0 (ESRI, Inc., ɋɒȺ), ɤɨ-
ɬɨɪɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɩɪɨɫɦɨɬɪ ɮɚɣɥɨɜ ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ
SHP, ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɜ Arclnfo, ArcGIS ɢ ɞɪ., ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɚɪɬ ɢ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ. Ȼɚɡɨɜɵɣ ɧɚɛɨɪ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ Aplication
Builder.

ȼ ɋȽȽȺ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɨɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɇɂɊ
ȼȺɋɟɪɟɞɨɜɢɱɚ ɢ ɩɪɢ ɭɱɚɫɬɢɢ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ ɇɂɋ ɋȽȽȺ
ȼɇɄɨɪɫɭɧɚ ɢ K.B. Ɇɭɲɢɱɚ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɧɚɜɢ-
ɝɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɚɪɬɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹ ɞɥɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɄɉɄ.

ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɵ ɛɵɥ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɚɞɪɟɫɧɵɣ ɩɥɚɧ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ,
ɫɨɡɞɚɧɧɵɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɞɟɠɭɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɡɚ-
ɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ 1:500 ɢ 1:2000. ɇɚ ɤɚɪɬɟ
ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ ɠɢɥɚɹ ɢ ɧɟɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɛɨɥɟɟ 83
ɬɵɫɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɤɨɥɨ 74 ɬɵɫ.
ɚɞɪɟɫɧɨɩɪɢɜɹɡɚɧɧɵɯ), ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ,
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɪɬɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɛɚɡɭ
ɞɚɧɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ
ɲɤɨɥɵ, ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ, ɛɨɥɶɧɢɰɵ, ɜɭɡɵ ɢ ɞɪ. (ɪɢɫ.2).

ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ Ƚɂɋɨɛɨɥɨɱɤɢ ɞɥɹ ɤɚɪɬɵ ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ
ɉɚɥɦȽɂɋ («Ʉɢɛɟɪ-
ɫɨ»).

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ:
ɨɬɨɛɪɚɠɚɬɶ ɧɚ ɷɤ-
ɪɚɧɟ ɤɚɪɬɭ ɦɟɫɬ-
ɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ;

ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɫɩɪɚɜɨɱ-
ɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɨɛ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɧɚ
ɤɚɪɬɟ ɨɛɴɟɤɬɚɯ;

ɪɚɫɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɚ ɤɚɪ-
ɬɟ ɡɚɤɥɚɞɤɢ;

ɢɫɤɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ, ɧɚɡɜɚɧɢɸ
ɢɥɢ ɡɚɤɥɚɞɤɟ;

ɢɫɤɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɵ ɜ
ɤɪɭɝɟ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɞɢɭɫɚ;

ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɬɨɱɤɢ ɫɬɚɪɬɚ ɢ ɮɢɧɢɲɚ «ɳɟɥɱɤɨɦ» ɦɵɲɢ
ɩɨ ɤɚɪɬɟ, ɚɞɪɟɫɭ, ɧɚɡɜɚɧɢɸ, ɡɚɤɥɚɞɤɟ ɢɥɢ ɩɨɤɚɡɚ-
ɧɢɹɦ GPS;

ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɦɚɪɲɪɭɬ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɚɜ-
ɬɨɦɨɛɢɥɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ȽɂȻȾȾ ɢ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɵɯ ɩɪɨɛɨɤ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ;

ɩɪɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɦɚɪɲɪɭɬ ɧɚ ɤɚɪɬɟ ɢɥɢ ɜ

Ɋɢɫ. 1. Ʉɚɪɦɚɧɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶ-

ɧɵɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ

Ɋɢɫ. 2. ɉɪɢɦɟɪ ɪɚɛɨɬɵ ɫ
ɛɚɡɨɣ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧ-

ɧɨɣ ɤɚɪɬɵ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
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ɜɢɞɟ ɫɩɢɫɤɚ ɭɥɢɰ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɜɨɪɨɬɨɜ ɢ ɪɚɫ-
ɫɬɨɹɧɢɣ;
ɢɫɤɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɵ ɜɛɥɢɡɢ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ,
ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɦɚɪɲɪɭɬɧɭɸ ɫɟɬɶ (ɡɚɩɪɟɬ ɩɪɨɟɡɞɚ
ɢɥɢ ɩɪɨɛɤɚ).
ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫ-

ɬɟɦɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɨɬɨɛɪɚɠɚɬɶ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɤɚɪɬɟ;
ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɤɚɪɬɟ ɝɨɪɨɞɚ;
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɜɹɡɤɭ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɩɪɢɟɦɧɢɤɚ GPS
ɤ ɤɚɪɬɟ ɝɨɪɨɞɚ;
ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɝɨɥɨɫɨɜɵɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ ɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢ ɪɚɫ-
ɫɬɨɹɧɢɢ ɞɨ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɩɨɜɨɪɨɬɚ;
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɟɪɟɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɦɚɪɲɪɭɬ ɜ ɫɥɭɱɚɟ

ɭɯɨɞɚ ɫ ɧɟɝɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟ-
ɧɢɹ;
ɨɬɨɛɪɚɠɚɬɶ ɫɯɟɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ.

ɇɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɜ ɋȽȽȺ ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɚɪɬɚ
ɜɵɡɜɚɥɚ ɧɟɩɨɞɞɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤɚɤ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɚɪɬ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɟɞɟɬɫɹ
ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɤɚɪɬɨɣ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.

Ⱦɚɧɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢ-
ɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ
ɩɟɪɟɜɨɡɤɨɣ ɝɪɭɡɨɜ, ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ,
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɧɚ ɥɢɧɢɢ,
ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɥɭɠɛɚɦ ɫɤɨɪɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɩɨɠɚɪɧɵɦ, ɦɢɥɢ-
ɰɢɢ.

ɄȼɆɭɲɢɱ, ɢɧɠɟɧɟɪ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ
ɇɂɋ) ɋȽȽȺ, ɝɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

ȺȽɅɟɨɧɨɜ, ȽɆɋɬɚɮɟɟɜ, ȺȺɑɢɝɨɪɢɧ

ɉȿɊȼȺə ɊɈɋɋɂɃɋɄȺə ɋɂɋɌȿɆȺ ɇȺȼɂȽȺɐɂɂ ɌɈɇɇȿɅȿɉɊɈɏɈȾɑȿɋɄɂɏ
ɄɈɆɉɅȿɄɋɈȼ

ɉɪɢ ɩɪɨɯɨɞɤɟ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɚɜɨɝɨ ɩɟɪɟɝɨɧɧɨɝɨ ɬɨɧ-
ɧɟɥɹ ɦɢɧɢɦɟɬɪɨ ɨɬ ɫɬɚɧɰɢɢ «Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ» ɞɨ
ɫɬɚɧɰɢɢ «Ʉɢɟɜɫɤɚɹ» ɛɵɥ ɩɪɢɦɟɧɺɧ ɝɨɪɧɨ-
ɩɪɨɯɨɞɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɮɢɪɦɵ “Lovat” d=5,6ɦ.

ɉɪɨɯɨɞɤɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨ «ɋɍ-19» ɈȺɈ «ȽɉɊ-1».
Ⱦɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɧɧɟɥɟɩɪɨɯɨɞɱɟɫɤɨɣ ɦɚɲɢɧɵ ɩɨ

ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɬɪɚɫɫɟ ɬɨɧɧɟɥɹ ɛɵɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ, ɜɩɟɪ-
ɜɵɟ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɧɚɜɢɝɚɰɢɢ (SN-P).

Ȼɵɥɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ ɞɜɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸ-
ɬɟɪɚ. Ɉɞɢɧ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɧɚ ɩɪɨɯɨɞɱɟɫɤɨɣ
ɦɚɲɢɧɟ ɪɹɞɨɦ ɫ ɪɚɛɨɱɢɦ ɦɟɫɬɨɦ ɦɚɲɢɧɢɫɬɚ ɳɢɬɚ,
ɞɪɭɝɨɣ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɨɤɨɥɨ ɬɚɯɟɨɦɟɬɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɹɥɢɫɶ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɩɪɢɡɦ, ɡɚɤɪɟɩɥɺɧɧɵɯ ɧɚ ɳɢɬɟ.
Ɇɚɪɤɲɟɣɞɟɪ ɩɨ ɦɟɪɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥ ɢɡ-
ɦɟɪɟɧɢɹ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ ɦɚɲɢɧɢɫɬɚ ɳɢɬɚ
ɩɨɹɜɥɹɥɢɫɶ ɞɚɧɧɵɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɨɯɨɞ-
ɱɟɫɤɨɣ ɦɚɲɢɧɵ ɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɰɢɮɪɨɜɨɦ ɜɢɞɟ, ɩɟ-
ɪɟɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɪɚɞɢɨɦɨɞɟɦɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ
ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɚ.

ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢ ɬɪɚɫɫɚ ɬɨɧ-
ɧɟɥɹ ɛɵɥɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɨɣ, ɪɚɞɢɭɫɵ ɤɪɢɜɵɯ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɥɢ 200 ɦ, ɳɢɬ ɩɪɨɲɺɥ ɜɫɸ ɬɪɚɫɫɭ ɬɨɧɧɟɥɹ ɫ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɦ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɦ +/-50
ɦɦ. ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɬɪɚɫɫɨɜɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ, ɩɪɢ
ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɬɪɚɫɫɚ ɬɨɧɧɟɥɹ.
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ
ɌɉɆ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ. ȼɫɟ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɪɨɯɨɞɤɢ, ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɦɭ
ɬɨɧɧɟɥɸ, ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɛɚɡɟ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚɯ
ɧɚ ɤɚɠɞɨɟ ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ ɨɛɞɟɥɤɢ. ɉɪɨ-
ɝɪɚɦɦɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ ɞɢɚ-
ɝɪɚɦɦɭ ɩɪɨɯɨɞɤɢ ɬɨɧɧɟɥɹ ɜ ɩɥɚɧɟ ɢ ɩɪɨɮɢɥɟ (ɪɢɫ.1).

ȼɫɺ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɜɢɝɚɰɢɢ ɩɪɢ-
ɨɛɪɟɬɟɧɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ.

Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɜɢɝɚɰɢɢ ɧɚɦɧɨɝɨ ɞɟɲɟɜɥɟ
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɢɦɟɟɬ ɯɨɪɨɲɟɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɰɟɧɚ – ɤɚɱɟɫɬɜɨ. ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɩɪɨɯɨɞɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ
ɞɜɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɧɨɭɬɛɭɤɚ, ɬɚɯɟɨɦɟɬɪ ɢ ɩɪɢɡɦɵ ɦɨɝɭɬ
ɫ ɭɫɩɟɯɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨ-
ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ.

ȼ ɞɚɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɞɨɛɧɨɣ, ɧɨ ɛɨɥɟɟ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɜɢɝɚɰɢɢ SN-Pi (ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ-
ɜɢɝɚɰɢɢ – ɩɪɢɡɦɟɧɧɚɹ ɫ ɢɧɤɥɢɧɨɦɟɬɪɨɦ) ɭɫɩɟɲɧɨ ɜɟ-
ɞɺɬɫɹ ɩɪɨɯɨɞɤɚ ɫɟɪɜɢɫɧɨɣ ɲɬɨɥɶɧɢ ɌɉɆ «LOVAT»
Ɍɚɪɦɚɧɱɭɤɚɧɫɤɨɝɨ ɬɨɧɧɟɥɹ (ɩȺɪɯɚɪɚ. Ⱥɦɭɪɫɤɚɹ ɨɛɥ.).

Ȼɥɢɡɢɬɫɹ ɤ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɚɜ-
ɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɜɢɝɚɰɢɢ SN-PA, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ
ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɬɚɯɟɨɦɟɬɪɚ ɮɢɪɦɵ “Leica”, ɫ ɚɜɬɨ-
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɜɟɞɟɧɢɟɦ ɧɚ ɰɟɥɶ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨ-
ɡɜɨɥɢɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɥɨɠɟ-
ɧɢɹ ɬɨɧɧɟɥɟɩɪɨɯɨɞɱɟɫɤɨɣ ɦɚɲɢɧɵ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɪɟɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɛɟɡ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɚ (ɪɢɫ.1).

Ɋɢɫ. 1. Ƚɥɚɜɧɨɟ ɨɤɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ SN-P

ȺȽɅɟɨɧɨɜ, ȽɆɋɬɚɮɟɟɜ, ȺȺɑɢɝɨɪɢɧ – ɚɜɬɨɪɵ ɡɚɩɚɬɟɧ-
ɬɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ - ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ʋ2003612102,
E-mail: leonov1954@mail.ru stafeev54@mail.ru
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©ɇɢɱɬɨ  ɬɚɤ ɧɟ ɰɟɧɢɬɫɹ ɧɚɪɨɞɨɦ, ɤɚɤ ɞɨɛɪɨɬɚ».
Ɇɚɪɤ Ɍɭɥɢɣ ɐɢɰɟɪɨɧ (106-43 ɝ. ɞɨ ɧɷ.) –

ɪɢɦɫɤɢɣ ɩɨɥɢɬɞɟɹɬɟɥɶ, ɨɪɚɬɨɪ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮ

ɂȺȻɟɤɟɬɨɜ

ɋɈɐɂȺɅɖɇɕȿ ɂ ȻɅȺȽɈɌȼɈɊɂɌȿɅɖɇɕȿ ɉɊɈȿɄɌɕ ɈȺɈ «ɅɍɄɈɃɅ»

ɇɚɲɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢ-

ɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɩɨɥɧɹɸɬ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɫɨɰɢ-

ɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚ-

ɰɢɹɦɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ ɥɟɝɥɚ ɧɚ ɩɥɟɱɢ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ
ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɢ ɝɨɪɨɞɚɯ. Ʉ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹ-

ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ, ɧɚɲɟɞɲɢɦ ɫɜɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɤɨɞɟɤɫɟ ɈȺɈ «ɅɍɄɈɃɅ», ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ:

ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɞɟɬɫɤɢɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-

ɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ, ɜɨɫ-
ɩɢɬɚɧɧɢɤɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɢɧɬɟɪɧɚɬɨɜ
ɜ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ, Ʉɢɪɨɜɟ, ɍɫɢɧɫɤɟ,

ɋɚɪɚɬɨɜɟ, ɋɵɤɬɵɜɤɚɪɟ, Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɟ,

ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ, ȼɟɥɢɤɨɦ ɍɫɬɸɝɟ,

ɉɟɪɦɢ, Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ, ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɨɣ,

Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ, ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɛ-

ɥɚɫɬɹɯ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɳɭɳɚɸɬ ɧɚ ɫɟɛɟ
ɡɚɛɨɬɭ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ, ɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ
ɞɨɱɟɪɧɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɢ Ȼɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶ-

ɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ «ɅɍɄɈɃɅ». Ɉɤɚɡɵɜɚɹ ɧɚ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɦɧɨɝɢɯ ɥɟɬ ɷɬɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-

ɰɢɹɦ ɲɟɮɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶ, Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɢɯ ɜɵɩɭ-

ɫɤɧɢɤɚɦ ɧɚɣɬɢ ɫɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɠɢɡɧɢ, ɨɛɪɟɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫ-

ɫɢɸ ɢ ɫɬɚɬɶ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.

Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɅɍɄɈɃɅ ɨɤɚɡɵ-

ɜɚɟɬ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɜ ɋɵɤɬɵɜɤɚɪɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɚɝɪɨ-

ɲɤɨɥɟɢɧɬɟɪɧɚɬɭ ɢɦ. ȺȺɄɚɬɨɥɢɤɨɜɚ, ɟɟ ɩɢɬɨɦɰɵ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɨɛɳɟɟ ɫɪɟɞɧɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɨ ɢ
ɜɵɯɨɞɹɬ ɜɨ ɜɡɪɨɫɥɭɸ ɠɢɡɧɶ ɫ ɭɠɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ: ɦɚɥɶɱɢɤɢ - ɬɪɚɤɬɨɪɢɫɬɚ, ɞɟɜɨɱɤɢ – ɪɚɫ-
ɬɟɧɢɟɜɨɞɚ.

Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɥɟɬɧɢɣ ɨɬɞɵɯ
ɪɟɛɹɬ ɢɡ ɞɟɬɫɤɢɯ ɞɨɦɨɜ ɂɲɢɦɚ, Ʌɚɧɝɟɩɚɫɚ, Ʉɢɪɨɜɚ,

ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɹ ɢɯ ɩɨɟɡɞɤɢ ɧɚ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ ɑɟɪɧɨɝɨ ɦɨɪɹ ɢ
ɜ ɩɨɞɦɨɫɤɨɜɧɵɟ ɞɨɦɚ ɨɬɞɵɯɚ. ȼ 2004 ɝɨɞɭ ɨɤɨɥɨ ɫɬɚ
ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɷɬɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɪɨɜɟɥɢ
ɥɟɬɧɢɟ ɤɚɧɢɤɭɥɵ ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɦ ɤɨɦ-

ɩɥɟɤɫɟ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ ɑɟɪɧɨɝɨ ɦɨɪɹ, ɚ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɢɡ Ʌɚɧ-

ɝɟɩɚɫɚ ɛɵɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɚɹ ɩɨɟɡɞɤɚ
ɩɨ ɝɨɪɨɞɚɦ Ɂɨɥɨɬɨɝɨ ɤɨɥɶɰɚ. Ɇɧɨɝɢɟ ɞɨɱɟɪɧɢɟ ɨɛɳɟ-

ɫɬɜɚ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɬɚɤɠɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɥɟɬɧɢɣ ɨɬɞɵɯ ɞɟɬɟɣ
ɢɡ ɩɨɞɲɟɮɧɵɯ ɞɟɬɫɤɢɯ ɞɨɦɨɜ.

ȼ ɤɚɧɭɧ ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɯ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɩɪɢ-

ɨɛɪɟɥɚ ɩɨɞɚɪɤɢ ɢ ɪɚɡɨɫɥɚɥɚ ɢɯ ɩɨ 32 ɞɟɬɫɤɢɦ ɞɨɦɚɦ,

ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɟɟ ɩɪɟɞɩɪɢ-

ɹɬɢɣ.

ȼ 2004 ɝɨɞɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɵɫɬɚɜɤɢ «ɐɚɪɫɤɚɹ ɨɯɨɬɚ»

ɢɡ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɦɭɡɟɟɜ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ Ʉɪɟɦɥɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɨ-

ɜɚɧɧɨɣ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɉɟɪɦɢ, ɛɵɥ ɨɪɝɚ-

ɧɢɡɨɜɚɧ ɤɨɧɤɭɪɫ ɪɢɫɭɧɤɨɜ «Ɇɵ ɪɢɫɭɟɦ Ʉɪɟɦɥɶ» ɞɥɹ
ɞɟɬɟɣ ɢɡ ɞɟɬɫɤɢɯ ɞɨɦɨɜ, ɨɩɟɤɚɟɦɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ
ɅɍɄɈɃɅɚ ɜ ɉɟɪɦɫɤɨɦ ɤɪɚɟ. ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢ ɤɨɧɤɭɪɫɚ –

20 ɱɟɥɨɜɟɤ – ɛɵɥɢ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɵ ɩɨɟɡɞɤɨɣ ɜ Ɇɨɫɤɜɭ.
ȼ 2004 ɝɨɞɭ ɞɥɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɫɩɨɪ-

ɬɢɜɧɵɯ ɲɤɨɥ ɇɢɠɧɟɝɨ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟ-

ɥɚ ɫɩɨɪɬɢɧɜɟɧɬɚɪɶ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 10 ɦɥɧ. ɪɭɛɥɟɣ.

Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬ Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɞɟɬɹɦ, ɧɭ-
ɠɞɚɸɳɢɦɫɹ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ. ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɥɟɬ ɅɍɄɈɃɅ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ Ɏɨɧɞɨɦ «ɂɥɥɸ-

ɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɧɢɠɤɢ ɞɥɹ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɫɥɟɩɵɯ ɞɟɬɟɣ»

ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ «Ʉɚɠɞɨɦɭ
ɫɥɟɩɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ – ɤɧɢɠɤɭ ɜ ɩɨɞɚɪɨɤ». ȼ
2004 ɝɨɞɭ ɬɚɤɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ, ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɚɥɵɲɟɣ, ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɜ ɩɨɞɚɪɨɤ ɫɩɟɰɢɚ-

ɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɞɟɬɫɤɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɉɟɪɦɢ.

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɢ ɭɧɢ-

ɤɚɥɶɧɨɟ ɞɥɹ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ ɭɱɪɟɠɞɟ-

ɧɢɟ – ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɜ Ʌɚɧɝɟɩɚɫɟ ɪɟɚ-

ɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ-

ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ.

ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

Ɂɞɨɪɨɜɶɟ ɪɨɫɫɢɹɧ – ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɥɨɝ ɩɪɨɰɜɟɬɚ-

ɧɢɹ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɟɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɝɭɳɟ-

ɫɬɜɚ, ɧɨ ɟɳɟ ɢ ɜɚɠɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɚɦɢɯ ɤɨɪ-

ɩɨɪɚɰɢɣ. ɗɬɨ ɜɨ ɦɧɨɝɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɬɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɤɨɬɨ-

ɪɨɟ Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɭɞɟɥɹɟɬ ɷɬɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɛɥɚɝɨɬɜɨ-

ɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.

ȼ Ɇɨɫɤɜɟ ɢ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ɅɍɄɈɃɅ ɩɨɞɞɟɪ-

ɠɢɜɚɟɬ ɪɹɞ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɞɢ-

ɰɢɧɫɤɢɯ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ: ɇɚɭɱɧɵɣ
ɰɟɧɬɪ ɚɤɭɲɟɪɫɬɜɚ, ɝɢɧɟɤɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɟɪɢɧɚɬɨɥɨɝɢɢ, Ƚɟ-

ɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɰɟɧɬɪ, Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɤɚɪɞɢɨ-

ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɭɱɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɐɟɧ-

ɬɪɚɥɶɧɵɣ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɪɟɧɬɝɟɧɨɪɚɞɢɨ-

ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ, Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɭɸ ɨɛɥɚɫɬɧɭɸ ɤɥɢ-

ɧɢɱɟɫɤɭɸ ɛɨɥɶɧɢɰɭ.
ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɩɨɦɨɳɶ

ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ. Ȼɨɥɶɲɭɸ
ɩɨɦɨɳɶ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɜ 2004 ɝɨɞɭ ɨɬ ɧɟɮɬɹɧɢɤɨɜ ɦɟɞɢ-

ɰɢɧɫɤɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ʉɨɥɥɟɤ-
ɬɢɜɧɵɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɜɫɟɯ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɩɪɟɞ-

ɩɪɢɹɬɢɣ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɫɬɚɥ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ Ʉɥɢɧɢ-

ɱɟɫɤɨɣ ɞɟɬɫɤɨɣ ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɛɨɥɶɧɢɰɵ ʋ21 ȼɨɥɝɨ-

ɝɪɚɞɚ ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ.

ɋɟɪɶɟɡɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɩɨɥɭɱɢɥ ɢ ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɢɣ ɨɛ-

ɥɚɫɬɧɨɣ ɤɚɪɞɢɨɰɟɧɬɪ. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɪɚɱɚɦ ɰɟɧɬɪɚ ɞɟ-
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ɥɚɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɧɨɜɨɪɨɠɞɟɧɧɵɦ ɞɟɬɹɦ ɫ ɩɨɪɨɤɨɦ
ɫɟɪɞɰɚ.

ȼ 2004 ɝ. Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɨɤɚɡɚɥɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨ-

ɦɨɳɶ ɩɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɨɝɨ ɤɪɚɟɜɨɝɨ
ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɞɢɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɚ.

ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɡɚɜɨɞɚ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ʉɫɬɨɜɨ, ɝɞɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɤɪɭɩɧɨɟ ɧɟɮɬɟɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵ-

ɜɚɸɳɟɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ – ɈɈɈ «ɅɍɄɈɃɅ-

ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɧɟɮɬɟɨɪɝɫɢɧɬɟɡ», ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɥɹ ɠɟɧɳɢɧ, ɫɬɨɦɚɬɨɥɨ-

ɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɤɚɛɢɧɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɢɚɝ-
ɧɨɫɬɢɤɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ 2004 ɝɨɞɭ ɛɵɥɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨɦɨɳɢ ɤɫɬɨɜɫɤɢɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɭɱɪɟɠɞɟ-

ɧɢɹɦ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥɚ ɨɤɚɡɚɧɚ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɪɟ-

ɦɨɧɬɟ ɢ ɨɫɧɚɳɟɧɢɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɛɨɥɶɧɢɰɵ
ɢ ɞɟɬɫɤɨɣ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ.

ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɜɨɣɧɵ ɢ ɬɪɭɞɚ

ɉɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ʉɨɦɩɚ-

ɧɢɢ ɮɪɨɧɬɨɜɢɤɢɧɟɮɬɹɧɢɤɢ, ɜɟɬɟɪɚɧɵ ȼɈȼ ɢ ɬɪɭɞɨ-

ɜɨɝɨ ɮɪɨɧɬɚ ɟɠɟɝɨɞɧɨ, ɜ ɤɚɧɭɧ ɞɧɹ ɉɨɛɟɞɵ, ɩɨɥɭɱɚɸɬ
ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɩɨɫɨɛɢɹ ɨɬ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɅɍɄɈɃɅ. Ʉ ɨɬɦɟɱɚɜ-

ɲɟɣɫɹ ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ 2003 ɝɨɞɚ 60-ɨɣ ɝɨɞɨɜɳɢɧɟ ɋɬɚɥɢɧ-

ɝɪɚɞɫɤɨɣ ɛɢɬɜɵ, Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɜɲɢɦ ɜ ɷɬɨɦ
ɫɪɚɠɟɧɢɢ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ.

ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɅɍɄɈɃɅ ɩɪɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɥ ɩɪɢ-

ɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ «Ɉɤɚ» ɢ ɫɥɭɯɨɜɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ,

ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɞɚɥ ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɨɦɭ ɨɛɥɚɫɬɧɨɦɭ ɋɨɜɟɬɭ
ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɡɞɚɧɢɟ, ɝɞɟ ɛɵɜɲɢɟ ɮɪɨɧɬɨɜɢɤɢ ɬɟɩɟɪɶ
ɫɦɨɝɭɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫɜɨɢ ɜɫɬɪɟɱɢ.

Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɩɨɦɨɝɥɚ ɨɬɪɟɫɬɚɜɪɢɪɨ-

ɜɚɬɶ ɜɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɢɣ ɦɟɦɨɪɢɚɥ «ɋɨɥɞɚɬɫɤɨɟ ɩɨɥɟ» ɢ
ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ ɜɨɢɧɚɦ, ɩɨɝɢɛɲɢɦ ɜ ɝɨɞɵ ȼɟɥɢɤɨɣ ɨɬɟɱɟ-

ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ, ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ Ʉɨɬɨɜɨ, ɀɢɪɧɨɜɫɤ, Ɏɪɨɥɨ-

ɜɨ ɢ ɩɨɫɟɥɤɟ Ʉɪɚɫɧɵɣ əɪ.

ȼ 2004 ɝɨɞɭ Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɧɚɱɚɥɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤ
ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɸ 60-ɥɟɬɢɹ ɉɨɛɟɞɵ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɅɍɄɈɃɅ ɩɪɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨ-

ɜɚɥ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɯɪɚɦɚ
ȼɫɟɯ ɋɜɹɬɵɯ ɢ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ ɦɟɦɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɞɛɢ-

ɳɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ Ɇɚɦɚɟɜɨɦ ɤɭɪɝɚɧɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɦɟɦɨɪɢɚɥɚ 28 Ƚɟɪɨɹɦ – ɩɚɧɮɢɥɨɜɰɚɦ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ ɇɟ-

ɥɢɞɨɜɨ, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɚɞɪɟɫɨɦ ɞɥɹ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨ-

ɦɨɳɢ ɫɬɚɥ ɞɨɦɢɧɬɟɪɧɚɬ ɞɥɹ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯ ɢ ɨɞɢɧɨɤɢɯ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɍɫɢɧɫɤɚ, ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɢ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨ-

ɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɨɪɭɞɨ-

ɜɚɧɢɟɦ.

ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶ-

ɧɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɡɚɛɨɬɚ ɨ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɢ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɨ-

ɥɨɞɵɯ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɞɥɹ ɪɨɫ-

ɫɢɣɫɤɨɣ ɧɟɮɬɹɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ. Ⱦɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ «ɅɍɄɈɃɅ» ɭɱɪɟɞɢɥ ɢɦɟɧɧɵɟ
ɫɬɢɩɟɧɞɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɬ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɜɟɞɭɳɢɯ
ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɜɭɡɨɜ ɫɬɪɚɧɵ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ - Ɋɨɫɫɢɣ-

ɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ ɢɦ.

ɂɆȽɭɛɤɢɧɚ, ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɝɨɪɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ, ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɯɧɢ-

ɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɍɯɬɢɧɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɯ-

ɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, Ɍɸɦɟɧɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɍɮɢɦɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ-

ɧɵɣ ɧɟɮɬɹɧɨɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ-

ɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɋɚ-

ɦɚɪɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ,
Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪ-

ɫɢɬɟɬ. Ɉɤɚɡɵɜɚɟɬ ɅɍɄɈɃɅ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɢ ɫɚɦɢɦ ɷɬɢɦ
ɭɱɟɛɧɵɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɦ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɹ ɧɚɭɱɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨ-

ɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɟɫɬɢ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. Ɍɚɤ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ Ʉɨɦɩɚ-

ɧɢɹ ɩɨɦɨɝɥɚ ɉɟɪɦɫɤɨɦɭ ɩɨɥɢɬɟɯɭ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɬɪɟɧɚ-

ɠɟɪɢɦɢɬɚɬɨɪ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɫɤɜɚɠɢɧ, ɍɯɬɢɧ-

ɫɤɨɦɭ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭ – ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɫɬɟɧɞ, ɢɦɢɬɢɪɭɸɳɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɛɭɪɟɧɢɹ ɝɥɭɛɨɤɢɯ
ɫɤɜɚɠɢɧ. Ɍɸɦɟɧɫɤɨɦɭ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɦɭ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
©ɅɍɄɈɃɅ» ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɥ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɤɥɚɫɫ, ɚ ɜ Ɋɨɫ-

ɫɢɣɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ
ɢɦɂɆȽɭɛɤɢɧɚ – ɨɫɧɚɫɬɢɥ ɭɱɟɛɧɨɧɚɭɱɧɵɣ ɰɟɧɬɪ
ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ.

ɉɪɢ ɫɚɦɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɦ ɭɱɚɫɬɢɢ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɜ 2004

ɝɨɞɭ ɜ ɉɟɪɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɠɞɭ
©ɅɍɄɈɃɅɨɦ» ɢ ɉɟɪɦɫɤɢɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟ-

ɬɨɦ ɧɚ ɫɜɟɬ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɰɟɥɨɟ ɧɨɜɨɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟ-

ɧɢɟ – ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɛɭɞɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶ-

ɤɨ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫ ɜɵɫɲɢɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛ-

ɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟ-

ɧɢɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨ-

ɬɨɜɤɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ.
ɉɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɩɪɨɮɢɥɶ-

ɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɛɥɢɠɧɟɝɨ ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ. Ɉɞɧɨ ɢɡ
ɧɢɯ - Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɫɤɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɧɟɮɬɹɧɚɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ.

ɋ 2003 ɝɨɞɚ «ɅɍɄɈɃɅ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɧɟɮɬɹɧɢɤɨɜ.

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɢɦ ɧɚ ɛɚɡɟ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ-

ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ45 ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨ-

ɜɚɧɧɵɟ «ɥɭɤɨɣɥɨɜɫɤɢɟ» ɤɥɚɫɫɵ, ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɡɚɬɟɦ ɛɭɞɭɬ ɨɛɭɱɚɬɶɫɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ ɢɦ. ɂɆȽɭɛɤɢɧɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ
ȼɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ, ɧɟɨɛ-

ɯɨɞɢɦɵɦ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ.

ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ 2004 ɝɨɞɚ, Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɢ ɤ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɪɚɧɬɨɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɦɨɥɨ-

ɞɵɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ
ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɫɭɠɞɟɧɵ 45 ɝɪɚɧɬɨɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɞɚɪɟɧɧɵɦ
ɦɨɥɨɞɵɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɧɟɮɬɹɧɵɯ ɜɭ-

ɡɨɜ ɫɬɪɚɧɵ.

ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɦɨ-

ɥɨɞɟɠɢ ɫɬɚɥɨ ɭɱɚɫɬɢɟ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ȼɫɟ-

ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ «ɉɭɬɢ ɧɚɞɟɠɞɵ» - ɦɟɠɪɟɝɢɨ-

ɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɩɨɦɨɳɢ
ɸɧɨɲɚɦ ɢ ɞɟɜɭɲɤɚɦ ɢɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɧɟɡɚɳɢɳɟɧɧɵɯ
ɫɥɨɟɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɨɝɨ ɧɚɱɢɧɚɧɢɹ, ɝɥɚɜɧɵɟ
ɡɚɞɚɱɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ - ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɪɨɮɟɫ-

ɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɦɨɥɨɞɵɯ ɬɚɥɚɧɬɨɜ ɢ ɩɨɦɨɳɶ
ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɢɦɢ ɞɨɫɬɨɣɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɨɧ-

ɤɭɪɫɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɛɵɥɢ ɩɪɢɫɭɠɞɟɧɵ 750 ɝɪɚɧɬɨɜ ɜ ɨɛ-
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ɥɚɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚ-
ɧɢɹ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɵ.

ɋɈɏɊȺɇȿɇɂȿ ɄɍɅɖɌɍɊɇɈȽɈ ɇȺɋɅȿȾɂə

ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɦɭɡɟɟɜ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ

Ɉɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ.
ɅɍɄɈɃɅ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɪɹɞɭ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɨɬɟ-
ɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɡɟɟɜ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ – Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ-
ɧɵɣ ɦɭɡɟɣ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɢɦ.
Ⱥɋɉɭɲɤɢɧɚ, Ɇɭɡɟɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ Ʉɪɟɦɥɹ, Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɟɧɧɵɣ Ɋɭɫɫɤɢɣ ɦɭɡɟɣ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ 2003-2004 ɝɨ-
ɞɚɯ Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɩɨɦɨɝɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɜ Ɇɭɡɟɹɯ Ɇɨɫ-
ɤɨɜɫɤɨɝɨ Ʉɪɟɦɥɹ ɜɵɫɬɚɜɤɭ «ɊɨɫɫɢɹȻɪɢɬɚɧɢɹ. Ʉ 450-
ɥɟɬɢɸ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ», ɜ
ɉɟɪɦɢ – ɜɵɟɡɞɧɭɸ ɜɵɫɬɚɜɤɭ «ɐɚɪɫɤɚɹ ɨɯɨɬɚ» ɢɡ ɫɨɛ-
ɪɚɧɢɹ ɦɭɡɟɟɜ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ Ʉɪɟɦɥɹ,  ɜ Ɋɭɫɫɤɨɦ ɦɭɡɟɟ
– ɜɵɫɬɚɜɤɭ «Ⱥɧɢɦɚɥɢɫɬɢɤɚ», ɜ ȽɆɂɂ ɢɦ. Ⱥɋɉɭɲɤɢɧɚ
ɜɵɫɬɚɜɤɭ «ȼɚɜɢɥɨɧɫɤɚɹ ɛɚɲɧɹ. Ɂɟɦɥɹɧɟɛɨ». Ɉɳɭ-
ɳɚɸɬ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɧɟɮɬɹɧɢɤɨɜ ɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ. ɋɪɟɞɢ ɩɨ-
ɞɨɩɟɱɧɵɯ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ: Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɦɭɡɟɣ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɝɨ ɡɨɞɱɟɫɬɜɚ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
©Ɇɚɥɵɟ Ʉɨɪɟɥɵ», ɍɯɬɢɧɫɤɢɣ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣ ɦɭɡɟɣ,
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɢɣ Ʉɪɟɦɥɶ.

Ɇɧɨɝɨɥɟɬɧɟɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ
©ɅɍɄɈɃɅ» ɫ Ȼɨɥɶɲɢɦ ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɦ ɨɪɤɟɫɬɪɨɦ ɢɦ.
ɉɂɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ ɩɨɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ȼɎɟɞɨɫɟɟɜɚ, ɯɨ-
ɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɚɧɫɚɦɛɥɟɦ «Ȼɟɪɟɡɤɚ», Ⱥɤɚɞɟɦɢɱɟ-
ɫɤɢɦ ɯɨɪɨɦ ɪɭɫɫɤɨɣ ɩɟɫɧɢ. Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɩɨɩɟ-
ɱɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɨɜɟɬɵ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
Ȼɨɥɶɲɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɢɢ ɢɦ. ɉɂɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ. Ⱥɤɬɢɜɧɨ
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɅɍɄɈɃɅ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ ɜ
ɬɟɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ, ɝɞɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɚɬɪ ɨɩɟɪɵ ɢ
ɛɚɥɟɬɚ ɢ ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɢɣ ɬɟɚɬɪ ɸɧɨɝɨ ɡɪɢɬɟɥɹ.

Ⱥɤɬɢɜɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɅɍɄɈɃɅ ɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɍɚɤ, ɜ 2004 ɝɨɞɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɅɍɄɈɃɅɚ ɜ ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ-
ɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɥɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɤɚɩɢ-
ɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɨɝɨ Ɍɟɚɬɪɚ ɸɧɨɝɨ ɡɪɢ-
ɬɟɥɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ ɞɨɦɚ-
ɦɭɡɟɹ Ɇɒɨɥɨɯɨɜɚ. ȼ ɍɪɚɟ Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɩɨɫɬɪɨɢɥɚ ɤɢɧɨ-
ɤɨɧɰɟɪɬɧɨɰɢɪɤɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ «ɘɧɨɫɬɶ ɒɚɢɦɚ», ɚ ɜ
Ʌɚɧɝɟɩɚɫɟ – ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɭɸ ɲɤɨɥɭ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɣ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɵɣ ɰɟɧɬɪ «Ɏɨɪɬɭɧɚ».

ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ

ɅɍɄɈɃɅ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɨɬɤɥɢɤɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞ-
ɥɨɠɟɧɢɹ ɦɭɡɟɟɜ, ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɧɚɭɱɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ,
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɨɤɚɡɚɬɶ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɜ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ.

ɋɪɟɞɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ – «ɗɪɦɢɬɚɠ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ»,
©Ɇɨɫɤɜɚ ɢ ɦɨɫɤɜɢɱɢ. ɂɡ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ Ɍɪɟɬɶɹɤɨɜɫɤɨɣ ɝɚ-
ɥɟɪɟɢ», «Ɋɭɫɫɤɚɹ ɝɪɚɜɸɪɚ», «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɩɪɨɫɜɟɬɢ-
ɬɟɥɢ», «Ⱥɡɛɭɤɚ ɜ ɤɚɪɬɢɧɤɚɯ», «ɋɜɟɬɨɱɢ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɵ», «Ʌɨɲɚɞɢ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ. ɂɡ ɫɨɛɪɚɧɢɹ
Ɋɭɫɫɤɨɝɨ ɦɭɡɟɹ», «ɏɭɞɨɠɧɢɤɢ ɉɨɞɦɨɫɤɨɜɶɹ»,

©ɇɆɄɚɪɚɦɡɢɧ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ Ɍɚɰɢɬ», «Ȼɵɥɢɧɵ ɉɟɱɨ-
ɪɵ» – ɢɡɞɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵɥɨ ɡɚɞɭɦɚɧɨ ɟɳɟ
Ⱥɋɉɭɲɤɢɧɵɦ, «Ɇɢɪ ɲɟɞɟɜɪɨɜ», «ɆɘɅɟɪɦɨɧɬɨɜ».
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ 200-ɥɟɬɧɢɦ ɸɛɢɥɟɟɦ Ⱥɋɉɭɲɤɢɧɚ ɛɵɥɢ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɢɡɞɚɧɢɹ «Ⱥɋɉɭɲɤɢɧ» ɢ «ȼɚɲ ɉɭɲ-
ɤɢɧ». ȼɩɟɪɜɵɟ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ Ɇɟ-
ɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɉɭɲɤɢɧɫɤɢɣ ɮɨɧɞ «Ʉɥɚɫɫɢɤɚ» ɩɪɢ ɩɨɞ-
ɞɟɪɠɤɟ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥ ɤ ɢɡɞɚɧɢɸ ɉɨɥɧɨɝɨ ɫɨɛ-
ɪɚɧɢɹ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ (ɜ 6-ɬɢ ɬɨɦɚɯ) ɎɂɌɸɬɱɟɜɚ, ɩɨɫɜɹ-
ɳɟɧɧɨɝɨ 200-ɥɟɬɧɟɦɭ ɸɛɢɥɟɸ ɩɨɷɬɚ.

ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɤɨɧɮɟɫɫɢɣ

ɇɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶ-
ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɚɥɨ ɭɱɚɫɬɢɟ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɟɟ ɞɨ-
ɱɟɪɧɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢ-
ɨɡɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɫɨ-
ɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɅɍɄɈɃɅ ɭɞɟɥɹɟɬ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɬɟɯ ɭɱɪɟ-
ɠɞɟɧɢɣ, ɱɶɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɨɟ ɫɥɭɠɟɧɢɟ. ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɥɟɬ
©ɅɍɄɈɃɅ» ɩɨɦɨɝɚɟɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦɭ ɩɨɞɜɨɪɶɸ ɋɜɹɬɨ-
ɍɫɩɟɧɫɤɨɝɨ ɉɸɯɬɢɰɤɨɝɨ ɫɬɚɜɪɨɩɢɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɠɟɧɫɤɨɝɨ
ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɢ Ɉɬɞɟɥɭ ɩɨ ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɫɥɭɠɟɧɢɸ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɩɚɬɪɢɚɪ-
ɯɚɬɚ.

Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɩɪɢɧɹɥɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɢ ɯɪɚ-
ɦɚ ɏɪɢɫɬɚ ɋɩɚɫɢɬɟɥɹ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ. Ɉɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɦɨɳɶ ɜ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜ 15 ɜɟɤɟ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ
Ɉɩɬɢɧɚ ɉɭɫɬɵɧɶ – ɞɪɟɜɧɟɣ ɫɜɹɬɵɧɢ ɢ ɦɟɫɬɚ ɩɚɥɨɦ-
ɧɢɱɟɫɬɜɚ ɜɫɟɣ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ. «ɅɍɄɈɃɅ»
ɩɪɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɥ  ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɯɪɚɦɚ ɉɟɬɪɚ ɢ ɉɚɜɥɚ ɜ
Ʉɨɝɚɥɵɦɟ, ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɯ ɦɟɱɟɬɟɣ ɜ Ʉɨɝɚɥɵɦɟ ɢ
ɍɮɟ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɨɬ-
ɪɟɫɬɚɜɪɢɪɨɜɚɧɵ ɱɚɫɨɜɧɹ ɋɜɹɬɵɟ Ʉɥɸɱɢ ɜ Ɍɪɨɢɰɟ-
ɋɟɪɝɢɟɜɨɣ ɥɚɜɪɟ, ɋɜɹɬɨɉɨɤɪɨɜɫɤɢɣ ɯɪɚɦ ɜ ɇɨɜɨɪɨɫ-
ɫɢɣɫɤɟ.

Ⱦɨɱɟɪɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɬɚɤɠɟ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɰɟɧɬɪɨɜ ɰɟɪɤɨɜ-
ɧɨɣ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɫɬɪɚɧɵ. ȼ ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛ-
ɥɚɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟ-
ɧɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɰɟɪɤɜɢ Ɇɢɯɚɢɥɚ Ⱥɪ-
ɯɚɧɝɟɥɚ ɢ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨȿɥɟɧɢɧɫɤɨɦɭ ɯɪɚɦɭ, ɜ ȼɨɥɨ-
ɝɨɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ – Ɏɟɪɚɩɨɧɬɨɜɭ ɦɨɧɚɫɬɵɪɸ, ɚɧ-
ɫɚɦɛɥɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɥɢɧɧɵɦ ɲɟɞɟɜɪɨɦ ɪɭɫ-
ɫɤɨɝɨ ɡɨɞɱɟɫɬɜɚ. ȼ Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɤɚɡɵ-
ɜɚɟɬɫɹ ɩɨɦɨɳɶ ɯɪɚɦɭ ȼɟɪɵ, ɇɚɞɟɠɞɵ, Ʌɸɛɨɜɢ ɢ ɢɯ
ɦɚɬɟɪɢ ɋɨɮɢɢ, ɜ ɉɟɪɦɫɤɨɣ – Ȼɟɥɨɝɨɪɫɤɨɦɭ ɋɜɹɬɨ-
ɇɢɤɨɥɚɟɜɫɤɨɦɭ ɦɨɧɚɫɬɵɪɸ, ɉɟɪɦɫɤɨɦɭ ɋɜɹɬɨ-
Ɍɪɨɢɰɤɨɦɭ ɋɬɟɮɚɧɨɜɭ ɦɨɧɚɫɬɵɪɸ, Ɉɛɜɢɧɫɤɨɦɭ ɋɜɹ-
ɬɨɍɫɩɟɧɫɤɨɦɭ ɦɨɧɚɫɬɵɪɸ ɢ ɋɜɹɬɨɇɢɤɨɥɶɫɤɨɦɭ ɯɪɚɦɭ.

Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
Ɋɭɫɫɤɨɣ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɐɟɪɤɜɢ ɢ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ Ɋɨɫ-
ɫɢɢ. ȼ Ɉɞɟɫɫɟ ɅɍɄɈɃɅ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥ  ɜ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɋɩɚɫɨɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɤɨɝɨ ɫɨɛɨɪɚ, ɜ Ȼɚɤɭ – ɜ ɪɟɫɬɚɜɪɚ-
ɰɢɢ Ɇɨɪɫɤɨɝɨ ɋɨɛɨɪɚ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɏɪɚɦɚ ɀɟɧ-
Ɇɢɪɨɧɨɫɟɰ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɅɍɄɈɃɅ ɩɨɦɨɝ ɜ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɢɢ Ʉɢɩɪɢɹɧɨɜɫɤɨɝɨ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɜ Ɇɨɥɞɨɜɟ.
Ⱥ ɜ ɇɶɸɃɨɪɤɟ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɛɵɥ ɨɬɪɟɫ-
ɬɚɜɪɢɪɨɜɚɧ ɋɨɛɨɪ ɋɜɹɬɨɝɨ ɇɢɤɨɥɚɹ.

Ʉɨɧɤɭɪɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ

ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ 2002 ɝɨɞɚ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɅɍɄɈɃɅɚ ɜ
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ɉɟɪɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ  ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. ȼ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɟ – ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɣ
ɩɪɢɧɰɢɩ, ɬɟɫɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɮɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɠɢɬɟɥɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɧɟɤɨɦɦɟɪ-

ɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ.

ȼ 2004 ɝɨɞɭ ɈɈɈ «ɅɍɄɈɃɅɉɟɪɦɶ» ɩɪɨɜɟɥɨ
ɬɪɟɬɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵ-

ɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 298 ɩɪɨɟɤɬɨɜ. ɋɪɟɞɢ ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɟɣ
ɛɵɥɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɟɤɨɦ-

ɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɲɢɟ
23 ɪɚɣɨɧɚ ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨ ɪɟɲɟ-

ɧɢɸ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɛɵɥɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ 108 ɩɪɨɟɤ-
ɬɨɜ – ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɢ ɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɂɡ
ɜɫɟɯ ɜɵɞɜɢɧɭɬɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ
ɜɵɡɜɚɥɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫ-
ɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɯɪɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜɟɬɟɪɚ-

ɧɨɜ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ.
ȼ 2004 ɝɨɞɭ Ȼɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ

©ɅɍɄɈɃɅ» ɢ ɈɈɈ «ɅɍɄɈɃɅɇɢɠɧɟɜɨɥɠɫɤ-
ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬ» ɩɪɨɜɟɥɢ ɩɟɪɜɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.

ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɸ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ

ɈɈɈ «ɅɍɄɈɃɅɉɟɪɦɶ» ɭɠɟ ɛɨɥɟɟ ɞɜɭɯ ɥɟɬ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜ ɉɪɢɤɚɦɶɟ ɧɚ-

ɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ. Ɂɚ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɜ 7 ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɉɟɪɦ-

ɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɵɥɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ 19 ɩɪɨɟɤɬɨɜ. ɇɚɢɛɨ-

ɥɟɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢɡ ɧɢɯ ɫɬɚɥɢ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɲɤɨɥɵ ɧɚ-

ɪɨɞɧɵɯ ɪɟɦɟɫɟɥ ɜ ɫɟɥɟ Ȼɟɥɚɹ ɉɚɲɧɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɮɢɥɢɚɥɚ ɲɤɨɥɵ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜ ɫɟɥɟ Ⱥɲɚɩ ɢ

ɦɚɝɚɡɢɧɚɫɚɥɨɧɚ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɢɡɞɟɥɢɣ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨ-

ɦɵɫɥɨɜ ɜ ɑɟɪɞɵɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɷɤɫ-
ɩɨɡɢɰɢɢ «Ɇɢɪ ɤɪɟɫɬɶɹɧ» ɜ ɂɥɶɢɧɫɤɨɦ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɦ
ɦɭɡɟɟ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɥɹ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɭɦɟɥɶɰɟɜ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɦɚɫɬɟɪɤɥɚɫɫɵ ɢ ɫɟɦɢɧɚ-

ɪɵ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɞɢɡɚɣɧɭ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɫɛɵɬɚ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɨ-

ɜɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.

ɉɨɦɨɳɶ ɧɚɪɨɞɚɦ Ʉɪɚɣɧɟɝɨ ɋɟɜɟɪɚ

ȼ ɡɨɧɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡ-
ɞɟɥɟɧɢɣ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɜɯɨɞɹɬ ɦɧɨɝɢɟ ɫɟɜɟɪɧɵɟ ɪɟɝɢɨɧɵ
Ɋɨɫɫɢɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ «ɅɍɄɈɃɅ» ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚ-

ɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɤɨɪɟɧɧɵɯ
ɧɚɪɨɞɨɜ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ ɷɬɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ.

ȼ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɦ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦ ɨɤɪɭɝɟ ɜ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ «Ɉ ɜɡɚɢɦɧɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ
ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɦɟɫɬ ɩɪɨɠɢ-

ɜɚɧɢɹ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ» ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɨɝɥɚ-

ɲɟɧɢɹɦɢ ɫ ɝɥɚɜɚɦɢ ɪɨɞɨɜɵɯ ɭɝɨɞɢɣ ɈɈɈ «ɅɍɄɈɃɅ-

Ɂɚɩɚɞɧɚɹ ɋɢɛɢɪɶ» - ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɞɨɛɵɜɚɸɳɟɟ ɩɪɟɞɩɪɢ-

ɹɬɢɟ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɜɡɹɥɨ ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɚɛɨ-

ɬɢɬɶɫɹ ɨ ɤɨɪɟɧɧɨɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɢ ɨɤɪɭɝɚ. ɋɪɟɞɢ ɩɪɨɱɟɝɨ,

ɬɚɤɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɤɨɬɬɟɞɠɟɣ ɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɠɢɬɟɥɹɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ
ɠɢɥɶɹ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɅɍɄɈɃɅ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɤɨɪɟɧɧɨ-

ɦɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɩɪɢɱɟɦ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɟɧɶ-
ɝɚɦɢ, ɧɨ ɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ – ɫɧɟɝɨɯɨɞɚɦɢ, ɥɨɞɤɚɦɢ, ɛɟɧɡɨ-

ɩɢɥɚɦɢ, ɨɯɨɬɧɢɱɶɢɦ ɢɧɜɟɧɬɚɪɟɦ, ɪɵɛɚɰɤɢɦɢ
ɫɧɚɫɬɹɦɢ.

ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɚɤɢɯ ɠɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɫɬɪɨɹɬ ɫɜɨɢ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ
ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ.

ɂɝɨɪɶ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ Ȼɟɤɟɬɨɜ, Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ
Ȼɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɈȺɈ ɇɄ «ɅɍɄɈɃɅ»
ɬɟɥ. 8(095)-973-76-96

©ɉɪɢɪɨɞɚ ɜɥɨɠɢɥɚ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ
ɨɛɨ ɜɫɟɯ ɥɸɞɹɯ».

Ɇɚɪɤ Ⱥɜɪɟɥɢɣ, ɪɢɦɫɤɢɣ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪ (121-180 ɝ.  ɧɷ.)

ȺɆȽɪɚɱɟɜ

ȻɅȺȽɈɌȼɈɊɂɌȿɅɖɇȺə ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖ ȽɆɄ «ɇɈɊɂɅɖɋɄɂɃ ɇɂɄȿɅɖ»

Ɂɚɩɨɥɹɪɧɵɣ ɮɢɥɢɚɥ ɝɨɪɧɨɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ «ɇɨɪɢɥɶɫɤɢɣ ɧɢɤɟɥɶ» ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɧɨ ɢ ɲɢɪɨɤɨɣ ɛɥɚɝɨ-
ɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ.

Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɞɟɬɫɤɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ-

ɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ, ɞɟɬɹɦɫɢɪɨɬɚɦ, ɞɟɬɹɦɢɧɜɚɥɢɞɚɦ,

ɞɟɬɹɦ ɢɡ ɦɧɨɝɨɞɟɬɧɵɯ ɫɟɦɟɣ, ɲɤɨɥɚɦ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ-

ɧɵɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ, ɜɟɬɟɪɚɧɚɦ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ, ɦɚɥɨ-

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɦ ɢ ɧɟɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦ ɠɢɬɟɥɹɦ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨ-

ɪɢɥɶɫɤɚ;

Ɂɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɜ

ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɞɲɟɮɧɵɯ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ 21 ɩɨɫɟɥɨɤ Ɍɚɣ-

ɦɵɪɫɤɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ, ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɡɚɩɨɜɟɞ-

ɧɢɤ «ɉɭɬɨɪɚɧɫɤɢɣ», ɦɭɡɟɣ ɩɪɢɪɨɞɵ Ɍɚɣɦɵɪɫɤɨɝɨ ɛɢɨ-

ɫɮɟɪɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɢ ɚɧɫɚɦɛɥɶ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪ-

ɱɟɫɬɜɚ «Ɍɚɣɦɵɪ».

ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɲɟɮɚɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ «ɇɨɪɢɥɶɫɤɢɣ
ɧɢɤɟɥɶ» ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɫɹ ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɨɫɨɛɢɹ, ɦɟɛɟɥɶ,
ɨɛɭɱɚɸɳɟɟ ɢ ɢɝɪɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɲɤɨɥ, ɞɨ-

ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɨɫɟɥɤɨɜ; ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɪɹɞɚ
ɥɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ-

ɧɵɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɚɦɢ
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ɥɟɱɟɛɧɨɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɨɫɟɥɤɨɜ
ɌȺɈ, ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɨɤɪɭɠɧɨɦɭ ɞɟɬɫɤɨɦɭ ɞɨɦɭ «Ɋɨɦɚɲɤɚ».

ɉɪɚɡɞɧɢɤɢ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ
Ɍɚɣɦɵɪɚ - Ⱦɟɧɶ Ɉɥɟɧɟɜɨɞɚ ɢ Ⱦɟɧɶ ɪɵɛɚɤɚ  ɬɪɚɞɢɰɢ-
ɨɧɧɨ ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɭɱɚɫɬɢɢ ɢ ɲɟɮɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ.

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 2001-2004 ɝɝ. ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɠɢ-
ɬɟɥɹɦ ɩɨɫɟɥɤɨɜ Ɍɚɣɦɵɪɚ Ʉɨɦɩɚɧɢɟɣ ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ
51,8 ɦɥɧɪɭɛ.

Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨ
ɫɬɨɪɨɧɵ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɡɚɳɢɳɟɧɧɵɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢ-
ɹɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ – ɞɟɬɹɦɫɢɪɨɬɚɦ, ɞɟɬɹɦɢɧɜɚɥɢɞɚɦ,
ɞɟɬɹɦ ɢɡ ɦɚɥɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɯ ɫɟɦɟɣ.

ɋ 1998 ɝɨɞɚ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɇɨɪɢɥɶɫɤɢɣ
ɤɨɦɛɢɧɚɬ, ɚ ɬɟɩɟɪɶ ɈȺɈ "ȽɆɄ "ɇɨɪɢɥɶɫɤɢɣ ɧɢɤɟɥɶ"
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɢ ɢɧɵɟ ɜɢɞɵ ɩɨɦɨɳɢ ɫɟɦɟɣ-
ɧɨɦɭ ɞɟɬɫɤɨɦɭ ɞɨɦɭ Ⱥɧɬɢɩɢɧɵɯ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɨɫɩɢɬɵ-
ɜɚɸɬɫɹ 5 ɫɜɨɢɯ ɞɟɬɟɣ ɢ 11 ɩɪɢɟɦɧɵɯ ɞɟɬɟɣɫɢɪɨɬ, ɨɫ-
ɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ.

ɉɨɞ ɩɚɬɪɨɧɚɠɟɦ «ɇɨɪɢɥɶɫɤɨɝɨ ɧɢɤɟɥɹ» ɧɚɯɨ-
ɞɢɬɫɹ Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɞɨɦ ɝ. ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ. ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɢɡ ɛɸɞɠɟ-
ɬɚ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɥɟɬɧɟɝɨ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ ɜɨɫɩɢ-
ɬɚɧɧɢɤɨɜ Ⱦɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɦɟɛɟɥɢ,
ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɢ
ɬɞ.

ɋ 1 ɞɟɤɚɛɪɹ 2002 ɝɨɞɚ ɜ ɇɨɪɢɥɶɫɤɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢ-
ɪɭɟɬ ɐɟɧɬɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ-
ɦɢ «ȼɢɤɬɨɪɢɹ». ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɬɪɭ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɩɨɦɨɳɶ
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ.

ȼ 2002 ɝɨɞɭ ɰɟɧɬɪ ɛɵɥ ɨɫɧɚɳɟɧ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨ-
ɜɚɧɧɵɦ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɞɟ-
ɬɟɣ ɫ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ ɨɩɨɪɧɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ
ɬɪɟɧɚɠɟɪ Ƚɪɨɫɫɚ), ɜ 2003 ɝɨɞɭ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɞɟɧɟɠɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɜ
2004 ɝɨɞɭ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ
ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɚ ɮɨɬɨ- ɢ ɜɢɞɟɨɬɟɯɧɢ-
ɤɚ ɢ ɬɞ.  ȼ ɬɟɤɭɳɟɦ ɝɨɞɭ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɢ-
ɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɦɢɤɪɨɚɜɬɨɛɭɫɚ ɞɥɹ ɧɭɠɞ ɰɟɧɬɪɚ.

ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ
Ⱦɧɸ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢ Ⱦɧɸ ɡɚɳɢɬɵ ɞɟɬɫɬɜɚ, ɞɥɹ ɟɝɨ ɜɨɫɩɢ-
ɬɚɧɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹ-
ɬɢɹ: ɤɨɧɰɟɪɬɵ ɢ  ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɟɞɵ; ɜ ɩɟɪɢɨɞ

ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɤɚɧɢɤɭɥ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ  ɛɵɥɢ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɨɜɚɧɵ ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɵɟ ɩɨɟɡɞɤɢ ɜ Ɇɨ-
ɫɤɜɭ ɢ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ.

ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɞɲɟɮɧɵɯ ɡɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ Ʉɨɦ-
ɩɚɧɢɢ ɬɚɤɠɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɲɤɨɥɵ ɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ.

ɉɨɞ ɨɩɟɤɨɣ Ʉɨɦɛɢɧɚɬɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜɟɬɟɪɚɧɵ ȼɟ-
ɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ, ɬɪɭɠɟɧɢɤɢ ɬɵɥɚ, ɟɠɟ-
ɝɨɞɧɨ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɟɞɭ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɹ Ⱦɧɹ ɉɨɛɟɞɵ ɢ ɢɧɵɯ ɩɚɦɹɬɧɵɯ ɞɚɬ  ɜɨ-
ɟɧɧɨɣ ɷɩɨɯɢ.

Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɦ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɜ ɇɨɪɢɥɶɫɤɨɦ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ (ɇɉɊ). ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɪɹɞɚ
ɥɟɬ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ», ɧɚ ɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɬɪɚɬɵ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɨɪɹɞɤɚ
2,00 ɦɥɧɪɭɛ.

Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɦɨɳɶ ɡɟɦ-
ɥɹɱɟɫɬɜɚɦ ɛɵɜɲɢɯ ɧɨɪɢɥɶɱɚɧ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɧɚ ɷɬɢ ɰɟ-
ɥɢ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ 2,7 ɦɥɧɪɭɛ.

ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɪɹɞɚ ɥɟɬ Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɬ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɞɥɹ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɯ
ɧɨɪɢɥɶɱɚɧ. Ɋɚɡɦɟɪ ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟ-
ɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2,7 ɦɥɧɪɭɛ.

ɋɬɨɥɶ ɠɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɧɟɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ -
ɛɵɜɲɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɦ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ ɢ Ɍɚɣɦɵɪɫɤɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɟɦ Ⱦɧɹ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɚ. ȿɠɟ-
ɝɨɞɧɵɣ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɡɧɨɫ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 2, 5 ɦɥɧ. ɪɭɛ.

ɋ ɬɚɤɢɦ ɠɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ
ɠɢɬɟɥɹɦ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɢɥɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧ-
ɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɛɟɡ ɠɢɥɶɹ, ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɢ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬ ɜ ɐɟɧɬɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ ɢ ɜ ɤɪɚɟɜɨɦ ɝɟ-
ɪɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ.

Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ȽɆɄ «ɇɨɪɢɥɶɫɤɢɣ ɧɢɤɟɥɶ» ɭɱɚɫɬ-
ɜɭɟɬ ɜɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟ ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ.

Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ Ƚɪɚɱɟɜ, ɤɬɧ., ɡɚɦɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
Ɂɚɩɨɥɹɪɧɢɧɫɤɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ ɈȺɈ «ȽɆɄ «ɇɨɪɢɥɶɫɤɢɣ
ɧɢɤɟɥɶ» ɩɨ ɫɜɹɡɹɦ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɩɪɟɫɫɨɣ
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ɀɭɪɧɚɥ «ɍȽɈɅɖ» ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɨɪɧɨɣ
ɧɚɭɤɢ ɢ ɭɝɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. Ʌɢɫɬɚɹ ɩɨɞɲɢɜɤɭ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɤɚɤ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢ-
ɥɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɩɨɜɵɲɚɥɫɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, ɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɠɭɪɧɚɥɚ ɜɫɟ ɬɟɫɧɟɟ ɫɜɹɡɵɜɚ-
ɥɨɫɶ ɫ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ. Ɉɧ ɫɬɚɥ ɧɚɫɬɨɥɶɧɨɣ ɤɧɢɝɨɣ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɝɨɪɧɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ.

80 ɥɟɬ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɱɢɬɚɬɟɥɹɦɢ
ɤ ɸɛɢɥɟɸ ɠɭɪɧɚɥɚ «ɍȽɈɅɖ»)

ȼ ɨɤɬɹɛɪɟ ɝɨɪɧɚɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬɦɟɱɚɟɬ 80-

ɥɟɬɧɢɣ ɸɛɢɥɟɣ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɚ ©ɍȽɈɅɖ».  ɀɭɪ-

ɧɚɥ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɜ ɩɟɪɢ-

ɨɞ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚ-

ɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɫɬɪɚ-

ɧɵ ɢ ɟɟ ɬɹɠɟɥɨɣ ɩɪɨ-

ɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɪɭ-
ɲɟɧɧɵɯ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɜɨɣɧɨɣ, ɜ ɨɤɬɹɛɪɟ 1925

ɝ. – ɤɚɤ ɦɧɨɝɨɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ
ɢɡɞɚɧɢɟ.

ɇɚɱɢɧɚɹ  ɫ 1930 ɝ. ɠɭɪɧɚɥ ɩɭɛɥɢɤɭɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚ-
ɥɵ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɭɝɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɡɵ-
ɜɚɟɬɫɹ  «ɍȽɈɅɖ».

ɀɭɪɧɚɥ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɨɪɧɨɣ ɧɚɭɤɢ ɢ ɭɝɨɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. Ɉɧ ɫɬɚɥ ɧɚɫɬɨɥɶɧɨɣ ɤɧɢɝɨɣ ɞɥɹ
ɦɧɨɝɢɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɝɨɪɧɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ.

ȼ 1930-ɟ ɝɨɞɵ ɠɭɪɧɚɥ ɦɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɭɞɟɥɹɥ
ɤɚɤ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦɭ Ⱦɨɧɟɰɤɨɦɭ ɛɚɫɫɟɣɧɭ, ɬɚɤ ɢ ɧɨɜɵɦ,

ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦɫɹ ɛɚɫɫɟɣɧɚɦ – Ʉɭɡɧɟɰɤɨɦɭ, Ʉɚɪɚɝɚɧ-

ɞɢɧɫɤɨɦɭ, ɭɝɨɥɶɧɵɦ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɦ ɋɟɜɟɪɚ ɢ ȼɨɫ-

ɬɨɤɚ ɫɬɪɚɧɵ. ɇɚɤɚɧɭɧɟ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ
ɡɚ ɧɟɩɨɥɧɵɟ 16 ɥɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɠɭɪɧɚɥ ɩɨ ɩɪɚɜɭ
ɡɚɜɨɟɜɚɥ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɫɟɪɶɟɡɧɨɝɨ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɢɡɞɚ-

ɧɢɹ, ɨɫɜɟɳɚɸɳɟɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɭɝɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɧɵ.

ɀɭɪɧɚɥ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥ ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɢ ɜ ɬɹɠɟɥɵɟ
ɜɨɟɧɧɵɟ ɝɨɞɵ.

ȼ 1950-ɯ ɝɨɞɚɯ  ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɩɨ ɧɚɢ-

ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɟɥɚ. ȼ ɯɨɞɟ
ɷɬɢɯ ɞɢɫɤɭɫɫɢɣ ɲɢɪɨɤɨ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢɫɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɭɩɪɚɜ-

ɥɟɧɢɹ ɝɨɪɧɵɦ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ, ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɜɧɟɡɚɩɧɵɦɢ ɜɵ-

ɛɪɨɫɚɦɢ ɭɝɥɹ, ɩɨɪɨɞɵ ɢ ɝɚɡɚ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɝɨɪɧɵɯ
ɭɞɚɪɨɜ.

ȼ 1960-1970 ɝɨɞɚɯ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɲɢɪɨɤɨɟ ɨɫɜɟɳɟ-

ɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɱɢɫɬɧɵɯ
ɪɚɛɨɬ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɪɟɩɟɣ.

ȼ 1980-ɯ ɝɨɞɚɯ  ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ ɩɨɦɟɳɚɥɢɫɶ ɫɬɚɬɶɢ
ɨɛ ɨɩɵɬɟ ɪɚɛɨɬɵ ɝɨɪɧɹɰɤɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ, ɩɨ ɢɧɬɟɧɫɢ-

ɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,

ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɢ ɨɬɤɪɵ-

ɬɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɷɤɨ-

ɧɨɦɢɢ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶ-

ɧɵɯ ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ
ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɝɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬ-
ɜɚ ɢ ɪɹɞ ɞɪɭɝɢɯ.

ȼ 1985 ɝ. ɧɚɫɬɭɩɢɥ ɩɟɪɟɥɨɦɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɠɢɡɧɢ
ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟ-

ɫɤɨɣ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɫɬɪɚɧɵ, ɚ ɫɧɚɱɚɥɚ 1990-

ɯ ɝɨɞɨɜ ɜɫɬɭɩɢɥɨ ɜ ɫɢɥɭ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɟɧɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. Ƚɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɛɵɥɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɚɫɬɚɥ
ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɬɨɹɧɢɹ. Ɍɚɤɨɣ
ɪɟɡɤɢɣ ɩɨɜɨɪɨɬ ɜ ɠɢɡɧɢ ɫɬɪɚɧɵ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥ ɢ ɫɬɨɥɶ
ɠɟ ɪɟɡɤɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɫɬɚɥ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɢ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪ ɩɨɡɢɰɢɣ ɜ
ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ. ɉɨɬɪɟɛɨɜɚɥɫɹ ɤɪɭɬɨɣ ɩɨɜɨɪɨɬ
ɨɬ ɱɢɫɬɨ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ
ɍȽɈɅɖ» ɤ ɫɟɪɶɟɡɧɨɦɭ ɢ ɝɥɭɛɨɤɨɦɭ ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ ɢ ɪɚɡ-
ɛɨɪɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɉɟɪɟɞ ɨɬɪɚɫɥɶɸ ɜɨɡ-
ɧɢɤɥɚ ɫɨ ɜɫɟɣ ɨɫɬɪɨɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶ-

ɧɨɫɬɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨ-

ɬɚɰɢɣ ɤ ɛɟɡɞɨɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ. Ⱦɥɹ ɝɨɪɧɨɣ ɢ ɜ ɱɚɫɬ-
ɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɭɝɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɷɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɷɬɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɛɵ-

ɥɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɥɭɱɲɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ ɢ ɚɧɚ-

ɥɢɬɢɤɨɜ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɳɭɬ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɟ.

ɀɭɪɧɚɥ ɛɵɥ ɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɬɪɢɛɭɧɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɦɟɧɚ ɦɧɟɧɢɹɦɢ, ɞɚɟɬ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɸɸ ɨɰɟɧɤɭ ɞɨɫ-

ɬɢɠɟɧɢɹɦ ɧɚɭɤɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɨɛɫɭɠɞɟ-

ɧɢɢ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ. ɇɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ ɠɭɪɧɚɥɚ ɫ ɩɪɨ-

ɝɪɚɦɦɧɵɦɢ ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɫɬɚɬɶɹɦɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɵ-

ɫɬɭɩɚɸɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɜɢɞɧɵɟ ɝɨɪɧɵɟ ɭɱɟ-

ɧɵɟ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ.

ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɠɭɪɧɚɥ «ɍȽɈɅɖ» - ɷɬɨ
ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɟ ɧɚɭɱɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ,
ɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ ɩɟɱɚɬɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɩɨ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ (Ɋɨɫɷɧɟɪɝɨ). ɍɱɪɟɞɢ-
ɬɟɥɶ ɩɟɪɟɞ ɠɭɪɧɚɥɨɦ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɡɚɞɚɱɭ - ɨɤɚɡɵ-
ɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ
ɩɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɢɯ ɭɫɢɥɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ, ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɭɝɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ.

ɋɪɟɞɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: ©ɉɟɪ-

ɫɩɟɤɬɢɜɵ ɭɝɨɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ»; «ɉɨɞɡɟɦɧɵɟ ɪɚɛɨ-

ɬɵ»; «Ɉɬɤɪɵɬɵɟ ɪɚɛɨɬɵ»; «ɒɚɯɬɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-

ɫɬɜɨ»; «Ɉɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ»; «Ɋɟɝɢɨɧɵ»; «ɇɨɜɨɫɬɢ ɬɟɯ-

ɧɢɤɢ»; «Ƚɨɪɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ»; «Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ»; «Ɉɯ-

ɪɚɧɚ ɬɪɭɞɚ»; «ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ»; «ɍɝɨɥɶɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ»; «Ɋɟ-

ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹ»; «ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ»; «Ɋɟɫɭɪ-

ɫɵ»; «ɇɚɭɤɚ»; «ɗɤɨɥɨɝɢɹ»; «Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬ-

ɤɚ ɭɝɥɟɣ»; «Ɋɵɧɨɤ ɭɝɥɹ»; «Ɂɚ ɪɭɛɟɠɨɦ».

ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɯ ɥɟɬ ɠɭɪɧɚɥ «ɍȽɈɅɖ» ɛɵɥ ɢ
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɦ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɨɬɤɪɵɬɢɣ ɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɝɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲ-

ɥɟɧɧɨɫɬɢ.
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ȺɊɄȺȾɂɘ ɆɂɏȺɃɅɈȼɂɑɍ ɇȺȼɂɌɇȿɆɍ 70 ɅȿɌ

ȼ ɨɤɬɹɛɪɟ 2005 ɝ. ɢɫɩɨɥɧɹɟɬ-
ɫɹ 70 ɥɟɬ ɩɨɱɟɬɧɨɦɭ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɭ
ISM, ɜɢɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬɭ ɢ ɩɨɱɟɬɧɨɦɭ
ɱɥɟɧɭ ɋɆɊ, Ɂɚɫɥɭɠɟɧɧɨɦɭ ɲɚɯɬɟ-
ɪɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɉɨɱɟɬ-
ɧɨɦɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɭɝɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨ-

ɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬɨɩɥɢɜɨ-
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɩɨɥ-
ɧɨɦɭ ɤɚɜɚɥɟɪɭ ɡɧɚɤɚ «ɒɚɯɬɟɪɫɤɚɹ
ɋɥɚɜɚ», ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɱɥɟɧɭ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɝɨɪɧɵɯ
ɧɚɭɤ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɸ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ –

ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɢɢ, ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɨɯ-
ɪɚɧɵ ɩɪɢɪɨɞɵ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɜɨ-

ɩɪɨɫɚɦ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɧɟɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɵɯ
ɲɚɯɬ ɢ ɪɚɡɪɟɡɨɜ (ȽɍɊɒ) – ɇɚɜɢɬɧɟɦɭ Ⱥɪɤɚɞɢɸ Ɇɢɯɚɣ-
ɥɨɜɢɱɭ.

Ɉɤɨɧɱɢɜ ɜ 1958 ɝ. Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤɢɣ ɝɨɪɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ
ɢ ɩɨɥɭɱɢɜ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɝɨɪɧɨɝɨ ɢɧɠɟɧɟɪɚɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɚ,
ɞɨ 1980 ɝ. ɪɚɛɨɬɚɥ ɧɚ ɲɚɯɬɚɯ Ⱦɨɧɛɚɫɫɚ. ɉɪɨɲɟɥ ɬɪɭɞɨɜɨɣ
ɩɭɬɶ ɨɬ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɞɨ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɚ ɉɈ «ɋɬɚɯɚ-
ɧɨɜɭɝɨɥɶ», ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɯɨɞɢɥɨ 30 ɲɚɯɬ. ɇɚɱɚɥɨɫɶ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɝɢɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɫɧɢ-
ɡɢɬɶ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɟɬɟɣ ɢ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ
ɡɚɞɚɱ. ȺɆɇɚɜɢɬɧɢɣ ɩɟɪɜɵɦ ɜ Ⱦɨɧɛɚɫɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥ ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɛɸɪɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɯ ɪɚ-
ɛɨɬ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɨɩɨɪɧɵɟ
ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɟ ɫɟɬɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ. Ɂɚ ɷɬɢ ɪɚ-
ɛɨɬɵ ɜ 1977 ɝ. ɛɵɥ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧ ɨɪɞɟɧɨɦ «Ɂɧɚɤ ɉɨɱɟɬɚ».

ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɟɝɨ ɜɵɫɨɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ
ɷɪɭɞɢɰɢɸ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɪɧɵɯ

ɪɚɛɨɬ, Ⱥɪɤɚɞɢɹ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ ɩɪɢɝɥɚɫɢɥɢ ɜ 1980 ɝ. ɜ ɚɩɩɚ-
ɪɚɬ Ɇɢɧɭɝɥɟɩɪɨɦɚ ɋɋɋɊ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɍɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɢ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ. ȼɨɡɝɥɚɜɢɜ
ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɭɸ ɫɥɭɠɛɭ ɭɝɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɋɋɋɊ,
ɇɚɜɢɬɧɢɣ ȺɆ. ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɥ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬ-
ɜɨɜɚɧɢɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ, ɩɨ-

ɜɵɲɟɧɢɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɨɜ ɧɚ
ɲɚɯɬɚɯ ɢ ɪɚɡɪɟɡɚɯ, ɨɫɧɚɳɟɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ
ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ. ȼ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɛɚɫɫɟɣɧɚɯ Ɇɢɧɭɝ-
ɥɟɩɪɨɦɚ ɋɋɋɊ ɛɵɥɢ ɫɨɡɞɚɧɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɚɪɤ-
ɲɟɣɞɟɪɫɤɢɟ ɛɸɪɨ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɢɸ ɧɚ ɜɵɫɨɤɢɣ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ.

ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ 1993 ɝ., ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɇɚɜɢɬɧɟɝɨ ȺɆ.
ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɟɣ ɩɨ-

ɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɜɪɟɞɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɨɬ ɜɟɞɟɧɢɹ ɝɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɹɜ-
ɥɹɸɳɢɯɫɹ ɫɥɨɠɧɵɦɢ, ɦɚɥɨ ɢɡɭɱɟɧɧɵɦɢ ɢ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɦɢ.
ȺɆɇɚɜɢɬɧɢɣ ɜɧɟɫ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɸ
ɲɚɯɬ.

ɇɚɜɢɬɧɢɣ ȺɆ. ɹɜɥɹɥɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɞɟɜɹɬɢ ɦɟɠɞɭɧɚ-
ɪɨɞɧɵɯ ɤɨɧɝɪɟɫɫɨɜ ɂɋɆ. ȼ 1996 ɝ. ɢɡɛɪɚɧ ɩɨɱɟɬɧɵɦ ɉɪɟɡɢ-
ɞɟɧɬɨɦ ISM. əɜɥɹɟɬɫɹ ɱɥɟɧɨɦ ɪɟɞɫɨɜɟɬɚ ɠɭɪɧɚɥɨɜ «ɍɝɨɥɶ»
ɢ «Ɇɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɣ ɜɟɫɬɧɢɤ», ɚ ɫ 1983 ɝ. ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɪɢ ɆȽȽɍ ɩɨ
ɡɚɳɢɬɟ ɞɢɩɥɨɦɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɦɭ ɞɟɥɭ. Ɉɧ
ɥɚɭɪɟɚɬ ɡɨɥɨɬɨɝɨ ɡɧɚɤɚ «Ƚɨɪɧɹɤ Ɋɨɫɫɢɢ».

Ⱥɪɤɚɞɢɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ «ȼɟɬɟɪɚɧ ɬɪɭɞɚ». ɇɚɝɪɚɠɞɟɧ
ɡɨɥɨɬɨɣ ɦɟɞɚɥɶɸ ɡɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ ɭɫɩɟɯɢ ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɧɚ ȼɵ-
ɫɬɚɜɤɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɋɋɋɊ ɢ ɜɟɞɨɦɫɬ-
ɜɟɧɧɵɦɢ ɧɚɝɪɚɞɚɦɢ.

ɉɨɡɞɪɚɜɥɹɹ Ⱥɪɤɚɞɢɹ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ ɇɚɜɢɬɧɟɝɨ ɫ ɟɝɨ
70-ɥɟɬɢɟɦ, ɠɟɥɚɟɦ ɟɦɭ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɞɨɥɝɢɯ ɥɟɬ ɠɢɡɧɢ ɢ ɞɚɥɶ-
ɧɟɣɲɢɯ ɭɫɩɟɯɨɜ ɜ ɬɪɭɞɟ ɧɚ ɛɥɚɝɨ Ɋɨɫɫɢɢ.

Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜ Ɇɢɧɩɪɨɦɷɧɟɪɝɨ ɊɎ, ȽɍɊɒ, ɐɋ ɋɆɊ, ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɇɌɢɉ ɠɭɪɧɚɥɚ
©Ɇȼ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɝɨ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɟ ɤɨɥɥɟɝɢ ɢ ɞɪɭɡɶɹ

ɆɂɏȺɂɅɍ ɂȼȺɇɈȼɂɑɍ ɄɂɋȿɅȿȼɍ 70 ɅȿɌ

14 ɨɤɬɹɛɪɹ 2005 ɝ. ɢɫɩɨɥɧɢɥɨɫɶ 70 ɥɟɬ ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟ-

ɧɢɹ ɢ 45 ɥɟɬ ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɧ-
ɞɢɞɚɬɭ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫ-
ɫɨɪɭ ɤɚɮɟɞɪɵ «Ɇɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɟ
ɞɟɥɨ ɢ ɝɟɨɞɟɡɢɹ» Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬɚ (ɆȽɈɍ), ɱɥɟɧɭ Ɇɟɠɞɭɧɚ-
ɪɨɞɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɪɟ-

ɫɭɪɫɨɜ (ɆȺɆɊ) ɢ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ
ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ (ɆȺɂ)
Ɇɢɯɚɢɥɭ ɂɜɚɧɨɜɢɱɭ Ʉɢɫɟɥɟɜɭ.

ȼ 1961 ɝɨɞɭ ɨɧ ɨɤɨɧɱɢɥ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɢɧɠɟɧɟ-
ɪɨɜ ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ ɝɟɨ-
ɞɟɡɢɹ». Ɋɚɛɨɬɚɥ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ «ȼɵɫɲɚɹ ɲɤɨ-
ɥɚ». ȼ 1976 ɝɨɞɭ ɡɚɳɢɬɢɥ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɭɸ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɸ ɜ Ɇɂ-
ȽȺɂɄɟ.

ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɆɂɄɢɫɟɥɟɜ ɫɨɱɟɬɚɟɬ
ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ, ɭɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ. ȼ 1991 ɝɨɞɭ Ʉɢɫɟɥɟɜɭ Ɇɂ.
ɩɪɢɫɜɨɟɧɨ ɡɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ ɩɨ ɤɚɮɟɞɪɟ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨ-
ɝɨ ɞɟɥɚ ɢ ɝɟɨɞɟɡɢɢ. ɂɦ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ ɛɨɥɟɟ 50 ɪɚɛɨɬ, ɫɪɟɞɢ

ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɱɟɛɧɢɤɢ ɢ ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɨɫɨɛɢɹ. ȼɫɟɝɨ ɢɡɞɚɧɨ 16

ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɨɫɨɛɢɣ ɞɥɹ ȼɍɁɨɜ ɢ ɬɟɯɧɢɤɭɦɨɜ.
ɆɂɄɢɫɟɥɟɜ ɜɟɞɟɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɧɚɭɱɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ
ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɭɱɟɛɧɢɤɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬ-
ɤɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɢɤɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ
ɧɚɭɱɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪ-
ɫɤɨɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ.

ɆɂɄɢɫɟɥɟɜ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɦ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɦ ɢ
ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɭ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. ȿɝɨ ɦɧɨɝɨ-
ɝɪɚɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɡɜɚɧɢɟɦ «Ɂɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ
ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɊɋɎɋɊ». ɇɚɝɪɚɠɞɟɧ «Ɉɪɞɟɧɨɦ Ⱦɪɭɠ-
ɛɵ» (2000 ɝ.), ɉɨɱɟɬɧɨɣ ɝɪɚɦɨɬɨɣ ɉɪɟɡɢɞɢɭɦɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ
ɋɨɜɟɬɚ ɊɋɎɋɊ, ɉɨɱɟɬɧɨɣ ɝɪɚɦɨɬɨɣ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣ-
ɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (1995 ɝ.). Ɉɧ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɉɨɱɟɬɧɵɦ ɪɚ-
ɛɨɬɧɢɤɨɦ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ, ɱɥɟɧɨɦ ɋɨɸɡɚ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ Ɋɨɫ-
ɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.

Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜ ɆȽɈɍ, ɉɪɟɡɢɞɢɭɦ ɆȺɆɊ ɢ Ɋɟɞɚɤɰɢɨɧɧɵɣ
ɫɨɜɟɬ ɠɭɪɧɚɥɚ «Ɇɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɣ ɜɟɫɬɧɢɤ» ɩɨɡɞɪɚɜɢɥɢ Ɇɢ-
ɯɚɢɥɚ ɂɜɚɧɨɜɢɱɚ ɫ ɟɝɨ ɸɛɢɥɟɟɦ ɢ ɩɨɠɟɥɚɥɢ ɟɦɭ ɞɨɛɪɨɝɨ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɭɫɩɟɯɨɜ.

Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜ ɆȽɈɍ, ɉɪɟɡɢɞɢɭɦ ɆȺɆɊ ɢ Ɋɟɞɫɨɜɟɬ ɠɭɪɧɚɥɚ «Ɇɚɪɤ-
ɲɟɣɞɟɪɫɤɢɣ ɜɟɫɬɧɢɤ»
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ɂɁȾȺɇ ɋɉɊȺȼɈɑɇɂɄ ȽɈɊɇɈȾɈȻɕȼȺɘɓȺə ɉɊɈɆɕɒɅȿɇɇɈɋɌɖ ɊɈɋɋɂɂ 2004-2005 ɝɝ.

ɉɈȾɉɂɋɄȺ ɇȺ: www.geoinform.ru

ȽȿɈɂɇɎɈɊɆɆȺɊɄ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ
ɩɨ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ Ɇɢ-
ɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ Ɋɨɫ-

ɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ 2000 ɝɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɬɜɟɪɞɵɟ ɩɨ-
ɥɟɡɧɵɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɢɫɩɨɥ-
ɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ (ɜ ɨɛɴɟɦɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɦ
ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ), ɨɛ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ (ɫɨɸɡɚɯ, ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɯ, ɫɨ-
ɜɟɬɚɯ). Ⱥɥɮɚɜɢɬɧɵɟ ɭɤɚɡɚɬɟɥɢ: ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɫɵɪɶɹ ɢ ɩɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ.

Ƚɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɜɢɞɚɦ
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ:
 ɑɟɪɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ (ɠɟɥɟɡɨ, ɦɚɪɝɚɧɟɰ, ɯɪɨɦ, ɬɢɬɚɧ, ɜɚɧɚɞɢɣ)
 ɐɜɟɬɧɵɟ ɢ ɪɟɞɤɢɟ ɦɟɬɚɥɥɵ (ɦɟɞɶ, ɫɜɢɧɟɰ, ɰɢɧɤ, ɚɥɸɦɢɧɢɣ, ɧɢɤɟɥɶ, ɤɨɛɚɥɶɬ,

ɫɭɪɶɦɚ, ɜɢɫɦɭɬ, ɨɥɨɜɨ, ɜɨɥɶɮɪɚɦ, ɦɨɥɢɛɞɟɧ, ɬɚɧɬɚɥ, ɧɢɨɛɢɣ ɢ ɞɪ.)
 Ⱦɪɚɝɨɰɟɧɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ (ɡɨɥɨɬɨ, ɩɥɚɬɢɧɚ, ɫɟɪɟɛɪɨ)
 Ⱦɪɚɝɨɰɟɧɧɵɟ ɢ ɰɜɟɬɧɵɟ ɤɚɦɧɢ (ɚɥɦɚɡɵ, ɢɡɭɦɪɭɞɵ, ɱɚɪɨɢɬ, ɹɧɬɚɪɶ ɢ ɞɪ.)
 Ƚɨɪɧɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɵɪɶɟ (ɤɚɦɟɧɧɚɹ ɫɨɥɶ, ɛɨɪɧɨɟ ɫɵɪɶɟ, ɮɥɸɨɪɢɬ, ɫɭɥɶɮɚ-

ɬɵ ɧɚɬɪɢɹ, ɩɪɢɪɨɞɧɚɹ ɫɨɞɚ, ɦɵɲɶɹɤɨɜɨɟ ɫɵɪɶɟ, ɤɚɥɶɰɢɬ)
 Ⱥɝɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɵɪɶɟ (ɚɩɚɬɢɬ, ɮɨɫɮɨɪɢɬ, ɤɚɥɢɣɧɵɟ ɫɨɥɢ, ɫɟɪɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,

ɚɡɨɬɧɨɟ ɫɵɪɶɟ)
 ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɟ ɫɵɪɶɟ (ɚɫɛɟɫɬ, ɦɚɝɧɟɡɢɬ, ɝɪɚɮɢɬ, ɬɚɥɶɤ, ɛɚɪɢɬ, ɛɟɧɬɨɧɢɬɨ-

ɜɵɟ ɝɥɢɧɵ, ɤɚɨɥɢɧ, ɨɝɧɟɭɩɨɪɧɵɟ ɝɥɢɧɵ, ɫɥɸɞɵ)
 ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ (ɢɡɜɟɫɬɧɹɤɢ, ɦɟɪɝɟɥɢ, ɞɨɥɨɦɢɬɵ, ɝɥɢɧɵ, ɲɭɧɝɢɬ,

ɝɢɩɫ, ɚɧɝɢɞɪɢɬ, ɨɛɥɢɰɨɜɨɱɧɵɟ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɚɦɧɢ, ɩɟɫɨɤ ɢ ɝɪɚɜɢɣ, ɩɨɥɟɜɨɣ
ɲɩɚɬ, ɧɟɮɟɥɢɧ, ɫɬɟɤɨɥɶɧɵɟ ɩɟɫɤɢ, ɤɪɟɦɧɢɟɜɵɟ ɩɨɪɨɞɵ)

 ɍɝɨɥɶ (ɛɭɪɵɣ, ɤɚɦɟɧɧɵɣ, ɚɧɬɪɚɰɢɬ) ɢ ɝɨɪɸɱɢɟ ɫɥɚɧɰɵ
 Ɍɨɪɮ
 ɍɪɚɧ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɝɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɟɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ: ɧɚɡɜɚ-
ɧɢɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ, ɚɞɪɟɫ, ɬɟɥɟɮɨɧ, ɮɚɤɫ, e-mail, ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɫɵɪɶɟɜɚɹ ɛɚɡɚ,
ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɫɩɨɫɨɛ ɞɨɛɵɱɢ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ, ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɬɟɤɭɳɢɟ ɨɛɴ-
ɟɦɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡɞɟɥ (ɝɪɭɩɩɚ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ) ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ
ɤɪɚɬɤɨɣ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɩɪɚɜɤɨɣ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫɵɪɶɟɜɨɣ ɛɚɡɵ, ɝɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɟɣ ɩɪɨ-
ɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɵɧɤɚ.

ɉɨɞɩɢɫɤɚ ɧɚ ɫɚɣɬɟ, ɜ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ:
Ɍɟɥɮɚɤɫ: (095) 915-67-24, 915-61-03. e-mail: info@geoinform.ru;

ad@geoinform.ru; www.geoinform.ru

ɈɌɄɊɕȼȺȿɌɋə ȻȿɋɉɅȺɌɇȺə ɉɈȾɉɂɋɄȺ ɇȺ ɋɉȿɐɂȺɅɂɁɂɊɈȼȺɇɇɈȿ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɈɊȿɄɅȺɆɇɈȿ ɂɁȾȺɇɂȿ «ɄȺɅȿɃȾɈɋɄɈɉ»

ɂɁȾȺɇɂȿ ɉɊȿȾɇȺɁɇȺɑȿɇɈ ȾɅə ȽȿɈȾȿɁɂɋɌɈȼ, ɁȿɆɅȿɍɋɌɊɈɂɌȿɅȿɃ, ɆȺɊɄɒȿɃȾȿɊɈȼ,
ɋɌɊɈɂɌȿɅȿɃ, ɋɈɌɊɍȾɇɂɄɈȼ ȻɌɂ ɂ ɄɈɆɆɍɇȺɅɖɇɕɏ ɋɅɍɀȻ

Ɍɟɦɚɬɢɤɚ ɢɡɞɚɧɢɹ:

Ɉɩɵɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɨɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ. ɋɬɚɬɶɢ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɵɯ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ.

Ɉɛɡɨɪɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ: ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɬɚɯɟɨɦɟɬɪɵ, GPS-ɫɢɫɬɟɦɵ, ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, ɩɪɢɛɨɪɵ ɧɟɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɩɨɢɫɤɨɜɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɬɞ.

ɇɨɜɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɪɟɤɥɚɦɚ.
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ.

ȾɅə ɈɎɈɊɆɅȿɇɂə ȻȿɋɉɅȺɌɇɈɃ ɉɈȾɉɂɋɄɂ ɇȿɈȻɏɈȾɂɆɈ ɁȺɉɈɅɇɂɌɖ
ɉɊɂȼȿȾȿɇɇɍɘ ɇɂɀȿ ȺɇɄȿɌɍ ɂ ɈɌɉɊȺȼɂɌɖ ȿȿ ɉɈ ɎȺɄɋɍ

(812) 230-47-97 ɂɅɂ 235-39-80

ȺɇɄȿɌȺ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ _________________________________________________________________
ɂɧɞɟɤɫ __________________________________________________________________________________
Ⱥɞɪɟɫ ___________________________________________________________________________________
ɎɂɈ ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ) ________________________________________________
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ _______________________________________________________________________
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ____________________________________________________________________
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ɆȺɊɄɒȿɃȾȿɊȺɆ ɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃ ɎȿȾȿɊȺɐɂɂ

ɂɡɞɚɧɚ ɤɧɢɝɚ: «ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ  ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɚɹ  ɲɤɨɥɚ» - ɞɬɧ., ɩɪɨɮ. ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
Ƚɨɪɧɨɝɨ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ȼɢɤɬɨɪɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ Ƚɨɪɞɟɟɜɚ.

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ
ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ

ȽɈɍ ȼɉɈ

ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ-
ɧɵɣ ɝɨɪɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ

ȼȺȽɨɪɞɟɟɜ

ɍɊȺɅɖɋɄȺə

ɆȺɊɄɒȿɃȾȿɊɋɄȺə

ɒɄɈɅȺ

ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ – 2005

ȼ ɫɟɧɬɹɛɪɟ 2005 ɝ. ɢɫɩɨɥɧɢɥɨɫɶ 85 ɥɟɬ ɤɚɮɟɞɪɟ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɝɨ ɞɟɥɚ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɝɨɪɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢ 100 ɥɟɬ ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ
ɤɚɮɟɞɪɵ, ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɭɱɟɧɨɝɨ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪ-

ɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ Ⱦɦɢɬɪɢɹ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱɚ Ɉɝɥɨɛɥɢɧɚ.

ɉɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɜ ɧɨɹɛɪɟ ɷɬɨɝɨ ɝɨɞɚ ɫɨɛɟɪɭɬɫɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɤɚɮɟɞɪɵ, ɢ
ɛɵɥɨ ɪɟɲɟɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɤ ɷɬɨɣ ɜɫɬɪɟɱɟ ɩɨɞɚɪɨɤ – ɧɟɛɨɥɶɲɭɸ ɤɧɢɝɭ ɨ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɯ, ɬɪɭɞ
ɢ ɭɫɩɟɯɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɍɪɚɥɶɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɝɨɪɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟ-

ɬɟ, ɤɚɮɟɞɪɟ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɝɨ ɞɟɥɚ ɤɚɤ ɨɛ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɢɡɜɟɫɬɧɟɣɲɢɯ ɤɭɡɧɢɰ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɯ
ɤɚɞɪɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ.

Ɋɟɞɚɤɰɢɨɧɧɵɣ ɋɨɜɟɬ ɇɌɢɉ ɠɭɪɧɚɥɚ «Ɇɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɣ ɜɟɫɬɧɢɤ», ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɹ ɢɡɞɚ-

ɧɢɟ ɫɬɨɥɶ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɨɠɢɞɚɟɬ ɨɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɯ ɤɚɮɟɞɪ ɜɭɡɨɜ
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɤɧɢɝ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢɯ ɜɭɡɨɜ.

ɍȾɄ 622.1:528.1

Ƚ68  Ƚɨɪɞɟɟɜ ȼȺ.

ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ. – ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: ɂɡɞɜɨ ɍȽȽɍ, 2005. – 312 ɫ.

ȼ ɤɧɢɝɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɍɪɚɥɶɫɤɨɣ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ – ɤɚɮɟɞɪɵ
ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɝɨ ɞɟɥɚ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɝɨɪɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚ-
ɜɟɞɭɸɳɢɯ ɤɚɮɟɞɪɨɣ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɯ ɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɯ – ɭɱɟɧɵɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɝɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɦɚɪɤ-
ɲɟɣɞɟɪɫɤɢɯ ɫɥɭɠɛ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.

ɂɡɞɚɧɚ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ Ɋɟɞɚɤɰɢɨɧɧɨɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɝɨɪɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ.
ɉɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɤɧɢɝɢ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɭ ɆȾɢȽ ɍȽȽɍ.  Ʉɨɧɬɬɟɥ. 8(343) 257-74-45.

ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɵ ɢ ɝɟɨɞɟɡɢɫɬɵ Ɋɨɫɫɢɢ!

8 ɢ 9 ɞɟɤɚɛɪɹ 2005 ɝɨɞɚ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɩɪɨɣɞɟɬ
5-ɚɹ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ

©ɅȺɁȿɊɇɈȿ ɋɄȺɇɂɊɈȼȺɇɂȿ ɂ ɐɂɎɊɈȼȺə ȺɗɊɈɋɔȿɆɄȺ. ɋȿȽɈȾɇə ɂ ɁȺȼɌɊȺ»
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ – Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟ Ɉɛɳɟɫɬɜɨ

ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɹ Ɋɚɡɜɢɬɢɸ Ɏɨɬɨɝɪɚɦɦɟɬɪɢɢ ɢ Ⱦɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ
Ɂɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɊɈɎȾɁ). ɋɨɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚɦɢ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ: Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ Ƚɟɨɞɟɡɢɢ ɢ Ʉɚɪɬɨɝɪɚ-
ɮɢɢ (Ɋɨɫɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɹ), Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ Ʉɚɞɚɫɬɪɚ
Ɉɛɴɟɤɬɨɜ ɇɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ (Ɋɨɫɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ), Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞ-
ɧɚɹ Ʉɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ (International Carto-
graphic Association), Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɍɧɢɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬ Ƚɟɨɞɟɡɢɢ ɢ Ʉɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ (ɆɂɂȽȺɢɄ), ɋɢɛɢɪɫɤɚɹ Ƚɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ Ƚɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɚɹ Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ (ɋȽȽȺ).

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɧɫɨɪɵ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ – ɤɨɦɩɚɧɢɹ
©Ƚɟɨɤɨɫɦɨɫ», ɤɨɦɩɚɧɢɹ «ȽɟɨɅɂȾȺɊ» ɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹ «Ƚɟɨɩɨɥɢ-
ɝɨɧ». Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ – ɨɛɦɟɧ
ɨɩɵɬɨɦ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɚɷɪɨɫɴɟɦɨɱ-
ɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɢ ɧɚɡɟɦɧɨɝɨ ɥɚ-
ɡɟɪɧɨɝɨ ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ
5-ɣ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɪɢɦɭɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜɟɞɭɳɢɟ
ɦɢɪɨɜɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ ɭɫɥɭɝ.

ȼ ɪɚɛɨɬɟ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɪɢɦɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɢ
ɤɨɦɩɚɧɢɹ «Ƚɟɨɤɨɫɦɨɫ».

Ʉɨɦɩɚɧɢɹ «Ƚɟɨɤɨɫɦɨɫ» ɛɵɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɜ 1993 ɝɨ-
ɞɭ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɞɟɪɨɦ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɝɟɨ-
ɞɟɡɢɢ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɪɬ, ɬɪɟɯɦɟɪɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɢɧɠɟɧɟɪ-
ɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɪɟɥɶɟɮɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ «Ƚɟɨɤɨɫɦɨɫ»: www.geokosmos.ru.

ȼ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɦɭɬ ɭɱɚɫɬɢɟ:

 ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɟɞɨɦɫɬɜ;

 ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɤɪɭɩɧɟɣ-

ɲɢɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸ-
ɳɢɯ ɰɢɮɪɨɜɨɟ ɚɷɪɨɫɴɟɦɨɱɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɥɚ-
ɡɟɪɧɵɟ ɫɤɚɧɟɪɵ;

 ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɤɪɭɩɧɟɣ-
ɲɢɯ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ-
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɚɷɪɨɫɴɟɦɨɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭ-
ɞɨɜɚɧɢɹ, ɥɚɡɟɪɧɵɯ ɫɤɚɧɟɪɨɜ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ;

 ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɧɚɭɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɭɱɟɛ-
ɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚɞ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɢ ɩɪɢɦɟ-
ɧɟɧɢɟɦ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɚɷɪɨɫɴɟɦɨɱɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɣ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɢ ɧɚɡɟɦɧɨɝɨ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɫɤɚɧɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɞɟɥɵ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ:

 ɥɚɡɟɪɧɵɟ ɫɤɚɧɢɪɭɸɳɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ;

 ɰɢɮɪɨɜɚɹ ɚɷɪɨɫɴɟɦɤɚ ɢ ɜɨɡɞɭɲɧɨɟ ɥɚɡɟɪɧɨɟ ɫɤɚɧɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟ;

 ɧɚɡɟɦɧɨɟ ɥɚɡɟɪɧɨɟ ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ;

 ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ.
ȼ ɪɚɦɤɚɯ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɪɨɣɞɟɬ ɜɵɫɬɚɜɤɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧ-

ɧɨɝɨ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɚɷɪɨɫɴɟɦɨɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨ-
ɜɚɧɢɹ, ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɥɚɡɟɪɧɵɯ ɫɤɚɧɟɪɨɜ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫ-
ɩɟɱɟɧɢɹ ɜɟɞɭɳɢɯ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ-
ɬɟɥɟɣ.

Ɂɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ ɜ
ɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɭ ɤɨɦɩɚɧɢɢ «Ƚɟɨɤɨɫɦɨɫ»

Ɍɟɥ.: +7(095) 959-40-80
Ɏɚɤɫ: +7 (095) 959-40-93
E-mail: marketing@geokosmos.ru
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ɆɂɏȺɂɅ ɂȼȺɇɈȼɂɑ ȺȽɈɒɄɈȼ
ɤ 100-ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ)

12 ɧɨɹɛɪɹ
2005 ɝ. ɢɫɩɨɥɧɢ-
ɥɨɫɶ 100 ɥɟɬ ɫɨ
ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ Ɇɢ-
ɯɚɢɥɚ ɂɜɚɧɨɜɢɱɚ
Ⱥɝɨɲɤɨɜɚ – ɜɵ-
ɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɭɱɟɧɨɝɨ
ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɝɨɪɧɨ-
ɝɨ ɢɧɠɟɧɟɪɚ, ɞɟɣ-

ɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɱɥɟɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ, ɨɞ-
ɧɨɝɨ ɢɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨ-
ɥɨɠɧɢɤɨɜ ɧɚɭɱɧɵɯ
ɲɤɨɥ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚɭɤ ɨ Ɂɟɦɥɟ ɢ
ɜɢɞɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɹɬɟɥɹ.

Ɋɨɞɢɥɫɹ Ɇɂ. Ⱥɝɨɲɤɨɜ ɜ ɝ. ɉɟɬɪɨɜɫɤ-
Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɫɤɢɣ ɑɢɬɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɑɢ-
ɬɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɧɨɝɨ ɬɟɯɧɢɤɭɦɚ ɜ 1927 ɝ. ɪɚɛɨɬɚɥ ɩɪɨ-
ɪɚɛɨɦ, ɲɬɟɣɝɟɪɨɦ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɦ ɝɨɪɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ
ɧɚ ɡɨɥɨɬɵɯ ɩɪɢɢɫɤɚɯ ɢ ɪɭɞɧɢɤɚɯ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ.
ȼ 1931 ɝ. ɨɤɨɧɱɢɥ ɝɨɪɧɵɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ Ⱦɚɥɶɧɟɜɨ-
ɫɬɨɱɧɨɝɨ ɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ, 10 ɥɟɬ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɥ ɢ ɜɟɥ ɧɚɭɱɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɋɟɜɟɪɨ-
Ʉɚɜɤɚɡɫɤɨɦ ɝɨɪɧɨɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ.
Ɂɞɟɫɶ ɨɧ ɛɵɥ ɚɫɫɢɫɬɟɧɬɨɦ, ɞɨɰɟɧɬɨɦ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɦ
ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɪɭɞɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɞɟɤɚ-
ɧɨɦ ɝɨɪɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɢ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ ɞɢɪɟɤ-
ɬɨɪɚ.

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɢɦ ɛɵɥɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜ-
ɥɟɧɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɚɹ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ «Ɇɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɹ ɜɵɫɨɬɵ ɷɬɚɠɚ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɪɭɞɧɵɯ ɦɟɫɬɨ-
ɪɨɠɞɟɧɢɣ» ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɡɚɳɢɳɟɧɚ ɜ 1937 ɝ. ɜ ɆȽɂ.

ɋ 1941  ɝ. ɢ ɞɨ ɫɜɨɟɣ ɤɨɧɱɢɧɵ Ɇɂ. Ⱥɝɨɲɤɨɜ ɪɚ-
ɛɨɬɚɥ ɜ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɢ ɱɢɬɚɥ ɥɟɤɰɢɢ
ɜ ɜɭɡɚɯ.

ȼ 1941-1967 ɝɝ. ɨɧ ɫɬɚɪɲɢɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɫɨɬɪɭɞ-
ɧɢɤ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɟɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɪɭɞɧɵɯ
ɢ ɪɨɫɫɵɩɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤ-
ɬɨɪɚ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɨɬɞɟɥɨɦ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɪɭɞɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɂȽȾ Ⱥɇ ɋɋɋɊ
ɢɦ. ȺȺ. ɋɤɨɱɢɧɫɤɨɝɨ.

ȼ 1946 ɝ. Ɇɂ. Ⱥɝɨɲɤɨɜ ɡɚɳɢɬɢɥ ɞɨɤɬɨɪɫɤɭɸ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɸ «Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɪɭɞɧɢɤɚ» ɢ ɜ 1947 ɝ. ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ ɜ ɡɜɚɧɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɨ-
ɪɚ. ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɥ ɜɨ ȼɁɉɂ (1946-1947 ɝɝ.), ɆɂɐɆɢɁ
(1945-1955 ɝɝ.), Ɇɂɋɢɋ (1962-1963 ɝɝ.), ɆȽɊɂ, ɜ ɤɨ-
ɬɨɪɨɦ ɡɚɜɟɞɨɜɚɥ ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ
(1966-1981 ɝɝ.).

ɋ 1967 ɝ. Ɇɂ. Ⱥɝɨɲɤɨɜ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨ-
ɪɢɟɣ ɋɟɤɬɨɪɚ ɮɢɡɢɤɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɝɨɪɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɂɎɁ Ⱥɇ ɋɋɋɊ, ɚ ɫ 1977 ɝ. ɢ ɞɨ ɫɜɨɟɣ ɤɨɧɱɢɧɵ ɡɚɜɟ-
ɞɨɜɚɥ ɨɬɞɟɥɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟ-
ɧɢɣ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɧɟɞɪ, ɫɨɜɟɬɧɢɤɨɦ ɩɪɢ

ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɂɉɄɈɇ Ⱥɇ ɋɋɋɊ (ɫɟɣɱɚɫ ɊȺɇ).
ȼ 1953 ɝ. Ɇɂ. Ⱥɝɨɲɤɨɜ ɢɡɛɪɚɧ ɱɥɟɧɨɦ-

ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɦ Ⱥɇ ɋɋɋɊ, ɚ ɜ 1981 ɝ. – ɟɟ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɱɥɟɧɨɦ. ȼ 1958-1968 ɝɝ. Ɇɂ. Ⱥɝɨɲɤɨɜ
ɛɵɥ ɢɨ. ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɭɱɟɧɨɝɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɉɪɟɡɢɞɢɭɦɚ Ⱥɇ
ɋɋɋɊ. ȼ 1982-1993 ɝɝ. ɨɧ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɥ Ƚɨɪɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ
Ɉɬɞɟɥɟɧɢɹ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɢ ɝɨɪɧɵɯ
ɧɚɭɤ Ⱥɇ ɋɋɋɊ, ɫ 1951 ɝ. – ɇɚɭɱɧɵɣ ɫɨɜɟɬ Ⱥɇ ɋɋɋɊ
ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɄɆȺ.

ɉɥɨɞɨɬɜɨɪɧɚ ɢ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɚ ɧɚɭɱɧɨ-
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ɇɂ. Ⱥɝɨɲɤɨɜɚ. Ɉɧ ɛɵɥ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɌɈ Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɋɆ ɋɋɋɊ, ɱɥɟɧɨɦ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɋɨ-
ɜɟɬɚ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɥ ɢ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɢ ɉɪɟɡɢɞɢɭɦɟ Ⱥɇ ɋɋɋɊ, ɩɪɟɞɫɟɞɚ-
ɬɟɥɟɦ ɝɨɪɧɨɣ ɫɟɤɰɢɢ ȼɫɟɫɨɸɡɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ «Ɂɧɚ-
ɧɢɟ», ɱɥɟɧɨɦ ɉɥɟɧɭɦɚ ȼȺɄ Ɇɢɧɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɋɋɋɊ,
ɜɢɰɟɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ ɂɫɩɨɥɤɨɦɚ ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ ɮɟɞɟɪɚ-
ɰɢɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ ɫɟɤɰɢɢ
ɇɚɭɱɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɩɨ ɝɨɪɧɨɦɭ ɞɟɥɭ ȽɄɇɌ ɩɪɢ ɋɆ
ɋɋɋɊ, ɱɥɟɧɨɦ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ Ʌɟɧɢɧɫɤɢɦ ɢ Ƚɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɟɦɢɹɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɩɪɢ
ɋɆ ɋɋɊ, ɱɥɟɧɨɦ ɪɟɞɫɨɜɟɬɨɜ ɪɹɞɚ ɠɭɪɧɚɥɨɜ. ȿɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɭɬɶ ɫɜɹɡɚɧ ɫɨ ɦɧɨɝɢɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ
ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɫ ɝɨɪɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ-
ɫɬɶɸ. ȿɝɨ ɢɞɟɢ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡ-
ɪɚɛɨɬɤɢ ɧɚɲɥɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɬɪɭɞɚɯ ɟɝɨ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ.
ɆɂȺɝɨɲɤɨɜɵɦ ɫɨɡɞɚɧɚ ɧɚɭɱɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɪɭɞɧɵɯ
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɧ ɦɟɬɨɞ ɜɵɛɨɪɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɜɜɟɞɟɧɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɢɫ-
ɬɟɦ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɪɭɞɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ,
ɟɞɢɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɬɟɯɧɢɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ
ɩɨɥɧɨɬɵ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ ɬɜɟɪɞɵɯ
ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɰɟɧɤɢ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɢ ɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɩɪɟɞɥɨ-
ɠɟɧ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧ ɪɹɞ ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɪɭɞɧɵɯ ɦɟɫɬɨ-
ɪɨɠɞɟɧɢɣ. ɉɨɞ ɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɧɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɠɟɥɟɡɢɫɬɵɯ ɤɜɚɪɰɢɬɨɜ ɨɬɤɪɵ-
ɬɵɦ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɞɥɹ ɄɆȺ.

Ɇɂ. Ⱥɝɨɲɤɨɜ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɞɢɫɫɟɪ-
ɬɚɰɢɣ 30 ɞɨɤɬɨɪɨɜ ɢ ɫɜɵɲɟ 120 ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɧɚɭɤ.
Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥ 18 ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɣ ɢ ɭɱɟɛɧɢ-
ɤɨɜ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɪɭɞɧɵɯ ɦɟ-
ɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟ-
ɧɢɹ ɧɟɞɪ Ɂɟɦɥɢ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɝɨɪɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ-
ɫɬɢ.

Ɉɝɪɨɦɧɵɣ ɜɤɥɚɞ Ɇɂ. Ⱥɝɨɲɤɨɜɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɝɨɪɧɵɯ ɧɚɭɤ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚɭɱ-
ɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ, ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɭɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɫɨɤɨ ɨɰɟɧɟɧ Ɋɨɞɢɧɨɣ.
Ɉɧ ɛɵɥ ɭɞɨɫɬɨɟɧ ɡɜɚɧɢɹ Ƚɟɪɨɹ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɬɪɭɞɚ, ɞɜɚɠɞɵ ɧɚɝɪɚɠɞɚɥɫɹ ɨɪɞɟɧɨɦ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɣ
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ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ, ɬɪɟɦɹ ɨɪɞɟɧɚɦɢ Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɪɚɫɧɨɝɨ
ɡɧɚɦɟɧɢ, ɨɪɞɟɧɨɦ Ɂɧɚɤ ɩɨɱɟɬɚ, ɦɧɨɝɢɦɢ ɦɟɞɚɥɹɦɢ,
ɞɜɚɠɞɵ ɛɵɥ Ʌɚɭɪɟɚɬɨɦ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɟɦɢɢ
ɋɋɋɊ, ɥɚɭɪɟɚɬɨɦ ɩɪɟɦɢɢ ɋɨɜɟɬɚ Ɇɢɧɢɫɬɪɨɜ
ɋɋɋɊ, ɩɨɥɧɵɦ ɤɚɜɚɥɟɪɨɦ ɡɧɚɤɚ «ɒɚɯɬɟɪɫɤɚɹ ɫɥɚ-
ɜɚ». Ɂɚ ɫɟɪɢɸ ɪɚɛɨɬ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚɭɱ-
ɧɵɯ ɢɞɟɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɧɟɞɪ,
ɟɦɭ ɩɪɢɫɭɠɞɟɧɚ ɉɪɟɡɢɞɢɭɦɨɦ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ ɋɋɋɊ
ɡɨɥɨɬɚɹ ɦɟɞɚɥɶ ɢɦ. ɇȼɆɟɥɶɧɢɤɨɜɚ.

Ɉɰɟɧɢɜɚɹ ɪɨɥɶ ɢ ɜɤɥɚɞ Ɇɂ. Ⱥɝɨɲɤɨɜɚ ɜ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɟ ɝɨɪɧɵɯ ɧɚɭɤ, ɧɭɠɧɨ ɫ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɭɬɜɟɪ-
ɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɢɞɟɢ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵ ɢ ɫɟ-
ɝɨɞɧɹ ɢ ɛɭɞɭɬ ɟɳɟ ɞɨɥɝɨ ɫɥɭɠɢɬɶ ɧɚɭɱɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɭɱɟɧɵɯ ɜ ɱɚɫɬɢ
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɞɪ.

ȼɫɟ ɤɬɨ ɡɧɚɥ Ɇɢɯɚɢɥɚ ɂɜɚɧɨɜɢɱɚ, ɧɚɜɫɟɝɞɚ ɫɨ-
ɯɪɚɧɹɬ ɨ ɧɟɦ ɫɜɟɬɥɭɸ ɩɚɦɹɬɶ ɤɚɤ ɨ ɜɵɞɚɸɳɟɦɫɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɟɧɨɦ, ɳɟɞɪɨɦ ɭɱɢɬɟɥɟ ɢ ɡɚɦɟ-
ɱɚɬɟɥɶɧɨɦ ɑɟɥɨɜɟɤɟ.

Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɧɟɞɪ
ɊȺɇ, Ɋɟɞɫɨɜɟɬ ɢ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɠɭɪɧɚɥɚ «Ɇɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɣ ɜɟɫɬɧɢɤ»

ɂȼȺɇ ɆɂɏȺɃɅɈȼɂɑ ȻȺɏɍɊɂɇ

Ʉ 125-ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ  ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɢ 65-ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ ɟɝɨ ɤɨɧɱɢɧɵ)

ɂɜɚɧ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ
Ȼɚɯɭɪɢɧ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɫɨ-
ɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɦɚɪɤ-
ɲɟɣɞɟɪɫɤɨɝɨ ɞɟɥɚ ɜ
Ɋɨɫɫɢɢ.

ɑɥɟɧɤɨɪɪɟɫ-
ɩɨɧɞɟɧɬ Ⱥɇ ɋɋɋɊ,
ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɝɨɪ-
ɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ-
ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪ ɂɆ. Ȼɚɯɭ-
ɪɢɧ ɭɱɟɧɢɤ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨ-
ɜɚɬɟɥɶ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ
ȼɂȻɚɭɦɚɧɚ ɡɚɫɥɭɠɟɧ-
ɧɨ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨ-

ɩɨɥɨɠɧɢɤɨɦ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɦɚɪɤɲɟɣ-
ɞɟɪɢɢ. 13 ɹɧɜɚɪɹ 2005 ɝ. ɢɫɩɨɥɧɢɥɨɫɶ 125 ɥɟɬ ɫɨ ɞɧɹ
ɟɝɨ ɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɚ 3 ɨɤɬɹɛɪɹ 2005 ɝ. – 65 ɥɟɬ ɫɨ ɞɧɹ
ɟɝɨ ɤɨɧɱɢɧɵ.

ɉɨɫɥɟ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ Ƚɨɪɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭ-
ɬɚ ɂɜɚɧ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ Ȼɚɯɭɪɢɧ ɛɵɥ ɨɫɬɚɜɥɟɧ ɞɥɹ ɧɚ-
ɭɱɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɡɚɱɢɫɥɟɧ ɲɬɚɬɧɵɦ
ɚɫɫɢɫɬɟɧɬɨɦ ɤɚɮɟɞɪɵ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ.
ɛɵɥ ɩɨɦɨɳɧɢɤɨɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɤɚɮɟɞɪɵ ɦɚɪɤɲɟɣ-
ɞɟɪɫɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɩɪɨɮ. Ȼɚɭɦɚɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɂɜɚ-
ɧɨɜɢɱɚ.

ȼ 1923 ɝ. ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɪɬɢ ȼɂȻɚɭɦɚɧɚ ɂɜɚɧ Ɇɢ-
ɯɚɣɥɨɜɢɱ ɜɨɡɝɥɚɜɢɥ ɤɚɮɟɞɪɭ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɝɨ ɢɫ-
ɤɭɫɫɬɜɚ. Ɋɚɛɨɬɚɹ ɜ Ƚɨɪɧɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɥ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ,
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɩɪɨɮ. Ȼɚɭɦɚɧɨɦ.

ɋ 1912 ɝ. ɂɜɚɧ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɩɪɨɮ.
Ȼɚɭɦɚɧɨɦ ɩɪɢɧɢɦɚɥ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɬɪɢ-
ɚɧɝɭɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ Ⱦɨɧɛɚɫɫɟ. ɉɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ
ɬɪɢɚɧɝɭɥɹɰɢɢ Ⱦɨɧɛɚɫɫɚ (1911-1915 ɝɝ.) ɢɦ ɛɵɥɢ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɟɧɵ ɨɫɨɛɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ ɝɟɨ-
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɤ ɩɥɨɫɤɢɦ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɦ ɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɫɯɟɦɚ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ.

ȼ 1914-1920 ɝɝ. ɂɜɚɧ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ

ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɦɚɝɧɢɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɴɟɦɤɢ ɇɢɠɧɟɬɚɝɢɥɶɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ. ȼ 1921 ɝ. ɂɜɚɧ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ ɛɵɥ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɦ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɦ ɨɬ-
ɞɟɥɨɦ ɋɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɧɨɣ ɩɪɨ-
ɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ.

ɂɜɚɧ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ ɭɞɟɥɹɥ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɫɬɪɚɧɵ. ɉɪɢ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɢɢ ɛɵɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɫɨɜɟ-
ɳɚɧɢɹ ɢ ɫɴɟɡɞɵ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɫ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɫɶ ɢ ɭɬ-
ɜɟɪɠɞɚɥɢɫɶ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɦɚɪɤɲɟɣ-
ɞɟɪɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ.

Ɉɫɟɧɶɸ 1909 ɝ. ɂɜɚɧ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ ɛɵɥ ɫɟɤɪɟɬɚ-
ɪɟɦ 1-ɝɨ ɫɴɟɡɞɚ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɨɜ ɘɝɚ Ɋɨɫɫɢɢ. ȼ 1912-
1913 ɝɝ. ɨɧ ɫɨɫɬɨɹɥ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɤɨɦɢɬɟɬɚ 1-ɝɨ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɫɴɟɡɞɚ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟ-
ɪɨɜ ɢ ɛɵɥ ɢɡɛɪɚɧ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɫɴɟɡɞɚ.

ȼ 1921 ɝ. ɂɜɚɧ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ ɩɪɢɧɢɦɚɥ ɚɤɬɢɜɧɨɟ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ 2-ɝɨ ɫɴɟɡɞɚ
ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɨɜ. ɇɚ ɫɴɟɡɞɟ ɢ ɩɨɡɞɧɟɟ ɂɆȻɚɯɭɪɢɧ ɪɭ-
ɤɨɜɨɞɢɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɢ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟɦ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ.

ɉɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɂɜɚɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ
ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɯ ɪɚ-
ɛɨɬ ɨ ȼɫɟɫɨɸɡɧɵɣ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɣ ɬɪɟɫɬ (ɋɨɸɡ-
ɦɚɪɤɲɬɪɟɫɬ).

ɉɪɟɡɢɞɢɭɦ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɫɜɨɟɦ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɨɧɧɨɦ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ 25 ɦɚɹ 1929 ɝ. ɩɨɫɬɚɧɨɜɢɥ
ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɩɨɞ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦ ɉɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɦɚɪɤ-
ɲɟɣɞɟɪɫɤɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɪɢ ɇɌɋ ɤɚɦɟɧɧɨɭɝɨɥɶɧɨɣ,
ɝɨɪɧɨɪɭɞɧɨɣ ɢ ɧɟɮɬɹɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫ ɦɟ-
ɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɦ ɟɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɛɸɪɨ ɜ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɟ ɩɪɢ ɇɌɋ ɝɨɪɧɨɪɭɞɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ,
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɡɜɢɜɚɥɫɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ȼɇɂɆɂ.

ȼ ɹɧɜɚɪɟ 1932 ɝ. ɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɟ ɫɨɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɉɟɪɜɵɣ ȼɫɟɫɨɸɡɧɵɣ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɣ ɫɴɟɡɞ, ɩɨ ɪɟ-
ɲɟɧɢɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɚɹ ɤɨ-
ɦɢɫɫɢɹ ɛɵɥɚ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɚ ɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɟ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɟ ɛɸɪɨ (ɐɇɂɆȻ)
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ɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɟ (ɩɪɢɤɚɡ ɩɨ ɇɂɋ ɇɄɌɉ ʋ142 ɨɬ
27.10.1932 ɝ.).

Ɉɛɳɟɟ ɧɚɭɱɧɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɐɇɂɆȻɨɦ ɫ ɦɨ-
ɦɟɧɬɚ ɟɝɨ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ (1940 ɝ.)
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥ ɱɥɟɧɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ Ⱥɇ ɋɋɋɊ
ɩɪɨɮɂɆȻɚɯɭɪɢɧ.

Ƚɥɚɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɂɆȻɚɯɭɪɢɧɚ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɝɨ
ɞɟɥɚ.

Ɇɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɨɧ ɭɞɟɥɹɥ ɜɜɟɞɟɧɢɸ ɜ ɩɪɚɤɬɢ-
ɤɭ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɝɨ ɞɟɥɚ ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɨɪɞɢ-
ɧɚɬ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɯ
ɩɥɚɧɨɜ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɝɨɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
ɞɥɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɟɞɟɧɢɹ ɝɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. ɂɜɚɧ Ɇɢ-
ɯɚɣɥɨɜɢɱ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɭɸ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɢɦɟɟɬ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜ
ɜ ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ.

ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɴɟɦɤɢ ɤɚɤ ɨɫɨɛɚɹ ɡɚɞɚɱɚ
ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɝɨ ɞɟɥɚ ɧɚɲɥɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɜ ɬɪɭɞɚɯ ɂɜɚɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ.

Ɇɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɭɞɟɥɢɥ ɂɜɚɧ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɸ ɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɢ.

ɉɨɞ ɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɩɟɪɜɵɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɝɢɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɨ-
ɫɨɛɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɵɪɚɛɨɬɨɤ. ɂɦ
ɛɵɥɚ ɞɚɧɚ ɨɛɳɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɝɢɪɨɫɤɨɩɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɧɚ-
ɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ
ɪɚɛɨɬɚɯ ȼɇɂɆɂ.

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɂɆȻɚɯɭɪɢɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɵ ɛɵɥɢ
ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ ɜ ɜɢɞɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚ-
ɬɟɣ ɢ ɜ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɦ ɬɪɭɞɟ "ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ
ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ", ɢɡɞɚɧɧɨɦ ɜ 1932 ɝ.,
ɹɜɥɹɸɳɟɦɫɹ ɨɛɪɚɡɰɨɜɵɦ ɭɱɟɛɧɵɦ ɩɨɫɨɛɢɟɦ ɢ ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ
ɭɬɪɚɬɢɜɲɟɦ ɫɜɨɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ.

ȼɚɠɧɚ ɪɨɥɶ ɂɜɚɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ
ɫɞɜɢɠɟɧɢɹ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ. Ɉɧ
ɩɟɪɜɵɣ ɨɛɪɚɬɢɥ ɞɨɥɠɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɷɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ
ɢ ɫɨ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɟɦɭ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥ
ɤ ɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɸ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɪɭɝ ɫɜɨɢɯ
ɭɱɟɧɢɤɨɜ.

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɂɆȻɚɯɭɪɢɧ ɢɡɥɨ-
ɠɢɥ ɜ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ "ɋɞɜɢɠɟɧɢɟ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɩɨɞ
ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ".

ɂɜɚɧ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ Ȼɚɯɭɪɢɧ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɫɴɟɦɨɤ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɬɢɯ

ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ ɜ ɜɢɞɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚ-
ɬɟɣ ɜ "ɂɡɜɟɫɬɢɹɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɝɟɨɮɢɡɢ-
ɤɢ" ɢ ɜ ɜɢɞɟ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ "Ɇɚɝɧɢɬɧɨɟ ɩɨɥɟ ɬɟɥ ɩɪɚ-
ɜɢɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɦɚɝɧɢɬɨɦɟɬɪɢɢ".
ɂɦ ɠɟ ɜ 1933 ɝ. ɢɡɞɚɧ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ ɭɱɟɛɧɢɤ "Ʉɭɪɫ ɦɚɝ-
ɧɢɬɧɨɣ ɪɚɡɜɟɞɤɢ".

Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɪɚɛɨɬɚɯ ɂɜɚɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ ɜ ɨɛɥɚɫ-
ɬɢ ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɡɜɟɞɤɢ, ɧɟɥɶɡɹ ɧɟ ɨɬ-
ɦɟɬɢɬɶ ɟɝɨ ɭɫɢɥɢɹ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ.

Ɋɭɤɨɜɨɞɹ ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɝɨ ɞɟɥɚ Ʌɟ-
ɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɝɨ ɝɨɪɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɹ
ɲɤɨɥɭ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɨɜ, ɫɨɡɞɚɧɧɭɸ ȼɂȻɚɭɦɚɧɨɦ,
ɂɜɚɧ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɝɨɪ-
ɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ.

ɂɜɚɧ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ ɛɵɥ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɦ ɥɟɤɬɨɪɨɦ.
Ʌɟɤɰɢɢ ɟɝɨ ɜɫɟɝɞɚ ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɜɵɫɨɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨɫɬɶɸ,
ɫɬɪɨɝɨɫɬɶɸ ɢ ɩɪɨɫɬɨɬɨɣ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ.

ɍɫɩɟɲɧɚɹ ɧɚɭɱɧɚɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɂɜɚɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ ɛɵɥɚ ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɩɪɢɫɭɠ-
ɞɟɧɢɟɦ ɟɦɭ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɨɤɬɨɪɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɚɭɤ ɢ ɢɡɛɪɚɧɢɟɦ ɜ 1939 ɝ. ɱɥɟɧɨɦɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɦ
Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɇɚɭɤ ɋɋɋɊ.

ȼ Ƚɨɪɧɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɂɜɚɧ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ ɡɚɧɢ-
ɦɚɥɫɹ ɬɚɤɠɟ ɭɱɟɛɧɨɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ. ȼ
ɪɚɡɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɧ ɪɚɛɨɬɚɥ ɞɟɤɚɧɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɢ
ɩɪɨɪɟɤɬɨɪɨɦ ɩɨ ɭɱɟɛɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ, ɟɝɨ
ɭɫɢɥɢɹɦɢ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ.

ȼɢɞɧɵɣ ɭɱɟɧɵɣ, ɛɥɟɫɬɹɳɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ, ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɬɨɪ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɝɨ ɞɟɥɚ - ɬɚɤɢɦ ɡɧɚɸɬ ɂɜɚ-
ɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ Ȼɚɯɭɪɢɧɚ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɵ ɢ ɝɨɪɧɹɤɢ.

ɂɜɚɧ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ ɫ ɧɟ ɦɟɧɶɲɢɦ ɭɩɨɪɫɬɜɨɦ ɢ
ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. Ɉɧ ɛɵɥ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ ɢ ɚɤɬɢɜɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɦɧɨɝɢɯ ɫɴɟɡɞɨɜ ɢ ɫɨɜɟɳɚɧɢɣ ɦɚɪɤɲɟɣ-
ɞɟɪɨɜ.

ɇɚɭɱɧɚɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɂɜɚɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ
ɫɥɭɠɚɬ ɨɛɪɚɡɰɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɬ-
ɞɚɜɲɟɝɨ ɜɫɟ ɫɜɨɢ ɫɢɥɵ ɢ ɡɧɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɬɟɱɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɨɪɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ.

ɇɚ ɜɟɤɚ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɚɹ ɩɚɦɹɬɶ ɩɨ-
ɬɨɦɤɨɜ ɨɛ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɚɪɤ-
ɲɟɣɞɟɪɢɢ - ɂɜɚɧɟ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɟ Ȼɚɯɭɪɢɧɟ.

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ȼɇɂɆɂ, ɩɪɨɮ., ɞɬɧ. Ⱦɦɢɬɪɢɣ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ əɤɨɜɥɟɜ; Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ȼɇɂɆɂ, ɤɬɧ. ɋɟɪɝɟɣ ɉɚɜɥɨɜɢɱ ɋɦɢɪɧɨɜ; ɫɬɧɚɭɱɧɫɨɬɪ. ȼɇɂɆɂ,
ɤɬɧ. Ƚɪɢɝɨɪɢɣ ɉɟɬɪɨɜɢɱ ɀɭɤɨɜ (ɤɨɧɬɬɟɥ.8-812-321-30-30)
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ɤ 100-ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ)

17 ɧɨɹɛɪɹ 2005 ɝ. ɢɫɩɨɥ-
ɧɢɥɨɫɶ ɛɵ 100 ɥɟɬ Ɇɢɯɚɢɥɭ
Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱɭ ɉɟɪɟɝɭɞɨɜɭ –
ɤɬɧ., ɞɨɰɟɧɬɭ ȼɁɉɂ (ɧɵɧɟ
ɆȽɈɍ),  ɚɜɬɨɪɭ ɪɹɞɚ ɤɧɢɝ ɢ
ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɨɫɨɛɢɣ ɩɨ ɦɚɪɤɲɟɣ-
ɞɟɪɫɤɨɦɭ ɞɟɥɭ ɢ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɢ.

ɋɜɨɸ ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɆȺɉɟɪɟɝɭɞɨɜ ɧɚɱɚɥ ɜ
1923 ɝ. ɡɟɦɥɟɦɟɪɨɦ-
ɬɨɩɨɝɪɚɮɨɦ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
Ʉɢɪɢɰɤɨɝɨ ɫɯ ɩɨɥɢɬɬɟɯɧɢɤɭɦɚ.
ȼ 1937 ɝ. ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ Ⱦɨɧɟɰɤɨ-
ɝɨ ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ

ɨɧ, ɤɚɤ ɝɨɪɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɝȽɨɪɥɨɜɤɟ
ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɨɦ ɭɱɚɫɬɤɚ. ȼ 1938 ɝ. ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ Ƚɥɚɜɧɵɦ
ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɨɦ «Ƚɥɚɜɧɟɪɭɞɚ», ɚ ɜ 1941-1944 ɝɝ. – ɝɥɚɜɧɵɦ
ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɨɦ «ȼɨɫɬɫɢɛɭɝɨɥɶ» (ɝɑɟɪɟɦɯɨɜɨ).

ɋ 1944 ɩɨ 1950 ɝɝ. ɆȺɉɟɪɟɝɭɞɨɜ – ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ
ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɝɨ ɞɟɥɚ ɢ ɝɟɨɞɟɡɢɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨɪɧɨɝɨ ɢɧ-
ɫɬɢɬɭɬɚ.

ȼ ȼɁɉɂ ɆȺɉɟɪɟɝɭɞɨɜ ɪɚɛɨɬɚɥ ɫ 17.09.1951 ɝ. ɨɬ
ɫɬɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɞɨ ɞɨɰɟɧɬɚ. ɂɦ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɛɨɥɟɟ 14 ɧɚɭɱ-
ɧɵɯ ɢ ɧɚɭɱɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ ɞɜɟ
ɤɧɢɝɢ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɧɵɧɟ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɞɤɨɫɬɶɸ.
ɗɬɨ – «Ƚɟɨɞɟɡɢɹ ɢ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɟ ɞɟɥɨ» (ɍɝɥɟɬɟɯɢɡɞɚɬ,
1952 ɝ.) ɢ «Ɇɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɚɹ ɫɴɟɦɤɚ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ»
ɍɝɥɟɬɟɯɢɡɞɚɬ, 1950 ɝ.).

ɍɦɟɪ Ɇɢɯɚɢɥ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ ɜ ɝɆɨɫɤɜɟ 16 ɚɩɪɟɥɹ 1983
ɝ. ɩɨɫɥɟ ɬɹɠɟɥɨɣ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɛɨɥɟɡɧɢ.

Ɇɢɯɚɢɥ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɛɨɥɶɲɢɦ ɭɜɚɠɟɧɢ-
ɟɦ ɤɨɥɥɟɝ ɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. Ɉɧ ɛɵɥ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɨɬɡɵɜɱɢɜɵɦ,

ɤɨɦɩɚɧɟɣɫɤɢɦ ɢ ɞɭɲɟɜɧɵɦ ɑɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɤɚɤ ɢ ɜɟɫɶɦɚ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɬɧɵɦ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɧ ɢ ɨɫɬɚɥɫɹ ɜ ɩɚɦɹɬɢ ɜɫɟɯ ɡɧɚɜɲɢɯ ɟɝɨ
ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɨɜ.

ɐɋ ɋɆɊ, ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɇɌɢɉ ɠɭɪɧɚɥɚ «Ɇɚɪɤɲɟɣɞɟɪ-
ɫɤɢɣ ɜɟɫɬɧɢɤ» ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɤɚɮɟɞɪɵ ɆȾɢȽ ɆȽɈɍ

ɇȿ ɋɌȺɅɈ

ȺɅȿɄɋȺɇȾɊȺ ɂȼȺɇɈȼɂɑȺ ɂɅɖɂɇȺ
17 ɨɤɬɹɛɪɹ 2005 ɝ. ɜ ɝȻɟɥɝɨɪɨɞɟ ɩɨɫɥɟ ɬɹɠɟɥɨɣ ɢ

ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɛɨɥɟɡɧɢ ɫɤɨɧɱɚɥɫɹ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ
ɂɥɶɢɧ – ɝɨɪɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ-
ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪ, ɞɬɧ., ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɨɪ, ɛɵɜɲɢɣ ɡɚɦɟɫɬɢ-
ɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɧɚɭɱɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
ȼɂɈȽȿɆ (1971-1992 ɝɝ.),
ɥɚɭɪɟɚɬ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɟɦɢɢ ɋɋɋɊ.

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ
ɂɥɶɢɧ ɪɨɞɢɥɫɹ 7 ɦɚɪɬɚ
1932 ɝ. ɜ ȼɟɪɯɧɟɦ Ʉɚɪɚɱɚɧɟ
ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɉɨ-
ɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɆȽɂ ɬɪɭɞɨ-

ɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɱɚɥ ɜ
1955 ɝ. ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɦ ɦɚɪɤ-
ɲɟɣɞɟɪɨɦ ɧɚ ɪɭɞɧɢɤɟ Ⱦɠɟ-
ɥɚɦɛɟɞ ɬɪɟɫɬɚ «Ʉɚɡɡɨɥɨ-

ɬɨ» ɆɐɆ ɄɚɡɋɋɊ. ɋ ɢɸɧɹ 1962 ɝ., (ɨɤɨɧɱɢɜ ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɭ
ɩɪɢ ɆȽɂ), ɪɚɛɨɬɚɥ ɫɬɚɪɲɢɦ ɧɚɭɱɧɵɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɦ, ɡɚ-
ɬɟɦ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɦ ɫɟɤɬɨɪɨɦ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɟɣ, ɨɬɞɟɥɨɦ, ɚ ɫ
ɚɩɪɟɥɹ 1971 ɝ. – ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚ-
ɛɨɬɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ȼɂɈȽȿɆ.

ɉɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɢɢ
Ⱥɂɂɥɶɢɧɚ ɜ ȼɂɈȽȿɆ ɫɨɡɞɚɧɵ ɧɚɭɱɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɢɢ ɢ ɝɟɨɦɟɯɚɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɫɬɚɥɢ ɝɨɥɨɜɧɵɦɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ Ɇɢɧɱɟɪɦɟɬɚ ɋɋɋɊ.

ɉɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɢɢ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɂɜɚɧɨɜɢɱɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɰɢɤɥ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨ-
ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɢɛɨɪɬɨɜɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ ɢ
ɨɬɜɚɥɨɜ ɝɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜ ɭɫɥɨ-

ɜɢɹɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ȼɵɜɨɞɵ
ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ, ɛɚɡɢɪɭɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ ɜ ɧɚɬɭɪɧɵɯ ɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɚɩ-
ɪɨɛɢɪɨɜɚɧɵ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɵ ɧɚ ɤɚɪɶɟɪɚɯ ɄɆȺ, Ʉɪɢɜɛɚɫɫɚ, Ʉɚ-
ɡɚɯɫɬɚɧɚ, ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɝɨ ɦɚɪɝɚɧɰɟɜɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɝɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɆɑɆ ɋɋɋɊ ɫɨɡɞɚɧɧɵɦ ɢɦ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ.

ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ Ⱥɂɂɥɶɢɧɚ ɨɩɭɛɥɢ-
ɤɨɜɚɧɨ ɛɨɥɟɟ ɫɨɬɧɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 2 ɦɨɧɨ-
ɝɪɚɮɢɢ.

ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ,
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɨɣ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɟɦɢ-
ɧɚɪɚ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɇɌɈ ɱɟɪ-
ɧɨɣ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢ. Ɇɧɨɝɨ ɫɢɥ ɢ ɷɧɟɪɝɢɢ ɭɞɟɥɹɥ ɜɨɩɪɨɫɭ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɋɨɸɡɚ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɛɵɥ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟ-
ɥɟɦ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɨɜ ɋɋɋɊ.

Ɂɚ ɭɫɩɟɲɧɭɸ ɢ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɭɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ,
ɧɚɭɱɧɭɸ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧ ɨɪɞɟ-
ɧɨɦ «Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ Ʉɪɚɫɧɨɝɨ Ɂɧɚɦɟɧɢ», ɦɟɞɚɥɶɸ «Ɂɚ ɞɨɛɥɟ-
ɫɬɧɵɣ ɬɪɭɞ», ɡɧɚɤɚɦɢ «ɒɚɯɬɟɪɫɤɚɹ ɫɥɚɜɚ» I, II, III ɫɬɟɩɟ-
ɧɢ. Ɇɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ ɧɚɝɪɚɠɞɚɥɫɹ ɩɨɱɟɬɧɵɦɢ ɝɪɚɦɨɬɚɦɢ
Ɇɢɧɱɟɪɦɟɬɚ ɋɋɋɊ ɢ ɐɄ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɝɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ. ɉɨɥɶɡɨ-
ɜɚɥɫɹ ɛɨɥɶɲɢɦ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɦ ɢ ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɯ
ɎȽɍɉ ȼɂɈȽȿɆ, ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɝɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɫɬɪɚɧɵ.

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ ɛɵɥ ɑɟɥɨɜɟɤɨɦ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ ɬɪɭ-
ɞɨɥɸɛɢɹ, ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɨɥɸɛɢɹ, ɜɟɥɢɤɨɤɨɦɦɭɧɢ-
ɤɚɛɟɥɶɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɢ ɬɨɜɚɪɢɳɟɦ…

Ƚɪɭɫɬɧɨ ɢ ɫɤɨɪɛɧɨ… ɂ ɧɚɦ ɟɳɟ ɞɨɥɝɨ ɛɭɞɟɬ ɧɟɞɨɫ-
ɬɚɜɚɬɶ ɩɚɫɫɢɨɧɚɪɧɨɫɬɢ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɂɜɚɧɨɜɢɱɚ.

Ⱦɨɛɪɚɹ ɩɚɦɹɬɶ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɯɪɚɧɢɬɫɹ
ɨɛ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɟ ɂɜɚɧɨɜɢɱɟ ɂɥɶɢɧɟ ɧɚ ɦɧɨɝɢɟ ɝɨɞɵ.

Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɵ ɎȽɍɉ ȼɂɈȽȿɆ, ɋɨɸɡɚ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɢɡɞɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɪɟɞɫɨɜɟɬ ɢ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɇɌɢɉ ɠɭɪɧɚɥɚ «Ɇɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɣ
ɜɟɫɬɧɢɤ»



ȻɂɊɀȺ ɌɊɍȾȺ ɂ ɈɋɇȺɓȿɇɂə

ɆȺɊɄɒȿɃȾȿɊɋɄɂɃ ȼȿɋɌɇɂɄ ʋ 4 – 2005 ɝ.
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ɍȼȺɀȺȿɆɕȿ ɑɂɌȺɌȿɅɂ!

Ɋɭɛɪɢɤɚ «Ȼɢɪɠɚ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ» ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɝɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɢɯ ɢ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɇɂɂ, ɜɭɡɨɜ ɢ
ɞɪ. ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɢɯ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɨɜ, ɝɟɨɞɟɡɢɫɬɨɜ ɢ ɝɟɨɥɨɝɨɜ.

Ɋɟɞɚɤɰɢɹ ɠɭɪɧɚɥɚ «Ɇɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɣ ɜɟɫɬɧɢɤ» ɜ ɷɬɨɣ ɪɭɛɪɢɤɟ ɧɚɦɟɪɟɧɚ ɩɭɛɥɢɤɨ-
ɜɚɬɶ:

ņ ɡɚɹɜɤɢ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨ ɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɤɚɞɪɚɯ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɨɜ, ɝɟɨ-
ɞɟɡɢɫɬɨɜ ɢ ɝɟɨɥɨɝɨɜ;

ņ ɡɚɹɜɤɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɨɜ, ɝɟɨɞɟɡɢɫɬɨɜ ɢ ɝɟɨɥɨɝɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɠɟɥɚɸɬ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɢɯ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɚ ɢ ɨɩɵɬɚ ɪɚɛɨɬɵ;

ņ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɢɡɥɢɲɧɟɝɨ ɢɫɩɪɚɜɧɨɝɨ ɨɫ-
ɧɚɳɟɧɢɹ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɯ ɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɞɟɥɨɜ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɟɝɨɫɹ ɜɫɥɟɞɫɬ-
ɜɢɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɝɨɪɧɵɯ ɭɱɚ-
ɫɬɤɨɜ ɢɥɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;

ņ ɪɟɤɥɚɦɵ ɮɢɪɦ, ɬɨɪɝɭɸɳɢɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɨɣ, ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɚɦɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɨɝɨ, ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɥɸɛɵɯ ɝɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ.

Ɂɚɹɜɤɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɢɥɢ ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɫɦɟɧɢɬɶ ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɨɜ, ɝɟɨɞɟ-
ɡɢɫɬɨɜ ɢ ɝɟɨɥɨɝɨɜ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɛɭɞɟɬ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ.

ȼɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɮɢɪɦ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ ɛɭɞɟɬ ɩɭɛɥɢɤɨ-
ɜɚɬɶɫɹ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɩɥɚɬɵ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɢ ɫɱɟɬɨɜ, ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɢɡɞɚɬɟɥɟɦ.

Ɋɚɫɰɟɧɤɢ ɡɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɸ ɜ ɪɭɛɪɢɤɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɣ:

ɮɨɪɦɚɬɚ Ⱥ4 – 10 ɬɪɭɛ. + ɇȾɋ – ɩɨɥɧɨɰɜɟɬɧɨɣ
–   6 ɬɪɭɛ. + ɇȾɋ – ɱɟɪɧɨɛɟɥɨɣ

ɮɨɪɦɚɬɚ Ⱥ5 –   5 ɬɪɭɛ. + ɇȾɋ – ɩɨɥɧɨɰɜɟɬɧɨɣ;
–   3 ɬɪɭɛ. + ɇȾɋ – ɱɟɪɧɨɛɟɥɨɣ.

ɇɚɲɢ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ:

ɎȽɍɉ «Ƚɢɩɪɨɰɜɟɬɦɟɬ». Ɋɟɞɚɤɰɢɹ «Ɇȼ».
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɚɞɪɟɫ: 121902, Ɇɨɫɤɜɚ, ɋɦɨɥɟɧɫɤɚɹɋɟɧɧɚɹ ɩɥ., 30

ɉɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ: 129515 ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɚɹ 51, ɭɥ. Ⱥɤɚɞɟɦɢɤɚ Ʉɨɪɨɥɟɜɚ 13.
ɂɇɇ: 7704060383, Ʉɉɉ: 770401001, ɪɫ: 40502810700090000001 ɜ ȺɄȻ "Ɇɚɫɫ Ɇɟɞɢɚ Ȼɚɧɤ",

ɝɆɨɫɤɜɚ,
ɤɨɪɫɱɟɬ 30101810200000000739, ȻɂɄ 044583739,  ɈɄɉɈ 0198404

Ʉɨɧɬ. ɬɟɥ: 8(095) 615-12-00; 217-34-19;
Ɏɚɤɫ: 8(095) 616-9555.

E-mail: mv@metago.ru  ɢ metago@online.ru http://www.metago.ru.

Ɋɟɞɚɤɰɢɹ «Ɇȼ»
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