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I ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ 

 

Холюшкин Ю.П., 
Витяев Е.Е., 
Костин В.С. 

К вопросу о поисках закономерностей в 
археологии1 

Статья посвящена решению практических задач археологии: истории поиска и совершенствования 
методов анализа первичной информации по памятникам, направленных на повышение информативности 
этих источников, доказуемости выводов, строгости процедуры исследования. Изложены история способов 
формализации источника и методы обработки эмпирических данных: суммарная характеристика и 
сравнительный анализ памятников, поиск взаимовстречаемости признаков, а также получение некоторых 
сопутствующих показателей. Рассмотрено несколько программ конкретно-целевого выделения 
археологических групп с помощью стратегий анализа данных. 

Ключевые слова: математическая статистика, эмпирические данные, анализ данных, Data Mining, 
признак, тип, археологическая культура. 

Введение 
В наше время каждый археолог понимает, что собранные им в процессе раскопок данные так 

или иначе надо «анализировать» (однако лишь незначительная часть их, прибегает к помощи 
математических методов). Характерной особенностью российской археологии является 
безматематичность – отсутствие числовых расчетов, необходимых для получения 
стандаточности и станданадежности. Так, среди отечественных археологов продолжает 
наблюдаться рост археологического дилетантизма, выражавшийся в злоупотреблении методами, 
«наиболее распространенной формой, которых было использование метода не потому, что он 
соответствует задаче, но потому, что они его знают и могут легко применить» [см. Moore, Keene, 
1983: p. 4]. 

Так, Д. Кларк с иронией писал о том, что «многие современные исследования особенно в 
области палеолита, устраивают большую игру вокруг перехода от коллекции артефактов к 
коллекции процентных соотношений взятых типов артефактов... Однако вряд ли какое-нибудь из 
этих исследований определяет свои типы артефактов чем-либо, кроме интуитивных и спорных 
оснований» [Clarke, 1968: p. 188]. 

На некоторые ошибки, связанные с применением процентных соотношений, указывал 
В.А.Ранов (отсутствие в публикациях сведений о базисных цифрах, от которых производились 
вычисления, проведение процентных сопоставлений, взятых от различных базисных цифр) 
[Гинзбург, Горенштейн, Ранов, 1980: с.8]. К этому можно добавить внесение ошибок в 
археологические данные (погрешности арифметических подсчетов в табличных данных, недочеты 
измерений, неправильные дефиниции, методические просчеты, неверно поставленные задачи 
математического анализа). Не меньшее значение имеет заблуждение значительной части 
археологического сообщества в том, что организационные характеристики археологических 
данных информируют их непосредственно о характере археологической культуры. На самом деле 
простая процентная демонстрация структурных характеристик и группировок еще не дает полной  
и достоверной информации о характере процессов в прошлом. Ссылки на различные картины 
распределения, как на доказательство данной атрибуции значения явления, зачастую 
представляются неубедительными. 

О математической археологии как сформировавшемся научном направлении можно будет 
говорить лишь тогда, когда произойдет определенный синтез археологии, математики, 
компьютерной технологии обработки и анализа информации. Тогда и появится нечто иное, 
специфичное, свойственное только данному научному направлению [Деревянко, Фелингер, 
Холюшкин, 1989]. 

Несмотря на то, что значение этого раздела археологии велико в силу самого статистического 
характера археологических гипотез, в силу значимости отношения релевантности между 
посылками и заключением объяснения, важность грамотного использования статистических 
методов до сих пор не осознается российскими археологами. 

Поэтому важно попытаться на основе этих высказываний сформулировать доминирующую в 

                                                           

1 Эта работа поддержана Российским Гуманитарным научным фондом, проект № 12-01-12026. 
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отечественной археологии математическую парадигму: 
Во-первых, это низкая статистическая культура исследователей. Причины этого достаточно 

очевидны: на исторических факультетах готовят преподавателей, а не исследователей, и поэтому 
выпускники этих вузов не имеют необходимой для исследователя математической подготовки. И это 
вполне разумно, поскольку задачей вузов является подготовка хороших учителей, преподавателей 
гуманитарных дисциплин в вузах, а не специалистов по археологической и исторической статистике. 

Во-вторых, это отсутствие в структурах большинства исторических и археологических НИИ и вузов 
специализированных лабораторий информатики, призванных обеспечить исследователю 
квалифицированный статистический анализ наблюдений. В немногочисленных лабораториях в ряде НИИ и 
вузах (МГУ, АГУ, до недавнего времени и в ИАЭТ СО РАН) имелся лишь немногочисленный штат 
сотрудников, не позволяющий в полной мере дать основы системного подхода с грамотной формулировкой 
статистических гипотез научным сотрудникам, аспирантам и докторантам, проводящим свои 
исследования в этих НИИ и вузах. А наметившаяся тенденция к поголовному сокращению уже 
имеющихся подготовленных специалистов в этой области (как непрофильных в археологии) лишь 
ухудшает и без того низкую статистическую культуру археологов. 

Третья причина – отсутствие отраслевой нормативной базы (отраслевые археологические 
стандарты), регламентирующей анализ данных, как завершающий этап кропотливой работы многих 
специалистов, который в большинстве случаев выполняется самоучками, людьми не имеющими 
профессиональной подготовки в этой области. 

Четвертая причина – отсутствие квалифицированной статистической экспертизы в редакциях 
журналов, диссертационных и экспертных советах ВАК, что говорит об отсутствии в них специалистов 
владеющих данными технологиями. 

В свое время в СССР было написано учебное пособие Г.А. Федорова –Давыдова [Федоров –
Давыдов, 1987], в котором было подчеркнуто, что применение методов математической 
статистики целесообразно, а иногда и необходимо для решения следующих задач [Федоров –
Давыдов, 1987: с.6]: 

1. Установление средних размеров археологических объектов как стандартов, которым 
следовали древние мастера. Установление степени «вариабельности» этих размеров, т.е. их 
колебаний вокруг средних, определение случайных и закономерных отклонений от этих 
стандартов. Такие задачи возникают при углубленном исследовании объектов и при сравнении их 
между собой. 

2. Исследование частоты встречаемости объектов и признаков, тех или иных явлений, 
оценка взаимосвязи между ними. Эти задачи возможны при выявлении типичных видов вещей, в 
которых признаки закономерно и тесно связаны между собой, при построении хронологических 
систем, когда нужно установить, какие виды вещей закономерно встречаются вместе при 
выявлении локальных вариантов или культур, когда требуется установить, что виды вещей и 
объекты закономерно встречаются на одной территории. 

3. Исследование сходства между объектами или их локальными вариантами, полностью не 
совпадающими друг с другом, но имеющими набор совпадающих и несовпадающих признаков. Эти 
задачи встают перед исследователем при выделении культур и их локальных вариантов, при 
построении эволюционных рядов, при  разбиении множества каких-либо объектов на группы, т.е. 
при классификации. 

4. Исследование структуры взаимосвязанных признаков археологических объектов с целью 
выявления более или менее существенных признаков, которое необходимо при построении 
археологических классификаций при более углубленном исследовании сходства объектов между 
собой. 

Представленные в учебнике методы не учитывали того, что в типичных объектах 
археологической науки констатируется наличие в большей мере материальной и структурной 
компонент, чем энергетической. «Археологические объекты являются материально-
структурными, а не динамическими системами, в соответствии с сущностной природой которых 
формируются и методы их исследования» [Деревянко, Фелингер, Холюшкин, 1989: с.74]. Так, 
Л.Бинфорд, цитируя Пиггота, писал: «Мы должны признать, что в археологии не существует иных 
фактов, чем...«наблюдаемых данных»... то, что, как доисторики, имеем в нашем распоряжении - 
это случайно сохранившиеся пережитки материальной культуры, которые мы интерпретируем так, 
как можем, и неизбежно специфика этого источника определяет тип информации, который мы 
можем извлечь из него» [Binford, 1972: p.7]. Поэтому задачей археологической науки является 
реконструкция археологических объектов как определенной системы, множества объединенных в 
единый целостный комплекс элементов, связанных пространством, временем и контекстом. В 
этом смысле в понятии «структурная археология» используется полный аналог класса (в терминах 
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и понятиях OOD) как некоторой структуры, фиксирующей для каждого объекта единство 
признаков и свойств. Подход структурной археологии к исследованию археологических данных 
предполагает тяготение к герметическому (закрытому) их анализу, при котором археологические 
объекты анализируются как самостоятельное целое, а их связи с другими не рассматриваются. 
Структурализм берет в основу синхронный подход, изучение явлений в их статике, в 
горизонтальном срезе, в количественном выражении. Дальние истоки структурализма, подхода к 
его методологии можно встретить уже у пифагорейцев (понимание структуры как целостной, 
саморегулирующейся системы устойчивых внутренних отношений, не сводимой к сумме 
составных элементов). Как мы уже подчеркивали ранее, именно целостность отличает структуру 
от простой совокупности элементов. Поэтому в структурной археологии предполагается 
собирание и анализ разносторонних фактов и составление их полного перечня; установление 
взаимосвязей между археологическими фактами, их группирование и выявление внутренней 
корреляции; построение системы из наличных элементов, создающих единый целостный объект 
исследования. Основными принципами при этом являются: 

а) изучение не отдельных элементов, а выявление системы их взаимосвязей, рассмотрение 
целостности, состоящей из элементов; 

б) не диахронный, а синхронный подход, предполагающий исследование структуры археологических 
объектов, их функционирования; 

в) формализация анализа, абстрагирование от конкретности взаимоотношений и выражение их в 
формулах, моделях, схемах, позволяющих наглядно сопоставлять явления, которые в реальности своего 
существования несопоставимы. 

В отличие от структурной археологии для процессуальной археологии важен вертикальный 
разрез явлений, их развитие, их качество. Принципы процессуальной археологии предполагают 
рассмотрение явлений в их развитии, рассмотрение связей данного явления с другими, и, наконец, 
исторических высших форм в качестве ключа для понимания предшествующих. 

Процессуальная археология как научное направление было создано в американской 
археологии на рубеже 60-70 годов в связи с движением «новых археологов», лидером которых 
был Л.Бинфорд [For theory..., 1977]. В применении к археологии это означает, что в ней следует 
выдвигать гипотезы о поведении людей, устройстве социальных структур и т.п., дедуцировать из 
них наблюдаемые следствия, касающиеся предполагаемых материальных остатков, 
соответствующих культур и затем проверять эти следствия на основе собранного при раскопках 
эмпирического материала. 

Эти положения основаны на уверенности ряда «новых археологов» или «процессуалистов» в 
том, что в археологии должны быть законы, связывающие различные состояния материальных 
культур и человеческое поведение [Salmon, 1982: p. 33]. В археологических источниках 
соответственно должны быть отражены процессы адаптации системы древних человеческих 
популяций к среде и проявлены законы эволюции. Продвижение археологии в этом направлении 
требует иных подходов, связанных с созданием различных поведенческих моделей. 

Другим спорным положением учебника является представление о том, что не следует 
рассматривать математическую статистику как средство построения некой математической 
археологии. Археология остается по мнению Г.А. Федорова-Давыдова специфической наукой, а 
математическая статистика является только инструментом в её руках для выявления скрытых 
тенденций и оценки степени достоверности тех или иных выводов [Федоров –Давыдов, 1987: с.6-
7]. Разумно полагать, что такое представление сохранится до тех пор, пока не будет создан и 
признан научной археологической общественностью современный учебник и 
специализированный пакет интеллектуального анализа данных в археологии. Подобный учебник 
должен раскрывать соответствующие стратегии, включающие приемы и методы как нечто 
специфичное именно для археологии. Такого учебника пока нет не только у нас в стране, но и за 
рубежом (на Западе имеется огромное число книг, в которых так или иначе фигурирует 
словосочетание «анализ данных»; но в этих книгах, по нашему мнению, не достаточно полно и 
глубоко рассматривается проблема «стыковки» рассматриваемых математических методов именно 
с археологией). 

За исключением немногих учебных заведений, готовящих археологов, предусматривается 
преподавание предмета, название которого фигурирует в заголовке раздела. Но, на наш взгляд, 
далеко не всегда совокупность действий, называемая анализом археологических данных, 
понимается правильно. В первую очередь, мы имеем в виду то, что эта совокупность действий не 
всегда трактуется как некоторый специфичный процесс, не сводящийся ни к какому набору 
математических приемов и органично вписывающийся в содержательную ткань археологического 
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исследования. Непонимание же сути указанного процесса, по нашему мнению, приводит к 
неэффективному использованию математического аппарата, и, более того, к получению выводов, 
противоречащих реальности. Неадекватное отношение к процессу анализа данных не является 
случайным, т.к. большинство археологов сомневаются в существовании дисциплины, 
именующейся «интеллектуальный анализ данных». Свидетельством этого  можно считать, 
например, то, что упомянутый термин в археологической литературе понимается по-разному. Этот 
факт тоже существен для археологической практики: чтобы получать корректные выводы, мы 
должны четко понимать, когда, в каких именно условиях и с какой целью можно использовать 
анализ данных, а это немыслимо без ясного представления о том, что это такое. 

Однако, в последние годы стало ясно, что археологи смогут использовать весь потенциал 
количественных методов и компьютерных технологий, если им будет известны конкретные 
трудности, ограничения и возможности, присущие археологическим данным и исследованиям 
процессов в древности на основании сохранившихся археологических остатков. Математическая 
археология является новой дисциплиной, которая пытается раскрыть, количественно представлять 
и исследовать специфические свойства и закономерности археологической информации. 
Фундаментальным исследованиям данных и методов для самодостаточного археологического 
подхода к обработке информации могут дать количественные методы и компьютерное 
программное обеспечение, специально направленные для решения археологических проблем и 
понимание специфики археологических источников. 

Математическая археология включает в себя большую часть методов и теорий, разработанных 
в количественной археологии с 1960 года, исследует способы представления общей 
археологической информации, проблему структуры данных, люфтов в археологической 
информации. Количественная составляющая археологических данных, представленных в  
археологических источниках открывает широкий спектр компьютерной обработки информации, а 
методы анализа данных подходят для решения задач любой сложности. Это также способствует 
пониманию формализованных исследований объектов археологии и создает определенную связь 
между археологией и другими количественными дисциплинами 

На повестке дня стоят две основные темы исследований, которые дополняют друг друга: 
Фундаментальные исследования (теоретическая составляющая науки) направлены на 

исследование структуры археологической информации, создание онтологии археологической 
науки, изучение свойств и знания возможностей археологических данных. Задачами при этом 
являются выявление нечеткости и неопределенности в археологических данных, определение 
оптимальной стратегии отбора информации, путей решения возникающих задач и выявления 
пространственно-временные эффектов (миграции, наследование, заимствование и др.). 

Развитие компьютерных алгоритмов и программного обеспечения делают это теоретическое 
знание доступным для пользователя. 

1. Эмпирическая и теоретическая основа для изучения археологических данных 
Роль эмпирических данных в изучении явлений, отраженных в археологическом материале, 

огромна. Достаточно глубокое изучение интересующих археолога закономерностей невозможно 
без опоры на анализ конкретных фактов, в которых эти закономерности, собственно говоря, и 
проявляются. «Питательной» средой для теоретических построений чаще всего является 
эмпирический материал. Именно реальные эмпирические факты, как правило, служат средством 
проверки теорий, наводят на мысль о необходимости их корректировки, служат почвой для 
формирования новых теоретических гипотез. 

Что же такое археологические эмпирические данные, т.е. данные, характеризующие 
конкретные археологические факты; данные, в виде которых, собственно говоря, эти факты перед 
нами и выступают? Данные могут представать перед исследователем в виде: 

- совокупности чисел, характеризующих те или иные объекты (в качестве таких совокупностей могут 
выступать, например, метрические характеристики артефактов. 

- множества индикаторов определенных отношений между рассматриваемыми объектами. 
- результатов попарных сравнений каких-либо объектов (такие данные используются в методе парных 

сравнений - способе построения шкал, отражающих усредненное отношение изучаемой совокупности  
археологических артефактов к каким-либо объектам. 

- совокупность значений каких-либо признаков (характеристик, переменных, величин; будем считать 
эти термины синонимами), измеренных для каждого из изучаемых объектов. 

Мы не будем глубоко анализировать смысл термина «признак», хотя здесь есть о чем 
поговорить (на наш взгляд, это понятие требует специального обсуждения; здесь мы такой цели 
перед собой не ставили). Будем считать этот смысл в основном интуитивно ясным. Отметим лишь 
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некоторые моменты. Признак – это некоторое общее для всех объектов качество, конкретные 
проявления которого (значения признака; их называют также альтернативами, градациями), 
вообще говоря, могут меняться от объекта к объекту. Для нас важно, что само введение 
практически любого  признака является моделированием довольно высокого уровня. Признаки не 
существуют сами по себе, они – плод наших абстрактных рассмотрений, идеальные конструкции. 

В исторических науках соответствующий процесс абстрагирования является иногда очень 
непростым. Основными его этапами является выделение понятий (процесс рождения которых уже 
не прост) и осуществление их т.н. операционализации. Процессу операционализации понятий 
посвящена обширная литература [Клейн, 1991; Холюшкин, 2010] . 

Так, в свое время Р. Даннел сказал, что палеоистория имеет обыкновение специально 
изобретать для себя термин и потом спорить двадцать лет о том, что он значит, вместо того, чтобы 
определить этот термин заранее [Dunnell, 1971:  p. 4;. Клейн, 1991: с.125]. Такое заявление 
свидетельствует лишь о том, что археологи не всегда отчетливо осознают тот факт, что «всякое 
понятие, которым в данной предметной области выражают некоторый объект, свойство, явление 
или процесс, не является «элементарным кирпичиком мира». Всякое понятие выражает некоторую 
структуру и системно организованный набор других понятий. Именно через этот системно 
организованный набор понятий мы осознаем семантику исходного понятия, объясняем, 
интерпретируем и используем это понятие в некоторых границах, которые также определяются 
через системно организованный набор понятий» [Деревянко, Фелингер, Холюшкин, 1989: с.12]. 

В приведенном ниже классификационном фрагменте раскрывается и расширяется понятие 
классификационной археологии (рис. 1). 

Диадная группа классификационной археологии построена по принципу существования 
регулярности в археологическом материале. Термины были введены Д. Кларком в его книге 
«Аналитическая археология», согласно которой в монотетических классификациях признаки 
археологических объектов жестко связаны в сочетания и эти признаки резко разделены. В идеале, 
как полагает Д.Кларк, все признаки данного набора в каждом данном классе присутствуют. 

Согласно Л.С. Клейну: «Монотетизм, Монотетичность, Монотетический – такой характер 
организованности, при котором каждой группе объектов присуще замкнутое распределение 
характеристик: разнородные характеристики в материале очень четко сгруппированы, жестко 
связаны в сочетании, а эти сочетания резко разделены. В одной группе – одни опознавательные 
характеристики, в другой – другие; могут найтись и общие для обеих групп, отличающие их от 
третьей. Разграничение таких групп не встречает затруднений. Есть две разновидности 
монотетической организованности – со сплошным распределением характеристик и с ажурным их 
распределением» [Клейн, 1991а]. 

В политетической классификации группировка рассеяна и в каждом объекте присутствует 
лишь часть набора признаков и ни один признак не представлен у всех объектов. При подобной 
классификации наборы признаков у объектов различны [Clarke, 1968: p. 35-37]. 

Общая классификационная археология 
Монотетическая классификация Политетическая классификация 

Дескриптивная классификационная 
археология 

Сравнительная классификационная 
археология 

Функциональная 
классификационная археология 

      
Типологическая археология 

Аналитическая 
классификационная 
археология 

Партитивная 
классификационная 
археология 

Морфологическая 
классификационная 
археология 

Предметная 
классификационная 
археология 

Генеральная 
классификационная 
археология 

Рис. 1. Классификационный фрагмент «Классификационная археология» [Деревянко и др., , 1990]. 

Согласно Л.С.Клейну: «Политетизм, Политетичность, Политетический – такой характер 
организованности, при котором нет жесткой сопряженности характеристик, привязанности их к 
одному набору характеристик и к одной группе объектов. Характеристики не только выпадают из 
набора у членов данной групп, но и появляются, пусть и менее густо, в иных сочетаниях, вне 
данного набора и данной группы, в неорганизованном периферийном материале или даже у 
членов смежных групп. Хотя бы в некоторых, а то и у многих объектов представлена лишь та или 
иная часть некоторого (характерного для данной группы) набора характеристик, и не каждая 
характеристика представлена у всех объектов. По определению, политетическая организованность 
не может иметь сплошного распределения характеристик; ей присуще только ажурное 
распределение» [Клейн, 1991а]. 

Монотетическая организованность могла бы быть рассмотрена не только как отрицание, но и 
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как предельный случай политетической. В противоположном пределе должно оказаться, что нет 
ни одного объекта, у которого были бы представлены только характеристики из одного набора, и 
нет ни одной характеристики, встречающейся с другими только в одном и том же сочетании или 
только с характеристиками этого набора [Клейн, 1991а]. 

Описательная (дескриптивная) классификационная археология отражает проблематику 
обоснования выбора средств представления археологических объектов, в терминах данного 
описательного языка (естественного, документального или информационного) [Гарден, 1983: 
с.52]. Как правило, подобные описательные конструкции, будучи сравнительно простыми, 
представляют собой последовательности высказываний, относящихся к характеристикам 
артефактов, и соображений о том, как эти типы могут быть использованы для объяснения 
археологических данных. Примерами дескриптивной типологии являются списки Борда. 

Сравнительная классификационная археология связана с поисками критериев кросс-
культурных сравнений с помощью сети конфигураций поведения типов и контекста их 
нахождения, а также с разработкой мер сходства и различия между различными типами и 
системами классификаций [Гарден, 1983; Клейн, 1991а]. 

Функциональная археологическая классификация представляет собой направление, 
приверженцы которой занимаются разработкой методов по выяснению функциональных 
назначений древних вещей. 

В качестве альтернативно–тождественного понятия в классификационном фрагменте 
выступает типологическая классификация, содержанием которой является выявление глубинной 
структуры археологического материала, определение места объектов в системе, их значимости, 
соотношения типов с культурой. 

Пентадная классификационная группа основана на представлениях Д.Кларка [Clarke, 1968], 
хорошо описанных Л.С.Клейном [Клейн, 1991: с.545], и характеризуется поэтажной, 
многоуровневой организацией. 

Аналитическая классификация, размещённая в пентадной группе, связана с методами анализа 
на уровне признаков (атрибутов). Согласно Л.С. Клейну: «Группирование аналитическое 
(анализное), дескриптивный анализ – взаимонезависимые разбиения одного и того же материала 
(одной и той же совокупности объектов) на группы по разным параметрам – по каждому 
параметру отдельно, соответственно особой шкале упорядочения характеристик (относящихся к 
данному параметру). Одна и та же совокупность объектов группируется по каждому параметру 
особо: по размеру, по цвету, по весу и т.п. Каждая группа получается одномерной, но ведь 
объекты не одномерны, так что каждый объект входит в разные группы (разных параметров) 
своими разными характеристиками. Идентификация объекта с определенной позицией во 
множестве аналитических ячеек требует мысленной увязки затронутых ячеек, принятых за 
взаимонезависимые, – как бы локализация объекта в n-мерном пространстве координат, где 
каждая ячейка – отдельная точка привязки. Поэтому такие операции с объектами иногда неудачно 
называются «координатной группировкой» объектов (название вводит в заблуждение, намекая на 
общеизвестную Декартову систему координат, которая на самом деле не имеется в виду). Кроме 
этого наглядного соприкосновения здесь нет иной связи между параметрами, а это 
соприкосновение показывает только взаимоисключаемость параметров и ничего сверх того 
[Клейн, 1991: с.545]. 

В связи с этим рассмотрим классификационный фрагмент «Аналитическая 
классификационная археология» (Рис.2). 

Все артефакты обладают признаками (атрибутами) (рис. 2). 
Под признаком (attribute), приведенным в качестве опорного понятия понимается 

«элементарная характеристика (черта), имеющая культурную значимость 
(смыслоразличительная). Это любое из таких свойств, различия которых были 
запрограммированы (сознательно или неосознанно) создателями артефактов и следов (древними 
мастерами, участниками событий и т.п.) и которые вместе с другими подобными свойствами 
формировали конструкцию или стиль предмета» [Клейн, 1991: с.377]. Д. Кларк также определял 
признак, как логически не поддающуюся упрощению особенность двух или более состояний 
[Clarke, 1968]. 

Археологи часто небрежно относятся к использованию признаков и их состояний, они иногда 
не могут провести границу между разными атрибутами и переменными состояниями одного 
атрибута. Археологов интересуют те признаки, которые являются продуктом человеческой 
деятельности или же отобраны с участием человека. При этом Д.Кларк, И. Рауз рассматривают 
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атрибуты как основные и фундаментальные единицы информации. Другие археологи сомневаются 
в существовании таких единиц. Например, Д. Хилл и Р.Эванс утверждают: «Неважно, насколько 
малы и ничтожны атрибуты, они все равно поддаются дальнейшему членению, т.е. каждый 
атрибут обладает своими атрибутами» [Hill, Evans, 1972]. Отметим, что, на наш взгляд, признаки 
надо понимать несколько шире, чем это обычно делается. Так, в него имеет смысл включить, 
например, различные способы шкалирования (скажем, получение на основе непосредственного 
анализа значений некоторых вспомогательных признаков и последующий переход к другим, 
латентным переменным с помощью построения индексов. На практике проблему 
операционализации чаще всего разделяют на две: выбор признаков, являющихся индикаторами 
понятий, и выбор набора значений каждого признака  При концептуализации понятий должны 
решаться вопросы, отнюдь не лежащие на поверхности. Напротив, успешная операционализация 
предусматривает переход на достаточно глубокий концептуальный уровень рассмотрения 
предмета исследования, при котором признаки воспринимаются как отражение параметров 
анализа, релевантных целям исследования, а значения признаков - как результат расчленения 
каждого параметра на определенные категории, ключевые понятия исследования. 

При работе с атрибутами необходимы точность измерений, аккуратность и объективность. 
Точность означает, что степень измерения является высокой. Аккуратность указывает на то, что 
измерение верно в рамках указанной точности. Использование компьютера хотя и придает 
археологии большую точность и аккуратность при работе с археологическими данными, но не 
обязательно делает археологию объективной. Выбор того, какие атрибуты подлежат фиксации, 
способа их измерения и методов их обработки остается субъективным решением. Так В.А.Ранов 
писал о трудностях установления критериев для измерения треугольных сколов. Однако любая 
обработка, произведенная на компьютере, может быть повторена, и, если атрибуты ясно 
определены, другие археологи могут произвести те же измерения, осуществить обработку данных 
и оценить результаты. 

Признак (с.1) 
Качественный признак Количественный признак (показатель) 

Описательный признак Оцифрованный признак Нумерованный признак 
Качественный 
описательный 
признак 

Количественный 
описательный 
признак 
(показатель) 

Качественный 
оцифрованный 
признак 

Количественный 
оцифрованный 
признак 
(показатель) 

Качественный 
нумерованный 
признак 

Количественный 
нумерованный 
признак 
(показатель) 

Градация признаков 
Дихотомический 
признак 

Неранжированный 
признак 

Ранжированный 
признак 

Счетно-дискретный 
признак 

Непрерывный 
признак 

Рис. 2. Классификационный фрагмент «Аналитическая классификационная археология» 

Математические приемы обработки требуют определенных форм представления исходных 
данных, поскольку адекватное применение того или иного метода обработки данных 
существенным образом зависит от того, в какой «шкале» измерены значения признаков. Согласно 
предлагаемой классификации признаки могут быть качественными и количественными. 

Качественные признаки выражают некоторые сущности (объекты, явления, эталоны), которые 
не могут быть измерены. Например, виды артефактов, наименования памятников и т.п. 

Количественная характеристика (показатель), представляет собой вид научных сведений об 
объекте, который может быть выражен числом или множеством. Это самая сильная шкала – 
количественная. Здесь появляется дополнительная информация: насколько велика разность 
сравниваемых значений. При ее использовании мы от чисто логической информации переходим к 
информации количественной. 

Признак (качественная характеристика) и показатель (количественная характеристика– это 
пара диалектически взаимосвязанных категорий. Они неразрывно связаны друг с другом, резкой 
грани между ними нет. 

В качестве первого понятия триады приведены описательные признаки. Описательный 
признак – это качественный признак, представленный словесно или в виде рисунка. Обеим видам 
описания присущи схематизм и условность. Традиционное описание скорее напоминает результат 
научной работы, чем бесстрастную констатацию наблюдений [Щапова, 1988: c. 21]. 

Оцифрованные признаки – это признаки, упорядоченные относительно некоторого 
качественного эталона, для описания которых были применены цифровые ярлычки. 

Нумерованные признаки – это признаки, значения которых всегда получено путем измерения 
или пересчета. 
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В пентадной группе в качестве первого понятия приведены дихотомические признаки, 
которые указывают лишь на присутствие или отсутствие признака (да, нет). Единственная 
информация, которую можно извлечь из сравнения двух значений в такой номинальной шкале – 
совпадают они или нет. 

Неранжированные признаки выражают какое-либо свойство, качество или состояние 
артефакта и предполагает наличие списка его значений. Например, список цветов спектра, 
атрибуты в тип-листах. 

Ранжированные (порядковые) признаки – это признаки, которые могут быть выстроены по 
порядку в соответствии с определенным критерием. Это более сильная (информативная) шкала – 
порядковая. Здесь кроме совпадения, можно определить, какое из значений больше, а какое 
меньше. 

Счетно-дискретные признаки предполагают возможность измерения с помощью специального 
анализа. Так, в примере с цветами, красный цвет = 1 квант, оранжевый = 2 кванта и т.д. Т.е. в этом 
случае единицей измерения является красный цвет. Таким образом, в случае со счетно-
дискретными признаками, отдельные значения отличаются на какую-то величину, кратную 
единице измерения. Их поведение аналогично целым числам в арифметике. 

Пятым понятием пентады служат непрерывные (мерные, континуальные) признаки, значения 
которых могут отличаться на сколь-угодно малую величину. Их поведение аналогично 
вещественным числам в арифметике. Измерение физических размеров артефактов относятся к 
этому типу признаков. 

Подводя итоги рассмотрения понятия «признак» следует отметить, что уровень сложности 
исследования атрибутов зависит от рамок исследования. Если это погребальный ритуал, то 
присутствие/отсутствие артефактов может быть фундаментальным признаком. Если исследование 
посвящено скреблам, то оно может быть описано посредством десятка атрибутов. Другими 
словами то, что в одном исследовании считается атрибутом, признаком, в другом исследовании 
может занимать позицию артефакта. Поэтому при исследовании признаков очень важно 
определить уровень их анализа [Chenchell, 1968]. 

Качественные признаки могут быть представлены в следующей описательной схеме (рис. 3). 
Согласно данной классификации качественные признаки подразделяются на внешние и 
внутренние [Гарден, 1983]. Под внутренними признаками понимаются непосредственные свойства 
артефактов (физика, геометрия и семантика). Внешние признаки – это данные, непосредственно в 
вещах не представленные, но получаемые из изучения «контекста» и сравнительных материалов: 
«место», «время» и «функция». 

Качественный признак (с. 2) 
Внутренний признак Внешний признак 

Общий признак Сходный признак Отличительный признак 
Внутренний 
общий признак 

Внешний общий 
признак 

Внутренний 
сходный признак 

Внешний 
сходный признак 

Внутренний 
отличительный 
признак 

Внешний 
отличительный 
признак 

Качество признака 
Главный признак Существенный 

признак 
Базовый признак Второстепенный 

признак 
Случайный признак 

Рис. 3. Классификационный фрагмент «Качественный признак» 

Тройка понятий указывает на черты сходства и различия сравниваемых артефактов и взятые 
вместе отражают сущность артефактов. 

Качество признаков отражено в пятерке понятий основанных на ранжированной шкале 
противопоставлений от главных до случайных признаков (Рис. 3). 

Классификация следующего уровня (партитивная) предназначена для разработки методики 
анализа на уровне деталей. Этажом выше морфологическая классификация представляет уровень 
классификации специфических сторон классифицируемых предметов, таких как морфология, 
технология, мотивы орнамента, композиция и т.д. 

Другим базовым понятием археологии является понятие «Предметная классификационная 
археология» (рис. 4). 

Однако «сложность подхода к постановке задачи предметной классификации, состоит в том, 
что археология до сих пор не располагает не только общей теорией типологического метода, но и 
не имеет единого представления о том, что такое тип» [Шер, 1970: с.8]. Имеется достаточно 
большой разнобой относительно понимания самого термина [Клейн, 1991]. Мало того, как 
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отмечали Доран и Ходсон, многие археологи уклоняются от необходимости определять, что они 
понимают под типом [Doran, Hodson, 1975: p. 158]. 

В приводимом классификационном фрагменте типы, в соответствии с классификацией 
Тэйлора делятся на эмпирические и культурные типы. Под первыми понимаются артефакты, 
складывающиеся из элементарных свойств, присущих материалу и доступных наблюдению и 
регистрации ... «Выделение эмпирических типов – это вспомогательная, поисковая часть 
классификации, она относится к непосредственно наблюдаемому миру исследователя и ничего не 
говорит о культуре» [цит. по Клейн, 1991: с.74]. 

«Культурные типы это те группировки предметов по сходству, которые были введены в 
материал самими творцами, создателями культуры, когда они упорядочивали и подчиняли своими 
нормам материал» [Клейн, 1991: с.74]. 

В качестве первого понятия триады приведены условные типы, которые в трактовке Форда, 
Мальмера и Врю являются чистым инструментом исследователя. Такие типы имеют производные 
рамки, налагаемые на материал для порционного описания его характеристик [Клейн, 1991:с. 48]. 

Вторым понятием являются так называемые «наблюдаемые» типы, близкие к реальным. И, 
наконец, естественные типы. Наличие последних отрицается большинством археологов. «Тип, по 
их мнению, возникает в тот момент, когда для него формулируют точную дефиницию. Без 
дефиниции нет типа» [Клейн, 1991: с.81]. 

Тип (с. 1) 
Эмпирический тип Культурный тип 

Условный тип Наблюдаемый тип Естественный тип 
Эмпирический 
условный тип 

Культурный 
условный тип 

Эмпирический 
наблюдаемый тип 

Культурный 
наблюдаемый тип 

Эмпирический 
естественный тип 

Культурный 
естественный тип 

Виды типологичеких градаций 
Производный тип Построенный тип Опознаваемый тип Функциональный 

тип 
Исторически-
указательный тип 

Рис. 4. Классификационный фрагмент «Предметная классификационная археология» 

Приводимая градация типологических построений в пентадной группе позволяет несколько 
уточнить понимание этого вопроса. Первые две позиции занимают произвольные, придуманные 
или изобретенные типы, которые имеют соответствия с условными, эмпирическими типами. 
Опознаваемые типы занимают промежуточное положение между эмпирическими и культурными 
типами. Функциональные типы понимаются в широком культурном смысле по их роли в 
механизме культуры. Наряду с этим исторические, по И. Раузу, типы имеют также 
хронологическое и территориально опознавательное значение, служить чем-то вроде 
«руководящих ископаемых» [Клейн, 1991: с.80]. 

И, наконец, в качестве пятого пентадного понятия приведена классификация, основанная на 
учете всех признаков, в том числе и внешних связей (генеральная классификация, типы Кригера) 
(Рис. 4) [Клейн, 1991: с.55]. 

Подводя итоги, отметим, что парадигма теоретической археологии только формируется. 
Несомненно, ее становление и последующее развитие может стать реальным только в недрах 
информатики. 

Приведем новый классификационный фрагмент «Типологическая археология» (рис. 5). Здесь 
в качестве опорного понятия приведена «Общая типологическая археология», задачей которой 
является обобщение опыта построения типологий в археологии. 

Общая типологическая археология 
Формальная типология Содержательная типология 

Определение Анализ Интерпретация 
      

Этапы типологизации 
Знакомство с 
материалом 

Описание конечным 
набором признаков 

Выбор основания 
типологизации 

Распределение 
объектов в группы 

Использование типо-
логии для получения 

нового знания 
Рис. 5. Классификационный фрагмент «Типологическая археология». 

В диадной группе в качестве первого диадного понятия представлена «формальная 
типология», на основе которой археологи стремятся выявить узловые пункты изменчивости 
материала, группируя его по сходству параметров вокруг этих пунктов, не обязательно весь, и для 
нее важны границы между типами» [Клейн, 1987]. По своей природе формальные типологии не 
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стремятся выявить в материале существующие в нем разграничения, а чаще всего навязывают ему 
несвойственные ему деления. 

Здесь же в качестве второго диадного понятия представлена «содержательная типология», в 
рамках которой типолог «ставит задачу открыть и охарактеризовать существовавшие в реальной 
исторической действительности группы» [Грязнов 1969: с.19]. Задачей этого раздела является 
создание типологий, которые открывают реально существующие в материале типы, т.е. 
культурные типы. 

В качестве первого триадного понятия взято «определение», задачей этой аналитической 
стадии типологического анализа является разбивание почти безграничного разнообразия 
признаков на легко различимые группы и попытки выработать отличительные признаки этих 
групп. 

Второе триадное понятие «анализ» отражает этап выявления порядка в соотношении 
признаков. На этом этапе исследователь должен создать типологию. 

Третье триадное понятие «интерпретация». На этом этапе типолог пытается выяснить, как и 
откуда произошли типы, каковы их «взаимоотношения» и выявить причины их изменений. 

Альтернативно-тождественным понятием является понятие «этапы типологизации». Сама 
процедура создания типологических классификации как определенная последовательность 
операций, обязательных при любом подходе к классификации, представлена в пентадной группе. 
Она отражена достаточно ясно в работах разных авторов [например, Clarke 1968; Каменецкий, 
Маршак, Шер 1975 и др.] и выглядит следующим образом [Колпаков, 1991: с.72]: 

1. Знакомство с материалом, включающее не только его осмотр, но и знакомство с 
соответствующей литературой, работу с музейными коллекциями, близкими к изучаемому материалу, и 
т.п. Таким образом, уже самый первый этап классификационной процедуры – выявление свойств и 
формирование признаков – достаточно сложен и сам включает в себя множество «пробных» 
классификаций. Результатом первого этапа процедуры является набор признаков и «описания» 
исследуемых объектов в рамках этого набора. 

2. Следующий шаг – отбор признаков и их сочетаний, взвешивание признаков. 
3. Основание типологии, является центральным для традиционной типологии, ибо все существенные 

характеристики связываются в типологии с особенностями ее основания. Поэтому хорошей типологией 
является та, которая объединяет в один тип артефакты, максимально сходные друг с другом в 
существенных признаках, является устойчивой и в тоже время достаточно гибкой, чтобы сохраняться в 
условиях появления все новых и новых объектов исследования. 

4. Собственно типологизирование, т.е. распределение исследуемых объектов в группы по основанию 
классификации. В каждой конкретной классификации эти этапы наполняются конкретным содержанием. 
Например, агломеративная и распределительная стратегии Дорана и Ходсона. 

5. Использование построенной классификации с целью получения нового знания. 
Следующим уровнем стратегии исследования является изучение поселенческих комплексов. 

Понятие «Поселенческая археология» как научное направление возникло в 50-60 гг. XX столетия, 
на основе достижений западной экономической географии. Археология поселений – это изучение 
изменяющихся структур поселений как части анализа адаптивных взаимодействий между людьми 
и их внешней средой, как естественной, так и культурной [Chang, 1968]. Структуры поселений, 
схема распределения жилищ в определенном месте являются результатом взаимоотношения 
людей, которые решили на основании практических, культурных, социальных, политических и 
экономических соображений располагать свои дома, хозяйственные постройки и религиозные и 
погребальные сооружения определенным образом. Таким образом, археология поселений 
предлагает археологам шанс рассматривать взаимоотношения не только внутри различных 
коммун, но также в рамках торговых сетей, использования природных ресурсов, социальной 
организации и культурных тенденций. 

Конечной целью является изучение древних систем поселений в аспекте полной картины 
древнего общества. В связи с этим признаки, находящиеся вне памятников, (off-site features), такие 
как системы полей, погребальные комплексы играют важную роль в понимании всего диапазона 
деятельности человека в прошлом [Фаган, ДеКорс, 2007]. 

В системном виде процесс исследования способов расселения может быть отражен в 
следующем виде (Рис. 6). 

В классификационном фрагменте в качестве опорного понятия приведен «способ 
человеческого расселения», с помощью которого человек размещает себя на окружающей 
местности. Это относится к жилищам, их местонахождению и к характеру и расположению других 
сооружений, связанных с жизнью общины…» [Whilley, 1953: p. 1]. Изучение способов расселения 
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должно, по мнению сторонников этого направления, сосредоточиться не только на структурном 
(синхронном), но и на процессуальном (диахронном) аспектах социальных и прочих связей 
[Triger, 1967: p. 151]. Данный аспект исследования отражен в диадной группе. Модель заселения 
(колонизация) есть распределение памятников и заселение человеком местности. Модели заселения 
определяются многими факторами, включая окружающую среду, виды ведения хозяйства, 
технические навыки. Археология поселений является частью анализа взаимодействия между 
людьми и их средой обитания. 

Способ человеческого расселения 
Структурные аспекты связей Процессуальные аспекты связей 

Микроуровень Уровень памятника Макроуровень 
Самус Памус Сасуп Пасуп Самаус Памаус 

Факторы расселения 
Среда Ресурсы Технология Размещение Взаимодействие 

Рис. 6. Классификационный фрагмент «Поселенческая археология» [ Холюшкин, 1994: с.102]. 
Самус – структурные аспекты микроуровневых связей; Памус – процессуальные апекты микроуровневых связей; 
Сасуп - структурные аспекты связей на уровне памятника; Пасуп - процессуальные апекты связей на уровне 
памятника; Самаус - структурные аспекты макроуровневых связей; Памаус - процессуальные апекты 
макроуровневых связей. 

При определении пространственных отношений археологи основывают свое изучение 
деятельности человеческого общества в целом на моделях и гипотезах, проверяемых с помощью 
данных, полученных из разных дисциплин. Эти данные имеют отношение к тому, каким образом 
доисторические общности и остатки их материальной культуры сгруппированы в более крупные 
единицы в рамках определенного ландшафта. Они также касаются того, как доисторические 
общности взаимодействовали с постоянно меняющейся средой обитания. 

Пространственный контекст является жизненно важным для научной археологии, так как он 
обеспечивает одно из важнейших измерений археологических данных 

Реализуются эти подходы с помощью трех структурных уровней анализа: 
1) микроуровень включает в себя анализ отдельных комплексов, выявление их функциональных 

назначений, структуры и времени бытования; 
2) уровень памятника, включает в себя исследование всего археологического объекта, как 

единого и сложного социального организма; 
3) макроуровень включает в себя региональные исследования синхронных и асинхронных 

памятников. Реализация синхронных и асинхронных связей возможна на каждом из приведенных 
уровней и эти возможности отражены в диадно-триадной классификации. 

Поскольку археология поселений – это изучение изменяющихся адаптивных взаимодействий 
между человеком и его природным окружением, то необходимо исследовать и факторы такого 
расселения. Среди этих факторов одним из важных считаются условия окружающей человека 
среды, которые определяются нами как изменяющийся во времени и пространстве абиотический 
фактор среды обитания, на который человек реагирует по-разному в зависимости от его силы. В 
ряде работ, использующих понятия теории систем, подчеркивается обусловленнойсть размещения 
поселений и направленность экономики охотничье-собирательских обществ в первую очередь 
экологическими факторами [Jochim, 1976: p. 76] выступают ресурсы. К ним относятся 
абиотические и биотические ресурсы. В той же работе М.Джохима обусловленность 
расположения поселений определяется близостью к «пулу» пищевых ресурсов, определяемых 
через расстояние до «центра» ресурсов (воды, сырья для изготовления орудий, топлива, пищи). 

В качестве третьего пентадного понятия приводится «технология», рассматриваемая как 
механизм контроля для поддержки стабильности той или иной археологической общности. 

Четвертое понятие «размещение» предусматривает исследование факторов и 
пространственного размещения индивидов человеческих и биологических популяций и 
сообществ. Исследованием проблем размещения занимается ландшафтная археология. 

Представители этого направления исследований поселений обращаются к ландшафтной 
географии как средству изучения реальных древних ландшафтов, где символическое отношение к 
окружающей среде, а также к экологии играет важную роль. При этом в западной археологии 
используются модели гравитации, теория центральных мест, используются ГИС и спутниковые 
данные. Согласно Б.Фагану и К.ДеКорсу «Многие археологи, занимающиеся исследованием 
ландшафтов, мыслят об организации ландшафта с позиции трех измерений» [Фаган, ДеКорс, 2007: 
с.440]: 
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1. Физические характеристики и свойства. 
2. Исторические трансформации во времени. 
3. Физические и символические отношения людей с окружающей их средой. 
При таком подходе люди организовывают свое отношение с социальным миром, как с 

потенциально жизнеспособным источником информации об идеологии и культурных неосязаемых 
элементах (cultural intangibles). Большая часть такого исследования пополняется информацией из 
этнографических и исторических материалов. Группа археологов, проводившая 
крупномасштабное исследование долины Лауер Верде в Аризоне, получила задание изучить 
структуру использования земель, изменявшуюся в течение длительного времени. Для того чтобы 
выполнить ее, они зафиксировали современные и исторические ландшафты как европейцев, так и 
коренных американцев и затем уже работали оттуда в сторону далекого прошлого с теоретической 
структурой, основанной на теории ландшафта [Фаган, ДеКорс, 2007: с.440]. 

Такое исследование до сих пор остается новаторской в археологии, но оно делает успехи по 
мере того, как археологи все более понимают отношения между коренными людьми и их землей. 
Роберт Макферсон выразительно описал подобное отношение у навахо: «Земля — это не только 
системы поразительно устойчивых топографических особенностей, которые удивляют людей или 
подталкивают к ее обработке, она является живым, дышащим организмом в этой неживой 
Вселенной. Земля с ее водами, растениями и животными является духовным творением, которое 
привели в движение боги в своей мудрости. Эти составляющие находятся здесь для того, чтобы 
помогать, учить и защищать нас посредством систем верований, которые объясняют отношение 
человека к человеку, к природе и к сверхъестественному. Игнорировать эти учения означает 
игнорировать цель жизни, значение существования» [Фаган, ДеКорс, 2007: с.440]. 

Пятое понятие «взаимодействие» исследует степень взаимосвязи между поселениями на 
региональном уровне. 

Рассмотрим классификационный фрагмент «Уровень памятника» (Рис. 7). Здесь в качестве 
опорного понятия приведено «Местонахождение» – любой памятник или совокупность тесно 
смыкающихся территориально памятников, связанная с определенным местом и заметно 
отделенная территориально от других конкретных археологических объектов значительным 
расстоянием (свободным пространством) – так, чтобы заслуживать быть отмечннным отдельным 
значком (как отдельная точка) на археологической карте [Клейн, 1991: с.376]. 

В диадной группе приведена классификацияг.-Ю.Эггерса. Здесь под отложениями на 
неизвестных основаниях понимаются остатки, в отношении которых исследователь не может 
уверенно и однозначно решить, почему они оказались здесь и почему в таком сочетании [Клейн, 
1978: с.107-108]. 

Местонахождение 
Отложения на неизвестном основании Отложения на известном основании 
Открытые комплексы Полузакрытые комплексы Закрытые комплексы 

      
Типы комплексов 

Комплексы 
пребывания 

Комплексы 
созидания 

Комплексы 
обитания 

Комплексы хранения Комплексы 
упокоения 

Рис. 7. Классификационный фрагмент «Уровень памятника» [Холюшкин, 1995: с.102]. 

Под отложениями на известных основаниях понимаются остатки, причины попадания и 
отложения которых в культурный слой понятны, очевидны  и определимы для современных 
исследователей [Клейн, 1978: с.107-108]. 

Триадная группа отражает характер отложений комплексов. 
В открытые комплексы входят ансамбли артефактов, одновременность отложений которых не 

может быть гарантрирована методами археологического исследования. 
В полузакрытые коиплексы входят ансамбли артефактов, не определенные по степени 

длительности функционирования в прошлом. 
В закрытые комплексы входят совокупности предметов, одновременность упокоения которых 

гарантирована условиями обнаружения и свидельствами их функционального взаимодействия 
[Клейн, 1978: с.98]. 

Пентадная группа сформирована нами на основе предложенной Л.С.Клейном классификации 
с той лишь разницей, что мы разграничили понятия «хранение» и «упокоение» [Клейн, 1978: 
с.110-114]. 
Комплексы пребывания. От пребывания остается мало материальных следов (часто вовсе не 

остается), и они рассеяны по разным местам, которые люди посещали и по которым проходили и 
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проезжали. Как правило, это остатки изолированные, узкого набора, но безразлично 
распределяющиеся… [Клейн, 1978: с.111]. К ним относятся: отдельные (случайные находки), 
дороги, поля древнего земледелия, культовые места, места сражений, затонувшие корабли. 
Комплексы созидания. Под созиданием понимаются Л.С.Клейном те преобразовательные 

действия, в результате которых остаются отдельные сооружения (обычно военно-
оборонительного, ирригационного, горнодобывающего и культурного назначения). Это рвы, копи, 
насыпи, каменные и деревянные конструкции, изображения на скалах. По специальным инст-
рументам для добычи кремня, обсидиана, меди и других металлов идентифицируют памятники-
каменоломни (копи, рудники и шахты). Святилища, и культовые сооружения, включая 
петроглифы и лабиринты, могут быть, а могут и не быть частью поселенческого памятника. 
Месопотамский зиккурат (храмовый курган) доминировал над своим городом-матерью, а города 
майя, например, Тикал, отличались впечатляющими ритуальными районами, вокруг которых 
находились жилые зоны. Другие известные ритуальные памятники, такие как Стоунхендж в 
Англии, и Грейт Серпент Маунд в штате Огайо, являются отдельно стоящими памятниками. 
Ритуальные артефакты, такие как шипы морского ската и статуи, могут ассоциироваться со 
священными памятниками. Торговые памятники идентифицируются по большому количеству 
экзотических объектов торговли и по их стратегическому положению возле главных городов. 
Примером может служить процветавший когда-то ассирийский рынок возле города хаттитов 
Канеше в 1900 году до н.э. [Фаган, ДеКорс, 2007]. 
Комплексы обитания. Обитание, по Л.С.Клейну, это наиболее обширный, почти 

всеобъемлющий вид деятельности, втягивающий в себя отдельные операции всех остальных 
видов, и от него остаются богатые материальные остатки, сосредоточенные на одном месте 
[Клейн, 1978: с.111]. К комплексам обитания относятся сезонные стоянки охотников — это те 
места, где доисторические люди забивали животных и селились вокруг туш на время их разделки, 
а также временные стоянки. Поселенческие памятники являются наиболее важными, поскольку 
это те места, где люди жили и выполняли множество действий. Артефакты на поселенческих 
памятниках говорят о домашних работах – приготовлении пищи и изготовлении инструментов. 
Здесь обычно присутствуют жилища. Положение комплексов обитания говорит о том, что часть 
их может относиться к отложениям на известных основаниях, в силу внезапного или быстрого 
погребения. Примером такого захоронения культурных остатков может служить Помпея. Кроме 
того, как полагаютг.И.Медведев и С.А.Несмеянов, скопления и комплексы, погребенные в 
аллювиальных и озерных отложениях, так же обладают наиболее высоким характером закрытости 
[Медвелев, Несмеянов, 1988: с.114]. 
Комплексы хранения. В комплексы включают клады и жертвоприношения. В них обычно 

находятся специально отобранные вещи. В связи с гибелью хозяина они оставались 
невостребованными и поэтому до сих пор обнаруживаются эти своеобразные «захоронения» 
[Мартынов, Шер, 1989: с.10]. Существуют различные классификации комплексов хранения. 

Так, Г.Чайлд выделял домашние клады, вотивные клады, клады торговцев и клады 
литейщиков (Карбунский клад) [Балонов, 1991: с.315]. Клады обычно находят случайно, поэтому 
они попадают в руки специалистов уже из «вторых рук». Примером может служить найденный в 
1877 году Аму-Дарьинский клад [Мартынов, Шер, 1989: с.10]. 
Комплексы упокоения. Захоронения являются самым важным источником о доисторическом 

социальном устройстве и социальном ранжировании. Захоронение тела в действительности 
является минимальной частью погребальной практики в каком-либо обществе. Ритуалы похорон 
обычно отражаются не только в положении тела в могиле, но также и в украшениях и 
погребальной утвари (в том числе мебели). Содержимое захоронения, очень богатой или 
чрезвычайно бедной, является барометром социального статуса [Фаган, ДеКорс, 2007: с.448-449]. 

Последующим  уровнем стратегии исследования является изучение археологических культур. 
В связи с этим рассмотрим классификационный фрагмент «Культурологическая археология» 
(Рис.8). Здесь в качестве опорного понятия представлена археологическая культура. Значительная 
часть археологов, в настоящее время, считает, вслед за Даниелом, что «... Выявление и описание 
культур не проблема преистории; культуры современного археолога, как и периоды и эпохи его 
предшественников, – всего лишь понятийные инструменты» [цит. по Клейн, 1991: с.173]. Само 
понятие имеет ряд семантем: 

а) археологическая культура - понятие охватывающее процесс перехода от палеокультур к 
современным. Т.е. под археологической культурой понимаются остатки палеокультур и 
информация о них, перенесенная в современную культуру; 
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б) археологическая культура означает комплекс артефактов, обладающий признаковым и 
типологическим единством. Ее можно назвать типологической культурой. 
в) археологическая культура, обозначает иерархический уровень пространственной 

организации артефактов. 
Археологическая культура (с2) 

Материальная культура Духовная культура 
Техномические элементы 

культуры 
Социотехнические элементы 

культуры 
Идеотехнические элементы культуры 

Техномические 
элементы 

материальной 
культуры 

Техномические 
элементы 
духовной 
культуры 

Социотехничес
кие элементы 
материальной 
культуры 

Социотехничес
кие элементы 
духовной 
культуры 

Идеотехничес 
кие элементы 
материальной 
культуры 

Идеотехнические 
элементы духовной 

культуры 

Иерархия культур 
Местные образцы Субкультура Культура 

(культурная 
область) 

Культурная группа Технокомплекс 

Рис. 8. Классификационный фрагмент «Культурологическая археология». 

Диадная группа основана на противопоставлении материальной и духовной культуры. Под 
материальной культурой понимаются вещи, орудия, знания, которые являются продуктами 
материального производства. К духовной культуре относятся продукты художественной сферы 
культуры, эстетические ценности и т.д. 

Триада постороена на основе разработок Л.Бинфорда, заимствованной у Л. Уайта. Здесь в 
качестве первого понятия приводятся техномические элементы, предназначенные для 
«совладения» с природной средой. Под вторым понятием понимаются предметы, в которых 
находят отражение социальная подсистема палеокультуры. Поскольку совладение с природной 
средой может осуществляться только в процессе осмысления мира, то результаты духовного 
освоения мира, по Л.Бинфорду, должны определенным образом фиксироваться с тем, чтобы стать 
достоянием следующих поколений. Один из видов фиксации – отражение идей и представлений в 
мире вещей. Эти предметы, которые имеют первичный функциональный смысл в 
«идеологической» подсистеме Л.Бинфорд назвал «идеотехническими». Они символизируют и 
обозначают определенные идеологические объяснения, которые дает человек явлениям 
окружающей среды. Л.Бинфорд в качестве примера «идеотехнических предметов» называл 
фигурки божеств, тотемные символы, символы природных сил [Binford, 1972: p. 216]. 

Пятерка понятий отражает классификацию Д.Кларка [1968]. 
Местные образцы – взаимосвязанный набор одновременных типов артефактов. 
Субкультура представляет собой часть археологической культуры, соответствующая 

однородной деятельности субпопуляции и характеризующаяся особой функциональной 
специализации части общества [Clarke, 1968: p. 669]. 

Культура – политетический набор специфических и всеобщих категорий типов артефактов, 
которые неслучайным образом встречаются вместе в комплексах в пределах ограниченного 
географического ареала. 

Культурная группа – семейство трансформированных культур; родственные культуры, 
характеризующиеся комплексами, которые обладают разными состояниями типов из одного и 
того же политетического ряда специфических многовариантных типов артефактов. 

Технокомплекс – совокупность археологических культур, определяемых политетическим 
рядом различных типов одной и той же группы типов артефактов, рассматриваемой как широко 
распространенная и тесно связанная реакция на общие факторы природного окружения, 
экономики и технологии. 

Нетрудно заметить, что этот грандиозный по замыслу опыт формализации градаций 
подразделений археологической культуры отличается регулярностью на всех уровнях интеграции 
понятий, когда более сложные ячейки складываются из простых по одним и тем же правилам. 

Все вычисления Д.Кларка основаны на этнографических материалах по североамериканским 
индейцам и племени банту. На основе этих этнографических материалов делаются попытки 
определить соответствия местных образцов родовой общине (2-10 человек);– группе родовых 
общин (10-100 человек); культуры – племени (100-1000 человек); группы культур – группе племен 
(1000-10000 человек); технокомплекса – конфедерации племен (10000-100000 человек). Данные 
подразделения отличаются определенными пространственными характеристиками: для культуры 
радиус эксплуатируемой территории составляет – 20-200 миль; для культурной группы – 200-750 
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миль; для технокомплекса – 750-3000 миль. Кларк также отметил, что, по данным материальной 
культуры живого этнографического племени, которому должна соответствовать археологическая 
культура, совпадения типов в комплексах охватывает от 65 до 95% материала, в культурных 
группах – от 65 до 30% совпадений, в субкультуре уровень совпадений превышает 95% [Clarke, 
1968: p. 188, 372]. 

Привлекаемые Д.Кларком этнографические данные показали, что нельзя безоговорочно 
отождествлять археологическую культуру с конкретными этнографическими единицами 
[Деревянко, Фелингер, Холюшкин, 1989: с.35]. Нет уверенности и в том, что указанные выше 
нормативы имеют универсальный характер. 

Из этого следует, что термины «культура», «археологическая культура» должны иметь много 
различных значений, о чем и свидетельствует неоднозначная трактовка этих понятий. То 
обстоятельство, что с рубежа 40-50-х годов идет сплошной поток статей, посвященных этой 
проблеме [Клейн, 1991: с.125] свидетельствует, с одной стороны, о важности этой проблематики, а 
с другой стороны о полном хаосе и неразберихе в ее определении. 

Среди попыток наведения порядка в этих представлениях следует отметить работу 
Л.С.Клейна [1991], выделившего большое число вариантов определения этого понятия, а также 
известную работу Д.Кларка [1968]. Именно в этих работах наиболее четко осознается сложность 
понятия археологическая культура. 

Данная публикация является продолжением этих разработок и посвящена раскрытию понятия 
эволюционно-функциональная культура. При ее разработке для нас были наиболее важны 
развернутые схемы Д.Кларка. Его многоэтажные теоретические конструкции представляют 
грандиозную попытку формализовать археологическую теорию и установить достаточно жесткую 
схему классификации. Основные признаковые свойства эволюционных показателей культуры, 
разработанные Д.Кларком, публикуются в приводимом ниже классификационном фрагменте 
(рис.9). 
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Рис. 9. Классификационный фрагмент «Эволюционно-функциональная культура» 
Здесь в качестве опорного понятия приводится «Трансформация культуры». Под 

трансформацией мы понимаем пространственно-временные преобразования сочетаний слагающих 
культуру параметров, из которых из одной конструкции может быть получен ряд других. В 
археологии различают ряд разновидностей таких трансформаций, среди них можно привести 
следующие: 
Ковариация - параллельная согласованная изменчивость, при котором характеристики 

вовлеченных в нее параметров изменяются вместе или даже в одном и том же направлении, 
относительно некоторой общей шкалы или сети координат (Клейн, 1991: с.364). Различают 
ковариации в пространстве (кодивергенцию) и во времени (коальтерацию). 

В качестве диадной группы предлагается эволюционный ряд, имеющий две ветви: 
восходящую, когда происходит становление культуры, и нисходящую, когда культура 
деградирует. По мере развития происходит, как считает Д.Кларк, усложнение культуры, т.е. 
возрастает количество ее типообразующих признаков. На нисходящей ветви происходит ее 
некоторое упрощение. 

В качестве триадной группы приведены: архаическая стадия - стадия климакса- стадия 
деградации. 
Архаическая стадия - ранний этап развития культуры, в котором зафиксированы первичные 

архаические фрагменты исторического развития. 
Стадия климакса - период бурного развития культуры, достигшей своего апогея. По 

представлениям Д.Кларка, примером такого состояния культуры являются культуры городского 
типа (Clarke, 1968; Федоров-Давыдов, 1970). 
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Стадия деградации - заключительная стадия развития культуры, сопровождающаяся 
процессами угасания и нарушениями в системе типослагающих ее признаков. 

В качестве альтернативно-тождественного понятия приведена «Периоды трансформации 
культуры». Этому понятию можно поставить в соответствие пятиэлементную группу 
«ювенальный период - период роста - пубертатный период - постпубертатный период - период 
умирания». 

ювенальный период - начальная, нулевая, исходная стадия родившейся культуры. Популяция этой 
рождающейся культуры состоит из небольшого количества культурообразующих признаков. Вся 
популяция при этом рисуется как неустойчивая и структурно рыхлая; 

период роста - характеризуется увеличением числа культурообразующих признаков, подъемом уровня 
коррелированности между культурообразующими признаками. На этой стадии происходит рост уровня 
схожести и однородности популяции. А сама популяция рисуется как более устойчивая, 
стабилизирующаяся система со сформировавшимся внутренне устойчивым ядром (Clarke, 1968); 

пубертатный период - период зрелости. В этот период достигается максимум внутренней 
однородности культуры, максимум схожести между представителями популяции. При этом темпы 
эволюции культуры резко возрастает; 

постпубертатный период - период угасания культуры, характеризуемый уменьшением тех 
показателей, которые определяют внутреннюю однородность культуры и обеспечивают схожесть ее 
представителей между собой. Система признаков, формирующих культуру, приближавшаяся на 
предшествующей стадии к монотетической, вновь становится рыхлой, политетической; 

период умирания - завершающая стадия цикла развития культуры, приводящая в экстремальной 
ситуации к гибели культуры, а при благоприятных обстоятельствах к той же нулевой стадии, с которой 
процесс начинался. Вся популяция на этой стадии структурно рыхлая и неустойчивая, а ее ядро 
представляет ярко выраженную политетическую систему. 

Следующим этапом следует считать моделирование процессов имевших место в далеком 
прошлом. 

2. Основные  этапы археологических поисков стратегий исследования 
2.1. Проблемы хронологии археологических объектов 
В поисках стратегии археологических исследований на первый план первоначально ставили 

выявление хронологии археологических объектов. Периодизация как исследовательский прием 
является неотъемлемым элементом археологических исследований. Самыми крупными периодами 
принято считать каменный, бронзовый и железный века. Представление об их существовании 
возникло еще в античности. Так, уже в I веке до н.э. Тит Лукреций Кар в поэме «О природе 
вещей» писал: Древним оружием служили руки, когти и зубы, а также камни, обломки кустов и 
деревьев; затем появились железо и бронза, но бронза появилась раньше; употребление железа 
стало известно лишь позже [Городцов, 1923: с.24]. 

Однако археологическое обоснование составленной Лукрецием схеме культурного развития 
доисторического человека получила лишь в 1836 году в работе датского археолога Кристиана 
Юргенсена Томсена «Путеводитель по северным древностям» [Монгайт, 1973: с.16-17]. Он 
систематизировал беспорядочную коллекцию артефактов, распределив их по трем группам, 
представляющим каменный, бронзовый и железный века. 

Классификацию Томсена развил другой датчанин, Й.Я.А. Ворсо, доказавший стра-
тиграфическую целостность этой системы. Изучая археологические находки по всей Европе, 
Ворсо продемонстрировал обоснованность системы трех веков. Техническое деление 
доисторического периода давало археологам контекст, в рамках которого они могли помещать 
свои находки. Система трех веков неоднократно подвергалась модификациям. 

Сначала Леббок разделил «каменный век» на палеолит и неолит. Вскоре в 1866 году Уэстроп 
вставил между ними мезолит. Затем химик Бертло в 1889г. пришел к выводу, что в ряде районов 
бронзовому веку предшествует период применения чистой меди, без искусственной присадки 
олова, — «медный век». По отношению к этому периоду были придуманы дополнительные 
термины — «энеолит» и «халколит», подчеркивающие сохранение важной роли каменных орудий 
наряду с медными [Черных 1965: c. 109-110]. 

Палеолит подвергся дальнейшему членению. В 1869г. Г.Мортилье разделил его на четыре 
эпохи — мустье, ориньяк, солютре, мадлен. Позже он и другие археологи открывали всё новые 
деления в материале, которые одними рассматривались как эпохи, а другими — как локальные 
культуры: до-шелль, шелль, клэктон, ашель, леваллуа, мустье, ориньяк, солютре, мадлен и т.д. 
Такие же прогрессивные стадии были намечены в мезолите, в неолите, в бронзовом и железном 
веке. 
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Система перекрестной датировки по импортным вещам была применена в начале XX в. О. 
Монтелиусом для установления абсолютной хронологии бронзового века Северной Европы. 
Однако этому предшествовал довольно значительный цикл работ по установлению относительной 
периодизации эпох, следующих за каменным веком. Еще в 1859г. Ворсо считал, что бронзовый 
век Северной Германии, Англии и Скандинавии может быть разделен на две фазы, первая из 
которых характеризуется обрядом ингумации и яркостью форм и украшения бронзового оружия, а 
вторая — кремацией и упадком бронзовой индустрии. Мортилье в 1875г. также делил 
французский бронзовый век на две фазы [Монгайт, 1973]. В основе периодизации Монтелиуса 
лежит технико-типологическая схема. Он пытался перевести эту схему в абсолютные даты, 
основываясь на синхронизации путем перекрестной датировки по материалам Восточного 
Средиземноморья и Египта [Монгайт,1973]. 

Современник Монтелиуса Софус Мюллер (1846—1934) представил для Дании несколько 
иную периодизацию бронзового века, поделив его на девять групп. 

Несколько позже В. А. Городцов предложил и поныне не потерявшую своего значения схему 
этапов развития бронзового века Европейской России [Городцов, 1923]. 

Сходные схемы были созданы и для периодизации железного века. В 1872г.г. Гильдебранд 
предложил разделить доримский железный век на два периода, которые он назвал гальштатом и 
латеном. В 1885г. О. Тишлер разделил латенские материалы на три периода — ранний, средний и 
поздний, и датировал начало латена 400г. [Монгайт,1973]. 

Попытка разработать классификацию и хронологию всех археологических памятников 
Западной Европы была сделана выдающимся французским археологом Жозефом Дешелеттом 
(1862—1914) в его четырехтомном «Руководстве по археологии первобытной, кельтской и галло-
римской» (1908—1914 гг. ) [Монгайт,1973]. 

По существу все схемы археологической периодизации, созданные в XIX в., были 
продолжением и развитием «системы трех веков». «Эпохи», «периоды», «фазы» были 
подразделениями внутри каждого «века». Эти схемы, основанные на местном материале, не могли 
быть универсальными, пригодными для всей Европы. Необходимость региональных 
классификаций, изучения отдельных археологических провинций становилась насущной 
необходимостью. 

При этом отмечались два принципа в подходе к созданию археологических периодизаций: 
технологический и геолого-палеонтологический. В периодизации палеолита первая разбивка 
материала во времени, созданная Эдуардом Ларте, включала четыре периода: 1) пещерного 
медведя; 2) мамонта и шерстистого носорога; 3) северного оленя; 4) зубра и бизона. Гарриго 
дополгнил предшествующий этим четырем периодам период древнего слона, носорога Мерка и 
гиппопотама [Монгайт, 1973: с.21]. 

Указанный способ периодизации периодически уступал свое место способу классификации 
археологических периодов на основании прогрессивного развития разных явлений человеческой 
культуры. В общей истории культуры еще в XVIII веке получила известность периодизация А. 
Фергюссона, выделившего три стадии: дикость, варварство и и цивилизацию. Схемы Свена 
Нильсона и Льюиса Моргана, повторили деление истории культуры на те же ступени 
периодизации. Общекультурная периодизация Моргана, построенная на эволюционном принципе, 
стала стандартом марксистского подхода к первобытности, и советские археологи старались 
синхронизировать ее со «схемой трех веков», построенной на технологическом критерии. Как 
таковая она и представлена в учебнике В.И.Равдоникаса [1939]. 

В американской антропологии общества делились на несколько типов: а) эгалитарные, не 
знакомые с имущественным и социальным расслоением; б) стратифицированные, уже затронутые 
имущественным и социальным расслоением; в) иерархические, которым присуще имущественное 
и социальное расслоение. 

Интересной представляется периодизация Хокса: Средневековая археология – это археология 
историческая, «сопровождаемую текстами». Раннежелезный век являлся протоисторией, 
освещенной римскими авторами, пенеистория, едва затрагивалась греческими авторами. 
Бронзовый век назывался параисторией, сосуществующей с очагами письменности. 
Раннебронзовый, медный век и поздний неолит охватывались телеисторией (которая, хоть и  
«далеко от истории», но всё же в связана с ней). А ранний неолит, мезолит и палеолит отводились 
антеистории. Тут в археологи уже отсутствуют тексты [Hawkes 1951: p. 1-9]. 

По мере накопления археологических материалов обнаружилась территориальная 
ограниченность нормативной шкалы Мортилье: в Восточной Европе, Азии и особенно Африке, 
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оказались совершенно другие палеолитические культуры и другие линии развития палеолита, с 
другими особенностями, с другими делениями шкалы. Такг.П.Григорьевым в ряде работ была 
высказана идея об отсутствии в Азии и Африке позднего палеолита и о существовании там особой 
постмустьерской эпохи [Григорьев, 1977: с.44-209]. 

В этих условиях геологические критерии снова вышли на первый план, и критерием при 
отнесении памятников к определенной эпохе стали служить не столько технико-типологические 
особенности индустрий, сколько временные показатели (данные относительной и абсолютной 
хронологии). Иллюстрацией этого может служить высказывание В.А.Ранова: «… мне казалось, 
что археологический материал сам по себе обладает достаточной разрешающей способностью, 
достаточной для создания периодизационных схем». Однако попытки построить такую шкалу 
окончились неудачей: материал не складывался в единую систему, европейская же система 
слишком далека и чужда, да и сама по себе дискредитирована как стандартная шкала. Всё это 
привело Ранова «к отрицанию права за археологическим инвентарем быть основой периодизации» 
[Ранов 1984]. 

Различия между рассмотренными периодизациями вызваны произвольным характером 
критериев периодизации и структур исторических периодов. При этом каждая отдельная 
периодизация, удобная для исследования тех или иных конкретных вопросов в узких локальных 
рамках, становится существенным препятствием на пути археологических обобщений. В связи с 
эти назрела необходимость в построении таких периодизаций, которые отражали бы общие 
закономерности истории, природы и общества. 

По существу все схемы археологической периодизации, созданные в XIX в., были 
продолжением и развитием «системы трех веков». «Эпохи», «периоды», «фазы» были 
подразделениями внутри каждого «века». Эти схемы, основанные на местном материале, не могли 
быть универсальными, пригодными для всей Европы. Необходимость региональных 
классификаций, изучения отдельных археологических провинций становилась насущной 
необходимостью. 

2.2. Поиски типологии археологических данных 
Другим чрезвычайно важным достижением в методике археологических исследований была 

разработка типологического метода. 
Так, английский археолог Питт-Риверс (1827—1900)  начал изучать коллекцию оружия и 

изменение его типов. В процессе исследования истории оружия он пришел к мысли о том, что все 
археологические материальные объекты развиваются эволюционным путем и могут быть 
расположены в порядке типологической последовательности. Для этого Питт-Риверс  располагал 
коллекции не по странам и эпохам, а по рядам отдельных вещей, прослеживая путь развития 
каждой вещи. [Монгайт,1973]. Наконец, Питт-Риверс, подобно тому как это сделал Питри в 
Египте, показал значение массового материала. Он подчеркивал, что рядовые вещи, обычные и 
типические, имеют для социологического изучения такое же, если не большее, значение, чем 
уникальные вещи и произведения искусства, на которые прежде обращали главное внимание. 
Основным принципом в расположении материала Питт-Риверс считал развитие от более простых 
форм как более ранних к сложным. Однако он не считал необходимым слепо следовать этому 
принципу, так как признавал, что существовали периоды упадка и вырождения [Монгайт,1973]. 

Типологический метод не был изобретением какого-либо одного археолога. Почти 
одновременно в разных странах начали применять типологию. 

Дальнейшее развитие типологический метод нашел в трудах О. Монтелиуса. Изучая 
древности эпохи бронзы Скандинавии, Италии, Греции, Египта и Вавилонии, он распределил все 
вещи по типам, исходя из представления, что тип — это группа вещей одного и того же 
назначения, однородных по внешнему виду, но отличающихся друг от друга в деталях. Внутри 
каждого типа вещи в зависимости от различия их форм в деталях располагаются в типологические 
эволюционные ряды в порядке их последовательного изменения от простого к сложному или 
иногда наоборот — от сложного к простому. Эволюционные ряды разных типов связаны между 
собой хронологически. Правильность построения рядов Монтелиус проверял по совместным 
находкам (комплексам) в погребениях. Это — один из важнейших элементов метода Монтелиуса. 
Он считал типологические ряды лишь рабочей гипотезой до тех пор, пока они не проверены по 
совместным находкам в «закрытых комплексах» — погребениях, кладах и т. д. Стратиграфия и 
совместные находки дают возможность установить «параллелизм» серий, т.е. те случаи, когда 
древнейший тип в одном ряду одновременен древнейшему типу в другом ряду, и более поздний 
тип одного ряда одновременен более позднему типу другого ряда (например, ранние топоры 
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одновременны ранним мечам и т. п. ). При построении рядов Монтелиус обращал внимание на 
«типологический рудимент», т. е. на ту деталь вещи, которая первоначально имела практическую 
функцию, однако позже ее утратила и продолжает существовать в виде орнамента. Свои взгляды 
Монтелиус изложил в опубликованной в 1903г. книге «Древние культурные периоды на Востоке и 
в Европе» [Монгайт,1973]. 

Наиболее отчетливо вопрос о сопоставлении археологической культуры и её носителя - 
народа и попытка на основании непрерывной генеалогии культуры судить о генеалогии народа — 
ее носителя поставлен О. Монтелиусом в его статье «О вторжении наших предков на север», 
опубликованной на немецком языке в 1888г. Монтелиус пытался показать, что нет никакого 
разрыва между железным и бронзовым веком севера, никакого перерыва в развитии, и делал 
вывод, что жители севера уже в бронзовом веке были те же самые, что и в последующее время, т. 
е. принадлежали к германцам. Если удастся перекинуть мост от бронзового века к неолиту, то 
можно будет утверждать, что германские племена поселились здесь еще тогда. В этих 
рассуждениях Монтелиуса содержатся важнейшие для археологии выводы: возможность 
сопоставления археологической культуры и народа и возможность на основании непрерывного 
развития культуры судить о генеалогии народа — ее носителя. Монтелиус нигде, кроме названной 
статьи, этот метод не применял и в последующие годы к нему не возвращался. Поэтому 
неудивительно, что открытие метода было приписано впоследствии германскому археологу 
Густаву Коссинне (1858—1931) [Монгайт,1973]. 

Пионерными для своего времени были разработки Франсуа Борда. Он ввел ввел систему 
измерений и индексов. Им же для среднего палеолита был составлен список стандартных типов –
из 63 номеров орудий Для подготовки комплекса к сопоставлению с другими подсчитывается 
наличие в нем орудий каждого из стандартных типов, вычисляются проценты ко всему составу, а 
затем для наглядности это отображалось в виде кумулятивных графиков. Позже по образцу 
бордовского типлиста его супруга Дениза Сонневиль-Борд и Ж. Перро разработали типлист для 
французского верхнего палеолита. Этот типлист состоял из 93 номеров. Затем ислледователи в 
разных странах стали применять их с небольшими модификациями. В результате своих 
сопоставлений Борд пришел к выводу, в мустье есть несколько вариантов. Их можно 
рассматривать как сосуществовавшие археологические культуры, а культуры эти, полагал Борд, 
соответствуют этническим группам прошлого. 

Заметно усовершенствован метод Борда в работах Анри де ЛЮМЛЕЯ . В книге по 
исследованиям  Грота Ортю были широко использованы различные естественно-научные методы.  
Типология Борда была отражена и в вышедшей в 1968г. справочнике М. Брезийона «Наименование 
предметов расщепленного камня" – справочник по терминологии кремневого инвентаря»[Brezillon, 
1968]. Итак, в итоге эволюции взглядов исследователей на проблемы вариабельности можно 
выявить следующие тенденции: 

по-прежнему используются на классификационном уровне стандартные тип-листы Ф. Борда, индексы и 
кумулятивные графики; 
подробно изучается технология обработки камня, включающая археометрию и реконструкции 
технологических цепочек; 
исследование качественных характеристик сырья; 
привлечение более сложных методов статистического анализа; 
По-прежнему имеет хождение и заблуждение традиционистов в том, что организационные 
характеристики археологических данных информируют их непосредственно о характере 
археологической культуры. 
На американской почве сериация артефактов имела большее математическое выражение 

(у Крёбера в 1916г., у Крёбера и Стронга в 1924, у Стронга в 1925 уже с коэффициентами 
корреляции, затем у Форда в 1936–38гг.) [Ford, 1954;1962 ]. В 20-е – 30-е годы статистика и 
корреляция применялись в отдельных работах советских археологов Ефименко, Арциховского и 
Грязнова. В 1940г. Крёбер опубликовал статью «Статистическая классификация», которая вместе 
с последовавшей в 1944г. статьей Алекса Кригера «Типологическая концепция» послужила для 
Сполдинга исходным пунктом для всей его исследовательской деятельности [Клейн, 2004]. Он 
написал статью «Статистическая техника для открывания типов артефактов». В этой статье 
Сполдинг рассматривает тип «как группу артефактов, показывающих устойчивый комплекс 
признаков, сочетание свойств которых дает характерную конфигурацию. Это значит, что даже в 
контексте очень схожих артефактов классификация в типы есть процесс открывания сочетаний 
признаков, предпочитавшихся создателями артефактов, а не произвольная процедура 
классификатора» [Spaulding 1953a: p. 305]. 
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Минимальным требованием для установления типа в построениях Сполдинга является 
корреляция двух признаков. Приведены примеры применения статистики к конкретным 
археологическим материалам. 

Как видно из предыдущего текста применение математических методов началось до Новой 
Археологии и проходит также и вне ее,  Однако вместо простой статистики или двухмерной 
корреляции (составления координатных таблиц) ими применялся факторный анализ. Придав 
равный вес всем признакам и отбросив культурную иерархию, Бинфорд пришел к тому, что 
поставил под вопрос существование типов в археологии и выдвинул требование искать более 
сложные и более тонкие взаимоотношения признаков разных комплексов – с помощью 
многомерного факторного анализа. Признаки вместо типов вышли на первый план типологии! 

Примером применения факторного анализа может служить анализ палеолитических орудий в 
Бинфордовской статье 1972г. «Построение моделей – парадигм и нынешнее  состояние 
палеолитических исследований».  Им было выделено пять факторов в палеолитических 
местонахождениях Сирии, Израиля и Франции. Которые он сопоставил их с фациями мустье 
Борда В отличие от Ф.Борда Бинфорд считал фации мустье не этническими культурами а 
«структурными позами», сезонно обусловленными. Поскольку процессуалисты отбросили 
исторический подход и искали в массовом материале только законы, для них отдельные факты 
потеряли всякое значение. 

Более сложные модели были представлены в работах Д.Кларка Уже в его первой 
монументальной книге «Аналитическая археология» [1968] содержались «Стратегии» в которых 
рассматривались возможности графического представления и математического анализа волн 
диффузии, распространения и густоты сети памятников), обеспеченности районов природными 
ресурсами, влиятельности и конкуренции центров (построение полигонов Тиссена). 

В следующем сборнике «Модели в археологии» вышедшем под его редакцией в 1972г., во 
вступительной статье Кларка «Модели и парадигмы в археологии» рассмотрены различные [1972]. 

2.3. Географический детерминизм в стратегиях археологического исследования 
Среди других теоретических концепций важное место занимает так называемый 

диффузионизм, поставивший наряду с понятием эволюции, исторического прогресса понятие 
культурной диффузии, т. е. пространственного перемещения культурных явлений. Впервые 
вопрос о роли географического фактора в развитии общества был поставлен в античном мире 
Геродотом, Гиппократом, Страбоном и Полибием. Культурный переворот VIII – V веков до н. э. 
вызвал к жизни целый ряд идей, к которым человечество не раз обращалось. В это время человек 
очень сильно зависел от природной среды и естественно, что главным, и единственным, в 
географии было то, как природная среда влияет на жизнь людей, их культуру, историю и т.п. 
Гиппократ считал что тело и дух людей определяется климатом, а Аристотель – что жители 
холодных стран храбры, но лишены выдумки и технической изобретательности, в отличие от 
людей, проживающих в теплых краях. 

Идеи географического детерминизма вновь получили развитие в XVI в. Одним из 
представителей этого направления был Жан Боден, который в 1566 г. опубликовал книгу книги 
«Метод облегченного изучения истории». Основная идея книги заключается в том, что качества 
человека во многом зависят от тех природных условий, в которых он проживает. Эта теория, 
называемая теорией географического детерминизма. В своей работе Жан Боден не только 
обуславливает особенности народов климатическими и другими географическими условиями, но 
и делает выводы о роли этих факторов на социально–политическое устройство государств, 
находящихся в различных точка Земного шара. Он пишет oб особенностях развития науки на 
севере и на юге, на западе и востоке. Наконец, он приходит к определенным выводам о роли 
различных государств в жизни Европы в период рабовладельческого и феодального строя. При 
этом он не ограничивается государствами Европы, но переносит свой интерес и на государства 
Передней Азии и Ближнего Востока. 

Можно сказать, что Жан Боден создал с одной стороны первую геополитическую модель 
нового времени, а с другой – впервые вывел зависимость духовной жизни человека и целой нации 
от условий их существования. Выдвигая на первый план влияние естественных условий, Боден 
уделяет особое влияние климату. Боден разделил землю на три пояса: 

1. Экваториальный 
2. Полярный 
3. Умеренный 
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Каждый из них, он связал с предпосылками для определённого труда человеческой 
деятельности: «И если правильно изучать историю, увидишь, что величайшие полководцы 
приходят с севера, а искусство, философия и математика рождаются на юге». Боден даёт в своём 
труде конкретные рекомендации правителю, желающему установить оптимальный политический 
режим, связанные с учётом географических факторов. Географический детерминизм Жана Бодена 
отразился на философских воззрениях многих европейских мыслителей, и особенно на взгляде 
Монтескье. Монтескье лишь попытался поднять географический детерминизм на уровень 
естественных наук его времени, сформулировать законы, подобные законам Галилея, Кеплера, 
Ньютона. 

Поклонница французского мыслителя Екатерина II писала: «Российская империя есть столь 
обширна, что кроме самодержавного государя, всякая другая форма правления вредна ей, ибо все 
прочие медлительнее в исполнениях». Отсюда – вывод о том, что для таких огромных просторов 
необходим самодержец – просветитель, вполне совместимый с мыслью о том, что 
«неудивительно», что «Россия имела среди правителей много тиранов». 

Преимущество европейцев над прочими народами в XIX в. было столь очевидно, что Ф. 
Гегель построил философию истории на принципе мирового прогресса, который должен был 
быть осуществлен германцами и англосаксами, ибо считал, что все аборигены Азии, Африки, 
Америки и Австралии – «неисторические народы». 

Своё дальнейшее развитие геодетерминизм получил в двух странах К концу XVIII – началу 
XIX века уже была создана английская колониальная империя, над которой «никогда не заходило 
солнце», Германия же представляла конгломерат отдельных государств, частично тяготевших к 
Пруссии, частично к Австрии. Особенности политического развития оказали влияние на 
социологические теории, из авторов которых нас более всего будут интересовать Бокль и Риттер. 
Английский историк Генри Томас Бокль (1821–1862) в своём труде объединил идеи Монтескье о 
роли климата с демографической концепцией Мальтуса, которого он считал «наиболее крупным 
авторитетом по вопросам народонаселения». Если сами по себе идеи Мальтуса были выражением 
глубокого сомнения в том, что мир разумен и создан для человека, то их развитие 
последователями носило реакционный характер. Так случилось с Боклем, который из 
мальтузианской идеи ограниченного общественного продукта и теории климатических поясов, 
сделал вывод о том, что жители тропиков, которым необходимо меньше пищи, чем жителям 
умеренного, должны делиться своими богатствами с последними. Согласно Боклю, индийский 
народ, доведённый английскими колонизаторами, разрушившими ирригационные системы, до 
постоянных голодовок, «осуждён на бедность физическими законами климата». 

По сравнению с Боклем, Риттер представлял предыдущий этап развития буржуазной мысли. 
В классической немецкой философии была поставлена проблема диалектической взаимосвязи 
развития природы и развития общества, проблема, стоявшая на уровне тех теоретических задач, 
которые были характерны для философии Гегеля: он «впервые представил весь природный, 
исторический и духовный мир в виде процесса, то есть в беспрерывном движении, изменении, 
преобразовании и развитии, и сделав попытку раскрыть внутреннюю связь этого движения и 
развития... Его историческая заслуга состояла в том, что он поставил её». Решить эту задачу 
попытался в своём труде Карл Риттер (1779 – 1859), впервые внёсший идеалистическую 
диалектику в анализ конкретного (в данном случае географического), а не исторического 
материала. В этом отношении показательна фигура Гердера, из которого порой делают какого–то 
непоследовательного приверженца Монтескье, сделавшего шаг назад сравнительно с его 
откровениями. А между тем во многом он предвосхитил Риттера: «Единственное и лучшее – это, 
следуя Гиппократу с его дальновидной наивностью, наблюдать климат отдельных местностей и 
затем медленно, медленно делать выводы». 

Карл Риттер словно разрешал задачу, поставленную Гердером. Однако во главу угла им было 
поставлено понятие ландшафта, выработанное Гумбольтом и получившее у Риттера логическое 
завершение в понятии «географического индивидуума». Последнее обозначало «органическую 
природную область», характеризующуюся как внешними границами, так и внутренними связями, 
через которую и осуществлялось влияние природы на более или менее компактные массы людей. 

Среди студентов, слушавших лекции Риттера, был Карл Маркс. По Марксу географическая 
среда влияет на человека посредством производственных отношений, возникающих в данной 
местности на основе данных производительных сил, первым условием развития которых 
являются свойства этой среды. Механизм этого влияния можно понять, лишь уяснив, что природа 
и общество не только взаимодействуют друг с другом, но и накладываются друг на друга: «В 
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понятие экономических отношений включается далее и географическая основа, на которой эти 
отношения развиваются, и фактически перешедшие от прошлого остатки прежних ступеней 
экономического развития, которые продолжают сохраняться зачастую только по традиции или 
благодаря vis inertiae, а также, конечно, внешняя среда, окружающая эту общественную форму». 

Ф. Энгельс развивая мысль К. Маркса, указывал на прямую связь пищи и уровнем развития 
разных племен. По его мнению, «обильному мясному и молочному питанию арийцев и семитов и 
особенно благоприятному влиянию его на развитие детей следует, быть может, приписать более 
успешное развитие обеих этих рас. Действительно, у индейцев пуэбло Новой Мексики, 
вынужденные, кормиться почти исключительно растительной пищей, мозг меньше, чем у 
индейцев, стоящих на низшей ступени варварства больше питающихся мясом и рыбой». 

Созданное Марксом учение о роли географического фактора в развитии общества имело 
огромное идеологическое значение. Маркс показал, что связанная с географическими условиями 
неравномерность развития различных государств, которая абсолютизировалась приверженцами 
геодетерминизма, определяется тем, что общество на различных этапах своего развития по–
разному использует естественные богатства природы. Последние были разделены Марксом на 
две группы: 

1. Естественные богатства средствами жизни (плодородие почвы, обилие рыбы в водах, дичь, плоды) 
2. Естественные богатства средствами труда (действующие водопады, судоходные реки, лес, металлы, 

уголь, нефть) 
«При зачатках культуры, – писал Маркс, – имеет решающее значение первый род, на более высоких 

ступенях – второй род общественного богатства». 
У Маркса диалектика развития природы и общества приобретает законченно–

материалистический вид: воздействуя для поддержания своего существования «на внешнюю 
природу и изменяя её», человек “в то же время изменяет свою собственную природу». Тем самым 
были заложены основы марксистско–ленинского понимания тех экологических проблем, которые 
в полном своём объёме встали перед человечеством лишь сегодня. 

«Географический поссибилизм», идущий от «географии человека» Видаля де ла Блаша и Л. 
Февра и ставший концептуальной основой многих современных антропогеографических и 
историко–географических течений, едва ли может считаться более достойной альтернативой 
детерминистским и индетерминистским концепциям. Основываясь на мнении о рациональном в 
своих действиях человеке, поссибилизм исходит в своих построениях из модели о сознательной 
оптимизации человеком некоторой совокупности альтернативных видов жизнедеятельности с 
природной средой, выбирая в конечном итоге тот вид жизнедеятельности, который наилучшим 
образом подходит к данной среде. Иными словами, поссибилизм (как и детерминизм) 
рассматривает географическую среду как объективную данность, к которой человек в любом 
случае вынужден приспосабливаться. 

Становление человечества связано не только с природными воздействиями, как у прочих 
животных, но и с особым спонтанным развитием техники и социальных институтов. На практике 
мы наблюдаем интерференцию обеих линий развития. Следовательно, общественно–
экономическое развитие через формации не тождественно этногенезам, дискретным процессам, 
протекающим в географической среде. С.В. Калесник отчетливо показал различие между 
географической и техногенной средой, в которых люди живут одновременно. Географическая 
среда возникла без вмешательства человека, и сохранила естественные элементы, обладающие 
способностью к саморазвитию. Техногенная среда создана трудом и волей человека. Ее элементы 
не имеют аналогов в девственной природе и к саморазвитию не способны. Они могут только 
разрушаться. Техно– и социосфера вообще не относятся к географической среде, хотя постоянно 
взаимодействуют с ней. Отмеченные адаптивные способности человека не просто повышены 
сравнительно с его предками, а связаны с особенностью, отличающей человека от прочих 
млекопитающих. Человек не только приспособляется к ландшафту, но и путем труда 
приспособляет ландшафт к своим нуждам и потребностям. Значит, пути через разные ландшафты 
ему проложили не адаптивные, а творческие возможности. При этом часто из виду упускалось, 
что творческие порывы человечества эпизодичны и не всегда приводят к желаемому результату, а 
следовательно, влияние человека на ландшафт далеко не всегда бывало благотворным. 
Шумерийцы провели каналы, осушив междуречье Тигра и Евфрата в III тыс. до н. э.,–китайцы 
начали строить дамбы вокруг Хуанхэ 4 тыс. лет тому назад. Восточные иранцы научились 
использовать грунтовые воды для орошения на рубеже новой эры. Полинезийцы привезли на 
острова сладкий картофель (кумара) из Америки. Европейцы оттуда же получили картофель, 
помидоры и табак, а также бледную спирохету— возбудитель сифилиса. Эскимосы расправились 
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со стеллеровой коровой в Беринговом море; американские колонисты всего за полвека (1830—
1880 гг.) перебили бизонов, а австралийские — несколько видов сумчатых. 

Бесспорно, что ландшафт промышленных районов и областей с искусственным орошением 
изменен больше, чем в степи, тайге, тропическом лесу и пустыне, но если мы попытаемся найти 
здесь социальную закономерность, то столкнемся с непреодолимыми затруднениями. 
Земледельческая культура майя в Юкатане была создана в V в. до н.э. при господстве родового 
строя, пришла в упадок при зарождении классовых отношений и не была восстановлена при 
владычестве Испании, несмотря на внесение европейской техники и покровительство крещеным 
индейцам. Хозяйство Египта в период феодализма медленно, но неуклонно приходило в упадок, а 
в Европе в то же время и при тех же социальных взаимоотношениях имел место небывалый 
подъем земледелия и ремесла, не говоря о торговле. 

Классический географический детерминизм послужил исходным пунктом для целого ряда 
весьма своеобразных концепций, в которых на первое место выдвинулся не отдельный человек, 
испытывающий влияние среды, а совокупность людей: население определенной территории, 
народ, наконец, общество как целостное образование, взаимодействующее с природой. 

Это направление заметно у Льва Ильича Мечникова (1831—1888), изложившего свои взгляды 
на всемирную историю в труде «Цивилизация и великие исторические реки (Географическая 
теория прогресса и социального развития) » (1-е изд. на французском языке, 1889; русск. изд.: 
СПб., 1898; М., 1924; 1995). Автор формулирует закон «трех фазисов исторического развития». 
Первые цивилизации возникли в долинах крупных рек: египетская, как выражался Геродот, была 
«даром» Нила, ассиро-вавилонская возникла на берегах Тигра и Евфрата, китайская — в бассейнах 
Хуанхэ и Янцзы, индийская — Инда и Ганга. Это были древние века, или речная эпоха. 

«По прошествии многих веков, — пишет Л.И. Мечников, — поток цивилизации спустился по 
берегам рек к морю и распространился по его побережью. Так наступила вторая эпоха в истории 
развития цивилизации, которую можно назвать морской эпохой, или Средиземноморской, так как 
цивилизация охватила главным образом берега этого внутреннего морского бассейна, 
расположенного между Африкой, Азией и Европой». Средние века, или средиземноморский 
период, охватывал двадцать пять веков — время с основания Карфагена до Карла Великого». 

В конце XIX – начале XX веков географический детерминизм уступил свои позиции 
марксизму и немецкой классической философии, но сейчас, когда роль психологии человека в 
поведении общества стала играть не последнюю роль, идея географического детерминизма вновь 
приобретает вес [Мечников, 1995]. 

Например, Л.Н. Гумилев считал вторым фактором определяющий ход процесса этногенеза – 
географическую среду [Гумилев, 2002], игнорирование роли которой С.В. Калесник правильно 
назвал «географическим нигилизмом», но и преувеличение значения географической среды, не 
приводит к положительным результатам. В 1922г. Л.С. Берг сделал вывод для всех организмов, 
включая и людей. «Географический ландшафт воздействует на организм принудительно, 
заставляя все особи варьировать в определенном направлении, насколько это допускает 
организация вида. Тундра, лес, степь, пустыня, горы, водная среда, жизнь на островах и т.д. – все 
это накладывает свой отпечаток на организмы. Те виды, которые не в состоянии приспособиться, 
должны переселиться в другой географический ландшафт или вымереть». 

3. Теории диффузионизма в стратегиях археологических исследований. 
Появлению диффузионизма предшествовало созданное немецким географом и этнографом 

Фридрихом Ратцелем (1844—1904) антропогеографическое учение. Ратцель исследовал 
вызванные природными условиями различия между культурами и формы взаимодействия между 
народами: переселения, завоевания, обмен, торговлю и т.п. Прямолинейной схеме 
эволюционистов он противопоставил изучение конкретных условий, в которых эти явления 
наблюдаются. Собственно, это было не противопоставление, а дополнение, значительно 
расширившее исторический подход к проблеме эволюции человеческой культуры. Однако из 
наблюдений Ратцеля некоторые ученые сделали неправильный вывод, что развитие общества 
целиком определяется географической средой и что из-за разнообразия природных условий 
человечество не могло развиваться по одинаковым законам. Сходство отдельных явлений 
культуры у разных народов эти ученые рассматривали только как заимствования одним народом у 
другого. 

В XX в. возникли этнографические школы, создавшие различные концепции культурной и 
этнической истории. Из области этнографии их учения проникли и в археологию. В 1898г. 
немецкий этнограф Лео Фробениус сформулировал понятие «культурного круга», под которым он 
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понимал сочетание целого ряда признаков (главным образом материальной культуры) в 
определенном географическом районе. Само по себе важное открытие Фробениуса получило в его 
трудах неправильное толкование. Он представлял себе «культуры» как самостоятельные 
организмы, развивающиеся независимо от людей и порождаемые главным образом природными 
условиями. 

Еще дальше по пути противопоставления эволюционизму теории о множественности и даже 
случайности вариантов исторического развития пошел Ф. Гребнер, которого можно считать 
основателем школы «культурных кругов». Он утверждал, что каждый элемент культуры 
происходит из одного центра, принадлежит к одному «культурному кругу» и вместе с ним 
распространяется путем диффузии. Вся история культуры — это история перемещения по 
земному шару нескольких культурных кругов и их механических соединений друг с другом. 
Теория Гребнера получила развитие в работах этнографов венской культурно-исторической 
школы, виднейшими представителями которой были В. Шмидт, Б. Анкерман, В. Копперс. 

Важнейшей задачей школы «культурных кругов», как об этом писали сами ее представители, 
было противопоставить их учение «эволюционизму», т.е. представлению о развитии от простых к 
более высоким культурам и формам жизни. 

Теория «культурных кругов» оказала влияние и на археологию. Австрийский археолог и 
этнограф О. Менгин в своей монументальной «Всемирной истории каменного века» (1930г. ) 
обрисовал древние культуры, основываясь на типологической классификации археологических 
находок и сравнении их с вещами, употребляемыми современными примитивными народами. Он 
пытался доказать, что история первобытного общества — всего лишь результат переселения 
(миграций) отдельных племен, принадлежащих к разным «культурным кругам». Хотя работа 
Менгина опиралась на огромный материал, но ошибочные позиции автора, «инвентарно-
исторический» схематизм, применение теории «культурных кругов» омертвили исследование, и 
оно не оказало значительного влияния на развитие науки. У Менгина не было последователей. 

В перечисленных здесь теориях заключаются элементы научного течения, которое получило 
название «диффузионизма». Диффузионисты считают, что все великие открытия и изобретения 
были сделаны только однажды на протяжении истории и распространялись из единых центров 
путем заимствований, миграций или просто диффузий элементов культуры или целых культур. 
Таким образом, все сходное в культурах разных народов не могло возникнуть самостоятельно и 
параллельно, а было лишь заимствовано. Можно всегда найти, где явление возникло впервые и 
откуда распространилось. 

Сами по себе диффузии, заимствования и миграции — историческая реальность, и никто не 
может оспорить их роли в развитии человечества. Ошибка диффузионистов в том, что они 
преувеличивают их значение как исторических факторов и преуменьшают таким образом 
возможность конвергентного развития сходных элементов культуры в различных обществах. 

С. Кроуфорд попытался (в 1912г.) представить распространение в Англии бронзовых топоров, 
кубков и золотых лунниц в зависимости от географии страны. При этом он не накладывал 
археологические материалы на современные карты, а стремился реконструировать исторический 
ландшафт, представить себе, каким он был тысячи лет назад. В 1921г. Кроуфорд издал книгу 
«Человек и его прошлое», в которой суммировал возможности и технику географического метода 
в первобытной и древней истории. 

Другой английский ученый, К. Фокс, применил идеи Кроуфорда при изучении узкого района 
вокруг Кембриджа и достиг блестящих результатов, наложив карту с археологическими 
находками на карты современной топографии и восстановленной древней растительности. 

Фокс показал, что археологические объекты связаны с древним, а не с современным 
ландшафтом. Первичная область расселения в неолите и бронзовом веке была связана с легкими 
песчаными и лёссовыми почвами; с появлением железных орудий и тяжелого плуга осваиваются 
жирные глинистые почвы. Важнейшей работой Фокса была впервые изданная в 1932г. и с тех пор 
неоднократно переиздававшаяся «The Personality of Britain», в которой он еще более ярко показал, 
что сопоставление археологических карт с картами реконструированного древнего ландшафта 
представляет собой не только метод иллюстрации, но и орудие научного исследования. 

3. Анализ данных в работах сектора археологической теории и информатикию 
До недавнего времени центром разработки оригинальных методов математической статистики 

и анализа данных был сектор археологической теории и информатики ИАЭТ СО РАН [Деревянко, 
Холюшкин и др., 1995]. 
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Следует подчеркнуть, что попытка установить какую-то общую схему относительно методов 
и форм статистической обработки и анализа данных, годную во всех случаях, очевидно, 
несостоятельна. Однако существует определенная «естественная» логика в отношении 
использования тех или иных методов и эта логика может служить важным подспорьем в 
проектировании схемы обработки данных в каждом конкретном случае. 

Относительно природы статистических выводов существует целый ряд концепций, из 
которых, на наш взгляд, наиболее существенны две: концепция рандомизации – принятия решения 
в условиях неопределенности и концепция редукции (свертки) информации. 

Содержательный смысл этих концепций можно пояснить в очень простой форме. 
Концепция рандомизации объявляет сутью статистических методов реконструкцию целого на 

основе неполной информации о нем, а в соответствии с концепцией редукции – представление 
больших объемов данных на основе выявления внутренних структурированностей, присущей этой 
совокупности данных. 

Всю совокупность статистических методов обработки и анализа данных можно представить в 
виде нескольких групп. В каждой отдельной группе находится совокупность однородных или 
близких по структуре и результатам методов. Группы могут быть упорядочены по степени 
редукции (свертка, сжатие, обобщение) информации [Деревянко, Фелингер, Холюшкин, 1989: c. 
153-154]. В соответствии с таким подходом могут быть рассмотрены следующие группы методов 
обработки данных: 

•  вычисление эмпирических распределений по различным классам событий, формулируемых в 
терминах значений признаков описания объектов статистической совокупности; 

•  вычисление характеристик распределений (среднее, мода, медиана, дисперсия, энтропия и т.п.); 
•  анализ связей и зависимостей между признаками (корреляция парная, частная, множественная, 

другие меры и коэффициенты связи, регрессионный анализ восстановления зависимостей и т.п.); 
•  снижение размерности многомерных данных (факторный анализ и методы ему подобные); 
•  анализ структуры данных (методы и алгоритмы распознавания, кластерный анализ). 
Продвинутый статистический анализ археологических данных предполагает взаимоувязанную 

обработку данных на всех перечисленных уровнях. 
Для данных, сущностную основу которых представляют количественные (числовые) 

значения, имеется большое разнообразие конкретных алгоритмов для каждого уровня. 
Привлечение математики коренным образом преобразило статистический подход. Теперь мы 

можем делать математически точные утверждения, располагая принципиально неточными 
данными. Это дает нам право рассматривать математическую статистику, как универсальный мост 
через, казалось бы, непреодолимую пропасть, разделяющую эмпирическую и теоретическую 
науку. Это становится возможным благодаря тому, что математическая статистика использует не 
формальную, а вероятностную логику. Формальная логика пригодна только для теоретической 
науки, а вероятностная, оставаясь предельно строгой, как и положено логике, в то же время 
позволяет работать с недетерминированными, случайными величинами. Вероятностная логика 
замыкает на себя противоречие между точностью теоретической формы и размытостью 
эмпирического содержания. 

Предварительный анализ данных 
Прежде чем приступать к глубокому статистическому анализу данных, полезно ознакомиться 

с каждым элементом данных по отдельности. Будем предполагать, что данные представлены 
таблицей «объект-свойство», то есть каждый объект, будь то отдельная находка или целый слой 
археологического памятника, характеризуется некоторым набором свойств (признаков), в 
совокупности составляющих его описание. 

Например, свойствами слоя могут быть различные типы артефактов или фаунистические 
остатки, обнаруженные в этом слое. Для находок, например, каменных артефактов, это может 
быть материал и количественное и качественное описание артефактов. Каждое свойство обладает 
своей описательной силой, зависящей от двух моментов: во-первых, насколько разнообразны его 
значения и, во-вторых, насколько существенные стороны предмета исследования оно отражает. 
Если для всех объектов рассматриваемое свойство имеет одно и то же значение, то его 
информативность в точности равна нулю, поскольку анализ данных не позволяет извлекать 
информацию из констант. Но даже если на всех объектах значения свойства будут различными, 
это еще не гарантирует его информативности, поскольку не все, что измеряется, имеет какой-либо 
смысл. 
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Описательная статистика помогает оценить разброс значений признаков путем построения 
гистограмм частот, распределений и различных статистик. 

В статистике наиболее сильные (т.е. наиболее общие и важные) выводы можно сделать 
относительно «хороших» переменных. Такими переменными являются количественные, 
нормально распределенные случайные величины. С помощью описательной статистики 
исследователь может выяснить, насколько его данные близки к идеалу. Но даже если эти данные 
далеки от идеала, то в статистике всегда найдутся средства, чтобы сделать обоснованные выводы 
из их анализа. 

Первая задача исследователя, приступающего к статистическому анализу, состоит в 
определении для каждого признака типа шкалы, в которой он измерен. Для этого достаточно 
различать три шкалы: номинальную, порядковую и количественную: 

Значение переменной в номинальной шкале – это просто имя. Единственная информация, которую 
можно извлечь из сравнения двух значений в номинальной шкале – совпадают они или нет. 

Более сильная (информативная) шкала – порядковая. Здесь кроме совпадения, можно определить, какое 
из значений больше, а какое меньше. 

И, наконец, самая сильная шкала – количественная. Здесь появляется дополнительная информация: 
насколько велика разность сравниваемых значений. При ее использовании мы от чисто логической 
информации переходим к информации количественной. 

Недостаток информации, содержащейся в значениях, зафиксированной с помощью 
номинальной и порядковой шкал, приходится компенсировать увеличением числа сравниваемых 
элементов (увеличением объемов выборки). А при равных объемах выборок статистические 
выводы для сильной шкалы получаются более определенными. 

В задачу предварительного анализа входит проверка корректности данных. Ошибку в данных 
легче увидеть на графике, чем в таблице. Например, для количественной переменной ошибки 
(опечатки) часто проявляются в виде выпадающих значений, отстоящих на значительном 
расстоянии от основной массы значений. 

Другой, не менее важной задачей предварительного анализа данных является поиск ответа на 
вопрос, обладает ли какой-либо (явной или скрытой) структурой анализируемая таблица данных. 
Достаточно простым и эффективным средством является «серый» (или «спектральный») анализ 
(Рис.11). Его суть состоит в том, что анализируемая таблица дополняется графической схемой, 
которая представляет собой образ таблицы в виде прямоугольника, разделенного на ячейки, 
подобно клеткам исходной таблицы. При «сером» анализе каждая клетка схемы заполняется 
(заливается) оттенком серого цвета в зависимости от того, какие значения принимает 
соответствующий признак для данного объекта. Предварительно промежуток, в который 
попадают числовые значения всех признаков, разбивается на конечное число равных интервалов. 
Каждому интервалу сопоставляется определенный оттенок серого цвета по правилу – чем больше 
значения признаков, которые попадают в данный интервал, тем темнее окрашиваются в серый 
цвет соответствующие клетки таблицы. Результатом серого анализа является наглядный образ 
данных, где их структура представлена наиболее отчетливо. 

Таким образом, графическая схема выглядит как своего рода плоская географическая карта, 
выполненная оттенками серого цвета, чем и объясняется название соответствующего метода 
анализа данных. На аналогичном принципе построен метод анализа с помощью оттенков разного 
цвета («спектральный» анализ), при котором данные таблицы представляются некоторой палитрой 
разных цветов. Этот метод дает еще более наглядную картину. 

Явная структура обычно обнаруживается при взгляде на графическую схему, если на ней 
контрастно выделяются зоны (области) сгущений и разреженностей. В зонах сгущений (кластерах) 
концентрируются клетки с заметными (существенными) значениями признаков. В зонах 
разреженностей значения признаков представлены малыми (или нулевыми) значениями 
признаков. 

Для выявления скрытой структуры требуется соответствующее преобразование исходной 
таблицы данных, достигаемое с помощью перестановки строк и (или) столбцов. 

Рассмотрим пример данных, взятый из [Деревянко, Холюшкин, Воронин, Костин, 2004: с.11-
15]. На рис. 10 приведена таблица, в которой затененная верхняя строка фиксирует номера 
орудийных комплексов, а левый затененный столбец – номера археологических памятников, на 
которых эти орудийные комплексы были найдены. Соответственно на пересечении строк и 
столбцов указано количество находок. Нулевые ячейки (означающие, что данные пропущены или 
соответствующие орудия на памятниках не найдены) не заполнены с той целью, чтобы значимые 
данные были более заметны. 
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Рис. 10. Орудийные комплексы среднепалеолитических памятников Ближнего и Среднего Востока и Кавказа. 
При беглом взгляде на рис. 10 видно, что если эта таблица и имеет какую-либо структуру, то 

она (эта структура) для наблюдателя представляется скрытой. Поэтому, упорядочивая таблицу 
перестановкой строк и столбцов, добиваемся того, чтобы эта структура обнаружилась. В 
наглядной форме эта структура представлена с помощью «серого» анализа (рис. 11). 

 
Рис. 11. Выявленная с помощью «серого» анализа структура данных. 

Для этой цели перед предварительным упорядочиванием сначала были пронормированы 
значения признаков таблицы так, чтобы каждому исходному значению был поставлено в 



 

31 

соответствие значение его ранга в таблице (ранговая статистика). Затем построенная таким 
образом таблица ранговых статистик была упорядочена перестановкой строк и столбцов. Таким 
образом, было построено наглядное представление структуры данных, выявленное в результате их 
«серого анализа» (рис. 11). 

 
Рис.12. Выделение смежных областей. 

Перестановка строк и столбцов при упорядочении таблицы ранговых статистик основывалась 
на использовании следующей идеи. Как правило, хорошо структурированной таблицей является 
та, в которой не очень часто происходят скачки по величине значений соседних элементов. 
Поэтому при перестановке строк и столбцов таблицы ранговых статистик эти данные были 
упорядочены по строкам и соответственно по столбцам таким образом, чтобы суммы расстояний 
между соседними элементами стали минимальными. Благодаря такой перестановке, строки, 
соответствующие памятникам, оказались упорядоченными по близости их распределений по 
артефактам. 

 
Рис. 13. Наполнение смежных областей 

Полученная картина показала, что данные таблицы на самом деле обладают некоторой 
структурой, и, таким образом, имеет смысл с помощью статистических методов анализа 
исследовать ее более тщательно. 

Для этой цели данные таблицы на рис.10 (а не их ранговые статистики) были вновь 
упорядочены по строкам и соответственно по столбцам. Причем, упорядочение данных исходной 
таблицы выполнялось по такой же схеме, что и упорядочение таблицы ранговых статистик. 
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На основе этого упорядочения было произведено разбиение матрицы на существенные с 
точки зрения информативности области. 

Было выделено 20 связных областей. 
Для визуализации результатов выделения каждая из смежных областей была окрашена 

единым оттенком серого цвета. В итоге структура данных исходной таблицы предстала еще более 
отчетливой (Рис. 12). 

Наконец, завершается предварительный анализ данных визуализацией наполненности связных 
областей числовыми данными (рис. 13). 

Исследование связей и зависимостей 
Следующим шагом анализа является обнаружение взаимосвязей и зависимостей между 

признаками. В статистике разработано множество критериев для проверки наличия связей в 
данных. Но все они построены по одному принципу: в каждом критерии формулируется своя 
нулевая гипотеза, которая утверждает, что исследуемые признаки являются независимыми 
случайными величинами, связь между которыми если и проявляется, то исключительно в силу 
случайного совпадения. Проверка любого критерия начинается с вычисления своей статистики – 
величины, характеризующей степень отклонения от независимости. Вычисляемая статистика 
является количественной переменной и подчиняется в условиях выполнения нулевой гипотезы 
определенному распределению, которое может быть аналитически рассчитано или 
аппроксимировано программой. Таким образом, значение статистики переводится в так 
называемую значимость, которая является не чем иным, как вероятностью наблюдения 
полученного значения этой статистики при выполнении нулевой гипотезы. Если эта вероятность 
ниже некоторого заранее выбранного порога, например, 5%, то исследователь имеет основания 
утверждать, что нулевая гипотеза не подтверждается на его данных, из чего с большой 
вероятностью следует вывод, что между признаками обнаруживается определенная связь. 

Поскольку признаки могут быть измерены в любой из трех шкал (номинальной, порядковой и 
количественной), то для каждого сочетания шкал надо применять свои критерии. Например, если 
обе переменные измерены в шкале наименований, то можно применять критерий Хи-квадрат, если 
одна из них – номинальная, а другая – количественная, то можно пользоваться дисперсионным 
анализом, а если обе количественные, то подойдет корреляция по Пирсону. При сочетании 
порядковой и количественной переменных приходится огрублять количественную переменную до 
порядковой и применять методы ранговой корреляции. 

Для обычного исследователя, не владеющего в совершенстве методами анализа данных, одна 
из основных трудностей при работе с пакетами статистических программ заключается в 
сложности ориентации среди большого числа предлагаемых методов и критериев, которые в 
основном носят имена их авторов. Чтобы разобраться в том, а для решения каких именно задач 
применяется тот или иной метод, необходимо самостоятельно изучать специальную литературу. 

В данной разработке для преодоления этого препятствия предполагается упорядочить методы 
по решаемым задачам и условиям (например, сочетаниям шкал признаков). Кроме того, вместо 
теоретических соображений в пользу того или иного критерия, мы можем привести практические 
доводы. А точнее – непосредственно на данных пользователя проверять применимость каждого 
критерия и рекомендовать лишь те, которые покажут свою работоспособность прямо «на глазах 
изумленной публики». Для проверки работоспособности критерия связи необходимо 
смоделировать условия нулевой гипотезы об отсутствии связи между переменными. Это можно 
сделать, разрушив связь между переменными, для чего достаточно перемешать любую из них, то 
есть переставить ее значения в случайном порядке, не изменяя самих значений. Многократное 
применение критерия к перемешанным данным должно давать случайные результаты – 
значимость при этом должна быть равномерно распределена в интервале от нуля до единицы. 
Если распределение значимости не будет равномерным, значит, критерий на предоставленных 
данных не работает. Если все критерии откажутся работать, то такие данные подлежат отбраковке 
как не пригодные к статистическому анализу связей. 

Дополнительным сервисом системы может быть проверка чувствительности критериев к 
связям разного рода – линейным и нелинейным. Для такой проверки необходимо найти способ 
моделировать связи между переменными путем неслучайного перемешивания. 

Методы снижения размерности 
К методам снижения размерностей относятся факторный анализ (метод главных компонент) и 

многомерное шкалирование. 
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Эти методы позволяют из многих десятков малоинформативных признаков построить 
несколько высокоинформативных факторов, содержащих «отжатую» информацию, неравномерно 
разбросанную по исходным признакам. На примерах можно убедиться, что оба этих метода дают 
близкие результаты, но метод главных компонент алгоритмически более простой и эффективный, 
поэтому мы в дальнейшем сосредоточимся на нем. 

Факторный анализ, кроме снижения размерности, дает косвенную возможность исследовать 
связи многих признаков, ибо факторы можно представить в виде линейной комбинации исходных 
признаков. Те признаки, которые входят с наибольшими коэффициентами в разложение факторов, 
образуют группы высококоррелированных признаков (см. табл.1 – пример взят из монографии) 
[Деревянко, Холюшкин, Воронин, Костин, 2004: с.25]. 

Здесь из 47 признаков (типов орудий) предварительно выделены 7 главных компонент, по 
факторным нагрузкам которых из множества типов орудий были отобраны 19 типов как наиболее 
значимых. Методом вращения Varimax, при котором максимизируется дисперсия (разброс) 
факторных нагрузок каждого компонента на исходные переменные, получена матрица нагрузок 
этих переменных на отобранные главные компоненты (см. табл. 1). 

Таким образом, факторный анализ за один проход выделяет все группы связанных 
переменных. Этот побочный результат данного метода часто оказывается полезен при изучении 
связей. 

Поскольку факторы представляют линейную комбинацию исходных переменных, то полный 
набор факторов содержит в точности то же количество информации, что и набор исходных 
признаков. Сущность метода можно понять, представив себе данные как точки в пространстве с 
размерностью, равной числу исходных переменных. Точки в этом многомерном пространстве 
сосредотачиваются в некотором компактном облаке рассеяния. Поиск главных компонент 
сводится к такому вращению системы координат, при котором вдоль первого фактора 
наблюдается наибольший разброс точек, вдоль второго – меньше и далее по убыванию. 

Таблица 1. Факторные нагрузки на типы орудий.  

Факторные нагрузки на типы орудий № 
типов 
орудий 

Типы орудий 
1 2 3 4 5 6 7 

7 Продольные скребла 0.880 0.196 0.041 -0.006 0.154 -0.140 0.070 

8 Двойные скребла 0.815 -0.209 -0.092 0.055 -0.133 -0.021 0.056 

9 Конвергентные скребла 0.671 -0.102 -0.093 -0.045 0.026 0.476 -0.057 

25 Зубчатые -0.050 0.891 0.074 0.027 -0.079 0.003 0.068 

24 Выемчатые -0.096 0.738 -0.146 -0.337 -0.001 -0.083 -0.014 

1 Леваллуазские сколы -0.404 -0.507 -0.459 -0.176 -0.218 0.023 0.145 

2 Леваллуазские острия -0.351 -0.433 -0.229 -0.132 -0.247 -0.132 0.305 

18 Резцы -0.016 0.182 0.838 0.085 -0.116 -0.099 0.036 

37 Разные -0.133 -0.293 0.680 -0.183 0.060 -0.175 -0.289 

22 Усеченные отщепы 0.044 -0.040 0.608 -0.024 0.198 -0.008 0.369 

19 Проколки -0.119 0.367 0.432 0.015 -0.287 0.152 0.206 

5 Мустьерские острия 0.186 0.004 0.049 0.871 -0.012 0.053 -0.052 

3 
Леваллуазские 

ретушированные острия 
-0.173 -0.139 -0.088 0.855 -0.067 -0.156 0.049 

17 Скребки -0.027 0.062 0.130 -0.145 0.869 -0.137 -0.023 

10 Угловатые скребла 0.112 -0.142 -0.188 0.107 0.673 0.471 -0.037 

11 Поперечные скребла -0.025 0.020 -0.096 -0.092 -0.011 0.885 -0.117 

20 Ножи -0.252 -0.037 -0.141 -0.036 0.185 0.272 -0.654 

4 Псевдолеваллуазские острия -0.158 -0.119 -0.136 -0.259 0.221 -0.178 0.623 

28
Сколы, ретушированные со 

спинки 
0.005 -0.142 -0.167 -0.273 0.162 -0.340 -0.613 

Но дело в том, что случайные величины всегда содержат шум, вызванный ошибками сбора 
данных и случайными отклонениями в параметрах объектов. Природа этих ошибок может быть 
самой разной, но они всегда есть. Значит, и полный набор факторов также содержит шум. Главные 
компоненты, начиная с фактора номер один, характеризуются наибольшим отношением сигнала к 
шуму. Чем больше номер фактора, тем меньше полезной информации он содержит. При 
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некотором критическом номере фактора уровень шума становится выше уровня сигнала. Этот и 
все последующие факторы должны быть отброшены. 

Определить количество факторов, которые надо отбросить, достаточно просто. Для этого 
воспользуемся тем же подходом, что при проверке применимости критериев связи. 
Действительно, мы можем сформулировать нулевую гипотезу: все исходные переменные 
независимы друг от друга. Промоделировать выполнение нулевой гипотезы не представляет труда 
– достаточно перемешать каждую исходную переменную (может быть, кроме одной) и повторить 
расчет факторов. Все полученные таким образом факторы, начиная с первого, не содержат 
никакой информации о связях, а только статистический шум, поскольку это гарантировано 
выполнением условий нулевой гипотезы. Такой статистический эксперимент можно провести 
многократно. Если теперь сравнить факторы, полученные по исходным данным с теми, что 
получились в результате экспериментов с перемешиванием, мы сможем определить количество 
факторов, действительно содержащих больше полезной информации о связях признаков, чем 
статистического шума. 

Сжатие информации с помощью главных компонент является часто подготовительным этапом 
для структурного анализа, к рассмотрению которого мы и переходим.  

Анализ структур 
Если анализ связей выявляет признаки, значения которых согласованно изменяются от 

объекта к объекту, то анализ структур выявляет объекты, на которых согласованы значения 
определенного набора признаков. 

№ Комплексы IF IFst IL ILam 
1 Семиганч  37.10 14.20 20.20 30.70 
24 Оби-Рахмат 15-18 - - - 35.50 
25 Оби-Рахмат 10-14 - - - 34.40 
9 Чингиз 54.00 29.00 41.10 0      23.00 
11 Актогай 48.60 8.60 44.00 6.60 
13 Семизбугу B 57.60 15.20 9.80 2.80 
12 Семизбугу А 1 50.80 6.00 9.80 2.80 
5 Георгиевский Бугор 44.30 8.80 9.50 10.80 
18 Кутурбулак 50.70  2.40- 20.00 
19 Зирабулак 36.90 27.30 2.00 3.10 
10 Кош-Курган 42.30 13.70 3.90 6.10 
16 Хантау 3 35.70 3.60 3.80 2.10 
17 Бурма 26.80 9.80 0.80 2.10 
6 Кара-Бура 23.60 11.50 4.20 6.30 
22 Кызыл-Тау пл.2 сдф 22.00 15.00 2 3.30 0.60 
20 Кызыл-Тау пл.1 сдф 15.80 11.80 7.10 0.10 
21 Кызыл-Тау пл.1 слдф 9.80 7.50 0.00 0.40 
15 Семизбугу D 14.30 4.80 6.80 4.10 
14 Семизбугу С 21.40 11.90 11.40 7.00 
3 Тоссор 25.60 4.40 12.20 5    20.60 
1 Хонако 3 4 24.40 9.00 14.00 31.00 
2 Худжи 27.00 6.00 14.50 6     62.00 
8 Огзи-Кичик 35.90 4.60 32.70 44.00 
26 Оби-Рахмат 6-9 - - - 43.40 
27 Оби-Рахмат 2-5 - - - 7     43.90 
23 Оби-Рахмат 19-21    44.20 
4 Джар-Кутан 55.00 41.00 37.80 53.00 

Рис. 14. Результат работы метода прямого кластерного анализа. 

Таблица 2. Дисперсионный анализ областей. 
Объясняет долю дисперсии 

(в %) Область Среднее Ср.кв.откл. Объем 
область Элемент 

0 30.920 9.469 10 4.4 0.440 
1 51.000 4.546 6 21.7 3.618 
2 7.356 4.844 52 32.5 0.624 
3 30.657 7.647 7 2.9 0.419 
4 26.860 5.459 5 0.9 0.171 
5 25.800 7.354 2 0.2 0.121 
6 62.000 0.000 1 6.7 6.661 
7 43.889 6.889 9 19.3 2.141 

Комментарий к таблице 2: Среднеквадратичное отклонение по таблице составляет 16.99 %. Объясненная дисперсия 
составляет 88.5 %. 
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Промежуточное место между анализом связей и анализом структур занимает метод прямого 
кластерного анализа, разработанный П.С.Ростовцевым [Ростовцев, 1985]. Этот метод позволяет 
непосредственно на таблице объект-признак выделить, после переупорядочения строк и столбцов, 
области неправильной формы, выделяющиеся близкими значениями признаков. Каждая такая 
область объединяет несколько объектов и несколько признаков в «пятно». Попытки 
проинтерпретировать наблюдаемую картину областей могут натолкнуть исследователя на новые, 
интересные гипотезы. Пример применения прямого кластерного анализа взят из [Деревянко, 
Холюшкин, Воронин, Костин, 2005б: с.45-46] (см. табл. 2 и рис. 14). 

В частности, рассмотрение структуры областей на рис. 14 приводит к выводу о том, что 
хорошими признаками для выделения структурной информации являются IF и ILam. Как для всех 
вышерассмотренных методов, здесь также имеется возможность сформулировать и проверить 
нулевую гипотезу об отсутствии выделенных областей. В качестве статистики для измерения 
отклонений от независимости можно выбрать долю объясненной дисперсии (в нашем примере 
88.5%), также называемой коэффициентом детерминации R2. Такое дополнение превращает метод 
из эвристического в статистический метод. А это позволяет использовать полученные результаты 
не только для научного поиска, но и делать вполне обоснованные утверждения. 

К методам анализа структур относятся в первую очередь методы автоматической 
классификации, среди которых наиболее распространен кластерный анализ. Для проведения 
кластерного анализа необходимо выбрать несколько признаков – построить так называемое 
признаковое пространство. Задача состоит в том, чтобы выделить в этом пространстве отдельные 
сгущения точек – кластеры. 

Разнообразные типы кластерного анализа активно применялись в археологических 
исследованиях. В них авторами осознавались недостатки процедур кластерного анализа, главными 
из которых являются два: отсутствие четких рекомендаций по выбору числа классов и 
невозможность индивидуального учета отдельных элементов при объединении классов 
[Деревянко, Холюшкин, Воронин, Костин, 2005а: с.5]. 

В ходе таких исследований было обнаружено, что кластеры, замечательным образом 
найденные в первый раз и разумно описанные исследователем, после повторного сбора 
информации (новых раскопок и нового применения кластерного анализа) могут «рассыпаться» из-
за случайности выявленной кластерной структуры (при малых выборках, ненормальных 
распределениях, плохо обусловленных моделях и т.д.). 

С этой целью используется метод повторной выборки с возвращением, известный как метод 
boot-strap [Efron, 1986]. К сожалению, этот метод мало затронул археологию. 

Так Кинти [Kintigh, 1984] использовал выборку методом Монте-Карло, чтобы генерировать 
псевдодоверительные интервалы для результатов анализа многообразий k-значной кластеризации 
пространственных данных. Рингроуз [Ringrouse, 1992] использовал boot-strap для оценки 
подобным способом результатов анализа соответствия. Суть метода сотоит в имитации 
повторного сбора данных, в ходе которой генерируется выборка, совпадающая с исходными 
данными [Деревянко, Холюшкин, Воронин, Костин, 2005а: с.5-6]. 

Существует множество алгоритмов для выделения сгущений, основанных на различных 
подходах. Мы выбрали один из простейших и вычислительно наиболее эффективных методов 
кластерного анализа – метод k-средних. Согласно этому методу, принадлежность объекта к 
кластеру определяется эвклидовым расстоянием между объектом и центром кластера. Объект 
приписывается к ближайшему кластеру. Процедура начинается с некоторого начального 
приближения, а затем запускается итерационный процесс, на каждом шаге которого объекты 
перемещаются между кластерами, что приводит к изменению координат центров кластеров. 

Итерации продолжаются до тех пор, пока объекты не перестанут перебегать из одного 
кластера в другие. При этом достигает своего минимального значения оптимизируемый 
функционал – остаточная дисперсия, которая вычисляется как сумма квадратов отклонений 
координат объектов от центров своих кластеров. 

И в этом случае имеется возможность сформулировать и проверить нулевую гипотезу, 
которая звучит так: в признаковом пространстве точки рассеяны так, что образуют единственный 
кластер [Жданов, Костин, 2002]. Правда, в этом случае дело обстоит сложнее, чем во всех 
предыдущих, поскольку разрушить кластерную структуру, оставив в то же время в нетронутом 
виде связи между переменными, намного сложнее, чем просто разрушить связи. Простое 
перемешивание признаков здесь не подходит. Приходится вводить дополнительное 
предположение о том, что точки в пространстве признаков имеют многомерное нормальное 
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распределение, которое не всегда выполняется. Но если мы принимаем такое допущение, то далее 
обычным путем генерируем данные с разрушенной кластерной структурой, получая 
экспериментальным путем распределение значений оптимизируемого функционала в условиях 
нулевой гипотезы об отсутствии многокластерной структуры. По значимости нулевой гипотезы 
можно обоснованно сказать, наблюдается ли кластерная структура на нашей выборке. Более того, 
по наименьшей значимости можно даже определить наиболее вероятное количество кластеров. 
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Рис. 15. Результат работы кластерного анализа методом k-средних 

Но даже возможность получить оптимальную кластерную структуру не позволяет говорить о 
том, что мы действительно можем извлечь из данных содержащуюся там структурную 
информацию. Трудность состоит в том, что методы кластерного анализа хорошо работают при 
небольшой размерности признакового пространства (2-3), а выбор наиболее информативного 
подпространства признаков превращается в неподъемную переборную задачу. К тому же 
появляется проблема сравнения результатов классификаций и выбора наилучшей из них. 

Задача сравнения классификаций была поставлена при анализе совпадения классификаций 
(см. рис. 15), построенных на основе данных по типологии орудий среднепалеолитических 
индустрий Ближнего и Среднего Востока и Кавказа [Деревянко, Холюшкин, Воронин, Костин, 
2004: с.25-66]. 

 
Рис. 15. Покластерное совпадение кластеров, построенных по разным классификациям. 
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Для каждой классификации были выбраны наиболее значимые переменные, позволившие 
построить наиболее отчетливые группировки: 

1) классификация, построенная методами k-средних в пространстве факторов 1, 2 – 
выделено 5 кластеров; 

2) классификация, построенная методами k-средних в пространстве факторов 1, 3 – 
выделено 4 кластера; 

3) классификация, построенная методами k-средних в пространстве шкал 1, 2 [Деревянко, 
Холюшкин, Воронин, Костин, 2004: с.36] – выделено 3 кластера; 

4) классификация, построенная методами k-средних в пространстве шкал 1, 2, 3 [Деревянко, 
Холюшкин, Воронин, Костин, 2004: там же] – выделено 5 кластеров; 

5) классификация, построенная методами иерархического кластерного анализа в 
пространстве факторов 1, 2 (выделено 5 кластеров); 

6) классификация, построенная методами иерархического кластерного анализа в 
пространстве факторов 1, 3 (выделено 4 кластера); 

7) классификация, построенная методами иерархического кластерного анализа в 
пространстве шкал 1, 2 (выделено 3 кластера); 

8) классификация, построенная методами иерархического кластерного анализа в 
пространстве шкал 1, 2, 3 (выделено 5 кластеров). 

По этим классификациям построены попарные классификации для перечисленных разбиений. 
Результаты анализа совпадений кластеров при попарном сравнении состава их элементов 
приведены в таблицах 3, 4. 

Таблица 3. Совпадение кластеров, построенных по разным классификациям (в %). 

Сопряженные классификации Исходные 
классификации 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 100.0 81.3 65.6 50.0 56.3 46.9 46.9 54.7 

2 81.3 100.0 56.3 56.3 59.4 67.2 50.0 68.8 

3 65.6 56.3 100.0 90.6 73.4 67.2 85.9 71.9 

4 50.0 56.3 90.6 100.0 56.3 56.3 70.3 54.7 

5 56.3 59.4 73.4 56.3 100.0 75.0 68.8 60.9 

6 46.9 67.2 67.2 56.3 75.0 100.0 64.1 56.3 

7 46.9 50.0 85.9 70.3 68.8 64.1 100.0 57.8 

8 54.7 68.8 71.9 54.7 60.9 56.3 57.8 100.0 

Таблица 4. Несовпадение кластеров, построенных по разным классификациям (количество объектов, не 
попавших в общие кластеры). 

Сопряженные классификации Исходные 
классификации 1 2 3 4 5 6 7 8 

1  12 22 32 28 34 34 29 

2 12  28 28 26 21 32 20 

3 22 28  6 17 21 9 18 

4 32 28 6  28 28 19 29 

5 28 26 17 28  16 20 25 

6 34 21 21 28 16  23 28 

7 34 32 9 19 20 23  27 

8 29 20 18 29 25 28 27  

В.С.Костиным был предложен вариант решения, где в качестве статистики, измеряющей 
степень отклонения от независимости классификаций, выбрана максимальная доля совпадающих 
объектов при оптимальном соответствии кластеров [Костин, 2003]. А задачу выбора наилучшей 
классификации была трансформирована в задачу объединения результатов большого количества 
независимо построенных классификаций [Костин, Корнюхин, 2003] и построения на основе этого 
объединения классификации обобщенной. Наглядное представление обобщенной классификации 
предлагается на рис. 16. В клетках представленной на этом рисунке таблицы указана степень 
согласованности включения объектов в одни и те же кластеры. Более темным оттенкам серого 
соответствует высокая степень согласованности, более светлым – менее высокая. 
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Оценивая весь оригинальный (не полностью описанный из-за ограничений на объемы статьи в 
настоящем издании) инструментарий, следует указать наиболее важную особенность методологии 
и методики, на которой он выстроен: все процедуры и методы завершаются обязательной 
проверкой статистической значимости полученных результатов. 

Следует заметить, что непрерывное пополнение описанного нами выше инструментального 
арсенала для статистического анализа археологических данных продолжается. 

Дальнейшим шагом в этом направлении будет получение не одной, а нескольких обобщенных 
кластерных структур. Проблема состоит в том, что весь набор признаков, описывающий 
исследуемые объекты, как правило, отражает их с самых разных сторон, выделяя разные предметы 
исследования одного и того же объекта, разные уровни и формы организации и развития мира 
[Витяев, Костин, 1992]. 

За каждым предметом исследования стоит свой класс аспектов. Если же мы смешаем все 
классификации аспектов в одну, то получим либо необоснованно переусложненную картину 
кластеров (пересечение аспектных или предметных классификаций), либо не получим отчетливой 
картины вовсе. 

Решение следует искать в разделении всего набора предварительно проведенных аспектно-
предметных классификаций на группы. Внутри каждой из подобных групп попарная близость 
классификаций друг к другу должна быть в среднем больше, чем близость классификаций из 
разных групп. Тогда на базе каждой из этих групп классификаций уже можно строить «чистую» 
обобщенную классификацию. 

 

Рис. 16. Обобщенная классификация. 
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Костин В.С. 
Стратегии анализа данных как инструмент 
математизации археологии2 

Статья посвящена развитию представлений об одном из инструментов математизации 
отечественной археологии. Проведено краткое обсуждение современного состояния археологии и проблем, 
затрудняющих применение математичеких методов. Вводится понятие стратегии анализа данных как 
сетевого общедоступного информационного ресурса в виде интерактивного программного комплекса для 
автоматизации решения задач этого класса, не требующего от исследователя специальной 
математической подготовки. 

Ключевые слова: эмпирические данные, анализ данных, признаковое пространство, математическая 
статистика, археология. 

Введение. Любая наука, включая гуманитарные, проходя путь от описания эмпирических 
объектов до построения работоспособной теории, вынуждена обращаться к математическим 
методам анализа и синтеза информации. И чем активнее происходит внедрение математических 
методов, тем быстрее и эффективнее идет становление и созревание научной дисциплины. 

В эмпирических науках исследователь работает с материальными предметами и их 
описаниями. Создание таких описаний – информационных копий предметов позволяет другим 
людям полноценно осмысливать и перерабатывать отраженный в них эмпирический материал. 
Информационные копии предметов, для хранения которых, в отличие от самих предметов, не 
требуются большие помещения и оборудование, кроме разве что книг и электронных носителей, 
могут быть легко сосредоточены в памяти одного человека или компьютера, который в состоянии 
провести обобщения и построить информационные модели достаточно широкого класса объектов 
и процессов. 

От адекватности отражения информационными копиями эмпирических объектов в решающей 
степени зависит продуктивность всей дальнейшей теоретической деятельности по построению 
информационных моделей и теорий. Революция в мышлении, произведенная в эпоху возрождения 
Галилео Галилеем и породившая современную науку и технику, обязана идее измерения, 
открывшей “ящик Пандоры”. Именно возможность характеризовать материальные объекты и 
явления количественно определенными признаками вызвала цепную реакцию идей, 
структурировавших все человеческие представления о материальном мире. Человек получил в 
свои руки внешний инструментарий для отражения материального мира в мире идеальном. Если 
до этого момента внешний мир отражался лишь в субъективном внутреннем мире человеческого 
сознания, то после этого появилась возможность моделировать реальность с помощью идеальных 
объектов – физических величин, имеющих количественную определенность и связанных между 
собой не просто ноль – единичными логическими правилами, а намного более богатыми 
количественными соотношениями, которые были предметом уже достаточно развитой к тому 
времени науки - математики. Отдельные физические законы соединялись в модели физических 
явлений и процессов, порождая новую физическую картину мира, в которой постепенно все более 
отчетливо и верно отражался окружающий человека материальный мир. Постепенно к механике, 
термодинамике и электричеству подключились другие разделы теоретической физики. Проникнув 
с помощью математических моделей от поверхностных, механических явлений в глубины 
материи, физика революционизировала химию и биологию. 

Справедливости ради надо отметить, что даже самое точное измерение любого множества 
несущественных характеристик нисколько не улучшит понимания предмета, зато после такого 
продвижения история неудачных попыток позволит четко отделить “зерна от плевел”. Получается, 
что выработка методики построения информационных копий, “оцифровки” объектов, закладывает 
фундамент теории. Мощность теории определяется прочностью основания. Пока не построена 
действительная теория, мы не можем быть уверены, что правильно видим предмет науки. В 
частности, поскольку археология к настоящему времени не вышла за пределы эмпирической 
науки, мы не имеем права терять исходный эмпирический материал, поскольку, утратив его, 
останемся только с теми бедными содержательно и весьма поверхностными отражениями, 

которые успели сконструировать, но на базе которых еще не успели построить теории3. 

                                                           

2 Эта работа поддержана Российским Гуманитарным научным фондом, проект № 12-01-12026. 
3 Вполне возможно, что существенная, если не основная, часть археологической информации о памятнике хранится в 
буквальном смысле в земле. Раскапывая памятник, археолог его безвозвратно уничтожает. Если практическая 
археология уничтожит памятники до того, как эта наука пройдет этап математизации с последующим формированием 
теории, то она может опоздать уже навсегда. Это вопрос динамики – что произойдет раньше... 
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Итак, для продуктивного развития науки в рамках существующих научных парадигм 
требуется эмпирический материал в виде информационных копий объектов, включающих 
количественные измерения некоторого набора качественно определенных характеристик объекта 
или процесса. Но это только с одной стороны, – с эмпирической. С теоретической же стороны 
требуется наличие определенного преобразователя информации, позволяющего путем логических 
переходов получать из сырого эмпирического материала теоретические конструкты – элементы 
моделей и теорий. 

Точка встречи эмпирического материала с преобразователями информации является точкой 
роста теории. Но, поскольку производители (носители) эмпирического материала, с одной 
стороны, и информационных преобразователей, с другой, редко совмещаются в одном лице, рост 
теоретического знания в большинстве гуманитарных областей без приложения специальных 
усилий протекает весьма вяло, тем более, что, в отличие от представителей естественных наук, 
гуманитарии недостаточно ориентированы на применение точных математических методов. Стоит 
обратить внимание, что развитие естественных наук в значительной степени стимулировалось 
потребностями технического воплощения их идей, а технику, в свою очередь, стимулировало 
капиталистическое производство в эпоху индустриальной революции, а в дальнейшем также 
государственные оборонные и космические программы. Включившись в эту связку, естественные 
науки были вынуждены привлечь мощнейший ресурс построения теорий – математические 
модели и методы. В гуманитарных науках сопоставимого по масштабам процесса в этом 
направлении пока не наблюдается. 

Стратегии анализа данных. Одним из способов решения проблемы математизации 
археологии нам представляется создание общедоступного сетевого информационного ресурса, 
основной целью которого будет создание условий для продуктивного взаимодействия 
представителей гуманитарных наук со специалистами в области анализа данных. Их 
взаимодействие в упомянутой точке встречи должно быть взаимовыгодным. Для эмпирика эффект 
взаимодействия определяется возможностью содержательного анализа своего эмпирического 
материала, а для разработчика методов – возможностью убедиться в практической полезности 
новых методов и их комбинаций. 

Анализируя практику применения методов анализа данных в гуманитарных науках, мы 
пришли к выводу, что крайне низкую эффективность взаимодействия поставщика данных с 
поставщиком методов можно объяснить тем, что в качестве основных элементов, опосредующих 
это взаимодействие, выступают сами методы, вырванные из контекста и технологий своего 
применения. Действительно, при внимательном рассмотрении процесса применения методов 
выясняется, что сам по себе любой метод анализа данных не является достаточным для 
проведения анализа, а требует некоторой предварительной подготовки эмпирического материала, 
приведения его к пригодному для обработки виду. Такая предварительная подготовка может быть 
весьма разнообразной, в зависимости от конкретного вида эмпирических данных и степени их 
“сырости”. Кроме того, доведение анализа до конца требует интерпретации полученных 
результатов, что само может быть представлено в виде процедуры, выходящей за рамки метода. 
Включать в каждый метод процедуры подготовки и интерпретации данных неразумно с точки 
зрения идейной чистоты, а отрывать от них – значит изолировать от приложений. Но разработчик 
методов подходит к этому вопросу, как правило, со своей, теоретической точки зрения, обрекая 
пользователя на проблемы в процессе практического применения его разработок. 

Существующие пакеты статистического и интеллектуального анализа данных содержат 
достаточно полный набор методов как для самого анализа, так и для предварительной подготовки 
данных, но беда в том, что соединить методы в полноценный преобразователь информации в 
состоянии только эксперт в области анализа. А поскольку анализом данных вынуждены в 
основном заниматься сами исследователи – гуманитарии, то перед ними вырастает значительный 
входной барьер в виде необходимости получения дополнительного образования - изучения 
чуждой им по идеологии специальной предметной области или самостоятельного поиска выходов 
из математических лабиринтов. 

Очевидным решением в этой ситуации нам представляется создание общедоступных, 
расположенных в глобальной сети, информационных комплексов, предназначенных для 
проведения определенных видов анализа от начала до конца, что называется под ключ, но без 
непосредственного участия специалистов в области анализа данных. Их участие будет 
опосредованным – на предварительном этапе разработки таких информационных комплексов, 
которые мы в дальнейшем будем называть стратегиями анализа данных. 
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Попробуем разобраться, каким требованиям должна удовлетворять стратегия, чтобы 
продуктивно выполнять свою функцию. Прежде всего определим основную цель создания 
стратегии, учитывая два момента: 

Во-первых, мы вводим стратегии как инструмент математизации эмпирической науки 
преимущественно гуманитарного направления и, прежде всего, археологии, которая все еще 
находится на этапе, весьма далеком не только от продвинутых методов математической обработки 
данных, но даже и от формализованного представления эмпирического материала в виде 
пригодных для анализа массивов данных. 

Во-вторых, явно недостаточное математическое образование основной массы научных 
сотрудников гуманитарного профиля и сам способ их мышления делает практически 
невозможным самостоятельное применение ими методов точных наук. 

Отсюда следует, что стратегии должны быть рассчитаны на плохо подготовленный 
фактический материал и таких же пользователей. А основные цели, преследуемые созданием 
стратегий: 

Во-первых, служить индикатором качества формализации признаков археологических 
объектов. 

Во-вторых, структурировать эмпирический материал путем применения к нему повторяемых 
вычислительных процедур, которые позволяют делать выводы, проверяемые на корректность. 

Учитывая особенности археологического материала, можно представить возможную картину 
применения стратегии для решения конкретной задачи. 

Допустим, археолог пытается упорядочить керамические сосуды по форме, размеру, 
материалу, узорам на поверхности, чтобы в дальнейшем связать это с назначением сосуда, 
археологическим временем, типом памятника и т.п. Он вводит некоторую систему обозначений 
признаков и их значений для формализованного описания сосудов, применяет к полученному 
массиву данных стратегию и получает результат в виде анализа связей между признаками и 
классификации объектов. Кроме этого, стратегия проверяет стандартные статистические гипотезы, 
которые, допустим, показывают, что обнаруженные связи и структуры статистической 
значимостью не обладают. Исследователь в нашем примере понимает, что сам эмпирический 
материал просто обязан содержать искомую информацию, но первая проверка дала нулевой 
результат. Он принимает объяснение, что стратегия не может ошибаться, поскольку в других 
случаях она доказывала свою эфективность. Значит, информация была потеряна на этапе 
формализации. А сам математический метод просто преобразует входные данные в выходные. 
Если на входе было пусто, то будет пусто и на выходе. Поняв, что сконструированные им 
признаки описывают предмет слишком поверхностно, не отражая внутренней структуры, он 
углубляет описание и пропускает данные через стратегию еще раз. Повторяя такую процедуру 
многократно, он добивается, наконец, извлечения ожидаемой информации. Кстати, представляется 
весьма интересным публиковать не только конечный результат, но и процесс движения к нему 
путем постепенного построения знаковой системы для информационного отображения предмета с 
анализом недостатков промежуточных вариантов. Это поможет другим исследователям 
подключаться к процессу конструирования и во многих случаях будет способствовать не только 
улучшению качества формализации, но и повышению методологического уровня научного 
сообщества. 

Принципы построения стратегий. Теперь рассмотрим основные принципы, которыми 
следует руководствоваться при проектировании и реализации стратегий анализа данных: 

Во-первых, стратегия должна предъявлять минимально строгие требования к подготовке 
входных данных, чтобы исследователь мог сосредоточиться на решении задачи построения 
признакового пространства по существу, а не по форме. В частности, стратегия должна включать 
методы приведения разнотипных входных признаков к виду, требуемому основным методом 
анализа. Такие процедуры, называемые шкалированием или оцифровкой, превращают признаки, 
измеренные в шкале наименований или порядка, в количественные переменные путем присвоения 
их значениям числовых меток. Для каждого вида анализа конкретные значения числовых меток 
получаются в результате оптимизации, исходя из соответствующего функционала с учетом 
конкретного статистического распределения значений. 

Во-вторых, стратегия должна по возможности исключать необходимость вмешательства 
человека в процесс получения результатов анализа. В крайнем случае, такое вмешательство можно 
ограничиваться предварительной настройкой стратегии. Соблюдение этого требования обеспечит 
повторяемость и воспроизводимость анализа и даст устойчивую базу для сравнения. 
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В третьих, в состав стратегии должна входить проверка на статистическую значимость 
полученных результатов для количественной оценки качества формализации эмпирического 
материала. 

Что касается реализации, то стратегия внешне должна выглядеть как типичная электронная 
публикация, описывающая в виде журнальной статьи определенную технологию подготовки и 
анализа данных, но при этом обладающая элементами интерактивного поведения. В частности, в 
соответствующей среде разработки, стратегия позволяет подставлять вместо данных, 
приведенных в качестве примера, данные пользователя. Сами же данные будут выглядеть, как 
обычная таблица. При большом количестве строк или столбцов таблица будет автоматически 
умещаться в заданном прямоугольнике, показывая многоточиями опущенные строки и столбцы. 
Все промежуточные результаты расчетов, которые могут быть скрыты или выведены в виде 
таблиц или диаграмм, будут корректно передаваться по цепочке последующим блокам алгоритма. 
Естественно, что фиксированное в тексте описание результатов расчета и выводы могут разойтись 
с вновь полученными результатами. Для предотвращения таких несоответствий стратегия должна 
содержать условные описания, которые становятся видимыми в зависимости от индикаторов, 
встроенных в тело стратегии. 

Становится понятно, что стратегия, как любой электронный документ, имеет две стороны – 
внутреннюю и внешнюю. Внешне она представляется как статья, а внутри – как программа.  

Внешнее представление отвечает за то, чтобы пользователь, не знакомый с применяемыми 
методами, смог определить, дадут ли они нужный ему результат, и сможет ли он подготовить 
данные требуемого объема и качества. Кроме того, описание метода в форме живого примера дает 
возможность снять все неопределенности понимания и отследить логику процесса преобразования 
данных не только по формулам, что вряд ли понравится гуманитариям, но и наглядно – по числам 
и графикам. 

Внутреннее представление, в виде набора вычислительных модулей, собирается как обычная 
программа, запускаемая по событию, например – нажатию кнопки или гиперссылки. Современные 
интегрированные среды разработки программ предоставляют разработчику наряду с текстовым 
редактором для вставки программного кода также и визуальную среду конструирования внешнего 
вида оконного интерфейса пользователя, в которой разработчик редактирует элементы интерфейса 
в режиме wysiwyg (что ты видишь, то ты и получишь). 
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II ИɇɎɈɊɆАɐИɈɇɇЫЕ ТЕХɇɈɅɈȽИИ ɁɇАɇИɃ 

 

Вɢɬяеɜ Е.Е.,    
Ɇɨɫɤɜɢɬɢɧ А.А. 
ɉɨɞɛеɪеɡɧыɣ А.А 

Иɧɫɬɪуɦɟɧɬаɥɶɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ Visual Discovery иɡɜɥɟɱɟɧия иɧ-
ɮɨɪɦаɰии иɡ ɞаɧɧыɯ и ɪɟɲɟɧия ɡаɞаɱ иɧɬɟɥɥɟкɬуаɥɶɧɨɝɨ 
аɧаɥиɡа ɞаɧɧыɯ1 

В ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɞɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɝɨ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɧɧɵɯ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɬɨɥɨɝɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɵɥɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɚ ɫ ɨɧɬɨɥɨɝɢɟɣ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ. 
Ⱦɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɢɡɜɥɟɱɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɬɟɪɦɢɧɚɯ ɨɧɬɨɥɨɝɢɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɚ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɬɚɤɨɣ ɦɟɬɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ ɡɚ-
ɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɬɟɪɦɢɧɚɯ ɷɬɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ɍɚɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ 
ɧɚɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɫɢɫɬɟɦɚ Discovery. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɦɨɝ ɜ ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɭɞɨɛɧɨ ɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɢɡɜɥɟɤɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɜ ɬɟɪɦɢɧɚɯ ɷɬɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɢ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ Visual Discovery, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɷɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ. В ɪɚɛɨɬɟ ɞɚɧɨ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɩɪɢɦɟɪ ɟё ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ 
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɞɢɰɢɧɵ. 

Ключевые слова: Data Mining, KDD&DM, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ. 
1. Оɧɬɨɥɨɝия ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥаɫɬи. Кɚɤ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɜ ɪɚɛɨɬɟ [ȼɢɬɹɟɜ ȿ.ȿ., 2006, 2010], ɞɥɹ 

ɤɨɪɪɟɤɬɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɧ-

ɬɨɥɨɝɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. Кɪɚɬɤɨ ɧɚɩɨɦɧɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɨɧɬɨɥɨ-
ɝɢɢ [ȼɢɬɹɟɜ ȿ.ȿ., 2010]. ɉɪɟɞɦɟɬɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ (ɚɬɪɢɛɭɬɨɜ) ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɵɯ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɫɢɫɬɟ-
ɦɟ ɩɨɧɹɬɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɞɚɧ ɨɧɬɨɥɨɝɢɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬ-

ɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ – ɫɩɟɰɢɮɢɰɢɪɭɸɳɟɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ, ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɧ-

ɬɨɥɨɝɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ «ɜɡɝɥɹɞ», «ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ», ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ (ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟ-
ɦɟ ɩɨɧɹɬɢɣ) ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚ. ɉɪɟɞɦɟɬɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɡɚɞɚɧɚ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ℑ = 〈A, Ω〉, ɝɞɟ Ⱥ – ɨɛɴɟɤɬɵ ɉɈ, ɚ Ω – ɨɧɬɨɥɨɝɢɹ ɉɈ (ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɩɨɧɹɬɢɣ ɨɧɬɨɥɨɝɢɢ, ɡɚɞɚɧɧɚɹ ɨɞɧɨɦɟɫɬɧɵɦɢ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚɦɢ, ɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, 

ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɦɵɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɨɧɹɬɢɣ ɉɈ.  

2. Оɧɬɨɥɨɝия ɦɟɬɨɞɨɜ иɧɬɟɥɥɟɤɬɭаɥьɧɨɝɨ аɧаɥиɡа ɞаɧɧыɯ. Кɚɤ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɜ ɪɚɛɨɬɟ [ȼɢɬɹ-
ɟɜ ȿ.ȿ., 2010], ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɦɟɬɨɞɵ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɡɜɨɥɹɥɢ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɨɫ-
ɦɵɫɥɟɧɧɵɟ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɳɭɸɫɹ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. Ɇɟɬɨɞɵ  ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɸ ɨɧɬɨɥɨɝɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ: 

1. ɬɢɩɵ ɞɚɧɧɵɯ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɦɟɬɨɞ; 

2. ɹɡɵɤ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ; 
3. ɤɥɚɫɫ ɝɢɩɨɬɟɡ, ɩɪɨɜɟɪɹɟɦɵɣ ɦɟɬɨɞɨɦ ɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɜ ɹɡɵɤɟ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ.  
Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɵɯ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɬɨɥɨɝɢɹ 

ɦɟɬɨɞɚ ɢ ɨɧɬɨɥɨɝɢɹ ɉɈ ɛɵɥɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:  

1. ɬɢɩɵ ɞɚɧɧɵɯ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɦɟɬɨɞ, ɞɨɥɠɧɵ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɨɧɬɨɥɨɝɢɢ Ω 

ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɚɬɪɢɛɭɬɵ, ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟ-
ɬɨɞɚ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɦɵ ɜ ɨɧɬɨɥɨɝɢɢ Ω. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, 
ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɚɹ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɷɬɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢ-

ɪɭɟɦɵɯ ɜ ɨɧɬɨɥɨɝɢɢ Ω ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ;  

2. ɤɥɚɫɫ ɩɪɨɜɟɪɹɟɦɵɯ ɦɟɬɨɞɨɦ ɝɢɩɨɬɟɡ ɞɨɥɠɟɧ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɨɧɬɨɥɨɝɢɢ ɉɈ. ɗɬɨ ɨɡ-
ɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɜɵɪɚɠɚɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɭɸ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ.  

Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɡɧɚɬɶ ɤɚɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɜɥɟɱɶ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɞɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɭɸɫɹ ɜ ɞɚɧɧɵɯ, ɦɧɨɠɟ-
ɫɬɜɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɦɵɯ ɜ ɨɧɬɨɥɨɝɢɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.  

                                                 
1Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɦ Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɦ ɧɚɭɱɧɵɦ ɮɨɧɞɨɦ, ɩɪɨɟɤɬ № 12-01-12026, ɝɪɚɧɬɨɦ ɊɎɎɂ 08-07-

00272-ɚ, ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɋɈ ɊȺɇ № 3,86,136 ɇɒ-276.2012.1 ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟ-
ɪɚɰɢɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɲɤɨɥ ɇɒ-276.2012.1.. 



Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ Visual Discovery, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɢɡɜɥɟɤɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ. Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɢɜɟɞɟ-
ɧɨ ɧɢɠɟ. 

3. Иɡɜɥɟɱɟɧиɟ иɧɮɨɪɦаɰии иɡ ɞаɧɧыɯ. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɚɬ-
ɪɢɛɭɬɵ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɉɈ ɜ ɬɟɪɦɢɧɚɯ ɨɧɬɨɥɨɝɢɢ Ω. ɑɬɨɛɵ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢɡɜɥɟɤɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢ ɡɧɚɧɢɹ 
ɢɡ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɚɬɪɢɛɭɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɯ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɨɧɹɬɢɣ ɉɈ. Кɚɤ ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ ɜ 
[ȼɢɬɹɟɜ ȿ.ȿ., 2010], ɫɚɦɢ ɩɨ ɫɟɛɟ ɱɢɫɥɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧ ɫɦɵɫɥɚ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ, 
ɫɦɵɫɥ ɜɟɥɢɱɢɧ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɢɯ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 5 ɦɟɬɪɨɜ, 5 ɥɢɬɪɨɜ, 5 ɤɢɥɨɝɪɚɦɦ ɢ ɬ.ɞ. 

ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɱɢɫɥɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ – ɦɟɬɪɵ, ɥɢɬɪɵ, ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɬ.ɞ. ɩɪɢɜɹɡɚɧɚ ɤ ɨɧɬɨɥɨɝɢɢ. Ⱦɥɹ 
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɡ ɚɬɪɢɛɭɬɨɜ, ɫɜɨɣɫɬɜ, ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɢ ɜɟɥɢɱɢɧ ɉɈ ɧɭɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɦɧɨ-
ɠɟɫɬɜɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɦɵɯ ɜ ɨɧɬɨɥɨɝɢɢ Ω ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɢɯ ɜ 
ɨɧɬɨɥɨɝɢɸ Ω.  

Ⱦɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɢɡɜɥɟɱɟɧɧɨɣ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɦɧɨ-
ɠɟɫɬɜɨɦ Ω ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɧɚɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ (Relational 

Data Mining) ɤ ɦɟɬɨɞɚɦ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚ «Discovery», ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɚɹ ɟɝɨ [ȼɢɬɹɟɜ, 2006; 

ȼɢɬɹɟɜ, Ɇɨɫɤɜɢɬɢɧ, 1993; Kovalerchuk, Vityaev, 2000; Vityaev, Kovalerchuk, 2008]. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɷɬɨɣ 

ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɭɠɟ ɢɡɜɥɟɱɟɧɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ Ω ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 

ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɢ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɢ ɬɨɠɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ. ɋ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ Visual 

Discovery, ɨɩɢɫɚɧɧɨɟ ɞɚɥɟɟ.  
4. Иɧɫɬɪɭɦɟɧɬаɥьɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ Visual Discovery иɡɜɥɟɱɟɧия иɧɮɨɪɦаɰии иɡ ɞаɧɧыɯ и ɪɟ-

ɲɟɧия ɡаɞаɱ иɧɬɟɥɥɟɤɬɭаɥьɧɨɝɨ аɧаɥиɡа ɞаɧɧыɯ. 
ɇɚɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ Visual Discovery, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ ɉɈ 

ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɨɧɬɨɥɨɝɢɟɣ ɉɈ, ɢɡɜɥɟɤɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ, ɜɪɭɱɧɭɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɲɚɛɥɨɧɵ 

ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ (ɨɧɬɨɥɨɝɢɸ) ɢ ɤɥɚɫɫɵ ɝɢɩɨɬɟɡ, ɢ ɪɟɲɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ:  

1. ɉɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɜɟɪɟɧɧɵɯ ɝɢɩɨɬɟɡ; 
2. ȼɵɛɢɪɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɭɸ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɝɢɩɨɬɟɡ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢ-

ɥɢɫɶ ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ; 
3. Кɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ 

ɝɢɩɨɬɟɡ (ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ). 

Ⱦɥɹ ɩɪɨɫɬɨɬɵ, ɪɚɛɨɬɭ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɟɦ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɩɪɢɦɟɪɟ. ȼ ɨɛ-

ɥɚɫɬɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɢ ɱɢɫ-
ɥɟɧɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɵ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɢɫ. 1: 

 

 
Риɫ. 1.  Ɍɚɛɥɢɰɚ Ɉɛɴɟɤɬɵ/ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɧɚɣɬɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ (ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɭɸ ɩɨɞ-

ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ), ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. 
4.1. ɉɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧия ɡаɞаɱ. ȼ ɨɛɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ 1-3, ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ 
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ɜ ɜɢɞɟ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɪɢɫ. 2) ɧɚ ɹɡɵɤɟ UML. ɗɬɚ ɦɨɞɟɥɶ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ, ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɮɭɧɤɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ. 

 
Ɋɢɫ. 2. Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɨɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ Visual Discovery  
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Ɇɨɞɟɥɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɨɜɥɟɱɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟ-
ɦɵ. ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ Visual Discovery ɬɚɤɢɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɲɤɚɥɚ, ɫɩɪɚɜɨɱ-
ɧɢɤ ɩɨ ɲɤɚɥɚɦ, ɪɚɛɨɱɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɢ ɡɧɚɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ. Ⱦɢɚ-
ɝɪɚɦɦɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɲɚɝɢ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ Visual  Discovery. Ɂɚ ɤɚɠɞɵɦ ɤɥɚɫɫɨɦ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ. 

ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ ɡɚɞɚɟɬ ɩɨɬɨɤ ɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ, ɤɚɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɨɞɧɨɦ ɭɡɥɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ 
ɞɪɭɝɢɯ ɭɡɥɚɯ ɢ, ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɟ. 

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɨɬɨɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɧɚɲɟɣ ɡɚɞɚɱɢ – ɩɨɬɨɤ №2 (ɡɚɞɚɱɚ 2 ɜ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ) – ɜɵɛɨɪ 

ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɫɦ. ɞɢɚɝɪɚɦɦɭ): 

1. ȼɵɛɪɚɬɶ ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ – ɨɛɴɟɤɬɵ/ɩɪɢɡɧɚɤɢ; 

2. Ɂɚɞɚɬɶ ɨɧɬɨɥɨɝɢɸ ɉɈ ɜ ɜɢɞɟ ɲɚɛɥɨɧɨɜ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ; 
3. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɧɬɨɥɨɝɢɢ ɢ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɤɥɚɫɫ ɩɪɨɜɟɪɹɟɦɵɯ ɝɢɩɨɬɟɡ; 
4. Ɂɚɞɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ; 

5. ɉɨɥɭɱɢɬɶ ɧɚɣɞɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ; 

6. ɉɪɨɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɣɞɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɢ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
4.2. ȼыɛɨɪ иɫɯɨɞɧыɯ ɞаɧɧыɯ (ɛɥɨɤ «ɜɵɛɨɪ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ» ɜ ɩɨɬɨɤɟ №2 ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ). 

Ⱦɚɧɧɵɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ Visual Discovery ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜɢɞɟ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɨɛɴɟɤɬɵ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ-
ɧɵ ɫɬɪɨɤɚɦɢ, ɚ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɫɬɨɥɛɰɚɦɢ (ɫɦ. screen shot ɧɚ ɪɢɫ. 3). ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɚɝɪɭɠɚɬɶ ɞɚɧ-

ɧɵɟ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɞɚɧɧɵɯ: 
1. MS Excel . Ⱦɚɧɧɵɟ ɛɟɪɭɬɫɹ ɢɡ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ ɩɪɢ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɮɚɣɥɚ; 
2. MS Access. Ⱦɚɧɧɵɟ ɢɡɜɥɟɤɚɸɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ SQL ɡɚɩɪɨɫɚ ɢɡ ɮɚɣɥɚ; 
3. MS SQL Server. Ⱦɚɧɧɵɟ ɢɡɜɥɟɤɚɸɬɫɹ ɢɡ ȻȾ ɫɟɪɜɟɪɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ SQL ɡɚ-

ɩɪɨɫɚ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɞɚɧɧɵɟ ɛɵɥɢ ɜɧɟɫɟɧɵ ɜ Excel ɮɚɣɥ. ɉɪɢɡɧɚɤɢ Ⱥ1-Ⱥ11 ɢɦɟɸɬ ɫɥɟ-

ɞɭɸɳɭɸ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ: 

1. Ⱥ1 ɢ Ⱥ2 – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ; 
2. Ⱥ3 – ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ 1 ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ; 
3. Ⱥ4 – ɫɪɟɞɧɢɣ ɞɨɯɨɞ; 

4. Ⱥ5 – ɩɪɢɛɵɥɶ ɧɚ 1 ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ; 
5. Ⱥ6 – ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɧɚ 1 ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ; 
6. Ⱥ7 – ɞɨɥɹ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɧɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥ 
7. Ⱥ8 – ɫɪɟɞɧɟɟ ɱɢɫɥɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɱɚɫɨɜ; 
8. Ⱥ9 – ɞɨɥɹ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ; 
9. Ⱥ10 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ; 

10. Ⱥ11 – ɞɨɥɹ ɱɚɫɨɜ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɨɛɳɟɦ ɛɚɥɚɧɫɟ ɜɪɟɦɟɧɢ. 

 
Ɋɢɫ. 3. ɂɫɯɨɞɧɚɹ ɬɚɛɥɢɰɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ/ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɜ Visual Discovery. 

4.3. Ɂаɞаɧиɟ ɨɧɬɨɥɨɝии (ɫɦ. ɛɥɨɤ «ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɶ ɛɚɡɭ ɡɧɚɧɢɣ» ɜ ɩɨɬɨɤɟ №2 ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ). Ɉɬɥɢ-

ɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ Visual Discovery ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɧɧɵɯ 
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ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɡɚɞɚɧɢɹ ɨɧɬɨɥɨɝɢɢ (ɡɚɞɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɧɚ ɢɫɯɨɞɧɵɯ 

ɞɚɧɧɵɯ).  
ɋɚɦɚɹ ɫɥɨɠɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɡɚɞɚɧɢɸ ɨɧɬɨɥɨɝɢɢ 

ɞɥɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɨɣ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɩɭɬɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ ɲɚɛɥɨɧɨɜ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ ɜ ɢɧ-

ɬɭɢɬɢɜɧɨ ɩɨɧɹɬɧɨɦ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɟ. ɗɬɚ ɡɚɞɚɱɚ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɦ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɨɦ ɫɢɫ-
ɬɟɦɵ Visual Discovery ɪɢɫ. 4. 

ɒɚɛɥɨɧɵ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɡɚɞɚɧɵ ɞɜɭɦɹ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: 

1. Ɂɚɝɪɭɠɟɧɵ ɢɡ ɮɚɣɥɚ; 
2. ɋɨɡɞɚɧɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɭɬɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ ɲɚɛɥɨɧɨɜ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ; 
3. ɉɨɥɭɱɟɧɵ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɭɬɟɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ 3-ɯ ɡɚɞɚɱ (ɩ. 4). 

Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ ɲɚɛɥɨɧɨɜ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ ɪɚɡɛɢɬɚ ɧɚ ɬɪɢ ɩɨɥɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ: • ɒɚɛɥɨɧɵ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ; • Ɏɭɧɤɰɢɢ ɨɬ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ; • ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ. 
ɇɚ ɩɨɥɟ «ɒɚɛɥɨɧɵ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ» ɩɨɦɟɳɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɢɤɚɬɵ ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɬɟɪɦɚɦɢ ɢ ɨɬ-

ɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ. ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɲɤɚɥɟ ɩɨɪɹɞɤɚ: • ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ  ;  ,  ,  ,  , = < > ≤ ≥
• ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ ɤ ɦɧɨɠɟɫɬɜɭ ɢɥɢ ɢɧɬɟɪɜɚɥɭ ɡɧɚɱɟɧɢɣ (T1 in 

[T2,T3]), (T1 in [T2,T3)), (T1 in (T2;T3]), (T1 in [T2;T3]). 

ɇɚ ɩɨɥɟ «Ɏɭɧɤɰɢɢ ɨɬ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ» ɩɨɦɟɳɚɸɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɟɣ 

ɬɟɪɦɨɜ ɢɡ ɩɨɥɹ «ɒɚɛɥɨɧɵ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ». Ɏɭɧɤɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɧɚɞ ɧɢɦɢ. 

Ɏɭɧɤɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɞɚɧɚ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ 

ɮɭɧɤɰɢɟɣ. 

ɇɚ ɩɨɥɟ «ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ» ɩɨɦɟɳɚɸɬɫɹ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɥɢ ɤɨɧɫɬɚɧɬɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɫɵ-

ɥɚɸɬɫɹ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɡ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢɥɢ ɬɟɪɦɨɜ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ ɲɚɛɥɨɧɨɜ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜ-

ɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɪɢɫ. 4. Кɚɠɞɵɣ ɩɪɢɡɧɚɤ ɛɵɥ ɪɚɡɛɢɬ ɧɚ ɢɧɬɟɪɜɚɥɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ, ɜɵɞɟɥɹɸɳɢɦ 

«ɫɝɭɫɬɤɢ» ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɢ ɩɨ ɷɬɢɦ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦ ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɟɞɢɤɚɬɵ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ ɡɚ ɩɪɢ-

ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦɭ ɢɧɬɟɪɜɚɥɭ ɡɧɚɱɟɧɢɣ. 

ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢɡɧɚɤ Ⱥ3 (ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ 1 ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ) ɛɵɥ ɪɚɡɛɢɬ ɧɚ ɬɪɢ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ:  
1. T3 in [1851,6;2023,4); 

2. T3 in [2435,7;2947,3); 

3. T3 ≥ 2947,3 

Ɋɢɫ. 4. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɲɚɛɥɨɧɨɜ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ. 
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ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɲɚɛɥɨɧɵ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɢɡɧɚɤɚ Ⱥ3 ɜɜɟɞɟɧɵ ɜ ɪɚɡɞɟɥ «ɒɚɛɥɨɧɵ ɩɪɟɞɢ-

ɤɚɬɨɜ» (ɪɢɫ.4). Кɚɠɞɵɣ ɩɪɟɞɢɤɚɬ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢɡɧɚɤɟ ɢ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɧɢɦ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɬɪɟɥɤɨɣ. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɞɥɹ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ Ⱥ5 ɢ Ⱥ6 ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɞɪɭɝɢɟ ɲɚɛɥɨɧɵ. ɂɧɬɟɪɜɚɥɵ 

ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɦɨɝɭɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ, ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɟɣ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɢ ɭɞɚɥɹɬɶɫɹ. ɒɚɛɥɨɧɵ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬ ɢɧ-



ɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɭɸ ɢɡ ɷɬɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ. Ƚɢɩɨɬɟɡɵ ɛɭɞɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 

ɬɨɥɶɤɨ ɷɬɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɭɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɫɬɨɥɶɤɨ ɲɚɛɥɨɧɨɜ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ, ɫɤɨɥɶɤɨ 

ɧɭɠɧɨ ɞɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɜɫɟɣ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɟɣ ɧɚɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 

4.4. Ɏɨɪɦиɪɨɜаɧиɟ ɤɥаɫɫɨɜ ɝиɩɨɬɟɡ (ɛɥɨɤ «ɡɚɞɚɬɶ ɢɥɢ ɜɵɛɪɚɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɭ» ɪɢɫ.2.). Ƚɢɩɨɬɟɡɵ 

ɡɚɞɚɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɲɚɛɥɨɧɨɜ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɬɨ ɡɧɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɵ ɛɵ ɯɨɬɟɥɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɧɧɵɯ. Ƚɢɩɨɬɟɡɵ, ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɛɭɞɭɳɟɟ ɡɧɚɧɢɟ, ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɳɢɦɢ ɩɨɫɵɥɤɢ ɢ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ. Ɂɚɞɚɧɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡ ɬɚɤɠɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 

ɧɚ ɪɢɫ.5. 

ȼ ɧɚɲɟɣ ɡɚɞɚɱɟ ɤɥɚɫɫɵ ɝɢɩɨɬɟɡ ɡɚɞɚɸɬɫɹ ɩɨ ɲɚɛɥɨɧɚɦ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ ɢ ɰɟɥɟɜɨɦɭ ɩɪɟɞɢɤɚɬɭ, ɜɵ-

ɛɪɚɧɧɨɦɭ ɢɡ ɲɚɛɥɨɧɨɜ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɟɞɢɤɚɬ «Ⱥ3 in [2435,7; 2947,3)» ɜɵɛɢɪɚ-
ɟɬɫɹ ɢɡ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ, ɡɚɞɚɸɳɢɯɫɹ ɲɚɛɥɨɧɨɦ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ «T3 in [2435,7; 2947,3)»; 

 
Ɋɢɫ. 5. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɥɚɫɫɚ ɝɢɩɨɬɟɡ. 

ȼ ɧɚɲɟɣ ɡɚɞɚɱɟ ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɤɥɚɫɫɵ ɝɢɩɨɬɟɡ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɢɫ.6. 

 
Ɋɢɫ.6 Ɂɚɞɚɧɧɵɟ ɤɥɚɫɫɵ ɝɢɩɨɬɟɡ. 

4.5. ɉɪɨɜɟɪɤа ɤɥаɫɫɨɜ ɝиɩɨɬɟɡ (ɛɥɨɤ «ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɪɚɫɱɟɬɵ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟ», ɪɢɫ. 
2.). Ⱦɚɥɟɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɥɚɫɫɵ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ. ȿɫɥɢ ɤɚɤɚɹ-ɬɨ 
ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɨɣɞɹ ɫɟɪɢɸ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɫɬɨɜ, ɬɨ ɨɧɚ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɜɵɞɚɟɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ Visual Discovery. Ⱦɥɹ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ Visual Discovery ɧɭɠɧɨ ɡɚɞɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ 

[Kovalerchuk, Vityaev, 2000; ȼɢɬɹɟɜ, 2006]: • ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɥɹ ɤɪɢɬɟɪɢɹ Ɏɢɲɟɪɚ; • ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɥɹ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɘɥɚ; • ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; • ɝɥɭɛɢɧɚ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɛɨɪɚ. 
ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɢɫ. 7. ɇɚ ɷɬɨɦ ɪɢɫɭɧɤɟ: 
ȼ ɩɨɥɟ «ɉɪɚɜɢɥɨ» ɡɚɩɢɫɚɧɵ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɵɜɚɸɳɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. 
ȼ ɩɨɥɟ «ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ» ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɭɫɥɨɜɧɚɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ. 
ȼ ɩɨɥɟ «Ɏɢɲɟɪ» ɭɤɚɡɚɧ ɤɪɢɬɟɪɢɣ Ɏɢɲɟɪɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨɫɹ ɜ ɩɪɚɜɢɥɟ. 

ȼ ɩɨɥɟ «ɘɥɚ» ɭɤɚɡɚɧ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɘɥɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨ ɜ ɩɪɚɜɢɥɟ. 
ȼ ɩɨɥɟ «ɋɩɢɫɨɤ ɨɛɴɟɤɬɨɜ» ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɨɦɟɪɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɨ. 
Ɂɧɚɤ «+» ɩɨɫɥɟ ɧɨɦɟɪɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢɫɯɨɞ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɡɧɚɤ «-» ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɨɬ-

ɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɫɯɨɞ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
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Ɋɢɫ.7.ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. 

4.6. ɉɨɥɭɱɟɧиɟ ɪɟɡɭɥьɬаɬɨɜ. Ɂɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɢɫ.7, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ Visual Discov-

ery, ɛɵɥɢ ɩɪɨɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɧɵ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ, ɛɵɥɢ ɫɞɟɥɚɧɵ 

ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ: • ɂɡ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ (A1 in [1;2]) ⇒ (A3 ≥ 2947,3) ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɦɟɠɞɭ ɬɢɩɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢ-

ɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ. Ɍɚɤ, ɦɚɤɫɢ-

ɦɚɥɶɧɵɣ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ 2950-3300 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɝɨɞ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɵ-

ɧɨɱɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ. ɂɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢ-

ɜɚɟɬ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 2435-2950 ɬɵɫ. ɪɭɛ. • ɂɡ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ (A5 ≥ 159,3) ⇒ (A3 ≥ 2947,3) ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɦɟɠɞɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ ɬɨ-
ɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɨɦ ɢ ɩɪɢɛɵɥɶɸ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ. Ɇɚɤɫɢ-

ɦɚɥɶɧɵɣ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ 2950-3300 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɝɨɞ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɦɚɤ-
ɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ – ɨɬ 159 ɞɨ 163,5 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. ɉɪɢ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨ-
ɪɨɬɟ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 1850-2020 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 139-153 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. • ɂɡ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ (A4 ≥ 648,3) ⇒ (A3 ≥ 2947,3) ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɫɪɟɞɧɢɦ ɞɨɯɨɞɨɦ 

ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɨɦ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɪɟɞɧɢɣ ɞɨɯɨɞ ɨɬ 648,3 ɞɨ 734 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɟ 2950-3300 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. 
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Сɪаɜɧɟɧиɟ ɫиɫɬɟɦы «Discovery» ɫ аɥɝɨɪиɬɦаɦи Microsoft As-
sociation Rules и Decision Trees, ɜɫɬɪɨɟɧɧыɦи ɜ Microsoft SQL 
Server Analysis Services2 

В ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ «Discovery» ɫ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢ Microsoft Association Rules ɢ Decision Trees, 

ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɜ Microsoft SQL Server Analysis Services. ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ «Discovery», ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ 

ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ ɩɟɪɟɞ ɷɬɢɦɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢ, ɢ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɥɭɱɲɟ ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ, 
ɝɞɟ ɷɬɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɹɜɧɨ. Эɬɢ ɞɚɧɧɵɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɯɨɪɨɲɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɢ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɬ ɩɪɟɢɦɭ-
ɳɟɫɬɜɚ ɫɢɫɬɟɦɵ Discovery. 

Ключевые слова: Иɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ, ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɟ, ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ. 

1. ȼɜɟɞɟɧиɟ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤ-
ɬɢɤɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ KDD&DM-ɦɟɬɨɞɵ (Knowledge Discovery in Data Bases and Data Mining). Ɉɞɧɚɤɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɫɟɣɱɚɫ KDD&DM-ɦɟɬɨɞɵ ɢɦɟɸɬ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ [ȼɢɬɹɟɜ, 2006; 

Kovalerchuk, Vityaev, 2000]: ɤɚɠɞɵɣ ɦɟɬɨɞ ɦɨɠɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɞɚɧ-

ɧɵɯ, ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣ ɹɡɵɤ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ, ɢ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-

ɧɵɣ ɤɥɚɫɫ ɝɢɩɨɬɟɡ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɧɢ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɢɡɜɥɟɤɚɬɶ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɜɫɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɩɨɥɧɨɦ 

ɨɛɴɟɦɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɧɟ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɬɟɪɦɢɧɚɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫ-
ɬɢ. 

ɋɢɫɬɟɦɚ «Discovery» ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɦɟɬɨɞɚɦ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ [ȼɢɬɹɟɜ, 
2006; Vityaev, Kovalerchuk, 2006; Kovalerchuk, Vityaev, 2000], ɫɧɢɦɚɸɳɢɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɨɝɪɚ-
ɧɢɱɟɧɢɹ, ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɟ KDD&DM-ɦɟɬɨɞɚɦ.  

ɋɢɫɬɟɦɚ «Discovery» ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɜɚɠɧɵɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ: ɦɨɠɟɬ ɨɛ-

ɧɚɪɭɠɢɜɚɬɶ ɬɟɨɪɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɦɨɠɟɬ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɬɶ ɜɫɟ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶ-
ɧɵɟ ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ, ɦɨɠɟɬ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɬɶ ɧɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɭɸ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɭɸ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚ-
ɰɢɸ ɬɟɨɪɢɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ [Vityaev, Kovalerchuk, 2006], ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɜɫɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɫɩɟ-
ɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɛɟɡ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ [Vityaev, 2005]. 

ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ «Discovery» ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɩɨɢɫɤ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɯ 
ɩɪɚɜɢɥ (Microsoft Association Rules) [Tang, MacLennan, 2005] ɢ Decision Trees, ɜ ɜɢɞɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɡɚ-
ɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɜ ɷɬɢɯ ɦɟɬɨɞɚɯ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ 
ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ «Discovery» ɫ Microsoft Association Rules ɢ Decision Trees, 

ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɜ Microsoft SQL Server Analysis Services. Ɇɵ ɩɨɤɚɠɟɦ, ɱɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ «Discovery» ɨɛ-

ɥɚɞɚɟɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ ɩɟɪɟɞ ɷɬɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɥɭɱɲɟ ɧɚ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɝɞɟ ɷɬɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɹɜɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ. 

ɋɢɫɬɟɦɚ «Discovery» ɛɵɥɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɜ ɜɢɞɟ ɩɥɚɝɢɧɚ, ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɨɝɨ ɤ ɫɥɭɠɛɚɦ Microsoft 

SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS). ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ 
ɟɞɢɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ Business Intelligence Development Studio, ɟɞɢɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ 

Data Mining ɦɨɞɟɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ Data Mining ɦɨɞɟɥɟɣ: ɞɢɚ-
ɝɪɚɦɦɭ ɪɨɫɬɚ (Lift Chart) ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɭɸ ɦɚɬɪɢɰɭ (ɋlassification Matrix).   

2. Association Rules. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ Microsoft Association Rules ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ ɲɚɝɨɜ. ɉɟɪɜɵɣ ɲɚɝ 
– ɷɬɨ ɪɟɫɭɪɫɨɟɦɤɚɹ ɮɚɡɚ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚɛɨɪɨɜ. ȼɬɨɪɨɣ ɲɚɝ – ɷɬɨ ɝɟɧɟɪɚɰɢɹ 
ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚɛɨɪɨɜ. 

ɇаɯɨɠɞɟɧиɟ ɱаɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱаɸщиɯɫя ɧаɛɨɪɨɜ. ɉɨɞ ɧɚɛɨɪɨɦ (itemset) ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ ɧɚɛɨɪ ɩɪɟ-
ɞɢɤɚɬɨɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, {A = 1; B = 0; C = 1} – ɷɬɨ ɧɚɛɨɪ ɞɥɢɧɵ 3. Ɂɚɩɢɫɶ ɬɚɛɥɢɰɵ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɧɟɤɨɬɨ-
ɪɵɣ ɧɚɛɨɪ, ɟɫɥɢ ɧɚ ɷɬɨɣ ɡɚɩɢɫɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɜɫɟ ɩɪɟɞɢɤɚɬɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ. ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɧɚɛɨɪɚ – 

ɷɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɩɢɫɟɣ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɞɚɧɧɵɣ ɧɚɛɨɪ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɦ ɜ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚɛɨɪɨɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 

ɩɚɪɚɦɟɬɪ Minimum Support, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ, ɜ ɤɚɤɨɦ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɩɢɫɟɣ ɚɧɚɥɢ-

ɡɢɪɭɟɦɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɛɨɪ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɹɜɥɹɥɫɹ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɦɫɹ. 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɣ ɢɬɟɪɚɰɢɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜɫɟ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɟɫɹ ɧɚɛɨɪɵ ɞɥɢɧɨɣ 1. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɩɪɨɫɬɨ 

ɫɤɚɧɢɪɭɟɬ ɬɚɛɥɢɰɭ ɢ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ. ɉɪɟɞɢɤɚɬɵ ɫ ɩɨɞ-

ɞɟɪɠɤɨɣ ɛɨɥɶɲɟɣ, ɱɟɦ Minimum Support, ɞɨɛɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚɛɨ-
ɪɨɜ ɞɥɢɧɵ 1. ɇɚ ɜɬɨɪɨɣ ɢɬɟɪɚɰɢɢ ɢɡ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚɛɨɪɨɜ, ɧɚɣɞɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɟɪɜɨɣ ɢɬɟɪɚ-
ɰɢɢ, ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɧɚɛɨɪɵ ɞɥɢɧɵ 2, ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɷɬɢɯ ɧɚɛɨɪɨɜ, ɬɟ ɧɚɛɨ-

                                                 
2 Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɦ Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɦ ɧɚɭɱɧɵɦ ɮɨɧɞɨɦ, ɩɪɨɟɤɬ № 12-01-12026, ɝɪɚɧɬɨɦ ɊɎɎɂ 08-07-

00272-ɚ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɋɈ ɊȺɇ № 3,86,136. 



ɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɤɪɢɬɟɪɢɣ Minimum Support, ɞɨɛɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɯ-
ɫɹ ɧɚɛɨɪɨɜ ɞɥɢɧɵ 2. Ⱦɚɥɟɟ ɢɡ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɟɫɹ ɧɚɛɨɪɵ ɞɥɢɧɵ 2, 

ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɧɚɛɨɪɵ ɞɥɢɧɵ 3 ɢ ɬ.ɞ. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɧɚɛɨɪɨɜ ɞɥɢɧɵ 3, 4, 5 ɢ 

ɬ.ɞ., ɩɨɤɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚɛɨɪɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɸ Minimum Support. 

Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɩɨɞɧɚɛɨɪ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɧɚɛɨɪɚ, ɬɚɤɠɟ ɞɨɥ-
ɠɟɧ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɦɫɹ ɧɚɛɨɪɨɦ. 

Ƚɟɧɟɪаɰия аɫɫɨɰиаɬиɜɧыɯ ɩɪаɜиɥ. ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɝɟɧɟɪɢɪɭɟɬ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚ-
ɜɢɥɚ: 

Ⱦɥɹ ɥɸɛɨɝɨ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɧɚɛɨɪɚ f, ɝɟɧɟɪɢɪɭɟɦ ɜɫɟ ɩɨɞɧɚɛɨɪɵ x ɢ ɢɯ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ y = 

f – x. 

ȿɫɥɢ ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ (f)/ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ(x) > Minimum Probability, ɬɨɝɞɚ x⇒ y ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɦ 

ɩɪɚɜɢɥɨɦ ɫ ɭɫɥɨɜɧɨɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ Prob = ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ(f)/ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ(x). 

ɉɚɪɚɦɟɬɪ Minimum Probability ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ. 

ɉɪɨɝɧɨɡиɪɨɜаɧиɟ. ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɩɨ ɧɚɛɨɪɭ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ, ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɧɚ ɜɯɨɞ, ɩɪɟɞɫɤɚ-
ɡɵɜɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ, ɥɢɛɨ ɜɵɞɚɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ (n ɲɬɭɤ) ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬɧɵɯ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɣ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ: 
1. ɇɚ ɜɯɨɞ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɛɨɪ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ. ɂɳɭɬɫɹ ɜɫɟ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɭɫɥɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ 

ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɥɢɛɨ ɫ ɞɚɧɧɵɦ ɧɚɛɨɪɨɦ, ɥɢɛɨ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨɞɧɚɛɨɪɨɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ, ɚ ɰɟɥɟɜɚɹ 
ɱɚɫɬɶ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɢɡɧɚɤ.  ɇɚɣɞɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ (k ɲɬɭɤ) ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ: ɰɟɥɟɜɵɟ ɱɚɫɬɢ 

ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɫɩɢɫɨɤ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ. 

2. ȿɫɥɢ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɧɟ ɧɚɣɞɟɧɨ, ɢɥɢ ɢɯ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɚɥɨ (k < n), ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ n-k ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ. Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɫɪɟɞɢ ɜɫɟɯ ɩɪɚɜɢɥ ɜɢɞɚ iP a  (ɫ ɩɭɫɬɨɣ 

ɭɫɥɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɢ ɰɟɥɟɜɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɜ ɩɪɚɜɨɣ ɱɚɫɬɢ) ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ n-k ɩɪɚɜɢɥ ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ 

ɭɫɥɨɜɧɨɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ. 

⇒ =

3. ɉɪɟɞɢɤɚɬɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɞɜɭɯ ɲɚɝɚɯ, ɫɨɪɬɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ. 

3. Decision Trees. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɢɞɟɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɪɟɲɚɸɳɢɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɪɟɤɭɪɫɢɜɧɨɦ ɪɚɡ-
ɞɟɥɟɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɞɦɧɨɠɟɫɬɜɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɰɟɥɟɜɨɝɨ 
(ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɝɨ) ɚɬɪɢɛɭɬɚ. ɉɪɢ ɤɚɠɞɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ, ɜɫɟ ɜɯɨɞɧɵɟ ɚɬɪɢɛɭɬɵ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɢɯ 
ɜɥɢɹɧɢɸ ɧɚ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɬɪɢɛɭɬ. Кɨɝɞɚ ɷɬɨɬ ɪɟɤɭɪɫɢɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɪɟɲɚɸɳɟɟ ɞɟɪɟɜɨ 

ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ. 
ɉɨɫɬɪɨɟɧиɟ ɬаɛɥиɰы ɩɨɞɫɱɟɬа ɤɨɪɪɟɥяɰиɣ. ɉɭɫɬɶ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɪɟ-

ɲɚɸɳɢɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɞɚɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɚɹ ɬɚɛɥɢɰɚ, ɫ ɜɯɨɞɧɵɦɢ ɤɨɥɨɧɤɚɦɢ F0, F1, F2, F3, ɢ ɰɟɥɟɜɨɣ ɤɨɥɨɧ-

ɤɨɣ P, ɪɚɡɦɟɪɨɦ 3000 ɡɚɩɢɫɟɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɭɸ ɜ ɫɜɨɢɯ ɹɱɟɣɤɚɯ ɬɨɥɶɤɨ 0 ɢɥɢ 1. 

Ɍɨɝɞɚ ɬɚɛɥɢɰɚ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɣ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɲɚɝɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɛɭɞɟɬ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ 

ɨɛɪɚɡɨɦ: 

 F0 F1 F2 F3 

0 1 0 1 0 1 0 1 

P 0 300 700 700 300 400 600 500 500 

1 200 1800 400 1600 400 1600 1100 900 

Кɚɠɞɚɹ ɤɨɥɨɧɤɚ ɬɚɛɥɢɰɵ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɚɪɟ ɚɬɪɢɛɭɬ-ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ 
ɜɯɨɞɧɵɯ ɚɬɪɢɛɭɬɨɜ. Кɚɠɞɚɹ ɫɬɪɨɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɚɬɪɢɛɭɬɚ. 

əɱɟɣɤɢ ɬɚɛɥɢɰɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɚɪ: ɜɯɨɞɧɨɣ ɚɬɪɢɛɭɬ-
ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɬɪɢɛɭɬ-ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɪɨɤɢ ɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɬɨɥɛɰɚ 
ɬɚɛɥɢɰɵ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɱɢɫɥɨ 300, ɬ.ɟ. ɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ ɟɫɬɶ 300 ɡɚɩɢɫɟɣ, 

ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ F0 = 0 ɢ P = 0. 

ɇаɯɨɠɞɟɧиɟ ɧаиɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞящɟɝɨ ɞɥя ɪаɡɛиɟɧия аɬɪиɛɭɬа. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɲɢɪɨɤɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ 

ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɚɬɪɢɛɭɬ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ Эɧɬɪɨɩɢɹ. ɗɧɬɪɨ-
ɩɢɹ (H) ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:  

H(p1,p2,  ... ,pn) p1 log(p1) p2 log(p2)  ... pn log(pn),  p1 p2 ... pn 1= − − − − + + + =i i i  

ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɷɧɬɪɨɩɢɹ ɚɬɪɢɛɭɬɚ F1 ɪɚɜɧɚ: H(F1) = H(700, 400) + H(300, 1600) = 0.946 + 0.629 = 

1.571 

Ⱥɬɪɢɛɭɬ ɫ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɣ ɷɧɬɪɨɩɢɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɦ ɞɥɹ ɪɚɡɛɢɟɧɢɹ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ 

ɩɪɢɦɟɪɟ ɩɟɪɜɨɟ ɪɚɡɛɢɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɩɨ ɚɬɪɢɛɭɬɭ F1. Ɋɟɲɚɸɳɟɟ ɞɟɪɟɜɨ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɪɚɡɛɢɟɧɢɹ ɜɵ-

ɝɥɹɞɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
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 33%  P = 0 

67%  P = 1  
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 F1 = 0 F1 = 1 
 

 

 64%  P = 0 16%  P = 0 
 36%  P = 1 84%  P = 1 
 

 

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɡɞɟɥɢɜ ɞɚɧɧɵɟ ɜɯɨɞɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ ɧɚ ɞɜɚ ɩɨɞɦɧɨɠɟɫɬɜɚ, ɞɚɥɟɟ ɪɟɤɭɪɫɢɜɧɨ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦ ɩɟɪɜɵɣ ɲɚɝ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɤ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɦ ɜɟɪɲɢɧɚɦ ɪɟɲɚɸɳɟɝɨ ɞɟɪɟɜɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɧɨɜɚɹ ɬɚɛɥɢɰɚ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɣ ɞɥɹ ɜɟɪɲɢɧɵ ɪɟɲɚɸɳɟɝɨ ɞɟɪɟɜɚ F1 = 0 ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ 

ɨɛɪɚɡɨɦ: 

 F0 F1 F2 F3 

0 1 0 1 0 1 0 1 

P 0 300 700 700 0 400 600 500 500 

1 200 1800 400 0 400 1600 1100 900 

ɉɪɨɝɧɨɡиɪɨɜаɧиɟ. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ ɪɟɲɚɸɳɢɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɫɬɨɣ ɢ ɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɟɧ. ɉɨɞɚɧɧɵɣ ɧɚ ɜɯɨɞ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚɛɨɪ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ (F1 = 1, F2 = 0, F3 = 0, F4 = 1), 

ɫɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɨ ɞɟɪɟɜɭ ɨɬ ɤɨɪɧɹ ɤ ɥɢɫɬɶɹɦ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɷɬɨɦɭ ɧɚɛɨɪɭ ɩɭɬɢ, ɜɟɪɲɢɧɚ ɞɟɪɟ-
ɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɚɹɫɹ ɜ ɤɨɧɰɟ ɷɬɨɝɨ ɩɭɬɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ. Ɍɚ-
ɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɲɚɝɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɞɥɢɧɵ 

ɩɭɬɢ ɨɬ ɤɨɪɧɹ ɤ ɥɢɫɬɶɹɦ ɪɟɲɚɸɳɟɝɨ ɞɟɪɟɜɚ. 
4. ɋиɫɬɟɦа «Discovery». Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɩɨɢɫɤɚ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ «Discovery» ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ 

ɦɟɬɨɞ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɵɜɨɞɚ [ȼɢɬɹɟɜ, 2006], ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɝɨ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜɫɟ ɦɚɤɫɢ-

ɦɚɥɶɧɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɟɪɨɹɬɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɜ ɞɚɧɧɵɯ [ȼɢɬɹɟɜ, 2006]. Ɉɩɪɟ-
ɞɟɥɢɦ ɧɚ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɯ ɹɡɵɤɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ, ɤɚɤ ɨɩɢɫɚɧɨ ɜ [Halpern, 1990]. 

ɋɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɦ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɦ ɜɵɜɨɞɨɦ (ɋȼȼ) ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɚɬɨɦɚ/ɥɢɬɟɪɚɥɚ P ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɚɹ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥ C1, C2 , ... , Cn , ɱɬɨ: 

1) 
i

, i = 1,…,n; i i
1i kC  = (A &...&A P)⇒

2) Ci ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɩɪɚɜɢɥɨɦ ɩɪɚɜɢɥɚ Ci+1, ɬ.ɟ. 
1

; 
i i

i i i+1 i+1
1 1k k{A ,...,A } {A ,...,A }⊂

+

3) Prob(Ci) < Prob(Ci+1), i = 1,2,...n-1, ɝɞɟ Prob(Ci) – ɭɫɥɨɜɧɚɹ Вɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ (ɍȼ) ɩɪɚɜɢɥɚ, 

iProb(ɋ )  = 
i

 = ; i i
1 kProb(P/A &...&A )

i i

i i i i
1 1k kProb(P&A &...&A ) / Prob(A &...&A )

4) Ci – Вɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɟ Ɂɚɤɨɧɵ (ȼɁ), ɬ.ɟ. ɞɥɹ ɥɸɛɨɝɨ ɩɨɞɩɪɚɜɢɥɚ ɋ’ =  

ɩɪɚɜɢɥɚ Ci, 
i

i i
k{A  ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ Prob(C’) < Prob(Ci); 

1 j(A &...&A P)⇒
1 1j,...,A } {A ,...,A }⊂

5) Cn – Сɢɥɶɧɟɣɲɢɣ Вɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɣ Ɂɚɤɨɧ (ɋȼɁ), ɬ.ɟ. ɩɪɚɜɢɥɨ Cn ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɩɪɚɜɢɥɨɦ 

ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ. 
ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɟ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɜ ɩɭɧɤɬɚɯ 3-4 ɩɪɨɜɟɪɹɸɬɫɹ ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɨɱɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟ-

ɪɢɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ Ɏɢɲɟɪɚ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɘɥɚ [Кɟɧɞɚɥɥ, ɋɬɶɸɚɪɬ, 1973; Ɂɚɤɫ, 1975]. 

Ɇɧɨɠɟɫɬɜɨ ɜɫɟɯ ɰɟɩɨɱɟɤ ɋȼȼ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ P ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɞɟɪɟɜɨ ɋȼȼ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ P. 

Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɣ ɜɵɜɨɞ ɜ ɱɢɫɬɨɦ ɜɢɞɟ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠ-

ɧɵɦ ɜɜɢɞɭ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ, ɬ.ɤ. ɩɭɧɤɬɵ 2 ɢ 4 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɋȼȼ ɩɨɞ-

ɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɩɟɪɟɛɨɪɚ. Ⱦɥɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɩɟɪɟɛɨɪɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɭɩɪɨɳɟɧɢɹ. 

ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɩɨɥɨɠɢɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɰɟɩɨɱɤɢ ɋȼȼ ɩɪɚɜɢɥɨ Ci+1 ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɢɡ ɩɪɚɜɢɥɚ Ci 

ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɤ ɟɝɨ ɭɫɥɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ 

ɤɪɚɣɧɟ ɪɟɞɤɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɭɫɥɨɜɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɪɚɡɭ ɞɜɭɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ ɞɚɟɬ 
ȼɁ, ɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟ ɥɸɛɨɝɨ ɢɡ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɞɚɟɬ ȼɁ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɵ 

ɦɨɠɟɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɩɟɪɟɛɨɪɚ, ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɫɧɢɠɚɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 



ɢɡɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ. 

ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɩɟɪɟɛɨɪ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 4, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɩɨɭɪɨɜɧɟɜɚɹ ɫɯɟɦɚ ɝɟɧɟɪɚɰɢɹ ɩɪɚɜɢɥ: ɫɧɚɱɚɥɚ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɬɫɹ ɜɫɟ ȼɁ ɫ ɨɞɧɢɦ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɦ ɜ ɭɫɥɨɜ-
ɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦ P, ɡɚɬɟɦ ɫ ɞɜɭɦɹ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚɦɢ, ɬɪɟɦɹ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ, 

ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ȼɁ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟ ɟɝɨ ɩɨɞɩɪɚɜɢɥɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɧɚ 
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɞɟɪɟɜɚ ɋȼȼ. 

ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɨɥɨɧɤɢ ɜɯɨɞɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ ɩɨɦɟɱɚɸɬɫɹ ɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢ Input, PredictOnly 

ɢ Predict, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɬɚ ɢɥɢ ɢɧɚɹ ɤɨɥɨɧɤɚ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ: ɜ ɤɚɱɟɫɬ-
ɜɟ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ, ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ, ɢɥɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɨɢɯ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ. Ɍɚɤɠɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɦɨɞɟɥɢ ɦɨɝɭɬ ɡɚɞɚɜɚɬɶɫɹ ɩɨɪɨɝɨɜɵɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ: ɭɫɥɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɭɪɨɜɧɢ ɡɧɚ-
ɱɢɦɨɫɬɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ Ɏɢɲɟɪɚ ɢ ɘɥɚ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɢ ɞɪ. 

Ɋɢɫ. 1. ɞɟɪɟɜɨ ɋȼȼ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɜɫɟ ɋȼȼ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɚɬɨɦ P. 

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: 
1) ɞɟɪɟɜɨ ɋȼȼ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ; 
2) ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ȼɁ ɢ ɋȼɁ ɷɬɢɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ; 
3) Мɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ Сɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ Ɂɚɤɨɧ (ɆɋɁ) ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ 

ɤɚɤ ɋȼɁ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɭɫɥɨɜɧɨɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ ɫɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ ɋȼɁ ɞɟɪɟɜɚ 
ɜɵɜɨɞɚ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ.  

Ɇɧɨɠɟɫɬɜɨ ɜɫɟɯ ɆɋɁ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɬɚɤɢɦ ɜɚɠɧɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ ɤɚɤ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ ɧɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢ-

ɜɨɫɬɶ [ȼɢɬɹɟɜ, 2006]. 

Аɥɝɨɪиɬɦ ɩɨиɫɤа ɡаɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ: 

1. Generate_First_Tree_Level (Queue Q, Tree T) 

– ɋɨɡɞɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ ɰɟɥɟɜɨɣ ɱɚɫɬɢ (ɨɧɢ ɜɫɟ 
ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ȼɁ). Ⱦɥɹ ɧɢɯ ɫɪɚɡɭ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɧɚ ɨɫ-
ɧɨɜɟ ɜɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. ȼɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɤɨɪɟɧɶ ɞɟɪɟɜɚ T; ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɳɢɟ Predict ɩɪɟɞɢɤɚɬɵ, ɞɨɛɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɨɱɟɪɟɞɶ Q. 

2. Generate_Subsequent_Tree_Level (Queue Q, Tree T) 

Ɉɛɯɨɞ ɞɟɪɟɜɚ ɜ ɲɢɪɢɧɭ:  

– Ȼɟɪɟɦ ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡ ɧɚɱɚɥɚ ɨɱɟɪɟɞɢ Q, ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɝɟɧɟɪɢɪɭɟɦ ɩɨɬɨɦɤɨɜ, ɬ.ɟ. ɭɬɨɱ-
ɧɹɟɦ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɭɬɟɦ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹ 1-ɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ ɜ ɭɫɥɨɜɧɭɸ ɱɚɫɬɶ. 

– ɉɪɨɜɟɪɹɟɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɧɨɜɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ȼɁ (ɫɦ. Check_If_Probability_Low). ȿɫ-
ɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ȼɁ, ɞɨɛɚɜɥɹɟɦ ɜ ɞɟɪɟɜɨ T, ɞɨɛɚɜɥɹɟɦ ɜ ɨɱɟɪɟɞɶ Q.  

– ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬɫɹ, ɩɨɤɚ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɟ ɩɭɫɬɚ, ɬ.ɟ. ɟɳɟ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɨɜɵɟ 
ȼɁ, ɩɭɬɟɦ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹ 1-ɝɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ ɜ ɭɫɥɨɜɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ. ɉɪɚɜɢɥɚ, ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɭɸɳɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɩɨɬɨɦɤɨɜ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɋȼɁ. 

3. Check_If_Probability_Low (Rule R) 

– ɉɪɨɜɟɪɹɟɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɩɪɚɜɢɥɨ R ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɪɢɬɟɪɢ-

ɟɜ Ɏɢɲɟɪɚ ɢ ɘɥɚ [ȼɢɬɹɟɜ, 2006, ɫ. 117-120]. ȿɫɥɢ ɧɟɬ, ɬɨ R ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ȼɁ; 
– ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ ɜɫɟ ɩɨɞɩɪɚɜɢɥɚ Sr ɞɥɢɧɵ Length(R) - 1 

– ȿɫɥɢ Prob(Sr) > Prob(R), ɬɨ R ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ȼɁ; 
– ɢɧɚɱɟ R ɹɜɥɹɟɬɫɹ ȼɁ. 

54 



4. Extract_MSL (Tree T) 

– Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ ɟɝɨ ɞɟɪɟɜɨ ɋȼȼ. ɋɨɪɬɢɪɭɟɦ ɦɧɨɠɟ-
ɫɬɜɨ ɋȼɁ ɷɬɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ ɩɨ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɭɫɥɨɜɧɨɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ 

ɹɜɥɹɸɬɫɹ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɋɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ Ɂɚɤɨɧɚɦɢ (ɆɋɁ) ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɰɟɥɟɜɨɝɨ 

ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ. 
ɉɪɨɝɧɨɡиɪɨɜаɧиɟ. ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɩɨ ɧɚɛɨɪɭ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ, ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɧɚ ɜɯɨɞ ɢ ɦɧɨɠɟ-

ɫɬɜɚɦ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ȼɁ, ɋȼȼ ɢ ɆɋɁ, ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚ-
ɤɚ: 

1. ɇɚ ɜɯɨɞ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɛɨɪ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ. ɂɳɭɬɫɹ ɜɫɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵɟ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ, ɭɫɥɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɞɚɧɧɵɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɥɢɛɨ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ 

ɩɨɞɧɚɛɨɪɨɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ, ɚ ɰɟɥɟɜɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɢɡɧɚɤ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 

ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɍȼ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɰɟɥɟɜɨɝɨ 

ɩɪɢɡɧɚɤɚ. 
2. ȿɫɥɢ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯ ɆɋɁ ɧɟ ɧɚɣɞɟɧɨ, ɬɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ȼɁ ɫ ɞɟɪɟɜɚ ɋȼȼ ɰɟɥɟɜɨɝɨ 

ɩɪɢɡɧɚɤɚ. ɋɪɟɞɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ȼɁ ɢɳɭɬɫɹ ɬɟ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɭɫɥɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ 
ɜɯɨɞɧɵɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɥɢɛɨ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨɞɧɚɛɨɪɨɦ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ. ɉɪɚɜɢɥɨ ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɍȼ 

ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ. 
5. Ɍɟɨɪɟɬиɱɟɫɤɨɟ ɫɪаɜɧɟɧиɟ c Association Rules и Decision Trees. ȼ ɫɢɥɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɟɦɚɧ-

ɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɵɜɨɞɚ ɜ ɩɨɫɵɥɤɭ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɬɚɤɢɟ ɩɪɟɞɢɤɚɬɵ, 

ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɨ ɫɬɪɨɝɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ ɭɫɥɨɜɧɭɸ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ. Ɍɚɤɚɹ ɩɪɨ-

ɜɟɪɤɚ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɬɨɞɚɯ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜ ɩɪɚɜɢɥɚ ɦɨɝɭɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɤɨɬɨ-

ɪɵɟ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɸ ɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɥɭɱɚɣɧɵɟ. Ɉɩɨɪɚ ɧɚ ɫɥɭɱɚɣɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ 

ɜ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɢ ɦɨɠɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɯɭɞɲɢɬɶ ɟɝɨ ɬɨɱɧɨɫɬɶ.  
ȼɚɠɧɨɫɬɶ ɨɬɫɟɜɚ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɤɪɢɬɢɱɧɚ, ɟɫɥɢ ɧɚɦ ɧɚɞɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 

ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɟ, ɚ ɟɳɟ ɢ ɩɪɨɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ 

ɨɛɥɚɫɬɢ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɹ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɭɜɟɪɟɧ, ɱɬɨ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɩɪɚɜɢɥɨ 

ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɢɦɟɸɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɟɦɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ. ɂɧɚɱɟ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɛɭɞɟɬ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ, ɥɢɛɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɫɤɚɠɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɵ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ – 

ɝɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɤɨɮɟɣɧɨɣ ɝɭɳɟ ɢ ɨɬɱɚɫɬɢ ɛɭɞɟɬ ɩɪɚɜ. 
ȼ Decision Trees ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɪɚɡɞɟɥɹɸɳɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɷɧɬɪɨɩɢɹ, ɧɨ ɧɚ ɦɚɥɵɯ 

ɞɚɧɧɵɯ ɢɥɢ ɜ ɤɨɧɰɚɯ ɜɟɬɨɤ ɞɟɪɟɜɚ ɦɨɝɭɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɭɱɚɣɧɵ ɢ ɦɢɧɢɦɭɦ 

ɷɧɬɪɨɩɢɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɱɢɫɬɨ ɫɥɭɱɚɣɧɨ. ȼ Decision Trees ɧɟɬ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹ 
ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɢ ɞɨɛɚɜɥɹɟɦɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɜ Decision Trees, 
ɦɨɝɭɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɫɥɭɱɚɣɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɟɦɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ. 

Ⱦɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢ Association Rules ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɨɞɟɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜɨɡɶɦɟɦ 

ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɟɫɬɨɜɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ. Ɍɟɫɬɨɜɚɹ ɬɚɛɥɢɰɚ 1 ɢɦɟɟɬ ɬɪɢ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɤɨɥɨɧɤɢ  

ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ:  
1 2 3F , F , F
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)

)

( )(1 ,
1, i 1, 512k

F (i) = 
0, i 512k+1,1024k

⎧⎪⎨⎪⎩
∈
∈ 1024 – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɩɢɫɟɣ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ. 

( ) ( )( ) (2

1, i 1, 256k 512k+1, 768k
F (i) = 

0, i 256k+1, 512k 768k+1,1024k

⎧⎪⎨⎪⎩
∈ ∪
∈ ∪  

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) (3

1, i 1,128k 256k+1, 384k 512k+1, 640k 768k+1, 896k
F (i) = 

0, i 128k+1, 256k 384k+1, 512k 640k+1, 768k 896k,1024k

⎧⎪⎨⎪⎩
∈ ∪ ∪ ∪
∈ ∪ ∪ ∪ )  

ɢ ɤɨɥɨɧɤɭ P, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɭɸ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ:  ( )( )1, i 1,128k
P(i) = 

0, i 128k 1,1024k

⎧⎪⎨⎪⎩
∈
∈ + , 

ɚ ɬɚɤɠɟ 5 ɤɨɥɨɧɨɤ  ɫ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ Ȼɟɪɧɭɥɥɢɟɜɫɤɢɦɢ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ. 51R R−
Ɍɟɫɬɨɜɚɹ ɬɚɛɥɢɰɚ 2 ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɟɬ ɬɪɢ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɤɨɥɨɧɤɢ  ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ 

ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ: 

1 2 3F , F , F
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)

( )( )
( )
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

1

2

3

1, i 1, 729k

2, i 729k+1,1458kF (i) = 

3, i 1458k+1, 2187k

1, i 1, 243k 729k+1, 972k 1458k+1, 1701k

2, i 243k+1, 486k 972k+1,1215k 1701k+1,1944kF (i) = 

 3, i 486k+1, 729k 1215k+1,1458k 1944k+1, 2187k

F (i) = 

⎧ ∈⎪ ∈⎨⎪ ∈⎩
⎧ ∈ ∪ ∪⎪ ∈ ∪ ∪⎨⎪ ∈ ∪ ∪⎩

( ) ( )
( )

( ) (
( )

( )

2

j 0

2

j 0

1+729kj, 81k+729kj 1+243k+729kj, 324k+729kj
1, i

1 486k+729kj, 567k+729kj

1+81k 729kj, 162k+729kj 1+324k+729kj, 405k+729kj
2, i

1+567k+729kj, 648k+729kj

1+162k 729kj, 243k+729kj 1
3, i

=

=

⎛ ⎞∪∈ ⎜ ⎟⎜ ⎟∪ +⎝ ⎠
⎛ ⎞+ ∪∈ ⎜ ⎟⎜ ⎟∪⎝ ⎠

+ ∪∈

∪

∪

( )
( )

2

j 0

+405k+729kj, 486k+729kj

1+648k+729kj, 729k+729kj=

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪ ⎛ ⎞⎪ ⎜ ⎟⎪ ⎜ ⎟∪⎝ ⎠⎩ ∪  

(2187 – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɩɢɫɟɣ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ) ɢ ɤɨɥɨɧɤɭ P, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɭɸ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɩɪɢ-

ɡɧɚɤɚ:  ( )( )1, i 1, 81k
P(i) = 

0, i 1 81k, 2187k

⎧⎪⎨⎪⎩
∈
∈ + , 

ɚ ɬɚɤɠɟ 5 ɤɨɥɨɧɨɤ  ɫ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ Ȼɟɪɧɭɥɥɢɟɜɫɤɢɦɢ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ. 51R R−
ɇɚ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɬɚɛɥɢɰɚɯ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɞɜɟ ɩɪɨɫɬɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ: 

1 2 3 1 2 3( F 1 F 1 F 1) P 1, ( F 1 F 1 F 1) P 0.= ∧ = ∧ = ⇒ = ≠ ∧ ≠ ∧ ≠ ⇒ =  

ɉɨɞ ɬɟɫɬɨɜɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟɣ ɫ n-ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɦ ɲɭɦɨɦ ɦɵ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɦ ɬɟɫɬɨɜɭɸ ɬɚɛɥɢɰɭ, ɜ ɤɨɬɨ-
ɪɨɣ ɜ n ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɹɱɟɟɤ, ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚɦɟɧɟɧɨ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɟ. 

Хɨɬɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «Discovery» ɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦ Microsoft Association Rules ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɯɨɠɢ, ɜ ɜɢɞɭ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜ ɨɛɨɢɯ ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɬɟɦ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ, ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɟ ɨɬɥɢɱɢɹ. 

ȼ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɧɟɬ ɲɭɦɚ ɜ ɞɚɧɧɵɯ, ɫɢɫɬɟɦɚ «Discovery» ɨɛɧɚɪɭɠɢɬ ɨɞɧɨ 
ɩɪɚɜɢɥɨ A&B ⇒ C, ɢɫɬɢɧɧɨɟ ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜ-
ɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɬ ɜɫɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɢɞɚ A&B&…&D ⇒ C, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɭɱɚɸɬɫɹ ɢɡ ɩɪɚɜɢɥɚ 
A&B⇒ C ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ D,F,...,: A&B&D ⇒ C, A&B&F ⇒ C; 

ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɬɟɫɬɨɜɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ 1, ɝɞɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɯɨɞɧɵɯ ɤɨɥɨɧɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ 
, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɥɨɧɤɚ  ɫɨ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ Association Rules ɛɵɥɨ ɨɛɧɚ-

ɪɭɠɟɧɨ ɩɪɚɜɢɥɨ , ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 2 ɩɪɚɜɢɥɚ ɫ ɍȼ = 1: 

1 2 3F , F , F 1R

= ∧1 2 3( F 1 F 1 F 1) P 1= ∧ = ⇒ =
1 2 3 1

1 2 3 1

( F 1 F 1 F 1 R 1) P 1,

( F 1 F 1 F 1 R 0 ) P 1.

= ∧ = ∧ = ∧ = ⇒ =
= ∧ = ∧ = ∧ = ⇒ =  

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɰɟɥɶ ɚɧɚɥɢɡɚ – ɧɚɣɬɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɜ ɞɚɧɧɵɯ, ɷɤɫɩɟɪɬ, ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ Association Rules, ɩɨɥɭɱɢɬ ɬɪɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɯ ɩɪɚɜɢɥɚ ɫ ɍȼ = 1. Ⱦɨɜɟɪɢɹ ɤ 
ɬɚɤɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɧɟ ɛɭɞɟɬ. 

Кɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ Association Rules ɛɵɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɚɜɢɥ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ 
ɜɢɞɚ: 

1 1 1 1

2 1 2 1

1 2 1 1 2 1

( F 1 R 1) P 1, ( F 1 R 0 ) P 1,

( F 1 R 1) P 1, ( F 1 R 0 ) P 1,

( F 1 F 1 R 1) P = 1, ( F 1 F 1 R 0 ) P 1.

= ∧ = ⇒ = = ∧ = ⇒ =
= ∧ = ⇒ = = ∧ = ⇒ =
= ∧ = ∧ = ⇒ = ∧ = ∧ = ⇒ =

 

ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɧɚɞ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɫ ɰɟɥɟɜɵɦ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɦ , ɢ, ɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɥɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɬɶ 1, ɤɨɝɞɚ ɤɨɥɨɧɤɚ P ɫɨɞɟɪɠɢɬ 0. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɧɚ 
ɜɯɨɞ ɩɨɞɚɸɬɫɹ ɤɨɥɨɧɤɢ  ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɚ ɤɨɥɨɧɤɚ ɫɨ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ , ɩɪɨɰɟɧɬ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ Association Rules ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɬ ɨɤɨɥɨ 87%, ɤɨɝɞɚ ɧɚ 

P 0=
1R1 2 3F , F , F



ɜɯɨɞ ɩɨɞɚɸɬɫɹ  ɩɥɸɫ ɞɜɟ ɤɨɥɨɧɤɢ ɢ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɩɚɞɚɟɬ ɞɨ 70% (ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ɫɦ. ɩɚɪɚ-
ɝɪɚɮ 5, ɬɚɛ. 1). 
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ɋɢɫɬɟɦɚ «Discovery» ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɚ ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ: 
3

2 3

( F 1 F 1) P 1, ( 0 P 0,

( F 0 ) ( F 0 ) P 0

= ∧ = ⇒ = =
= ⇒ =  

ɬ.ɤ. ɨɧɢ ɭɠɟ ɢɦɟɸɬ ɍȼ = 1, ɢ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ ɜ ɭɫɥɨɜɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ ɧɟ 
ɦɨɠɟɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɭɫɥɨɜɧɭɸ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ. ɉɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɟ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɷɬɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚɯ, 

ɛɭɞɟɬ 100% ɬɨɱɧɵɦ. 

Кɨɝɞɚ ɟɫɬɶ ɲɭɦ ɜ ɞɚɧɧɵɯ, ɫɢɫɬɟɦɚ «Discovery» ɦɨɠɟɬ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɨɞɧɨ ɩɪɚɜɢɥɨ A&B ⇒ C, 

ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟ ɫɨɛɨɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ. 

ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɜɫɟ ɞɟɬɟɪ-
ɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɢɞɚ A&B&D ⇒ C, A&B&F ⇒ C, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɫɥɭɱɚɣɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɱɬɨ 
ɩɪɢɜɟɞёɬ ɤ ɭɯɭɞɲɟɧɢɸ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ. 

ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɬɟɫɬɨɜɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 ɫ 3% ɲɭɦɨɦ, ɢ ɤɨɥɨɧɤɚɦɢ  ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɜɯɨɞɧɵɯ ɤɨɥɨɧɨɤ, ɫɢɫɬɟɦɨɣ «Discovery» ɛɵɥɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɬɨɥɶɤɨ 4 ɩɪɚɜɢɥɚ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɋȼɁ: 

1 2 3 1F , F , F , R

3

2 3

( F 1 F 1) P 1, ( 0 P 0,

( F 0 ) ( F 0 ) P 0

= ∧ = ⇒ = =
= ⇒ =  

ɗɬɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɤɨɥɨɧɤɭ ɫɨ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɬ.ɤ. ɥɸɛɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɢɦɟɸɳɟɟ ɜ ɭɫ-
ɥɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɤɨɥɨɧɤɭ  ɧɟ ɩɪɨɣɞɟɬ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɘɥɚ-Ɏɢɲɟɪɚ ɢ ɛɭɞɟɬ ɭɞɚɥɟɧɨ. 

Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ Association Rules ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɢɦɟɪɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥ ɩɪɚɜɢɥɨ 

 ɫ ɍȼ = p, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɚɜɢɥɚ: 1 2( F 1 F ) P 1= ∧ ⇒ =
3 1 1 2 3 1( F 1 F 1 R 1) 1 F 1 F 1 R 0 ) P 1= ∧ = ∧ = ⇒ = ∧ = ∧ = ∧ = ⇒ = , ɩɪɢ-

ɱɟɦ ɨɞɧɨ ɢɡ ɧɢɯ ɢɦɟɟɬ ɍȼ > p. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɰɟɥɶ ɚɧɚɥɢɡɚ – ɧɚɣɬɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ-
ɫɬɢ ɜ ɞɚɧɧɵɯ, ɷɤɫɩɟɪɬ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ Association Rules, ɩɨɥɭɱɢɬ ɬɪɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɯ 
ɩɪɚɜɢɥɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɚɜɢɥɨ ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɍȼ ɦɨɠɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɤɨɥɨɧɤɭ ɫɨ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ. 

Кɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɢɡ-ɡɚ ɲɭɦɚ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦ Association Rules ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɚɜɢɥ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɜɢɞɚ: 

3 1 1 2 3 1

3 1 1 2 3 1

1 3 1 1 2 3 1

( F 1 F 0 R 1) , 1 F 1 F 0 R 0 ) P 1,

( F 1 F 1 R 1) , 1 F 0 F 1 R 0 ) P 1,

( F 0 1 R 1) P 0 F 1 F 1 R 0 ) P 1,

= ∧ = ∧ = ⇒ = ∧ = ∧ = ∧ = ⇒ =
= ∧ = ∧ = ⇒ = ∧ = ∧ = ∧ = ⇒ =
= ∧ = ∧ = ⇒ = ∧ = ∧ = ∧ = ⇒ =

  

ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɧɚɞ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɫ ɰɟɥɟɜɵɦ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɦ  ɢ ɥɨɠɧɨ 
ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɬɶ 1, ɤɨɝɞɚ ɤɨɥɨɧɤɚ P ɫɨɞɟɪɠɢɬ 0. ɗɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɯɭɞɲɟɧɢɸ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ (ɱɬɨ 
ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 6 ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 4). 

P 0=

6. Эɤɫɩɟɪиɦɟɧɬаɥьɧɨɟ ɫɪаɜɧɟɧиɟ Discovery ɫ Association Rules. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɟɫɬɨɜɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɨɩɢɫɚɧɧɵɟ ɜɵɲɟ. Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰ ɩɪɢɦɟɧɢɦ 

ɫɢɫɬɟɦɭ «Discovery». ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɯɨɞɧɵɯ ɤɨɥɨɧɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɤɨɥɨɧɤɢ 1 2F , F , F3 , 51R R− , ɜ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜɟ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ – ɤɨɥɨɧɤɭ P. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɟɦɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ ɬɨɱɧɵɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ Ɏɢɲɟɪɚ ɫ ɩɨɪɨɝɨɜɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ 0,05 ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɣ 

ɘɥɚ ɫ ɩɨɪɨɝɨɜɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ 0,1.  

ɋɢɫɬɟɦɚ «Discovery» ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɫ ɭɫɥɨɜɧɨɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ (ɍȼ), ɪɚɜ-
ɧɨɣ 1. 

ɇɚ ɬɟɫɬɨɜɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ 1: 

ɍȼ 1: IF (F1 = 1) AND (F2 = 1) AND (F3 = 1) THEN (P = 1); 

ɍȼ 1: IF (F3 = 0) THEN (P = 0); 

ɍȼ 1: IF (F2 = 0) THEN (P = 0); 

ɍȼ 1: IF (F1 = 0) THEN (P = 0); 

ɇɚ ɬɟɫɬɨɜɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ 2: 

ɍȼ 1: IF (F1 = 1) AND (F2 = 1) AND (F3 = 1) THEN (P = 1); 

ɍȼ 1: IF (F3 = 2) THEN (P = 0);  

ɍȼ 1: IF (F3 = 3) THEN (P = 0); 
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ɍȼ 1: IF (F2 = 2) THEN (P = 0);  

ɍȼ 1: IF (F2 = 3) THEN (P = 0); 

ɍȼ 1: IF (F1 = 2) THEN (P = 0);  

ɍȼ 1: IF (F1 = 3) THEN (P = 0); 

Ɍɟɩɟɪɶ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɬɟɫɬɨɜɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ Association Rules. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɯɨɞɧɵɯ 
ɤɨɥɨɧɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɤɨɥɨɧɤɢ 1 2 3F , F , F , ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ – ɤɨɥɨɧɤɭ P. 

Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ Association Rules ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ 20 ɩɪɚɜɢɥ ɫ ɍȼ, ɪɚɜɧɨɣ 1, ɧɚ ɬɟɫɬɨɜɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ 1 (57 

ɧɚ ɬɟɫɬɨɜɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ 2),  ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜɫɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɧɚɣɞɟɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɨɣ «Discovery». ɉɪɢ ɞɨɛɚɜɥɟ-
ɧɢɢ ɤɨɥɨɧɤɢ 1R  ɤɨ ɜɯɨɞɧɵɦ ɤɨɥɨɧɤɚɦ Association Rules ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɭɠɟ 60 ɩɪɚɜɢɥ ɫ ɍȼ, ɪɚɜ-
ɧɨɣ 1, ɧɚ ɬɟɫɬɨɜɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ 1 (228 ɧɚ ɬɟɫɬɨɜɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ 2). ȼ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 1 ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2 ɩɨɤɚɡɚɧɨ 

ɤɚɤ ɪɚɫɬɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɚɜɢɥ ɫ ɍȼ, ɪɚɜɧɨɣ 1, ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ Association Rules, ɩɪɢ 

ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɢ ɤ 1 2F , F , F3  ɤɨɥɨɧɨɤ 51R R−  ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɯɨɞɧɵɯ ɤɨɥɨɧɨɤ.  
Ⱦɚɥɟɟ ɩɨɫɦɨɬɪɢɦ, ɤɚɤ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɥɨɧɨɤ ɫɨ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɭɯɭɞɲɚɟɬ ɤɚɱɟ-

ɫɬɜɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ «Ⱥɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɤɚɠɟɦ, ɱɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɩɢɫɟɣ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ. 
Ɍаɛɥиɰа 1. ɉɪɨɰɟɧɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ Association Rules ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɚ ɬɟɫɬɨɜɨɣ 

ɬɚɛɥɢɰɟ 1 

 0 1 2 3 4 5 

Association 

Rules, n = 256 

100% 87.5% 69.53% 45.70% 29.29% 19.53% 

Association 

Rules, n = 1024 

100% 87.59% 70.41% 45.31% 30.56% 23.92% 

Association 

Rules, n = 4096 

100% 88.15% 69.14% 47.07% 32.86% 24.43% 

 

Ɍаɛɥиɰа 2. ɉɪɨɰɟɧɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ Association Rules ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɚ ɬɟɫɬɨɜɨɣ 

ɬɚɛɥɢɰɟ 2 

 0 1 2 3 4 5 

Association Rules, 

n = 243 

100% 91.81% 74.16% 58.46% 25.68% 16.26% 

Association Rules, 

n = 2187 

100% 91.95% 75.76% 55.05% 28.30% 17.92% 

Association Rules, 

n = 19683 

100% 91.06% 76.85% 55.19% 29.71% 18.46% 

Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɬɚɛɥɢɰɚɯ 1 ɢ 2 ɛɟɡ ɲɭɦɚ ɫɢɫɬɟɦɚ «Discovery» ɢɦɟɟɬ 100% ɩɪɚɜɢɥɶ-
ɧɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɰɟɥɟɜɨɣ ɤɨɥɨɧɤɢ P ɩɪɢ ɥɸɛɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɤɨɥɨɧɨɤ 

51R R− , ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɦɨɞɟɥɢ. 

ȼ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 2 ɧɚ ɪɢɫ. 3,4 ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ Associa-

tion Rules ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ «Discovery». 

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɬɟɫɬɨɜɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 ɢ 2 ɫ ɧɚɥɨɠɟɧɢɟɦ 3% ɲɭɦɚ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɯɨɞɧɵɯ ɤɨɥɨɧɨɤ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɟɦ ɤɨɥɨɧɤɢ 1 2 3F , F , F , 51R R− , ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ – ɤɨɥɨɧɤɭ P. 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɢɫɬɟɦɚ «Discovery» ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɋȼɁ. 

ɇɚ ɬɟɫɬɨɜɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ 1: 
ɍȼ 0,854: IF (F1 = 1) AND (F2 = 1) AND (F3 = 1) THEN (P = 1) 

ɍȼ 0,959: IF (F2 = 0) THEN (P = 0) 

ɍȼ 0,944: IF (F1 = 0) THEN (P = 0) 

ɍȼ 0,945: IF (F3 = 0) THEN (P = 0) 

ɉɟɪɜɵɟ ɞɜɚ ɢɡ ɧɢɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɆɋɁ. 
ɇɚ ɬɟɫɬɨɜɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ 2: 

ɍȼ 0,910: IF (F1 = 1) AND (F2 = 1) AND (F3 = 1) THEN (P = 1) 

ɍȼ 0,988: IF (F1 = 2) AND (F2 = 3) AND (F3 = 2) THEN (P = 0) 

ɍȼ 0,962: IF (F2 = 2) AND (F3 = 3) THEN (P = 0) 
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ɍȼ 0,967: IF (F1 = 3) AND (F2 = 2) THEN (P = 0) 

ɍȼ 0,971: IF (F1 = 3) AND (F3 = 3) THEN (P = 0) 

ɍȼ 0,977: IF (F1 = 3) AND (F2 = 3) THEN (P = 0) 

ɉɟɪɜɵɟ ɞɜɚ ɢɡ ɧɢɯ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɆɋɁ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɬɟɫɬɨɜɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 ɢ 2 ɫ ɧɚɥɨɠɟɧɢɟɦ 3% ɲɭɦɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ Association Rules. 

ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɯɨɞɧɵɯ ɤɨɥɨɧɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɤɨɥɨɧɤɢ 1 2 3F , F , F , ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ – ɤɨɥɨɧ-

ɤɭ P. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ, ɧɚ ɬɟɫɬɨɜɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ 1 Association Rules ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ 29 ɩɪɚɜɢɥ, ɢɡ ɧɢɯ 20 

ɩɪɚɜɢɥ ɫ ɍȼ > 0.85, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜɫɟ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɧɚɣɞɟɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɨɣ «Discovery». ɇɚ ɬɟɫɬɨɜɨɣ ɬɚɛ-

ɥɢɰɟ 2 Association Rules ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ 60 ɩɪɚɜɢɥ ɫ ɍȼ > 0.85, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜɫɟ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɧɚɣɞɟɧ-

ɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɨɣ «Discovery». ȼ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 3 ɧɚ ɪɢɫ. 5 ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɤɚɤ ɪɚɫɬɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɚɜɢɥ ɫ ɍȼ 

> 0.85, ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ Association Rules, ɩɪɢ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɢ ɤɨɥɨɧɨɤ 51R R−  ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɜɯɨɞɧɵɯ ɤɨɥɨɧɨɤ. 

ȼ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 4 ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ Association Rules ɢ 

ɫɢɫɬɟɦɵ Discovery ɧɚ ɬɟɫɬɨɜɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ 2 ɫ ɲɭɦɨɦ 0%, 2% ɢ 3%.  

7. Эɤɫɩɟɪиɦɟɧɬаɥьɧɨɟ ɫɪаɜɧɟɧиɟ Discovery ɫ Decision Trees. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɚɛɥɢɰɵ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɜɢɞɚ: 

 

Ⱦɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ Discovery ɢ Decision Trees ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɥɢɫɶ ɬɚɛɥɢɰɚ1, ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɜɵɲɟ, ɦɚɫɲɬɚɛɢ-

ɪɨɜɚɧɢɟɦ ɜ 8 ɪɚɡ (ɢ ɭɞɚɥɟɧɢɟɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɡɚɩɢɫɟɣ ɜ ɤɨɧɰɟ ɬɚɛɥɢɰɵ), 

ɬɚɤ, ɱɬɨ ɢɬɨɝɨɜɚɹ ɞɥɢɧɚ ɬɟɫɬɨɜɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ1 ɪɚɜɧɚ 197. 

F0 F1 F2 F3 F4 P 

1 1 0 0 0 1 

1 1 1 0 0 1 

1 1 1 1 0 1 

0 1 1 1 1 1 

0 0 1 1 1 1 

0 0 0 1 1 1 

1 0 1 0 0 0 

1 0 1 0 0 0 

1 0 1 0 0 0 

1 0 1 0 0 0 

1 0 0 1 0 0 

1 0 0 1 0 0 

0 1 0 1 0 0 

0 1 0 1 0 0 

0 1 0 1 0 0 

0 1 0 1 0 0 

0 1 0 0 1 0 

0 1 0 0 1 0 

0 0 1 0 1 0 

0 0 1 0 1 0 

0 0 1 0 1 0 

0 0 1 0 1 0 

0 0 0 1 0 0 

0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 1 0 

ɋɧɚɱɚɥɚ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɚɛɥɢɰɵ1 ɩɪɢɦɟɧɢɦ ɫɢɫɬɟɦɭ «Discovery». ȼ 

ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɯɨɞɧɵɯ ɤɨɥɨɧɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɤɨɥɨɧɤɢ 0 4F F− , ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɰɟ-
ɥɟɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ – ɤɨɥɨɧɤɭ P. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 

ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦ ɬɨɱɧɵɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ Ɏɢɲɟɪɚ ɫ ɩɨɪɨɝɨɜɵɦ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɟɦ 0,13 ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɘɥɚ ɫ ɩɨɪɨɝɨɜɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɦɢɧɭɫ 0,03.  

ɋɢɫɬɟɦɚ «Discovery» ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɫ ɭɫɥɨɜ-
ɧɨɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ (ɍȼ) ɪɚɜɧɨɣ 1 ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ P = 1 

ɍȼ 1: IF (F0 = 1) AND (F1 = 1) THEN (P = 1); 

ɍȼ 1: IF (F1 = 1) AND (F2 = 1) THEN (P = 1); 

ɍȼ 1: IF (F2 = 1) AND (F3 = 1) THEN (P = 1); 

ɍȼ 1: IF (F3 = 1) AND (F4 = 1) THEN (P = 1). 

Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɚɜɢɥ, ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ P = 0. Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɨɚɧɚ-
ɥɢɡɢɪɭɟɦ ɬɚɛɥɢɰɭ1 ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ Decision Trees. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɯɨɞɧɵɯ ɤɨ-
ɥɨɧɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɤɨɥɨɧɤɢ 0 4F F− , ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɰɟɥɟɜɨɣ – ɤɨɥɨɧɤɭ P. 

ɉɚɪɚɦɟɬɪ COMPLEXITY_PENALTY ɞɥɹ Decision Trees ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ 

ɪɚɜɧɵɦ 0.001. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ Decision Trees ɨɛɧɚɪɭɠɢɥ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɚɜɢ-

ɥɚ, ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ P = 1: 

ɍȼ 0.965: IF (F0 = 1) AND (F1 = 1) THEN (P = 1); 

ɍȼ 0.982: IF (F1 = 0) AND (F3 = 1) AND (F4 = 1) THEN (P = 1); 

Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɚɜɢɥ, ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ P = 0. ɇɟɬɪɭɞɧɨ ɡɚ-
ɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɣɞɟɧɧɵɯ Decision Trees ɩɪɚɜɢɥ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɬɨɱɧɨ-
ɝɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ P = 1. 

Ⱦɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ Discovery ɢ Decision Trees ɛɭɞɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɟɫɬɨɜɭɸ 

ɬɚɛɥɢɰɭ2, ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɦɚɫɲɬɚɛɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɬɚɛɥɢɰɵ1 ɜ 4 ɪɚɡɚ. ȼɜɟɞɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɦɟɪɭ ɨɲɢɛɤɢ: 

ɟɫɥɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɨɲɢɛɨɱɧɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɟɬ 1 ɜɦɟɫɬɨ 0, ɬɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɲɢɛɤɢ ɪɚɜɧɚ 1, ɟɫɥɢ ɨɲɢɛɨɱɧɨ 
ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɟɬ 0 ɜɦɟɫɬɨ 1, ɬɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɲɢɛɤɢ ɪɚɜɧɚ 3. Ⱦɚɧɧɭɸ ɦɟɪɭ ɨɲɢɛɤɢ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ 
ɜ ɜɢɞɟ ɬɚɛɥɢɰɵ: 

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ, ɜɨɡɦɨɠɧɚɹ ɧɚ ɬɟɫɬɨɜɨɣ ɬɚɛ-

ɥɢɰɟ2 ɢɦɟɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1172. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ ɞɥɹ ɡɚɩɢɫɟɣ ɬɟɫɬɨɜɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ 2, Discovery 

ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɥɚ ɧɢ ɨɞɧɨɣ ɨɲɢɛɤɢ, ɬ.ɟ. ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɥɚ ɚɛɫɨ-
ɥɸɬɧɨ ɬɨɱɧɨ. Decision Trees ɧɚ ɬɟɫɬɨɜɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ2 ɞɨɩɭɫɬɢɥɚ ɨɲɢɛɤɭ ɨɛɳɟɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ 96, ɢɥɢ 

8.2% ɨɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɨɲɢɛɤɢ. 

Actual\Predicted 0 1 

0 0 1 

1 3 0 

ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ, ɤɚɤ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟ ɲɭɦɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɵ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɦɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ 

59 



60 

ɢ ɭɯɭɞɲɚɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ Discovery ɢ Decision Trees. 

ɉɨɞ ɬɚɛɥɢɰɟɣ ɫ n-ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɦ ɲɭɦɨɦ ɦɵ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɦ ɬɚɛɥɢɰɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ n ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ 
ɹɱɟɟɤ, ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɡɚɦɟɧɟɧɨ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɟ. 

ɇɚ ɬɟɫɬɨɜɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ 1 ɫ ɲɭɦɨɦ 1% ɫɢɫɬɟɦɚ «Discovery» ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ, 
ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ P = 1: 

ɍȼ 0.958: IF (F0 = 1) AND (F1 = 1) THEN (P = 1); 

ɍȼ 0.962: IF (F1 = 1) AND (F2 = 1) THEN (P = 1); 

ɍȼ 0.960: IF (F2 = 1) AND (F3 = 1) THEN (P = 1); 

ɍȼ 1.000: IF (F3 = 1) AND (F4 = 1) THEN (P = 1); 

Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ P = 0. ɇɚ ɷɬɨɣ ɠɟ ɬɚɛɥɢɰɟ Decision Trees ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ P = 1: 

ɍȼ 0.982: IF (F1 = 0) AND (F3 = 1) AND (F4 = 1) THEN (P = 1); 

ɍȼ 0.982: IF (F0 = 1) AND (F1 = 1) AND (F2 = 1) THEN (P = 1); 

ɍȼ 0.878: IF (F0 = 0) AND (F1 = 1) AND (F2 = 1) THEN (P = 1); 

Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɚɜɢɥ, ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ P = 0. ȼ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɵ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɣ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢ Discovery ɢ Decision Trees. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɵ ɨɛɭɱɚɥɢɫɶ ɧɚ 
ɬɚɛɥɢɰɟ1 ɫ ɲɭɦɚɦɢ ɜ 1, 2 ɢ 3 ɩɪɨɰɟɧɬɚ. ɉɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɥɨɫɶ ɞɥɹ ɡɚɩɢɫɟɣ ɬɚɛɥɢɰɵ2 ɫ ɬɟɦɢ 

ɠɟ ɲɭɦɚɦɢ 1, 2, 3 ɩɪɨɰɟɧɬɚ. 
 Discovery Decision Trees 

 ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ % ɨɬ max ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ % ɨɬ max 

ɲɭɦ 0% 0 0 96 8.19 

ɲɭɦ 1% 40 3.38 128 10.83 

ɲɭɦ 2% 92 7.7 179 14.99 

ɲɭɦ 3% 123 10.12 198 16.28 

ȼɨ ɜɫɟɯ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɫɢɫɬɟɦɚ Discovery ɪɚɛɨɬɚɥɚ ɥɭɱɲɟ Decision Trees.  
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ɉɪиɥɨɠɟɧиɟ 1 
ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɝɪɚɮɢɤɟ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɤɚɤ ɪɚɫɬɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɚɜɢɥ ɫ ɍȼ, ɪɚɜɧɨɣ 1, 

ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ Association Rules, ɩɪɢ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɢ ɤ 1 2 3F , F , F  ɤɨɥɨɧɨɤ 51R R−  ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɯɨɞɧɵɯ s ɤɨɥɨɧɨɤ. 

Ɂɞɟɫɶ ɢ ɞɚɥɟɟ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɨɫɢ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɥɨɧɨɤ 51R R−  ɫɨ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢ 

ɞɚɧɧɵɦɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ (ɜ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤ 1 2 3F , F , F ) ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 

Кɚɤ ɜɢɞɢɦ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɚɜɢɥ, ɧɚɣɞɟɧɧɵɯ Association Rules, ɷɤɫɩɨɧɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɪɚɫɬɟɬ ɩɪɢ 

ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɤɨɥɨɧɨɤ. 
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Риɫ. 2. Кɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɚɜɢɥ ɫ ɍȼ = 1, ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ Association Rule 

ɉɪиɥɨɠɟɧиɟ 2 

ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɝɪɚɮɢɤɟ ɩɨɤɚɡɚɧ ɩɪɨɰɟɧɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ 
Association Rules ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ «Discovery» ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɤɨɥɨɧɨɤ 51R R−  ɫɨ 
ɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɦɟɪɚ ɬɟɫɬɨɜɨɣ 

ɬɚɛɥɢɰɵ. 
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Риɫ. 3. ɉɪɨɰɟɧɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɬɟɫɬɨɜɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ 1. 
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Риɫ. 4. ɉɪɨɰɟɧɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɬɟɫɬɨɜɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ 2. 

Кɚɤ ɜɢɞɢɦ, ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɱɢɫɥɚ ɤɨɥɨɧɨɤ
 

 51R R−  ɫɨ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ 
ɤɚɱɟ ɹ ɚɥɝɨɪ

ɝɪɚɮɢɤɟ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɤɚɤ ɪɚɫɬɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɚɜɢɥ ɫ ɍȼ > 0.85, ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯ 
ɚɥɝɨ

ɫɬɜɟ ɜɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢ ɢɬɦɚ Association Rules ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɚɞɚɟɬ. 
Ɋɚɡɦɟɪ ɬɟɫɬɨɜɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 

ɉɪиɥɨɠɟɧиɟ 3 

ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ 

ɪɢɬɦɨɦ Association Rules, ɩɪɢ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɢ ɤɨɥɨɧɨɤ 51R R−  ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɯɨɞɧɵɯ ɤɨɥɨɧɨɤ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɬɟɫɬɨɜɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɫ ɧɚɥɨɠɟɧɢɟɦ 3% ɲɭɦɚ. 

Риɫ. 5. Кɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɚɜɢɥ, ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ Association Rules ɢ ɫɢɫɬɟɦɨɣ Discovery. 

ɉɪиɥɨ
ɜɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ “Discovery” ɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ Association Rules ɧɚ 

ɬɟɫɬ

ɠɟɧиɟ 4 

ɋɪɚɜɧɢɦ ɤɚɱɟɫɬ
ɨɜɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ 2 ɫ ɲɭɦɨɦ 0%, 2% ɢ 3%. Кɚɤ ɜɢɞɢɦ, ɫɢɫɬɟɦɚ “Discovery” ɞɚɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɢɡɤɨɟ 

ɤ ɢɞɟɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɟ, ɩɪɢɱɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɤɨɥɨɧɨɤ 
ɫɨ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ 

ɲɭɦɚ. Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɦɨɞɟɥɶ, ɨɛɭɱɟɧɧɚɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ “Discovery” ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɲɭɦɨɦ, 

ɛɭɞɟɬ ɞɚɜɚɬɶ 100% ɜɟɪɧɵɟ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ ɛɟɡ ɲɭɦɚ.  Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ Association Rules ɞɚɟɬ 
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɟ Discovery ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɫɥɭɱɚɣɧɵɟ ɤɨɥɨɧɤɢ ɧɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ 
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ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɦɨɞɟɥɢ. ɉɪɢ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɢ ɜ ɦɨɞɟɥɶ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɤɨɥɨɧɨɤ 51R R−  ɤɚɱɟɫɬɜɨ 

ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ Association Rules ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɚɞɚɟɬ. 

 
Ɋɢɫ. 6. ɉɪɨɰɟɧɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɬɟɫɬɨɜɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ 2 

 

Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ Association Rules ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ ɛɟɡ ɲɭɦɚ ɩɪɢ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɢ 2 ɢ 

ɛɨɥɟɟ ɤɨɥɨɧɨɤ 51R R−  ɡɚɦɟɬɧɨ ɯɭɠɟ, ɱɟɦ ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɲɭɦɨɦ 2% ɢɥɢ 3%. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, 

ɱɬɨ ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ ɛɟɡ ɲɭɦɚ Association Rules ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ «ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɵɯ» 

ɩɪɚɜɢɥ ɫ ɍȼ = 1, ɜɵɛɪɚɬɶ ɜɟɪɧɨɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ.  
 

Вɢɬяеɜ Е.Е.3, 

ɇеуɩɨɤɨеɜ ɇ.В. 
Ɇɚɬеɦɚɬɢчеɫɤɚя ɦɨɞеɥɶ ɜɨɫɩɪɢяɬɢя ɢ ɨɛɪɚɡɚ 

Сɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜ ɢ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɟɣ ɜɨɫ-
ɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɫ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɧɟɬ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵ-

ɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ ɬɟɦɢ ɨɛɪɚɡɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɩɨɪɨɠɞɚɸɬ. Ⱦɥɹ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜ, ɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɧɭɠɧɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚɹ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɨɛɪɚɡɚ ɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵ ɨɫɧɨɜɵɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ. В ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɬɚɤɚɹ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɝɞɟ ɨɛɪɚɡ ɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɤɚɤ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɟɧɢɹ (ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ) ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɢ 

ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɣ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɫɬɢɦɭɥɚɦ. ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɷɬɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɬɨɱɤɢ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɣ. В ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɧɟɩɨɞ-
ɜɢɠɧɵɯ ɬɨɱɟɤ, ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɢɯ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟ-
ɥɢ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ ɫɟɬɹɦɢ Хɨɩɮɢɥɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɯɨɠɢɦɢ ɧɚ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɬɨɱ-
ɤɢ ɧɟɣɪɨɧɧɵɦɢ ɫɟɬɹɦɢ. 

Ключевые слова: Ɉɛɪɚɡ, ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɟ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ, Data Mining. 

1. ȼɜɟɞɟɧиɟ. Ɍɟɨɪɢɹ Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɋɢɫɬɟɦ ɉ.К.Ⱥɧɨɯɢɧɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɨɩɟɪɟ-
ɠɚɸɳɟɝɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɇɨɡɝ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɚɟɬ ɫɨɛɵɬɢɹ ɨɤ-
ɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɚɤɰɟɩɬɨɪɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ 
ɫɞɟɥɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɣ.  

ȼ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɟɧɢɟ (ɚɧɬɢɰɢɩɚɰɢɹ) ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬ «ɨɛɪɚɡ» 

(«ɨɛɪɚɡ ɦɢɪɚ») ɫ ɧɚɥɢɱɧɨɣ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɟɣ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɬ «ɨɛɪɚɡɚ» ɤ 
ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɦɢɪɭ – ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɦ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɣ «ɨɛɪɚɡɚ» ɧɚ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɬɢɦɭɥɚɦ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɢɪɚ. Ɍɨɥɶɤɨ ɟɫɥɢ ɜɫɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ ɛɭɞɭɬ ɫɨɜɩɚ-
ɞɚɬɶ ɫ ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ ɫɬɢɦɭɥɚɦɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ɟɫɬɶ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ [1]. «ȼɫɟ ɷɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɯɨɞɚ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɜɨɫɩɪɢ-
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3 ɗɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɦ Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɦ ɧɚɭɱɧɵɦ ɮɨɧɞɨɦ, ɩɪɨɟɤɬ № 12-01-12026, Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɦ Ɏɨɧɞɨɦ 

Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ № 11-07-00560-ɚ, ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɋɈ ɊȺɇ № 3, 87, 136 ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ 

ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɲɤɨɥ ɇɒ-276.2012.1. 



ɹɬɢɹ. ɂɧɞɢɜɢɞ ɜɫɟɝɞɚ ɢɦɟɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɪɚɡ ɢɥɢ ɦɨɞɟɥɶ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɚ ɜɨ ɜɪɟ-
ɦɟɧɢ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɢ ɧɨɫɢɬ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɬ.ɟ. ɜ ɧɟɣ ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɹɡɵɤɟ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɨɠɢɞɚɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɫɬɢ-

ɦɭɥɚ ɧɚ ɧɚɲɢ ɨɪɝɚɧɵ ɱɭɜɫɬɜ» [1].  

ɍ. ɇɚɣɫɟɪɨɦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɨɩɢɫɚɧɨ ɫɯɟɦɚɦɢ ɢ ɩɟɪɫɟɩɬɢɜɧɵɦɢ ɰɢɤɥɚɦɢ. «ȿɫɥɢ ɨɛɪɚɡɵ ɫɭɬɶ 
ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɟɧɢɹ, ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɥɟɝɱɚɬɶ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ. ɉɟɪɫɟɩɬɢɜɧɚɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɷɬɨ 

ɧɟ ɫɤɪɨɦɧɵɣ ɩɨɛɨɱɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɷɬɨ ɟё ɫɭɬɶ. ɂɦɟɬɶ ɩɟɪɫɟɩɬɢɜɧɭɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɜ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɢ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɢɦɟɬɶ ɨɛɪɚɡ». «ɉɨ ɦɨɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɞɥɹ ɡɪɟɧɢɹ ɤɨɝɧɢ-

ɬɢɜɧɵɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɚɸɳɢɟ ɫɯɟɦɵ, ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɤ ɩɪɢɧɹ-
ɬɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɬɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ, ɚ ɧɟ ɥɸɛɨɝɨ ɜɢɞɚ ɢ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɡɪɢ-

ɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ. … ȼ ɤɚɠɞɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɸɬɫɹ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɟɧɢɹ 
ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɞɟɥɚɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɟё. … ɗɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɫɟ ɬɟɦɢ ɠɟ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɚɸɳɢɦɢ ɫɯɟɦɚɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɫɨɛɨɣ ɫɜɨ-
ɟɝɨ ɪɨɞɚ ɩɥɚɧɵ ɩɟɪɫɟɩɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ... Ɍɟɪɦɢɧ «ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤɨ ɜɫɟɦɭ ɰɢɤɥɭ, ɚ ɧɟ ɤ 
ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɟɝɨ ɱɚɫɬɢ» [2]. 

ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɬ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɚɤ ɧɟɩɪɟ-
ɪɵɜɧɨɝɨ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɟɧɢɹ ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ 

ɷɬɢɯ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɟɧɢɣ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɬɢɦɭɥɚɦ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɢɪɚ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ 

ɬɚɤɭɸ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɸ ɜ ɜɢɞɟ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɟɧɢɣ. 

ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɯɨɠɢɦɢ ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɚɤɠɟ ɟɫɬɶ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɚɹ ɬɨɱɤɚ ɢɥɢ «ɪɟɡɨɧɚɧɫ», ɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹ ɪɚɛɨɬɵ Ƚɪɨɫɫɛɟɪɝɚ ɢ Хɨɩɮɢɥɞɚ. ɋɟɬɢ Хɨɩɮɢɥɞɚ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ ɧɢɦɢ 

ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɞɚɥɟɟ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ 6.  

ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ  Ƚɪɨɫɫɛɟɪɝɚ ɜɩɟɪɜɵɟ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ «ɪɟɡɨɧɚɧɫɟ» ɦɟɠɞɭ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɦɨɞɟɥɶɸ ɢ ɩɨɫɬɭ-

ɩɚɸɳɢɦɢ ɫɬɢɦɭɥɚɦɢ – ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɨɥɭɱɚɸɬɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɹ («ɪɟɡɨɧɚɧɫɚ») ɨɠɢɞɚɧɢɣ «ɫɜɟɪɯɭ-ɜɧɢɡ» ɢ ɫɟɧɫɨɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ «ɫɧɢɡɭ-ɜɜɟɪɯ» [3]. 

ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɧɚɲɟɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɨɬ ɩɨɞɯɨɞɚ Ƚɪɨɫɫɛɟɪɝɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɲɟɣ ɦɨ-
ɞɟɥɢ «ɪɟɡɨɧɚɧɫ» ɜ ɜɢɞɟ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɢ ɦɨɞɟɥɢ, ɚ ɧɟ ɜɧɟ ɟё. 
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2. Ɏɨɪɦаɥьɧая ɦɨɞɟɥь ɨɛɪаɡа ɤаɤ ɧɟɩɨɞɜиɠɧɨɣ ɬɨɱɤи ɩɪɟɞɜɨɫɯищɟɧиɣ. ȼɜɟɞɟɦ ɧɟɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. Ⱦɚɥɟɟ ɩɨɞ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɟɧɢɟɦ ɛɭɞɟɦ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɟ, ɚ ɩɨɞ ɫɯɟɦɨɣ – ɫɨ-
ɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ, ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɨ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟ-
ɦɟɧɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɟɪɫɟɩɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɉɟɪɟɮɪɚɡɢɪɭɟɦ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɇɚɣ-

ɫɟɪɚ ɜ ɬɟɪɦɢɧɚɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ: ɜ ɤɚɠɞɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɦ ɢɡɜɥɟɤɚɟɬɫɹ ɢɡ 
ɩɚɦɹɬɢ ɜɟɫɶ ɨɩɵɬ ɩɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɜɢɞɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ 

. ɗɬɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɨɡɧɚɱɚɸɬ, ɱɬɨ, ɟɫɥɢ ɦɵ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɩɪɢɡɧɚɤɢ 

, ɬɨ ɩɨɫɥɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɟɩɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ A, ɩɟɪɟɜɨɞɹɳɟɝɨ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɩɪɢɡɧɚɤ 
P0, ɦɵ ɜɨɫɩɪɢɦɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɚ P0.  

1 kMem {P &...& P & A P }=
1 kP &...& P

ɉɪɟɞɩɨɥɨɠɢɦ, ɱɬɨ ɨɛɴɟɤɬɵ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚɛɨɪɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ (ɫɬɢɦɭ-

ɥɨɜ) . Кɚɠɞɵɣ ɩɪɢɡɧɚɤ  ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɡɧɚɱɟɧɢɣ 

.  Ȼɭɞɟɦ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɩɨ ɧɟ-
ɫɤɨɥɶɤɭ ɡɧɚɱɟɧɢɣ. Ɍɨɝɞɚ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ, ɚ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ ɩɨɞɦɧɨɠɟɫɬɜ 
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ  , , 

, s = 1,...,m. ȼɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɦɨɝɭɬ ɧɟ ɜɫɟ n ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɚ ɬɨɥɶɤɨ m ɢɡ ɧɢɯ. Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɚ (ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɚ) ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɩɪɟɞɢɤɚɬ . ɉɪɟɞɢɤɚɬ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɫ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟɦ 
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jP (a)  ɢɥɢ ɛɟɡ ɧɟɝɨ . Ɉɬɪɢɰɚɧɢɟ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ ɜ ɩɨɫɵɥɤɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, 
ɱɬɨ ɧɟɬ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɚ ɜ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɉɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɟ ɨɬɪɢɰɚɧɢɹ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ ɨɡɧɚɱɚ-
ɟɬ ɬɨɪɦɨɠɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɬɢɦɭɥɚ. ɉɪɟɞɢɤɚɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɤɚɤ ɫ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟɦ, ɬɚɤ 
ɢ ɛɟɡ ɧɟɝɨ, ɨɛɨɡɧɚɱɢɦ ɱɟɪɟɡ .  

i

jP (a)

i

jP̂ (a)

Ɂɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɤɚɤ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɜɢɞɚ , ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟ 

ɨɩɭɳɟɧɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ i0, j0 ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ  ɜɫɟɝɞɚ ɹɫɧɨ, ɧɚ ɱɬɨ ɧɚɞɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɢ ɤɭɞɚ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɜɡɝɥɹɞ (ɧɚ ɩɪɢɡɧɚɤ i0 ɢ ɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ j0). ɋɦɵɫɥ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɢɡɦɟɧɢɬɶ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɭɸ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɸ. ȼ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɩɢɫɚɧɨ, ɤɚɤɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɨɥɠɧɨ 
ɛɵɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨ – ɧɚɞɨ ɨɬ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ  ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɩɪɢɡɧɚɤɚ 
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. Ɂɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɸ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɟ-
ɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ȼɫɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɢɡ Mem ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɚɦɨɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɦ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɦ ɜɵɜɨɞɨɦ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ 4. 

Ȼɭɞɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɱɬɨ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ  ɢɡɜɥɟɤɚɟɬɫɹ ɢɡ ɩɚɦɹɬɢ ɩɪɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ 

ɨɛɴɟɤɬɚ ɚ, ɟɫɥɢ ɩɨɫɵɥɤɚ  ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɢ, ɡɧɚɱɢɬ, ɜɫɟ ɩɪɟɞɢɤɚɬɵ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɧɟɟ, 

ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɢɫɬɢɧɧɵɦɢ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ a, ɬ.ɟ. ɤɨɝɞɚ , ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɢɤɚɬ  ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɨɬɪɢɰɚɧɢɹ ɢ 

, ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɢɤɚɬ 
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P  ɢɦɟɟɬ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ, s = 1,…k. Ɉɛɨɡɧɚɱɢɦ ɱɟɪɟɡ LP(X(a)) ⊆ Mem ɦɧɨ-

ɠɟɫɬɜɨ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ, ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɢɡ ɩɚɦɹɬɢ ɩɪɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɚ.  ȿɫɥɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ 
 ɩɪɢɦɟɧɢɦɚ ɤ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ ɚ ɢ ɟё ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ  ɢɫɬɢɧɧɨ ɜ ɭɤɚɡɚɧ-

ɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ( , ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɢɤɚɬ  ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɨɬɪɢɰɚɧɢɹ ɢ , ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɢɤɚɬ 
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ɢɦɟɟɬ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ), ɬɨ ɛɭɞɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɟɧɢɟ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶɸ, 

ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɨɫɶ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ a, ɜ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɩɪɨɜɟɪɝɥɨɫɶ.  
Вɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ a – ɷɬɨ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ ɰɢɤɥ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɣ ɨɞɧɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɨ ɞɪɭ-

ɝɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɫɟɯ ɢɡɜɥɟɱёɧɧɵɯ ɢɡ ɩɚɦɹɬɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜɫɟ 
ɷɬɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɢɫɶ.  ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɣ ɰɢɤɥ ɡɚɜɟɪɲɟɧ, ɢ ɜɫɟ ɩɪɟɞɫɤɚ-
ɡɚɧɢɹ ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɫɨɜɩɚɥɢ ɫ ɧɚɥɢɱɧɨɣ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɟɣ. ȿɫɥɢ ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ ɫɬɢɦɭɥɚ, ɬɨ 
ɟɝɨ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɜ ɨɛɪɚɡɟ – ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɵɬɨɪɦɚɠɢɜɚɧɢɹ ɫɬɢɦɭɥɨɜ. ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɜ 
ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹ Krit ɦɚɤɫɢɦɚɥɶ-
ɧɨɣ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɣ, ɩɪɢɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ 4.  
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ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, ɤɚɤ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ ɰɢɤɥ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɣ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɪɨɜɟɪ-
ɤɨɣ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɣ ɧɚ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɫ ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ ɫɬɢɦɭɥɚɦɢ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɩɢɫɚɧ ɧɟɩɨɞ-

ɜɢɠɧɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɣ (ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ «ɪɟɡɨɧɚɧɫɨɦ» ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ).  

Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ Pr, ɩɪɢɦɟɧёɧɧɵɣ ɤ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦɭ ɦɧɨɠɟɫɬɜɭ ɫɬɢɦɭɥɨɜ 
 (ɷɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɡɧɚɤɢ  ɨɛɴɟɤɬɚ ɚ, ɥɢɛɨ ɰɟɥɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɢɥɢ ɫɰɟɧɚ, ɨɩɢ-

ɫɵɜɚɟɦɚɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ X). ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɜɫɟ «ɢɡɜɥɟɱёɧɧɵɟ ɢɡ ɩɚɦɹɬɢ» ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ 

 ɷɬɨɬ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɬɢɦɭɥɨɜ  ɜ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ, ɟɫɥɢ 

ɩɪɟɞɢɤɚɬ  ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɨɬɪɢɰɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɬɢɦɭɥɚ 
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ɟɬ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ. Ɍɨɝɞɚ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ Pr ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɩɢɫɚɧ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
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Krit j j j j j j j j
ˆ ˆ ˆ ˆPr(X) (X {x | (P &...& P P ) LP(X)} {x | (P &...& P P ) LP(X)}),= Φ ∪ ⇒ ∈ ∪ ⇒ ∈  

ɝɞɟ ɮɭɧɤɰɢɹ  ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɜ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹɯ,  ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶ-
ɧɵɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ Krit ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɸ. ɉɨɞɪɨɛɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
Krit ɢ  ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ 4.  

KritΦ
KritΦ

ȼ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɨɞɢɧ ɰɢɤɥ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɟɧɢɣ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɫ 
ɬɚɯɢɫɬɨɫɤɨɩɨɦ. ɐɢɤɥɵ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɟɧɢɣ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɣɬɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ, ɱɬɨɛɵ ɢɫɱɟɡɥɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟ-
ɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɟɧɢɹɦɢ ɢ ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ ɫɬɢɦɭɥɚɦɢ. Кɨɝɞɚ ɷɬɨ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ, ɬɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɨɛɴ-

ɟɤɬɚ ɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ ɢ ɦɵ ɢɦɟɟɦ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɭɸ ɬɨɱɤɭ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ Pr. ȿɫɥɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɫ ɜɨɫ-
ɩɪɢɹɬɢɹ ɫɬɢɦɭɥɨɜ  ɨɛɴɟɤɬɚ ɚ, ɬɨ ɩɨɫɥɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɢɬɟɪɚɰɢɣ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ Pr 

ɩɨɥɭɱɢɦ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɭɸ ɬɨɱɤɭ – ɨɛɪɚɡ ɨɛɴɟɤɬɚ ɚ. Ɉɛɨɡɧɚɱɢɦ n-ɤɪɚɬɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ Pr 

ɱɟɪɟɡ . Ɍɨɝɞɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɨɛɴɟɤɬɚ ɚ ɜ ɜɢɞɟ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ Pr ɛɭɞɟɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ ɪɚɜɟɧɫɬɜɨɦ , ɝɞɟ n – ɷɬɚɩ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɟɧɢɣ. Ȼɨɥɟɟ 
ɞɟɬɚɥɶɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɚɧɨ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ 4.  

X(a)

nPr
n 1 nPr (X(a)) Pr X(a)+ =

ɉɪɢɜɟɞёɦ ɦɚɲɢɧɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ, ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɳɢɟ ɜɜɟɞɟɧɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɡɚɤɨ-
ɞɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɰɢɮɪ. 

3. Эɤɫɩɟɪиɦɟɧɬы ɩɨ аɜɬɨɦаɬиɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɧаɪɭɠɟɧиɸ ɧɟɩɨɞɜиɠɧыɯ ɬɨɱɟɤ ɰиɮɪ. ɉɪɨɢɥ-
ɥɸɫɬɪɢɪɭɟɦ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɰɢɮɪ. Ɂɚɤɨɞɢɪɭɟɦ ɰɢɮɪɵ 

ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɦɢ, ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɞɢɚɝɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɥɢɧɢɹɦɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɜ ɤɜɚɞɪɚɬɚɯ ɨɬ 1 

ɞɨ 24 ɤɚɤ ɭɤɚɡɚɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 1. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɛɟɥɵɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ ɨɧɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ 7 ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɤɥɟɬɤɢ. ɇɚ 
ɪɢɫ. 1 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɪɵɜɵ ɜ ɰɢɮɪɚɯ, ɧɨ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɷɬɨ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɩɨ-



ɜɥɢɹɟɬ. ɐɢɮɪɵ ɫ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɟɬɤɨɣ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ, ɱɬɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɰɢɮɪɵ ɤɨɞɢɪɭɸɬɫɹ ɨɞɧɨ-
ɡɧɚɱɧɨ, ɚ ɞɪɭɝɢɟ, ɤɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ 4 ɢɥɢ 1, ɢɦɟɸɬ ɢɡɛɵɬɨɱɧɭɸ ɤɨɞɢɪɨɜɤɭ (ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹ ɥɢɧɢɹ ɫɨɫɬɨ-
ɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ ɤɨɞɨɜ).  

ɇɚɦɢ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɜɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ.  
3.1. ɉɟɪɜыɣ ɷɤɫɩɟɪиɦɟɧɬ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɧɚ ɨɛɭɱɚɸɳɟɦ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟ А, ɫɨɫɬɨɹɳɟɦ ɢɡ 360 ɰɢɮɪ 

(12 ɰɢɮɪ ɪɢɫ. 1 ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɜ 30-ɬɢ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ), ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɨɫɶ ɤɚɤ ɟɞɢɧɨɟ ɦɧɨɠɟɫɬ-
ɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɛɟɡ ɭɤɚɡɚɧɢɹ, ɝɞɟ ɤɚɤɚɹ ɰɢɮɪɚ. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɫɨɫɬɨɹɥ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɜɫɟ ɧɟɩɨɞ-

ɜɢɠɧɵɟ ɬɨɱɤɢ ɧɚ ɷɬɨɦ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟ ɢ ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɨɪɨɠɞɚɸɬ ɨɛɪɚɡɵ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚ-
ɲɢɦ 12 ɰɢɮɪɚɦ. 

ɇɚ ɨɛɭɱɚɸɳɟɦ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟ А ɛɵɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ 
55089 ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɡɚɤɨ-
ɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ 4. ɉɨ ɷɬɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪ-
ɧɨɫɬɹɦ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ Pr ɛɵɥɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ 12 

ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɬɨɱɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚ-
ɥɢ ɧɚɲɢɦ ɰɢɮɪɚɦ. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɧɟɩɨɞɜɢɠ-

ɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ 4. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 

ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟ ɨɛɪɚɡɨɜ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ 
ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɜ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɪɟɲɚɟɬ ɡɚɞɚɱɭ ɨɛɧɚɪɭ-
ɠɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ. 

Ɍаɛɥиɰа 1. Кɨɞɢɪɨɜɤɚ ɩɨɥɟɣ ɰɢɮɪ. 
 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19 20 

21 22 23 24 

 

Риɫ. 1. Кɨɞɢɪɨɜɤɚ ɰɢɮɪ. 

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɰɢɮɪɵ 6 (ɪɢɫ. 2), ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɚɹ ɬɨɱɤɚ. ɉɟɪɜɚɹ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɰɢɮɪɵ 6, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɟ ɩɨɫɥɟ ɮɢɝɭɪɧɨɣ ɫɤɨɛɤɢ, ɝɨɜɨ-
ɪɢɬ, ɱɬɨ, ɟɫɥɢ ɜ ɤɜɚɞɪɚɬɟ 13 (ɬɚɛɥ. 1) ɫɬɨɢɬ ɩɪɢɡɧɚɤ 6 (ɨɛɨɡɧɚɱɢɦ ɷɬɨ ɤɚɤ 13-6), ɬɨ ɜ ɤɜɚɞɪɚɬɟ 3 

ɞɨɥɠɟɧ ɫɬɨɹɬɶ ɩɪɢɡɧɚɤ 2 (ɨɛɨɡɧɚɱɢɦ ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ (3-2)). ɉɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ɩɪɢɡɧɚɤ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɬɨ-
ɱɟɱɧɨɣ ɥɢɧɢɟɣ. Ɂɚɩɢɲɟɦ ɷɬɭ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɤɚɤ (13-6 ⇒ 3-2). ɇɟɬɪɭɞɧɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɩɨ ɰɢɮɪɚɦ, 

ɱɬɨ ɷɬɚ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟ А. ȼɬɨɪɚɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɝɨɜɨ-

ɪɢɬ, ɱɬɨ ɢɡ ɩɪɢɡɧɚɤɚ (9-5) ɢ ɨɬɪɢɰɚɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 5 ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ¬(1-5) (ɩɟɪɜɵɣ ɩɪɢɡɧɚɤ ɧɟ 
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɪɚɜɟɧ 5) ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɡɧɚɤ (4-7). Ɉɬɪɢɰɚɧɢɟ |¬  ɡɧɚɱɟɧɢɹ | ɫ ɧɨɦɟɪɨɦ 5 ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɢɥɢ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ  ɡɧɚɱɟɧɢɹ / ɫ ɧɨɦɟɪɨɦ 6 ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹ 
ɩɭɧɤɬɢɪɧɨɣ ɥɢɧɢɟɣ  (ɬɨɱɤɚ-ɩɭɧɤɬɢɪ), ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɜ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɪɢɫɭɧɤɚ 2. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɭ-

ɱɚɟɦ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ (9-5&¬(1-5) ⇒ 4-7). ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 3 ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɪɨɤɟ ɰɢɮɪɵ 

6 ɧɚ ɪɢɫ. 2 ɛɭɞɭɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ (13-6 ⇒ 4-7), (17-5&¬(13-5) ⇒ 4-7), (13-6 ⇒ 16-

7). 

/¬

ɇɚ ɪɢɫ. 2 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɰɢɮɪɵ 6 ɜɡɚɢɦɧɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɨɛɪɚɡɭɹ ɧɟɩɨɞ-

ɜɢɠɧɭɸ ɬɨɱɤɭ.  

3.2. ȼɬɨɪɨɣ ɷɤɫɩɟɪиɦɟɧɬ ɫɨɫɬɨɹɥ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɷɬɢ ɠɟ ɨɛɪɚɡɵ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɞɨɫ-
ɬɚɬɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɚɧɧɵɯ ɛɵɥɨ ɜɡɹɬɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ȼ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɬɟ ɠɟ 12 ɰɢɮɪ ɜ 30-

ɬɢ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ ɤɚɠɞɚɹ, ɧɨ ɫ ɩɪɨɛɟɥɚɦɢ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ – ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɰɢɮɪɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥ ɨɞɢɧ ɫɥɭ-
66 



ɱɚɣɧɨ ɜɵɛɪɚɧɧɵɣ ɩɪɢɡɧɚɤ, ɤɚɤ ɩɨ-
ɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 3. К ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ 360 

ɰɢɮɪɚɦ ɛɵɥɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɚ ɨɬɪɢɰɚ-
ɬɟɥɶɧɚɹ ɜɵɛɨɪɤɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ 1050 

ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚ-
ɦɢ. ɇɚ ɷɬɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɛɵɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟ-
ɧɨ 73458 ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ. ɉɨ ɷɬɢɦ 

ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞ-

ɫɤɚɡɚɧɢɹ Pr ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ 

ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɬɨɱɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɤɚɡɚ-
ɥɨɫɶ 14. ɂɡ ɧɢɯ 12 ɰɢɮɪ ɷɬɨ ɰɢɮɪɵ 

ɪɢɫ. 1 ɢ ɞɥɹ ɰɢɮɪ 6 ɢ 9 ɟɳё ɩɨ ɨɞɧɨɣ 

ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɬɨɱɤɟ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ 
ɩɪɨɛɟɥɵ ɜ 13-ɦ ɩɪɢɡɧɚɤɟ ɞɥɹ ɰɢɮɪɵ 

6 ɢ ɜ 12-ɦ ɩɪɢɡɧɚɤɟ ɞɥɹ ɰɢɮɪɵ 9.  

Риɫ. 2. ɇɟɩɨɞɜɢɠɧɚɹ ɬɨɱɤɚ ɰɢɮɪɵ 6. 

ɇɚ ɪɢɫ. 4 ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɚɹ 
ɬɨɱɤɚ ɰɢɮɪɵ 6, ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɩɨ ɷɬɢɦ 

ɞɚɧɧɵɦ. ɇɚ ɪɢɫ. 4 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɡɚɤɨ-
ɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɡɞɟɫɶ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɟ, 
ɱɟɦ ɧɚ ɪɢɫ. 2 ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɚɧɧɵɟ ɛɨɥɟɟ 
ɫɥɨɠɧɵɟ ɢ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɧɚɞёɠɧɨɝɨ 

ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɰɢɮɪ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɜ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ, 

ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦ ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ ɜ ɩɨɫɵɥɤɟ ɩɪɚɜɢɥɚ.  
Ɉɬɧɟɫɟɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɰɢɮɪɵ ɫ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɦ 

ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɤ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɛɪɚɡɭ (ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟ ɰɢɮ-

ɪɵ) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ ɠɟ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ 
Pr, ɩɭɬɟɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɬɨɱɤɢ, ɨɬɩɪɚɜɥɹ-
ɹɫɶ ɨɬ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ X ɷɬɨɣ ɰɢɮɪɵ. 

ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɥɹ ɰɢɮɪɵ 5 ɩɟɪɜɵɦɢ ɞɜɭɦɹ ɡɚɤɨɧɨ-
ɦɟɪɧɨɫɬɹɦɢ ɜɟɪɯɧɟɣ ɫɬɪɨɤɢ ɪɢɫ. 5 ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɣ ɩɪɢɡɧɚɤ – ɯɜɨɫɬɢɤ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ ɩɪɚɜɨɦ 

ɭɝɥɭ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟɬ ɜ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɰɢɮɪɟ. 

Риɫ. 3. ɐɢɮɪɵ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ.

ɇɚ ɜɬɨɪɨɣ ɢ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɪɨɤɟ ɪɢɫ. 5 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 

ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤ ɜ ɤɜɚɞ-

ɪɚɬɟ 1. ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɫɬɪɨɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ-
ɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɚ 5 

(ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹ ɥɢɧɢɹ), ɚ ɜ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɪɨɤɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ 
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɚɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ, ɩɪɟɞ-

ɫɤɚɡɵɜɚɸɳɚɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɚ 6 (ɤɨɫɚɹ ɥɢɧɢɹ) ɞɥɹ 
ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɞɪɚɬɚ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɫ-
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɰɢɮɪɟ, ɦɨ-
ɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ, ɤɚɤ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, 

ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɜ ɤɜɚɞɪɚɬɟ ɫ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ. ɗɬɢ 

ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɪɚɡɪɟɲɚɸɬɫɹ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɣ ɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ 

ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɬɢɦɭɥɨɜ (ɫɦ. ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ 4). Кɪɢɬɟɪɢɣ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪ-
ɧɨɫɬɟɣ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɞɚɟɬ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɨɦɭ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɸ (ɩɨ ɱɟɬɵɪɟɦ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪ-
ɧɨɫɬɹɦ ɜɬɨɪɨɣ ɫɬɪɨɤɢ) ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɥɢɧɢɢ, ɢɝɧɨɪɢɪɭɹ (ɜɵɬɨɪɦɚɠɢɜɚɹ) ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɟ ɤɨɫɨɣ ɥɢ-

ɧɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɪɢɬɟɪɢɣ 

KritΦ

KritΦ  ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɡɚɢɦɧɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚ-
ɸɬ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɰɢɮɪɵ 5, ɤɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɪɟɬɶɹ ɢ ɱɟɬɜɟɪɬɚɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɪɨɤɢ ɪɢɫ. 6. Ɍɨ-
ɝɞɚ ɰɢɮɪɚ 5 ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ. ȼ ɧɚɲɟɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ ɜɫɟ 360 ɰɢɮɪ ɫ 
ɩɪɨɛɟɥɚɦɢ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɛɵɥɢ ɪɚɫɩɨɡɧɚɧɵ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ. 

4. Ɇаɬɟɦаɬиɱɟɫɤɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧиɟ ɧɟɩɨɞɜиɠɧɨɣ ɬɨɱɤи. Ⱦɥɹ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ 
ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ Pr, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɜ ɤɨɧɰɟ 2-ɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɡɚɤɨɧɨ-
ɦɟɪɧɨɫɬɟɣ Mem, ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɣ Krit ɢ ɮɭɧɤɰɢɸ KritΦ .  
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Риɫ. 4. ɇɟɩɨɞɜɢɠɧɚɹ ɬɨɱɤɚ ɰɢɮɪɵ 6 ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɫ ɧɟɩɨɥɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ. 
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iɈɛɨɡɧɚɱɢɦ ɱɟɪɟɡ  ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɜɫɟɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ, ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɫɬɭ-

ɩɚɸɳɢɟ ɫɬɢɦɭɥɵ (ɧɚɩɨɦɧɢɦ, ɱɬɨ ɩɨɞ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ ɥɢɛɨ ɫɚɦ ɩɪɟɞɢɤɚɬ , ɥɢɛɨ 

ɟɝɨ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ 

i

j
ˆ{P ,i 1,...n; j 1,...k }Π = = =

i

jP̂ i

jP

i

jP ).  

ȼɫɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɢɡ Mem ɩɨɥɭɱɚɸɬɫɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɦ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɦ ɜɵɜɨɞɨɦ (ɋȼȼ) [4-

6]. Ɉɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨ ɋȼȼ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɜ [6], ɝɞɟ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɮɨɪɦɚɥɢɡɭɟɬ ɩɪɚɜɢɥɨ Хɟɛɛɚ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɧɟɣɪɨɧɚ. ɋɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɣ ɜɵɜɨɞ ɭɫɬɪɨɟɧ ɬɚɤ, ɱɬɨ 

ɨɧ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɜɫɟ ɫɬɢɦɭɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɭɫɢɥɢɬɶ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɟ 
(ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɭɫɥɨɜɧɭɸ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ) ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɟɝɨ ɧɚɫ ɫɬɢɦɭɥɚ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɨɝɨ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ 
ɩɟɪɟɜɟɞёɧ ɜɡɝɥɹɞ).  

Ɏɨɪɦɚɥɶɧɨ ɋȼȼ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥ , ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬ ɧɨ-
ɦɟɪɚ ɤ ɧɨɦɟɪɭ ɜɫɟ ɫɢɥɶɧɟɟ ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɣ ɧɚɫ ɫɬɢɦɭɥ, ɡɚɞɚɧɧɵɣ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɦ 

. ɗɬɚ  ɞɨɥɠɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ: 

1 2 mR R … Rl l l

0P ∈Π
1.  

i

i i i

i 1 k 0 j
R (P &...& P P ) P , i 1 … m;= ⇒ , ∈Π = , ,

2. iR  – ɩɨɞɩɪɚɜɢɥɨ ɩɪɚɜɢɥɚ i 1R + , ɬ.ɟ. 
1

;  
i i

i i i 1 i 1

1 k 1 k
{P … P } {P … P }+

+ +, , ⊂ , ,
3. − , ɝɞɟ 

ik
 – ɭɫɥɨɜɧɚɹ ɜɟɪɨɹɬ-

ɧɨɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ;  
i i 1Pr ob(R ) Pr ob(R ) i 1 2 … n 1+< , = , , , i i i

i 0 1
Pr ob(R ) Pr ob(P P &…& P )= /

4. iR  - ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ, ɬ.ɟ. ɞɥɹ ɥɸɛɨɝɨ ɩɨɞɩɪɚɜɢɥɚ 0R ( )1 kP &…& P P′ = ⇒  ɩɪɚɜɢɥɚ iR , 

i

i i

1 k
 ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ iPr

1 k
}{P … P {P … P }, , ⊂ , , ob(R ) Pr ob(R )′ < ;  

5. mR  - ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɤɨɧ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɰɟɩɨɱɤɚ ɩɪɚɜɢɥ  ɧɟ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɚ, ɞɥɹ mR  ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ  ɩɪɚɜɢɥɚ m 1R

1 2 mR R … Rl l l
+  ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɟɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ 1-4.  

ɉɪɟɞɢɤɚɬ  ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɦɢ ɜɵɜɨ-
ɞɚɦɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɨɥɧɨɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬ  ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɪɟɲɟɬɤɭ 

 ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɯ ɜɵɜɨɞɨɜ. ɉɨɥɧɨɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ , ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɢ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ 

0P ∈Π
0P ∈Π

0Lat(P ) 0Mem(P )

0P ∈Π  ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɫɟɯ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ, ɜɯɨ-
ɞɹɳɢɯ ɜ . ȼɫɹ ɩɚɦɹɬɶ Mem ɟɫɬɶ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ  ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɩɪɟɞ-

ɫɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ . 

0 )Lat(P 0P )Mem(

0P ∈Π



Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɢɡ Mem ɜ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɞɚɧɧɨɦɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɢ 

ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɲɚɝɨɜ: 
1. ɇɚ ɜɯɨɞ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɨɛɭɱɚɸɳɟɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 1{ ,..., }= mA a a , 

ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɜɫɟ ɫɬɢɦɭɥɵ ɜ ɜɢɞɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɫɟɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ ɢɡ Π ; 

2. ɞɥɹ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ 0Lat(P ) , ɮɢɤɫɢɪɭɟɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ 

ɩɪɟɞɢɤɚɬ 0P ∈Π ;  

3. ɞɥɹ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ 0P ∈Π  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦ ɛɚɡɨɜɵɣ ɩɟɪɟɛɨɪ ɝɥɭɛɢɧɵ d ɩɪɚɜɢɥ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ 
, ɝɞɟ d 0 1 0Base (P ) B (P ) ...= ∪ d 0B (P )∪ 1 0 0B (P ) {(P P ) P }= ⇒ , ∈Π ,…, d 0 1 d 0 1 dB (P ) {(P &...& P P ) P ,..., P }= ⇒ , ∈Π ; 

4. ɩɟɪɟɛɢɪɚɟɦ ɜɫɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɡ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ i 0B (P ), i 1,...,d=  ɢ ɭɞɚɥɹɟɦ ɬɟ ɢɡ ɧɢɯ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜɟɪɨɹɬ-
ɧɨɫɬɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɨɩɟɪɚɬɨɪ LP, ɩɪɨɜɟɪɹɸɳɢɣ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɭɧɤɬɚ 4 ɨɩ-

ɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɋȼȼ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɟ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ iR )Pr ob(R ) Pr ob(′ <  ɢɡ ɩɭɧɤɬɚ 4 ɩɪɨɜɟɪɹɟɦ 

ɩɨ ɢɦɟɸɳɢɦɫɹ ɞɚɧɧɵɦ ɬɨɱɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ Ɏɢɲɟɪɚ [7]. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɭɱɢɦ 

ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ  ɩɪɚɜɢɥ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɬɨɥɶɤɨ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ. ȼ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɟ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɛɨɪɚ ɝɥɭɛɢɧɵ d ɩɨɥɭɱɢɦ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ 0

i 0 i 0BP (P ) LP(B (P )), i 1,...,d= =
0 1BP (P0 d) ... BP (P )Mem(P ) = ∪ ∪ ; 

5. Ⱦɚɥɟɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɛɨɪ ɩɪɚɜɢɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɭɬɨɱɧɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ 
ɢɡ d 0BP (P ) . Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɧɚɪɚɳɢɜɚɸɬɫɹ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ T ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 

' ' ' '

d 0 1 d 1 0 1 d 0 d 0 1 d 1 d 1 1 d !T(BP (P )) {(P &...& P P ) | (P &...& P P ) BP (P ),{P ,...,P } {P ,..., P }, P ,..., P }.+ + += ⇒ ⇒ ∈ ⊂ ∈Π  

6. К ɭɬɨɱɧёɧɧɵɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɫɧɨɜɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɧɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ LP 

ɢ ɩɨɥɭɱɢɦ ɧɨɜɨɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ d 1 0 d 0P (P ) LP(T(BP (P )))+ = , ɜɵɯɨɞɹɳɟɟ ɡɚ ɛɚɡɨ-
ɜɵɣ ɩɟɪɟɛɨɪ. 

7. Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ 0Mem(P )  ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɟɤɭɪ-
ɫɢɜɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜ T ɢ LP, d i 0 d i 1 0P (P ) LP(T(P (P ))), i 1+ + −= > . ɇɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɧɚ ɷɬɚɩɟ t, ɤɨɝɞɚ ɭɠɟ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ Ɏɢɲɟɪɚ. Ɍɨɝɞɚ 

+ − ; d t 0 d t 1 0 d t 1 0P (P ) LP(T(BP (P ))) P (P )+ + −= =
8. ȼɫɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ 0Mem(P )  ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɜɟɪɨɹɬɧɨ-

ɫɬɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɤɚɤ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɛɨɪɚ, ɬɚɤ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ: 
0 1 0 d 0 d 1 0 d t 1 0Mem(P ) BP (P ) ... BP (P ) P (P ) ... P (P )+ += ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ − ; 

9. Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɫɟɝɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ Mem, ɩɟɪɟɯɨɞɢɦ ɤ ɩɭɧɤɬɭ 2 ɢ ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɧɨɜɵɣ, ɧɟ ɪɚɫ-
ɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɪɚɧɟɟ ɩɪɟɞɢɤɚɬ 0P ∈Π .  

Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɮɭɧɤɰɢɸ  ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɜ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹɯ ɢ ɤɪɢɬɟ-KritΦ

Риɫ. 5. ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ. 
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ɪɢɣ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɣ Krit.  

Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ Pr ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɞɜɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɫɬɢɦɭɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɫɭɬ-
ɫɬɜɨɜɚɬɶ  ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ 0

0

i

jx 0

0

i

jx : 

0 01 k

0 1 k 0

i ii i

j j j j
ˆ ˆPr (X) {x | (P &...& P P ) LP(X)}+ = ⇒ ∈ , 0 01 k

0 1 k 0

i ii i

j j j j
ˆ ˆPr (X) {x | (P &...& P P ) LP(X)}− = ⇒ ∈ . 

Ɍɨɝɞɚ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ Pr ɩɪɢɦɟɬ ɜɢɞ:  
KritPr(X) (X Pr (X) Pr (X))+ −= Φ ∪ ∪

Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɮɭɧɤɰɢɸ  ɧɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟ ɫɬɢɦɭɥɨɜ . Ɉɧɚ ɥɢɛɨ ɞɨɛɚɜɥɹ-
ɟɬ ɨɞɢɧ ɷɥɟɦɟɧɬ  ɜɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ X, ɥɢɛɨ ɭɞɚɥɹɟɬ ɨɞɢɧ ɷɥɟɦɟɧɬ 

KritΦ Y X Pr (X) Pr (X)+ −= ∪ ∪
0

0

i

jx 0

0

i

jx  ɢɡ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ X. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, 

ɨɧɚ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ ɧɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɢɡ , ɚ ɢɯ ɜɡɚɢɦɧɭɸ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨ 
ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹɦ (ɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɣ «ɪɟɡɨɧɚɧɫ»).  

LP(X)

Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ Krit ɜɡɚɢɦɧɨɣ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ-
ɫɬɟɣ ɩɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɸ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. ɉɭɫɬɶ  – ɦɧɨɠɟ-
ɫɬɜɨ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɟɦ ɧɚɫ ɧɚɛɨɪɟ ɫɬɢɦɭɥɨɜ X, ɚ 

 – ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ, ɨɩɪɨɜɟɪɝɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɧɚɛɨɪɟ X. Ɍɨɝɞɚ ɤɪɢɬɟɪɢɣ Krit 

ɟɫɬɶ ɫɭɦɦɚ ɜɟɫɨɜ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɦɢɧɭɫ ɫɭɦɦɚ ɜɟɫɨɜ ɨɩɪɨɜɟɪɝɚɸɳɢɯɫɹ ɡɚ-
ɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ: 

S(X) LP(X)⊂
F(X) LP(X)⊂

R S(X) R F(X)

Krit(X) (R) (R)
∈ ∈

= μ − μ∑ ∑ , ɝɞɟ (R) log(1 Pr ob(R))μ = − − . 

Ɏɭɧɤɰɢɹ  ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɧɟ ɫɚɦɭ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ, ɚ ɟё ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɤ 1. Ʌɨɝɚɪɢɮɦ ɛɟɪɟɬɫɹ 
ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɥɨɝɚɪɢɮɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɢ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɫɭɦɦɢɪɭɸɬɫɹ, ɚ ɧɟ ɩɟɪɟɦɧɨɠɚɸɬɫɹ. 

log(1 Pr ob(R))− −
Ɏɭɧɤɰɢɹ , ɩɪɢ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɢ/ɭɞɚɥɟɧɢɢ ɤɚɤɨɝɨ-ɬɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ /KritΦ 0

0

i

j
x 0

0

i

j
x  ɜɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟ X, ɞɨɥɠɧɚ 

ɫɬɪɨɝɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ ɜɡɚɢɦɧɭɸ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɩɪɢɦɟɧɢɦɵɯ ɤ  ɢɥɢ ɤ 0

0

i

jX x∪ 0

0

i

jX \ x  ɡɚɤɨɧɨ-

ɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɢ ɞɨɥɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɥɢɛɨ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ , ɥɢɛɨ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ 0

0

i

j
(X x∪Krit(X) )Krit<

0

0

i

j
Krit(X) Krit(X \ x )< . ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ X ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɛɟɡ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ. ȼ ɨɛɨɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ  

ɧɚɫ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɬɚɤɨɟ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟ/ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɤɪɢɬɟɪɢɣ. 

ɗɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɪɚɜɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ: 
0

0i0
j0

i

j
x Pr (X)

(X) {Krit(X x ) Krit(X)}max+
+

∈
= ∪ −δ , 0

0i0
j0

i

j
x Pr (X)

(X) {Krit(X \ x ) Krit(X)}max−
−

∈
= −δ .  

Ɏɭɧɤɰɢɹ  ɞɨɛɚɜɥɹɟɬ/ɭɞɚɥɹɟɬ ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ X, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɚɤɫɢɦɢɡɢɪɭɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɭɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ɗɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 

KritΦ
0 0

0 0
i0
j0

i i

j j

x Pr (X)

x (X) (Krit(X x ))arg max
+∈

= ∪ , 0 0

0 0
i0
j0

i i

j j

x Pr (X)

x (X) (Krit(X \ x ))arg max
−∈

=  

ɉɪɢ ɤɚɠɞɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ Pr ɮɭɧɤɰɢɹ KritΦ  ɧɟ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɞɨɛɚɜɥɹ-
ɟɬ/ɭɞɚɥɹɟɬ ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ X, ɚ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɬɨɬ ɢɯ ɧɢɯ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ 
ɤɪɢɬɟɪɢɣ, ɬ.ɟ. ɞɨɛɚɜɥɹɟɬ ɷɥɟɦɟɧɬ , ɟɫɥɢ ,  ɢ ɭɞɚɥɹɟɬ ɷɥɟɦɟɧɬ 0

0

i

j
x (X) (X) (X)+ −>δ δ (X) 0>+δ 0

0

i

j
x (X) , 

ɟɫɥɢ , . (X) (X)− +>δ δ (X) 0− >δ
ɂɬɚɤ, ɮɭɧɤɰɢɹ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ  ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: KritΦ

0

0

0 0

0 0
i0
j0

0

0

0 0

0 0
i0
j0

i

j

i i

j j

x Pr (X)

i

Krit j

i i

j j

x Pr (X)

X x (X) ɟɫɥɢ (X) (X), (X) 0

x (X) (Krit(X x ))arg max

(X) X \ x (X) ɟɫɥɢ (X) (X), (X) 0

x (X) (Krit(X \ x ))arg max

X,  ɟɫɥɢ (X) 0 ɢ (X) 0

+

−

+ − +

∈
− + −

∈
+ −

⎧ ⎫∪ , > >⎪ = ∪⎪⎪⎪Φ = , ≥ >⎨ ⎬⎪ =⎪⎪⎪ ≤ ≤⎩

δ δ δ

δ δ δ

δ δ

,

,

.

⎪⎪⎪⎪
⎪⎪⎪⎪⎭

 

ɇɟɩɨɞɜɢɠɧɚɹ ɬɨɱɤɚ  ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɪɟɬɶɟɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟ/ɭɞɚɥɟɧɢɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɧɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɤɪɢɬɟɪɢɣ.  

n 1 nPr (X) Pr (X)+ =
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɬɨɱɧɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɞɚɧɧɵɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɦ: 

1. ɧɚ ɜɯɨɞ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɬɢɦɭɥɨɜ X ɢ ɦɧɨ-
ɠɟɫɬɜɨ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ LP(X) ; 
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2. ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ Pr (X)+ ɢ Pr (X)− ; 

3. ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ  ɤ ɦɧɨɠɟɫɬɜɭ X, ɜ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɨɧɨ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɞɢɧ ɷɥɟɦɟɧɬ; 

KritPr(X) (X Pr (X) Pr (X))+ −= Φ ∪ ∪

4. ɩɪɢɦɟɧɹɟɦ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ ɩɨɤɚ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɦ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɭɸ ɬɨɱɤɭ 

.  n 1 nPr (X) Pr (X)+ =
5. ɩɟɪɟɯɨɞɢɦ ɤ ɩɭɧɤɬɭ 1 ɢ ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɧɨɜɨɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ X. ȼɵɛɨɪ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɟɣ 

ɦɧɨɠɟɫɬɜ X ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɟɲɚɟɦɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. ɇɚɦɢ ɛɪɚɥɢɫɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ X(ɚ)∈А  ɞɥɹ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɫɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ А ɢ X(ɚ)∈ȼ  ɞɥɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɫɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ȼ. 

5. ɋɪаɜɧɟɧиɟ ɫ ɫɟɬяɦи ɏɨɩɮиɥɞа. ɇɚɦɢ ɜɵɛɪɚɧɚ ɧɟɣɪɨɧɧɚɹ ɪɟɤɭɪɪɟɧɬɧɚɹ ɫɟɬɶ Хɨɩɮɢɥɞɚ, ɜ 
ɫɢɥɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɰɢɤɥɢɱɧɨɫɬɶɸ, ɬ.ɟ. ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ, ɜ 

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɢɝɧɚɥ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɬɨɱɤɟ ɢɥɢ ɬɨɱɤɟ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ [8]. ɋɟɬɶ ɜ ɪɟɠɢɦɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɟɪɟɛɢɪɚɟɬ ɜɫɟ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɹ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɟ ɦɚɬɪɢɰɵ ɜɟɫɨɜ 

71 

1 1 11
( )jx i j≠ij iw x

n
= , ɝɞɟ n – ɞɥɢɧɚ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ, ɪɚɜɧɚɹ ɱɢɫɥɭ ɧɟɣɪɨɧɨɜ ɜ ɫɟɬɢ. 

Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɦɚɬɪɢɰɚ ɢ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɪɚɧɟɟ: 
, ɝɞɟ l – ɱɢɫɥɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɦ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɚɬɪɢɰɚ 

ɜɟɫɨɜ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 

1 2 lW W W W= + + +…
1

1
(1 )

l
k k

ij ij i j

k

w x x
n

δ
=

= − ∑
(0) , (1) ( ), (2) ( (1))h y h sign Wy h sign Wh= = =

) ( )h t=

. 

ȼɫɟ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɩɨ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɸ ɫɜɨɞɹɬɫɹ ɤ ɩɪɨɫɬɨɦɭ ɭɦɧɨɠɟɧɢɸ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɜɟɤɬɨɪɚ ɧɚ ɦɚɬ-
ɪɢɰɭ ɜɟɫɨɜ , ɩɨɤɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɧɚɣɞɟɧɚ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɚɹ ɬɨɱɤɚ 

. ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɷɧɟɪɝɢɢ 

ɫɟɬɢ 

( 1Output h t= +
1

2
( )E t = − ( 1) ( ) 0E d E d( ) ( )ij i jw h t h t∑ . Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɬɟɪɚɰɢɢ d ɜɟɪɧɨ + − ≤

( 1) ( ) ( ( ))h t h t sign Wh t+ = =
, ɨɬɤɭɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ 

ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ t ɬɚɤɨɟ, ɱɬɨ . 

Ⱦɥɹ ɫɟɬɟɣ Хɨɩɮɢɥɞɚ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ ɩɚɦɹɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɟɪɟɩɨɥ-
ɧɟɧɢɹ ɫɟɬɢ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫɟɬɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɤɥɚɫɫɨɜ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɚɬɪɢɰɚ ɫɜɹɡɟɣ “ɪɚɡɪɭɲɚɟɬɫɹ”, ɬ.ɟ. ɬɟɪɹɟɬɫɹ ɫɭɩɟɪɩɨɡɢɰɢɹ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɲɚɝɨɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɯɪɚɧɢɥɚ ɦɚɬɪɢɰɚ W. ȼ [9] ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɱɢɫɥɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɦɨɠɟɬ ɡɚɩɨɦɧɢɬɶ ɫɟɬɶ ɛɟɡ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵ ɩɚɦɹɬɢ ɪɚɜɧɨ ( )

2 log
nm n

n
= . 

ȼ ɪɚɛɨɬɟ [10] ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧ ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɯɨɞɚ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵ ɩɚɦɹɬɢ. ɗɬɢɦ ɦɟɬɨɞ ɩɚɦɹɬɶ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɝɪɚɧɢɰɵ, ɧɨ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣɫɬɜɨ “ɡɚɛɵɜɚɬɶ” ɩɚɬɬɟɪɧɵ ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɩɨɪɨ-
ɝɨɦ, ɢ ɞɥɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɡɚɛɵɬɵɯ ɩɚɬɬɟɪɧɨɜ ɢɯ ɧɭɠɧɨ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɬɶ ɡɚɧɨɜɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɧɨɜɵɣ ɩɨɪɨɝ. Ɍɚɤɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɟɬɢ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɟɧ.  

ɉɨɤɚɠɟɦ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɧɚɲɟɦ ɩɪɢɦɟɪɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ ɩɚɦɹɬɢ. ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ 

ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɦ 7-ɡɧɚɱɧɵɣ ɜɟɤɬɨɪ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɤɨɞɢɪɭɸɳɢɣ ɧɚɲɢ ɛɭɤ-
ɜɵ, ɤɚɤ ɛɢɩɨɥɹɪɧɵɣ (ɫɦ. ɪɢɫ. 6). Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɤɚɠɞɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɢɡ ɫɟɦɢ 

Риɫ. 6. ɚ) Ɂɚɦɟɧɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɢɦɜɨɥɚ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɛɢɩɨɥɹɪɧɵɣ ɛɥɨɤ;  
ɛ) ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟ ɫɟɬɢ Хɨɩɮɢɥɞɚ ɫɨ ɫɜɟɞɟɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɤɥɚɫɫɭ ɢ  

ɜ) ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɤɥɚɫɫɨɜ ɫɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ

а) 

ɛ) ɜ) 
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ɟɞɢɧɢɰ ɢ ɦɢɧɭɫ ɟɞɢɧɢɰ, ɝɞɟ (-1) ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, (1) – ɧɚɥɢɱɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ (ɪɢɫ. 6.ɚ). 
Ɍɨɝɞɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɦɟɫɬɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ 6 ɩɨɥɭɱɢɦ ɧɚɛɨɪ (-1 -1 -1 -1 -1 1 -1), ɜɦɟɫɬɨ 2 ɩɨɥɭɱɢɦ ɧɚɛɨɪ (-1 

1 -1 -1 -1 -1 -1). ȼ ɢɬɨɝɟ ɜɦɟɫɬɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɟɤɬɨɪɚ (6 2 2 7 1 1 1 3 1 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 4 4 4), 

ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɭɸ ɰɢɮɪɭ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɧɨɦɟɪɨɜ ɤɥɟɬɨɤ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɚɛɥɢɰɟɣ 1, ɩɨɥɭɱɢɦ ɜɟɤɬɨɪ 
ɞɥɢɧɵ 168 ɜɢɞɚ  

(-1 -1 -1 -1 -1 1 -1 | -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 | -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 | -1 -1 -1 -1 -1 -1 1...) 

ɉɪɟɨɛɪɚɡɭɟɦ ɧɚɲɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ А ɢ ȼ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɞɢɪɨɜɤɨɣ. Ɇɵ ɩɪɨɜɟ-
ɥɢ ɞɜɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɪɢ n=168 ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ ɞɚɧɧɵɯ:  

1. Кɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɫɟɬɢ ɫɜɨɞɢɬ ɜɫɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɤɚɤ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ А, ɬɚɤ ɢ ɨɛɭ-

ɱɚɸɳɟɝɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ȼ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɤɥɚɫɫɭ, ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɟɦɭ ɧɢ ɫ ɨɞɧɢɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɷɬɢɯ ɦɧɨɠɟɫɬɜ 
(ɪɢɫ. 6.ɛ). ɉɭɫɬɚɹ ɤɥɟɬɤɚ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɪɚɜɧɵ -1; 

2. ɋɟɬɶ ɢɡ ɩɚɤɟɬɚ MATLAB [11] ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ А ɢ ɞɚёɬ ɞɥɹ ɧɢɯ 12 

ɤɥɚɫɫɨɜ, ɤɚɤ ɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɬɨɱɟɤ, ɧɨ ɧɟ ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ȼ. Ⱦɥɹ ɞɚɧɧɵɯ ȼ ɜɫɟ 
ɩɪɨɩɭɫɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ ɜ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɤɨɝɞɚ ɜɫɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ 

ɪɚɜɧɵ 1, ɬ.ɟ. ɜ ɤɥɟɬɤɟ ɫ ɩɪɨɩɭɫɤɨɦ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜɫɟ ɫɟɦɶ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ (ɪɢɫ. 6.ɜ). Ɍɚɤ 
ɤɚɤ ɩɪɨɩɭɫɤɢ ɟɫɬɶ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɰɢɮɪɟ, ɬɨ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ ɫɟɬɶ ɩɚɤɟɬɚ MATLAB ɞɚɟɬ ɫɬɨɥɶɤɨ 
ɤɥɚɫɫɨɜ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɰɢɮɪ ɜɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟ ȼ. 

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɜɟɞɟɧɵ ɧɚɦɢ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 2. 

Ɍаɛɥиɰа 2. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫ ɫɟɬɶɸ Хɨɩɮɢɥɞɚ 
Ɍɢɩ Ɉɛɭɱɟɧɢɟ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ 

Кɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ ɫɟɬɶ 
Хɨɩɮɢɥɞɚ 

A 1 ɤɥɚɫɫ 
B 1 ɤɥɚɫɫ 

newhop ɢɡ 
MATLAB 

A 12 ɤɥɚɫɫɨɜ 
B Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ 

ɩɨɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɫɜɨɣ ɤɥɚɫɫ 
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɧɟɩɨɞ-

ɜɢɠɧɵɯ ɬɨɱɟɤ 
A 12 ɤɥɚɫɫɨɜ 
B 14 ɤɥɚɫɫɨɜ 

6. ȼыɜɨɞы 

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢɦɟɪ ɫ ɰɢɮɪɚɦɢ, ɯɨɬɹ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɞɟɥɶɧɵɦ, ɧɨ ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɵɦ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟɬɪɢɜɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢ-

ɤɥɚɞɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɬɨɱɟɤ. ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɞɚɧɧɵɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɫɹ 
ɧɚɦɢ ɤɚɤ ɚɥɝɨɪɢɬɦ «ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ» ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɢɦɟɥ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ (ɫɦ. ɪɚ-
ɛɨɬɵ ɩɨ «ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ» ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚ ɫɚɣɬɟ [12]). ȼ ɬɚɤɨɦ ɜɢɞɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɥ-
ɫɹ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɛɢɨɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ [13]. 
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ɄОɆɆȿɇɌАРИɃ 
К ɫɬɚɬɶɟ  Вɢɬɹɟɜɚ ȿ.ȿ., ɇɟɭɩɨɤɨɟɜɚ ɇ.В.«Мɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɚ» 

ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɫɟɪɢɢ ɦɚɲɢɧɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɞɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɬɨɱɤɟ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɫɨɛɨɣ 

ɩɪɨɰɟɫɫ «ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ» ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɝɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚ. 

ɉɪɨɜɟɞɟɧ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɟɬɪɢɜɢɚɥɶɧɵɣ ɦɚɲɢɧɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɨ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɩɨ-
ɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɬɨɱɧɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɡɚɤɨɞɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɰɢɮɪɵ.  

ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɧɟɣɪɨɧɧɵɯ ɫɟɬɹɯ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɪɚɜɧɟ-
ɧɢɟ ɫ ɧɟɣɪɨɧɧɵɦɢ ɫɟɬɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɤɠɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɬɨɱɤɟ – ɪɟɤɭɪ-
ɪɟɧɬɧɵɦɢ ɫɟɬɹɦɢ Хɨɩɮɢɥɞɚ. Ƚɨɜɨɪɢɬɫɹ, ɱɬɨ ɫɟɬɢ Хɨɩɮɢɥɞɚ ɫɬɪɚɞɚɸɬ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ «ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɨɣ ɩɚɦɹ-
ɬɢ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɹɜɢɥɚɫɶ ɢ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɫ ɡɚɤɨɞɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɰɢɮɪɚɦɢ – ɜɫɟ ɰɢɮɪɵ ɛɵɥɢ ɫɜɟɞɟɧɵ ɜ ɨɞɢɧ ɤɥɚɫɫ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɛɵɥɚ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɨɞɟɥɢ, ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɧɟɞɨɫɬɭɩɟɧ 

ɞɥɹ ɫɟɬɟɣ Хɨɩɮɢɥɞɚ, ɱɬɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɟɬɪɢɜɢɚɥɶɧɨ. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ ɫɟɬɹɦɢ Хɨɩɮɢɥɞɚ ɜɚɠɧɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɧɚ-
ɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ «Ɋɨɫɫɢɹ 2045» ɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɨɜɟɳɚɧɢɹɯ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ ɩɨ «ɇɟɣɪɨɢɧ-

ɮɨɪɦɚɬɢɤɟ», ɨɧɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɨɞɧɢ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ «ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɦɨɡɝɚ». ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɧɟ ɨɩɪɚɜɞɚɬɶɫɹ. 

ȼ ɰɟɥɨɦ, ɞɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, 
ɱɬɨ, ɜ ɫɢɥɭ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫ ɫɟɬɹɦɢ Хɨɩɮɢɥɞɚ, ɟɝɨ ɫɬɨɢɬ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɦɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɟ – ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 

ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɢ ɜɚɪɢɚɰɢɣ ɫɟɬɟɣ Хɨɩɮɢɥɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɡɚɞɚɱ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ 
ɬɚɤɠɟ ɧɚɞɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɧɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. 

Ⱦɟɦɢɧ Ⱥ.ȼ., ɦ.ɧ.ɫ. ɂɋɂ ɋɈ ɊȺɇ 
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Ɇɚɡɨɜ ɇ.А., 
Ƚуɪееɜ В.ɇ. 

Ȼɢɛɥɢɨɦеɬɪɢя: ɫɨɜɪеɦеɧɧɨе ɫɨɫɬɨяɧɢе, ɡɚɞɚчɢ,
ɢɧɫɬɪуɦеɧɬы 

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɵɯ ɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ. В ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɭɸɳɟɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɞɥɹ ɟё ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɰɟɧɤɢ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɹ. В 

ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɫɬɚɬɶɟ ɞɚɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɪɟɲɚɟɦɵɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɟɜ 
ɧɚɭɤɢ ɛɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɢ.  

Ключевые слова: ɛɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɹ, ɛɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ, ɚɧɚɥɢɡ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɛɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ. 

Оɛщая ɯаɪаɤɬɟɪиɫɬиɤа 

Ɇɨɥɨɞɭɸ ɧɚɭɤɭ ɛɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɸ ɦɨɠɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 

ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɤ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɦ [Egghe, Rousseau, 1990; Ȼɪɟɞɢɯɢɧ, Кɭɡɧɟɰɨɜ, 2012;  
Bibliometrics…, 2008]. Ȼɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɨɩɭɳɟɧɢɢ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɬɤɪɵɬɢɣ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɢɬɨɝɟ ɩɭɛɥɢɤɭɸɬɫɹ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɠɭɪɧɚɥɚɯ, ɝɞɟ ɢɯ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɢ ɩɪɨɰɢɬɢɪɨɜɚɬɶ ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɵɟ. Кɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ, ɬ. ɟ. ɨɛɦɟɧ 

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɜɢɠɭɳɟɣ ɫɢɥɨɣ ɧɚɭɤɢ, ɢ ɧɚɭɱɧɵɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ 
ɤɚɤ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɦɟɧɚ ɡɧɚɧɢɹɦɢ. Ɋɚɛɨɬɚ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɡɵɜɚɟɬ 
ɪɟɚɤɰɢɢ ɤɨɥɥɟɝ ɭɱɟɧɵɯ.  Кɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɰɢɬɚɬ ɠɭɪɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ 
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɬɚɬɶɢ ɧɚ ɧɚɭɱɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ. 

ɉɪɢɤɥɚɞɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯ 
ɜɵɛɪɚɧɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɰɢɬɚɬɵ ɤ ɷɬɢɦ ɫɬɚɬɶɹɦ ɢ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɫɬɚɬɶɹɦɢ, ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɢ 

ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɢ. 

Ɇɟɫɬɨ ɛиɛɥиɨɦɟɬɪии ɫɪɟɞи ɞɪɭɝиɯ иɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɨɰɟɧɤи 

ȼɥɢɹɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɚɜɬɨɪɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɦɨɠɧɨ ɢɡɦɟɪɢɬɶ 
ɦɧɨɝɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɩɨɞɫɱɟɬ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɱɢɫɥɨ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ, ɪɚɡɦɟɪ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 

ɩɪɨɫɦɨɬɪɨɜ ɢ ɡɚɝɪɭɡɨɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɨɧɥɚɣɧ, ɱɢɫɥɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɚɬɟɧɬɨɜ ɢ 

ɥɢɰɟɧɡɢɣ, ɜɵɢɝɪɚɧɧɵɯ ɝɪɚɧɬɨɜ ɢ ɩɪ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɛɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɰɢɬɚɬɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ – ɥɢɲɶ 
ɱɚɫɬɶ ɢɡ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɷɬɨɬ ɚɧɚɥɢɡ ɢ 

ɟɝɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɜ ɨɛɳɟɣ ɨɰɟɧɤɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɬ ɨɞɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤ ɞɪɭɝɨɣ [ɂɝɪɚ, 2011]. 

Ɉɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɢɬ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɨɫɬɪɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɛɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɟɣ, ɫ ɨɞɧɨɣ 

ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɪɟɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɨɣ – ɫ ɞɪɭɝɨɣ. Ȼɚɥɚɧɫ ɦɟɠɞɭ ɛɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɟɣ ɢ 

ɪɟɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɤɚɤ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɨɛɳɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɵɯ ɬɟɦ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɦ 

ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ [Raan, 2003]. ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɭ ɛɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɢ ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɚ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɯɨɪɨɲɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 

ɩɭɬɟɦ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ 
ɪɟɫɭɪɫɨɟɦɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɪɟɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 

Ȼɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɹ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫ ɨɱɟɧɶ ɤɪɚɬɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɟɣ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɫɬɚɥɚ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɣ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦɭ ɫɬɨɥɟɬɢɹɦɢ ɧɚɭɱɧɨɦɭ ɪɟɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɸ. 

ɇɟɞɚɪɨɦ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɛɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ (ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɜɟɛɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɬ.ɩ.) ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ (ɫɬɚɬɶɢ ɢɡ ɠɭɪɧɚɥɨɜ, 
ɠɭɪɧɚɥɵ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ, ɤɧɢɝɢ, ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɢ ɞɪ.) ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɤɚɤ ɭ ɧɚɫ ɜ ɫɬɪɚɧɟ, ɬɚɤ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ. Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɬɨɤ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ 

ɬɟɦɚɬɢɤɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɜɵɪɨɫ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɜ ɱɟɬɵɪɟ ɪɚɡɚ, ɨ ɱɟɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɞɚɧɧɵɟ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ   ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɪɨɫɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɟɬɪɢɢ ɢɡ ɛɚɡɵ 

ɞɚɧɧɵɯ (ȻȾ) Web of  Science  (WoS). Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɩɪɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɫ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɩɪɨɫɨɦ ɤ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ȻȾ Scopus, ɤ ȻȾ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɢɧɞɟɤɫ ɧɚɭɱɧɨɝɨ 
ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ (Ɋɂɇɐ) ɢɥɢ ɤ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ȻȾ Ɋɀ ȼɂɇɂɌɂ «ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ». 
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Ɋɚɡɜɢɬɢɸ ɛɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɬɨ, 
ɱɬɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ȻȾ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ ɢ ɨ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɢ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɤɨ ɜɫɟɦ ɜɟɞɭɳɢɦ 

ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ȻȾ (WoS, Scopus, Google Scholar (GS), Ɋɂɇɐ ɢ ɞɪ.) ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɭɩ ɜ 
ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɟɪɜɢɫɨɜ ɩɨɢɫɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ 

ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦ, ɬɚɤɢɦ ɤɚɤ ɚɜɬɨɪ(ɵ), ɢɯ ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ,  
ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪ. 

Оɫɧɨɜɧыɟ ɡаɞаɱи 

ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɛɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɫ ɭɫɩɟɯɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ 

ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɪɟɦɟɧɢ, 

ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɢ ɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɠɭɪɧɚɥɨɜ, ɩɭɛɥɢɤɭɸɳɢɯ ɢ ɰɢɬɢɪɭɸɳɢɯ ɫɬɚɬɶɢ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 

ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 

ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɧɵɯ ɨ ɪɨɫɬɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚɯ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦ ɜɵɛɪɚɬɶ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ, ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɛɨɥɟɟ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɢɬɢɪɭɟɦɭɸ ɧɚɭɱɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ. Ⱦɥɹ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 

ɛɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɨɝɭɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɟɩɟɪɬɭɚɪɨɦ ɩɨɞɩɢɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɚɧɢɣ [Ɇɚɡɨɜ, 2011]. 

ɋɬɪɭɤɬɭɪɧыɟ ɷɥɟɦɟɧɬы 

1. Иɫɬɨɱɧиɤɨɜыɣ ɦаɫɫиɜ ɞаɧɧыɯ 
ɋɛɨɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɸ – ɦɚɫɲɬɚɛɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ, ɢ ɜɫɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɪɨɯɨɞɹɬ 

ɬɳɚɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɛɨɪ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɚɫɫɢɜɵ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ – ɷɬɨ WoK, Scopus, GS ɢ Ɋɂɇɐ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɛɚɡɵ ɞɥɹ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɪɹɞɟ ɨɛɥɚɫɬɟɣ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, Spires, 

Medline, CiteSeer, ArXiv). 

Кɚɠɞɵɣ ɢɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɡ ɫɬɚɬɟɣ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ. Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɷɬɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɟɫɶɦɚ 
ɧɟɜɟɥɢɤɨ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɛɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɢ ɜɵɞɚɸɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ 

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɪɭɱɧɨɝɨ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. 

1.1. Web of Knowledge 

WoK – ɧɚɛɨɪ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜɯɨɞɹɳɟɝɨ ɜ ɦɟɞɢɚɤɨɦɩɚɧɢɸ 

Thomson Reuters, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɥɢɞɟɪ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɛɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɢ. ȼ WoK ɜɯɨɞɹɬ ȻȾ Web of Science, 

BIOSIS, Journal Citation Reports, Essential Science Indicators, Science Watch ɢ ɞɪ. ȼ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ WoK 

ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ ȻȾ Medline. 

Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɪɚɛɨɱɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɭɩɧɚɹ ɩɨ ɩɨɞɩɢɫɤɟ ȻȾ Web of Science, ɧɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɪɚɫɩɢɫɵɜɚɸɳɚɹ ɛɨɥɟɟ 11 ɬɵɫɹɱ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ, 80% ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ 
ɬɨɱɧɵɦ ɧɚɭɤɚɦ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹɦ ɜɨɫɯɨɞɹɬ ɤ 1900 ɝ., ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɵɦ 

ɞɢɚɩɚɡɨɧɨɦ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɢɦ ɩɨɢɫɤ ɩɨ ɰɢɬɢɪɭɟɦɨɦɭ ɢɫɬɨɱɧɢɤɭ 

(Cited Reference Search) ɞɥɹ ɚɜɬɨɪɚ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɵ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɫɬɚɬɶɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɰɢɬɢɪɭɟɬɫɹ 
ɪɚɛɨɬɚ ɭɱɟɧɨɝɨ; ɰɢɬɢɪɭɸɳɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ, 

ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ, ɬɢɩɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ȻȾ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɧɟɟ ɜɤɥɸɱɟɧɵ 

ɜɫɟ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɚɜɬɨɪɚ, ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɨɛɪɚɧɵ ɞɥɹ ɢɧɞɟɤɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɂɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ȼ ɨɬɱɟɬ ɩɨ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɸ (Citation Report) ɚɜɬɨɪɚ ɜɤɥɸɱɟɧɵ 

ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɢ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɝɨɞɚɦ, ɢɧɞɟɤɫ Хɢɪɲɚ ɞɥɹ ɚɜɬɨɪɚ. ɗɬɨɬ ɨɬɱɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɞɥɹ 
ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɨɬɨɛɪɚɧɵ ɞɥɹ 
ɢɧɞɟɤɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ Web of Science. ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɣ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɩɨɞɫɱɟɬ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ, ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɰɢɬɢɪɭɸɳɢɟ ɫɬɚɬɶɢ ɢ ɤɚɪɬɭ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɣ. 

Ɇɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɬɱɟɬ ɩɨ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɥɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɠɭɪɧɚɥɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɢ 

ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɝɨɞɚɦ, ɢɧɞɟɤɫ Хɢɪɲɚ ɠɭɪɧɚɥɚ. 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ Web of Knowledge. • ɀɭɪɧɚɥɵ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ ɨɯɜɚɱɟɧɵ ɫɥɚɛɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɪɹɞ 

ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɣ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ. • Ɇɨɧɨɝɪɚɮɢɢ ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ. • ɉɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɫɦɟɳɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ. 
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• Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɢɦɟɧ – ɜɫɟ ɝɪɭɩɩɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ ɢ 

ɫɨɤɪɚɳɚɬɶ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɵɞɚɟɬ ɜɫɟ ɮɨɪɦɵ ɮɚɦɢɥɢɢ ɚɜɬɨɪɚ. • Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɬɨɥɶɤɨ 3 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ ɩɪɢɩɢɫɚɧɵ ɤɚɠɞɨɦɭ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦɭ ɚɜɬɨɪɭ. 

1.2. Scopus 

Ɋɟɮɟɪɚɬɢɜɧɚɹ ȻȾ Scopus ɫɨɡɞɚɧɚ ɜ 2004 ɝ. ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɗɥɶɡɟɜɢɪ. Ȼɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɫɩɢɫɵɜɚɟɬ 
19500 ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɟɮɟɪɢɪɭɟɦɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ, ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɢɡ ȻȾ 

Web of Knowledge. Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɥɭɱɲɢɦ ɞɥɹ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɚɭɤ, 
ɢ ɜ 2009 ɝ. ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɪɚɫɩɢɫɵɜɚɟɦɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ. ȼ ɛɚɡɟ ɞɚɧɧɵɯ 
ɛɨɥɶɲɟ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɚ, ɢ ɜ ɧɟɟ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɹɡɵɤɨɜ, ɱɟɦ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ 
ɧɚɭɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ: 60% ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ – ɷɬɨ ɧɟɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɥɭɱɲɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɫɟɤɬɨɪ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ. ȼɤɥɸɱɟɧɵ ɠɭɪɧɚɥɵ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 

ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ, ɜɟɛ-ɫɬɪɚɧɢɰɵ, ɩɚɬɟɧɬɵ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɳɢɟɫɹ ɢɡɞɚɧɢɹ. 
Scopus ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɨɢɫɤ ɩɨ ɚɜɬɨɪɭ (Author Search) ɞɥɹ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ 

ɚɜɬɨɪɚ, ɩɪɢɱɟɦ ɷɬɚ ɨɩɰɢɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬ ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ɩɨɢɫɤɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸ ɢɡ 
WoK. ɉɨɢɫɤ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɞɥɹ ɫɧɹɬɢɹ ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨɫɬɢ ɩɨ ɚɜɬɨɪɚɦ ɩɭɬɟɦ ɜɜɨɞɚ 
ɫɬɪɚɧɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪ. Ɇɨɠɧɨ ɜɵɜɟɫɬɢ ɫɩɢɫɨɤ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɤɚɠɞɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ 
ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɇɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɮɭɧɤɰɢɸ ɋɢɫɬɟɦɵ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɹ ɰɢɬɚɬ (Citation tracker) ɞɥɹ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ Ɉɛɡɨɪɚ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɣ (Citation Overview) ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɚɜɬɨɪɚ, ɤɭɞɚ ɜɤɥɸɱɟɧ ɢɧɞɟɤɫ Хɢɪɲɚ 
ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɩɨ ɝɨɞɚɦ. ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɠɭɪɧɚɥɨɜ (Journal Analyzer), ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɠɭɪɧɚɥɚ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɝɪɭɩɩɵ 

ɧɚɡɜɚɧɢɣ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɜɢɞɟ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɢ ɤɚɪɬ. 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ Scopus. • ɐɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɢɧɞɟɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫ 1996 ɝ., ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɜ 

ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. • Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɧɞɟɤɫ Хɢɪɲɚ ɞɥɹ ɚɜɬɨɪɚ, ɜɵɱɢɫɥɹɸɬɫɹ ɥɢɲɶ ɞɥɹ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɯ ɩɨɫɥɟ 1996 ɝ., ɨɬɱɟɝɨ ɞɥɹ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɩɢɤ ɤɚɪɶɟɪɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɲɟɥɫɹ ɧɚ 
ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɢɟ ɝɨɞɵ, ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɟ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. • ɉɟɪɟɜɨɞɧɵɟ ɠɭɪɧɚɥɵ ɱɚɫɬɨ ɪɚɫɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɢ, ɨɬɱɟɝɨ ɜ ȻȾ ɩɨɩɚɞɚɸɬ 
ɞɭɛɥɟɬɵ, ɱɬɨ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ ɩɨɞɫɱɟɬ ɱɢɫɥɚ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɣ ɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ. 

1.3. Google Scholar ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ Publish or Perish 

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ GS ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɧɚɞɫɬɪɨɣɤɨɣ Publish or Perish (PoP) ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɜ 2004 ɝ. 
ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ. GS ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɜɟɛ-

ɫɚɣɬɚɦ ɢɡɞɚɬɟɥɟɣ, ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɢɹɦ ɩɪɟɩɪɢɧɬɨɜ, ɜɟɛ-ɫɚɣɬɚɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ, ɤɧɢɝɚɦ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ 

ɨɬɱɟɬɚɦ ɢ ɩɪ. ɞɥɹ ɩɨɢɫɤɚ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ɉɯɜɚɱɟɧɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ ɢ «ɫɟɪɚɹ» ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɛɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹɯ. PoP ɫɨɡɞɚɟɬ ɲɢɪɨɤɢɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 

ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ, ɱɢɫɥɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɦɧɨɝɨ ɛɨɥɶɲɟ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. 

ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ GS. • ɇɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɫɩɢɫɨɤ ɨɯɜɚɱɟɧɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ. • ɇɟ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɚ ɨɯɜɚɱɟɧɧɚɹ ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɲɤɚɥɚ. • Ɉɯɜɚɱɟɧɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ. • ɋɥɚɛɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɛɭɦɚɠɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. • Ɉɩɰɢɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ: ɧɟɬ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 

ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɫ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦɢ ɢɧɢɰɢɚɥɚɦɢ; ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɢɣ 

ɩɨɢɫɤ ɞɥɹ ɠɭɪɧɚɥɨɜ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚɡɜɚɧɢɣ. • ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɞɭɛɥɟɬɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɚɬɟɣ (ɨɛɵɱɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɩɪɢɧɬɨɜ ɢ 

ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ) ɢ ɞɚɠɟ ɥɨɠɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. 

1.4. Рɨɫɫиɣɫɤиɣ иɧɞɟɤɫ ɧаɭɱɧɨɝɨ ɰиɬиɪɨɜаɧия 

ɉɪɨɞɭɤɬ ɤɨɦɩɚɧɢɢ «ɇɚɭɱɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ», ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɜ 2005 ɝ. ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ 
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɟ. Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ȻȾ Web of 

Science ɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɯɨɠɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɟɦ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ. 
ɂɦɟɸɬɫɹ ɨɩɰɢɢ ɩɨɢɫɤɚ ɩɪɨɮɢɥɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚɜɬɨɪɭ, ɠɭɪɧɚɥɭ. Ⱥɜɬɨɪɫɤɢɣ ɩɨɢɫɤ, ɫ ɨɞɧɨɣ 

ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɧɚɣɬɢ ɧɭɠɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɠɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ ɞɨ 

ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɟɝɨ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɧɟɩɪɢɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɤ ɩɪɨɮɢɥɸ, ɱɬɨ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɚɜɬɨɪɫɤɢɦ 

ɦɧɨɠɟɫɬɜɚɦ ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ȻȾ. 

ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɊИɇɐ.  • ɋɬɚɬɶɢ ɢɡ ɩɟɪɟɜɨɞɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɢɧɞɟɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɞɜɚɠɞɵ. 
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• ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɜ ɫɩɢɫɨɤ Ɋɂɇɐ. • Ƚɥɭɛɢɧɚ ɚɪɯɢɜɚ ɧɟɜɟɥɢɤɚ, ɢ ɧɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɤ ɟɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ. • ɀɭɪɧɚɥɵ ɪɚɫɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɨɩɨɡɞɚɧɢɟɦ. • ɇɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. • ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɢɥɹ ɚɜɬɨɪɚɦ ɫɬɚɬɟɣ ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɚ ɜɜɢɞɭ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɟɞɨɪɚɛɨɬɨɤ. 

2. Ɇɟɬɪиɱɟɫɤиɟ иɧɫɬɪɭɦɟɧɬы и ɦɟɬɨɞы, ɩɪиɦɟɧяɟɦыɟ ɤ ɞаɧɧыɦ ɩɨ иɫɬɨɱɧиɤаɦ 

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɰɟɧɤɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɧɵɯ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ) ɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɠɭɪɧɚɥɨɜ. Ɉɧɢ ɜɚɪɶɢɪɭɸɬɫɹ ɨɬ 
ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɢ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɣ ɞɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦɭɥ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɜ ɪɚɫɱɟɬ 
ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɬɚɤ ɢ ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ. ɍɫɥɨɜɧɨ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɛɢɬɶ ɧɚ ɞɜɚ ɛɨɥɶɲɢɯ 

ɤɥɚɫɫɚ: ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ. Кɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, – ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 

ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ ɫɪɚɜɧɟɧɢɣ. ȼ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, 

ɜɵɱɢɫɥɹɸɳɢɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɭɱɟɧɵɯ ɢ ɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɜɵɱɢɫɥɹɸɳɢɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɠɭɪɧɚɥɨɜ. 
ɂ ɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦɢ ɢ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ. 

2.1. Ʉɨɥиɱɟɫɬɜɟɧɧыɟ ɩɨɤаɡаɬɟɥи 

2.1.1. Ʉɨɥиɱɟɫɬɜɟɧɧыɟ ɩɨɤаɡаɬɟɥи, ɨɰɟɧиɜаɸщиɟ ɨɬɞɟɥьɧыɯ ɭɱɟɧыɯ и иɯ ɨɛɴɟɞиɧɟɧия 

Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɬɚɬɟɣ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɪɨɫɬɨɣ ɩɨɞɫɱɟɬ ɱɢɫɥɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ. 

Ɉɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɨɞɫɱɟɬ ɜɫɟɯ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 

ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ. 
Кɨɪɨɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬ ɫɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɣ ɤ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɦ 

ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɱɢɫɥɨɦ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɣ ɤ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɦ ɡɚ ɬɨɬ ɠɟ 
ɝɨɞ, ɩɨ ɬɨɣ ɠɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɢ ɬɨɝɨ ɠɟ ɬɢɩɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 

Вɟɪɯɧɢɟ 5% ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɞɨɥɸ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯ ɤ ɝɪɭɩɩɟ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɤ 5% ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɢɬɢɪɭɟɦɵɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɜ ɦɢɪɟ ɡɚ ɬɨɬ ɠɟ ɝɨɞ, ɩɨ ɬɨɣ ɠɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 
ɢ ɬɨɝɨ ɠɟ ɬɢɩɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 

1. ɇɟɰɢɬɢɪɭɟɦɵɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ. Ɍɭ ɱɚɫɬɶ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɣ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɭɸ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ 

ɜɟɪɯɧɢɯ 5%. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɰɢɬɢɪɭɟɦɨɫɬɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɭɞɟɥɹɬɶɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɹ [Hsu, Huang, 2012; Eigenfactor, 2012]. 

ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɜ 2005 ɝ. ɢɧɞɟɤɫ Хɢɪɲɚ ɫɬɚɥ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ 

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɨɰɟɧɤɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ. ɂɧɞɟɤɫ Хɢɪɲɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɭɱɟɧɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɩɪɨɰɢɬɢɪɨɜɚɧɵ ɯɨɬɹ ɛɵ h ɪɚɡ. ɉɨɹɜɢɥɫɹ ɪɹɞ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ 
ɢɧɞɟɤɫɚ Хɢɪɲɚ: • G-ɢɧɞɟɤɫ ɗɝɝɚ, ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɸɳɢɣ ɛɨɥɶɲɢɣ ɜɟɫ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɢɬɢɪɭɟɦɵɦ ɫɬɚɬɶɹɦ; • ɢɧɞɟɤɫ Хɢɪɲɚ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɧɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɞɫɱɟɬɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɨɚɜɬɨɪɫɬɜɚ; • ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɢɧɞɟɤɫ Хɢɪɲɚ ɩɪɢɞɚɟɬ ɦɟɧɶɲɢɣ ɜɟɫ ɫɬɚɪɵɦ ɰɢɬɢɪɭɟɦɵɦ ɫɬɚɬɶɹɦ; • ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɣ ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɭɪɨɜɟɧɶ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɜ ɪɚɫɱɟɬ ɜɨɡɪɚɫɬ ɫɬɚɬɟɣ. 

2.1.2. Ʉɨɥиɱɟɫɬɜɟɧɧыɟ ɩɨɤаɡаɬɟɥи, ɨɰɟɧиɜаɸщиɟ ɠɭɪɧаɥы 

Жɭɪɧɚɥɶɧɵɣ ɢɦɩɚɤɬ-ɮɚɤɬɨɪ (JIF, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ WoK). ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɪɟɞɧɟɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɡɚ ɝɨɞ ɫɬɚɬɶɹɦɢ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ ɡɚ 
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ 2 ɝɨɞɚ. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ȻȾ Ɋɂɇɐ. 

Ɋɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɹɬɢɥɟɬɧɢɣ ɢɦɩɚɤɬ-ɮɚɤɬɨɪ. 
Иɧɞɢɤɚɬɨɪ ɠɭɪɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ (SJR, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɗɥɶɡɟɜɢɪ). SCImago 

Journal Rank Indicator (SJR). ȿɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɯɨɠ ɫ JIF. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ Google PageRank. ɉɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɨɧ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɟɦ 

ɰɢɬɚɬɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɢɡ ɛɨɥɟɟ ɩɪɟɫɬɢɠɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ. SJR ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɩɟɪɢɨɞ 

ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚ 3 ɝɨɞɚ. 
2. Эɣɝɟɧɮɚɤɬɨɪ (ɢɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ) ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɚɥɝɨɪɢɬɦ Google PageRank ɞɥɹ 

ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɠɭɪɧɚɥɨɜ, ɬɚɤ ɱɬɨ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡ ɛɨɥɟɟ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɢɣ 

ɜɟɫ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɩɪɨɱɢɦɢ. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɷɣɝɟɧɮɚɤɬɨɪɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɜ ɪɚɫɱɟɬ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ, ɬɚɤɢɟ 
ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɟɠɞɭ ɰɢɬɢɪɭɸɳɢɦɢ ɢ ɰɢɬɢɪɭɟɦɵɦɢ ɠɭɪɧɚɥɚɦɢ. 

Ɉɯɜɚɬɵɜɚɟɬɫɹ 5-ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ [Eigenfactor: 2012; West, Bergstrom, 2012]. 

Вɥɢɹɧɢɟ ɫɬɚɬɟɣ (Article Influence ɨɬ ɫɨɡɞɚɬɟɥɟɣ ɗɣɝɟɧɮɚɤɬɨɪɚ). ɍɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɗɣɝɟɧɮɚɤɬɨɪ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ, ɫɤɨɪɟɟ, ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɢɦɟɟɬ ɠɭɪɧɚɥ, ɱɟɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ 
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ɜɥɢɹɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɚɬɶɢ, ɬɨ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɬɟɣɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɠɭɪɧɚɥɚ (ɤɚɤ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫ JIF), 

ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ȼɥɢɹɧɢɟ ɫɬɚɬɟɣ. ɇɚɩɪɨɬɢɜ, ɢɦɩɚɤɬ-ɮɚɤɬɨɪ ɢɡɦɟɪɹɟɬ ɩɨɫɬɚɬɟɣɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɚ. ɉɪɢ ɩɨɞɫɱɟɬɟ ɜɵɱɢɫɥɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɠɭɪɧɚɥɚ (ɗɣɝɟɧɮɚɤɬɨɪ) ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ 
ɱɢɫɥɨ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ [West, Bergstrom, 2012]. 

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɦ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Вɥɢɹɧɢɟ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɫɬɚɬɶɸ (SNIP, 

ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɗɥɶɡɟɜɢɪ). ɗɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɡɜɨɥɹɹ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɭɱɟɧɵɯ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ. SNIP 

ɢɡɦɟɪɹɟɬ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɬɹɠɟɥɟɧɧɵɯ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɣ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ȼɥɢɹɧɢɟ ɨɞɢɧɨɱɧɨɝɨ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɛɨɥɶɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɥɭɱɚɸɬɫɹ ɪɟɠɟ, ɢ 

ɧɚɨɛɨɪɨɬ. Ɉɛɨɡɧɚɱɢɦ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɷɬɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨ: • ɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɣ 

ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɣ; • ɛɟɪɟɬɫɹ ɜ ɪɚɫɱɟɬ ɱɚɫɬɨɬɚ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɣ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ; • ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶ – ɤɚɤ ɱɚɫɬɨ ɫɬɚɬɶɹ ɜɟɪɨɹɬɧɟɟ ɜɫɟɝɨ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɜ ɡɚɞɚɧɧɨɣ 

ɨɛɥɚɫɬɢ; • ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɫɱɟɬ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɯɨɪɨɲɨ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ȻȾ; • ɩɨɞɫɱɟɬ ɜɟɞɟɬɫɹ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ ɨɛɥɚɫɬɹɦ, ɱɬɨɛɵ 

ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ; • ɜɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɥɸɛɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ, ɤɨɝɞɚ ɪɟɞɤɨɥɥɟɝɢɹ ɦɨɠɟɬ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɬɶ. 
Иɧɞɟɤɫ Хɢɪɲɚ ɞɥɹ ɠɭɪɧɚɥɨɜ (ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ GS) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɬɚɬɟɣ ɢɡ 

ɠɭɪɧɚɥɚ, ɩɪɨɰɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ h ɪɚɡ. ȼɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɞɥɹ ɫɬɚɬɟɣ ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɣ. 

Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ 

ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ GS ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɛɨɥɶɲɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɷɬɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ. ȼ ɧɟɦ ɬɚɤɠɟ 
ɲɢɪɟ ɨɯɜɚɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɪɚɡɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ 

ɛɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɬɚɤɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɤɚɤ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɧɚɭɤɢ. Ƚɢɛɤɨɫɬɶ 
ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰ ɢɧɞɟɤɫɚ Хɢɪɲɚ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɞɨɣɬɢ ɞɥɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɝɞɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɟɞɥɟɧɧɟɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ. 

2.2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧыɟ ɩɨɤаɡаɬɟɥи: ɩɭɛɥиɤаɰиɨɧɧыɟ ɦɨɞɟɥи 

ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɨɫɬɢ ɢ ɰɢɬɢɪɭɟɦɨɫɬɢ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ 

ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɦɢ, ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɢ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɤɚɪɬ ɫɜɹɡɢ ɞɥɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɬɨɝɨ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɭɛɥɢɤɭɟɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɢɥɢ ɤɚɤ 
ɨɬɨɛɪɚɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɫɜɹɡɚɧɨ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɳɟɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. 

2.3. ɉɪɨɛɥɟɦɧыɟ ɦɨɦɟɧɬы и ɨɝɪаɧиɱɟɧия 

ɉɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɢɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɢ ɨɰɟɧɤɟ ɭɱɟɧɵɯ ɜɫɟɝɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɪɹɞ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɪɢɫɭɳɢɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ. 

Ɇɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɞɧɨɣ ɢ ɬɨɣ ɠɟ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢɡ-ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɥɢɲɶ SNIP). 

ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɠɭɪɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɧɟ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɟ ɠɭɪɧɚɥɵ. 

ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɧɟɬ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɭɫɢɥɟɧɧɨ ɰɢɬɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɧɟ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ 

ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ). 

ȼ ɬɟɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɝɞɟ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɢɧɞɟɤɫɢɪɭɸɬ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɩɭɛɥɢɤɭɸɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, – ɫɥɚɛɨ ɢɧɞɟɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɦɟɫɬɧɵɟ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ, «ɫɟɪɚɹ» ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɧɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɢ ɪɚɛɨɱɢɟ 
ɨɬɱɟɬɵ. 

ɇɨɜɚɬɨɪɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɰɢɬɢɪɭɸɬɫɹ. 
Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɡɚɱɟɬɧɵɟ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɚɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɚɤ ɫɚɦɨɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, 

ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɚɜɬɨɪɫɬɜɨ, ɪɚɡɛɢɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɚɬɟɣ, ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɠɭɪɧɚɥɨɜ, ɤɨɝɞɚ 
ɞɥɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɰɢɬɢɪɭɟɦɵɟ ɨɛɡɨɪɧɵɟ ɫɬɚɬɶɢ. 

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɥɹ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɞɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɨɰɟɧɤɚ. ɗɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɟɧɹɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɧɨɝɨ ɢɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɢ 

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ. 
ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɦɩɚɤɬ-ɮɚɤɬɨɪɚ ɠɭɪɧɚɥɚ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ 
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ɢɥɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɢɧɞɟɤɫɚ Хɢɪɲɚ ɦɟɠɞɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɢ, ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜɚɪɢɚɰɢɣ 

ɦɨɞɟɥɟɣ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ 

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɠɭɪɧɚɥɵ ɦɨɝɭɬ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɥɭɱɲɟ ɢɥɢ ɯɭɠɟ. 
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К ɫɬɚɬɶɟ ɇ.Ⱥ. Мɚɡɨɜɚ ɢ В.ɇ.Ƚɭɪɟɟɜɚ «Ȼɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɹ: ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɡɚɞɚɱɢ, 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ» 

ʦ по̭лед̛̦е де̭́т̛лет̛́ XX ̏., ко̐д̌ ̦̌́̚т̛е ̦̌уко̜ ̭т̌ло до̭т̌то̸̦о ̥̭̭̌о̼̥̏ ́̏ле̛̦е̥, ̭̏е ̍олее 
̦̭̌то́тел̦̼̥̽  т̬е̍о̛̦̏̌е̥  ̬̏е̥е̛̦  ̭т̦̌о̛̏т̭́  ̦ео̵̍од̛̥о̭т̽  о̶е̦к̛  ̏кл̌д̌  у̸е̵̦̼  ̭  по̥о̺̽̀ 
кол̸̛е̭т̏е̵̦̦̼ ̛ к̸̌е̭т̏е̵̦̦̼ ̥етодо̏, ̵̬̌̌кте̛̬̚у̵̛̺̀ ̦̌у̸̦у̀ де́тел̦̽о̭т̽ ̛ ̦е ̵̛̛̭̺̌̏́̚ от к̌к̵̛‐
л̛̍о ̭у̻̍ект̵̛̦̼̏ ̴̌кто̬о̏. О̭о̍у̀ ̙̦̏̌о̭т̽ п̛̬о̬̍ет̌ет о̻̍ект̛̦̏̌́ о̶е̦к̌, ко̐д̌ ̬е̸̽ ̛дет о «̦̌̚к̵̌ 
отл̸̛̛́»  отдел̦̽о̐о  у̸е̦о̐о  ̛л̛  ̦̌у̸̦о̐о  коллект̛̏̌  п̛̬  полу̸е̛̛̦  ̍̀д̙ет̦о̐о  ̛л̛  ̬̦̐̌то̏о̐о 
̴̛̛̦̦̭̬̌о̛̛̦̏̌  ̦̌у̸̵̦̼  ̛̭̭ледо̛̦̜̏̌,  ̌  т̌к̙е  поо̺̬е̛̛̦  отдел̵̦̼̽  ̛̭̭ледо̏̌теле̜  п̬е̛̛̥̥́, 
̥ед̌л̛̥́, у̸е̛̦̼̥ ̭тепе̛̦̥́ ̛ ̛̛̦̥̏̌́̚. Од̦̌ко, по ̥ое̥у ̭у̻̍ект̛̦̏о̥у ̥̦ѐ̛̦, ̦̌ д̦̦̌о̥ ̾т̌пе у 
̦̌у̸̦о̐о  ̭оо̺̍е̭т̏̌,  ̦ет  ̛̦к̌к̵̛  о̻̍ект̵̛̦̼̏  кол̸̛е̭т̏е̵̦̦̼  к̛̬те̛̬е̏  о̶е̦к̛  к̸̌е̭т̏̌  ̦̌у̸̦о̜ 
де́тел̦̽о̭т̛,  ̛  п̛̬̥е̛̦тел̦̽о  к  ко̦к̬ет̦о̥у  ̛̭̭ледо̏̌тел̀  о̦̌  ̦о̛̭т  ̛̭кл̸̛̀тел̦̽о  ̭у̻̍ект̛̦̼̜̏ 
̵̬̌̌кте̬ – ̏ ̛̏де ̏оле̵̼̏ ̬е̹е̛̦̜, ̐оло̭о̛̦̜̏̌ ̦̌ у̸е̵̦̼ ̭о̏ет̵̌ ̛ ̏ д̬у̵̛̐ ̦̌̌ло̸̵̛̦̼̐ ̴о̵̬̥̌. Т̌ко̜ 
̭у̐у̍о ̶̴̛̛̬̦̼̜ под̵од ̦о̛̭т ̏ол̦̀т̛̬̭̌т̭к̛̜ ̭у̻̍ект̛̦̼̜̏ ̵̬̌̌кте̬. 

Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɚɜɬɨɪɨɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɞɚɜɧɨ ɩɵɬɚɸɬɫɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɭɱɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ. ɗɬɨ ɜɩɨɥɧɟ ɨɛɴɹɫɧɢɦɨ: ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɯɪɚɧɢɥɢɳɟ «ɨɬɩɟɱɚɬɤɢ» ɧɚɭɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ – ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɜɚɠɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɧɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɥɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɰɢɬɢɪɭɟɦɨɫɬɢ ɜɟɪɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ 
ɧɚɭɱɧɵɣ ɜɤɥɚɞ? Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɭɱɟɧɵɯ, ɝɨɜɨɪɢɬ ɨɛ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ – ɧɨ ɨɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɧɟ ɜɫɟ ɫɜɹɡɢ. ɐɢɬɚɬ-ɢɧɞɟɤɫɵ ɢɦɟɸɬ ɦɚɥɭɸ ɬɨɱɧɨɫɬɶ 
ɜ ɨɰɟɧɤɚɯ ɪɚɛɨɬ. Ⱦɥɹ ɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ. Кɚɤ 
ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɭɤɨɜɟɞɵ, «ɰɢɬɚɬ-ɢɧɞɟɤɫ» – ɡɚɜɭɚɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ, ɩɪɢɱɟɦ 

ɧɟ ɜ ɥɭɱɲɟɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ, ɢɛɨ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɷɬɨ 
ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɢɡɦ ɦɟɬɨɞɚ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɤɚɪɬɢɧɚ ɫɜɹɡɟɣ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢɫɤɚɠɚɟɬɫɹ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɥɢɛɨ 
ɥɢɱɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ, ɥɢɛɨ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɹ ɢ «ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ», ɥɢɛɨ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɢ ɬ.ɞ. ɢ ɬ.ɩ. [Хɚɣɬɭɧ, 

1983: ɫ. 89].  

ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ Ⱥ.ɇ. Ɇɚɡɨɜ ɢ ɟɝɨ ɫɨɚɜɬɨɪ ȼ.ɇ. Ƚɭɪɟɟɜ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɫɭɝɭɛɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 

ɡɚɞɚɱɢ –  ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɚɭɤ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɛɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ 

ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹɦɢ (WoK, Scopus, GS ɢ Ɋɂɇɐ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɛɚɡɨɣ ɞɥɹ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɪɹɞɟ ɨɛɥɚɫɬɟɣ 

(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, Spires, Medline, CiteSeer, ArXiv).  

ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɢ ɩɨɞɱёɪɤɢɜɚɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɟɜ, ɧɨ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɢ ɢɯ 

ɫɟɪɶёɡɧɵɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. ɑɚɫɬɶ ɷɬɢɯ ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ  ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɢ 

ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɵɯ ɜ ɧɢɯ ɫɬɚɬɟɣ, ɢ ɧɟɫɭɬ ɥɢɲɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ.  Ⱦɪɭɝɢɟ ɦɨɝɭɬ ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ. ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ: 

1. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɚɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɚɤ ɫɚɦɨɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɚɜɬɨɪɫɬɜɨ, ɪɚɡɛɢɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɚɬɟɣ, ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɠɭɪɧɚɥɨɜ, ɤɨɝɞɚ ɞɥɹ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɰɢɬɢɪɭɟɦɵɟ ɨɛɡɨɪɧɵɟ ɫɬɚɬɶɢ. 
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2. ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɦɩɚɤɬ-ɮɚɤɬɨɪɚ ɠɭɪɧɚɥɚ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɢɥɢ 

ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɢɧɞɟɤɫɚ Хɢɪɲɚ ɦɟɠɞɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɢ, ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜɚɪɢɚɰɢɣ ɦɨɞɟɥɟɣ 

ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ.  Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɤɨɝɞɚ ɧɟɭɦɟɫɬɧɨɟ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɢɦɩɚɤɬ-ɮɚɤɬɨɪɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɰɟɥɶɸ, ɨɧ ɩɟɪɟɫɬɚɟɬ ɛɵɬɶ ɯɨɪɨɲɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ [Ⱥɪɧɨɥɶɞ, Ɏɚɭɥɟɪ, 2011: ɫ. 53]. 

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɜ ɫɩɢɫɨɤ Ɋɂɇɐ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɥɹ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɩɨ ɢɯ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɩɢɫɨɤ ȼȺК 

(ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ). Ɍɚɤ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɫɩɢɫɤɢ Ɋɂɇɐ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɟɠɟɝɨɞɧɢɤɨɜ 
«Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɫɬɢ (ɂɂɆК ɊȺɇ), «Кɪɚɬɤɢɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ɊȺɇ» (ɂȺ ɊȺɇ) ɢ 

«ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ, ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ ɋɢɛɢɪɢ ɢ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ» (ɂȺɗɌ ɋɈ ɊȺɇ) 

ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɜɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɫɩɢɫɤɢ ȼȺК ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢɡ-ɡɚ ɧɢɡɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ (Ɍɚɛɥ.1). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɫɬɚɬɶɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɦ ɜ ɫɩɢɫɤɢ ȼȺК, 

ɥɭɱɲɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɟɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝ, ɞɚɜɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɳɢɬɢɬɶ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɭɸ ɢɥɢ ɞɨɤɬɨɪɫɤɭɸ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ. 

Ɍаɛɥиɰа1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɤɢɯ ɢɡɞɚɧɢɣ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ Ɋɂɇɐ ɧɚ 29.10.2012 ɝ. 
ɀɭɪɧɚɥɵ ɂɎ ISI 2008 ɂɎ Ɋɂɇɐ 2010 ȼɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɶ 

ɜ ɫɩɢɫɤɢ ȼȺК 

ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ, 

ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɢ 

ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ ɋɢɛɢɪɢ ɢ 

ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ 

ɧɟɬ ɧɟɬ ɇɟɬ 

КɋɂȺ ɧɟɬ 0.027 Ⱦɚ 
Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɫɬɢ ɧɟɬ ɧɟɬ Ⱦɚ 

Ɉɪɢɝɢɧɚɥɶɧɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɟɣ ɩɨɤɚɡɚɧɨ: ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɢ ɜ ɦɚɥɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɤɚɤ  ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɩɨɤɚ ɥɢɲɶ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɟɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɚ 
ɧɟ ɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɰɢɬɚɬɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɟ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɟ ɜ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɢɡɚ.   

Ɇɧɨɝɢɟ ɭɱɟɧɵɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɱɚɫɬɨɬɭ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɟё ɤɚɱɟɫɬɜɨ. Ⱦɟɬɚɥɶɧɚɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɜ 1976 ɝɨɞɭ ȿ.Ⱦ. Ƚɪɚɠɞɚɧɧɢɤɨɜɵɦ ɢ ɋɨɪɨɤɢɧɨɣ [1976: ɫ. 14] 

ɢ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɚ ɜ 1987 ɝ. [Ƚɪɚɠɞɚɧɢɤɨɜ, 1987: ɫ. 39-46]. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ȿ.Ⱦ. Ƚɪɚɠɞɚɧɧɢɤɨɜɭ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɜɢɞɨɜ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɹɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ:  

— ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ; 
— ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɚɜɬɨɪɚ; 
— ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ; 
— ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ; 
— ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ. 
К ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɷɬɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɚɥɨ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɫɪɟɞɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɢ. Ɇɧɨɸ ɫ 

ɫɨɚɜɬɨɪɚɦɢ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɪɹɞɚ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɢɦɟɟɬ 
ɜɟɫɶɦɚ ɨɛɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɜɩɨɥɧɟ ɩɟɪɟɧɨɫɢɦɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ [Кɨɫɬɢɧ, Хɨɥɸɲɤɢɧ, 2010].  

ɂɦɟɸɬɫɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ [Ƚɚɪɫɤɨɜɚ, 2010]. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɂ.Ɇ.Ƚɚɪɫɤɨɜɨɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɥɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ 

ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɢ ɪɚɛɨɬ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɞ ɷɝɢɞɨɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ «ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ», ɜ 
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ» 

[Ƚɚɪɫɤɨɜɚ, 2010: ɫ. 138]. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɝɪɚɮɵ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɜ ɮɨɪɦɟ «ɧɟɡɪɢɦɵɯ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ». ɗɬɢ ɝɪɚɮɵ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɚɛɥɢɰ ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɩɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. ɉɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ, ɷɬɢ ɝɪɚɮɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɰɟɧɬɪɵ ɢ ɲɤɨɥɵ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɢɡɭɱɢɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɫɨɚɜɬɨɪɫɬɜɟ ɜɧɭɬɪɢ ɫɟɬɟɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜɧɭɬɪɢ ɫɟɬɢ ɜɨɤɪɭɝ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɮɢɝɭɪ.   

ɂɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɢ ȻȾ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɭ ɝɟɧɟɬɢɤɨɜ. ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ ɉ.ɋ. 

Ⱦɢɦɟɧɤɨɜɚ ɢɡ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɰɢɬɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɧɟɬɢɤɢ ɋɈ ɊȺɇ ɨɩɢɫɚɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢɡ ɮɚɤɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ ɢ 

ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ [Ⱦɟɦɟɧɤɨɜ, 2008].  ɉɨɞ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɟɣ ɦɟɠɞɭ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨ-ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ 

ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɪɹɦɨɟ ɢɥɢ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɟ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɪɢɱɢɧɧɵɟ 
ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɝɟɧɚɦɢ, ɛɟɥɤɚɦɢ ɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ. ɗɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ AND ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸ ɛɵɫɬɪɨ 

ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɛɨɥɶɲɢɟ ɨɛɴɟɦɵ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɮɨɪɦɟ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɟɬɟɣ 

ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨ-ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɢɯ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ ɫ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ.  ɗɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɨɜɚɬɨɪɫɤɢɦ ɢ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ  ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɡɧɚɧɢɣ. ȼ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɂȺɗɌ ɋɈ 
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ɊȺɇ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɥɚɫɶ ɩɨɩɵɬɤɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ  ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɚ ɡɧɚɧɢɣ. ɇɨ ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɚ  ɤ ɩɨɞɨɛɧɵɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɦ ɪɚɛɨɬɚ ɛɵɥɚ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɚ. 

ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɡɧɚɧɢɣ ɩɪɢ 

ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɬɟɤɫɬɨɜɵɦɢ ɢ ɮɚɤɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɧɵɯ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ 
ɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɢɸ, ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɢ ɛɢɨɦɟɞɢɰɢɧɭ, ɛɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɸ, ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɸ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ, ɚ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɡɚ 
ɪɭɛɟɠɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɧɢɡɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ. Ɉɫɬɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɪɚɧɨ ɢɥɢ ɩɨɡɞɧɨ ɬɚɤɢɟ 
ɧɨɜɚɬɨɪɫɤɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɹɜɹɬɫɹ ɜ ɋɈ ɊȺɇ. Хɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɩɨɠɟɥɚɬɶ ɇ.Ⱥ. Ɇɚɡɨɜɭ  ɢ ɟɝɨ ɫɨɚɜɬɨɪɭ ɪɟɲɚɬɶ ɜ 
ɛɭɞɭɳɟɦ ɢ  ɷɬɢ ɡɚɞɚɱɢ. 
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ɉɪɚɤɬɢчеɫɤɨе ɩɪɢɦеɧеɧɢе ɛɢɛɥɢɨɦеɬɪɢчеɫɤɨɝɨ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɠуɪɧɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ

Иɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɛɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɦɟɟɬ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ 
ɧɚɭɤɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɝɨ ɞɟɥɚ. К ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɩɵɬ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɰɢɬɚɬɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɮɨɧɞɚ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɚɧɢɣ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɧɚ ɛɚɡɟ 
ИɇȽȽ СɈ ɊȺɇ ɢ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɜ Ƚɇɐ ВȻ «Вɟɤɬɨɪ», ɦɟɬɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɫɪɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɹɞɪɨ 
ɠɭɪɧɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪ ɩɨɞɩɢɫɤɢ ɧɚ ɧɚɭɱɧɭɸ ɩɟɪɢɨɞɢɤɭ. 

Ключевые слова: ɛɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ, ɚɧɚɥɢɡ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ, 
ɧɚɭɱɧɚɹ ɩɟɪɢɨɞɢɤɚ. 

Ȼɵɫɬɪɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɨɬɪɚɡɢɥɨɫɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ 
ɜɫɟɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɫ ɧɨɜɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɰɢɬɚɬɧɨɝɨ 

ɚɧɚɥɢɡɚ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɟɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɢ ɜ ɨɰɟɧɤɟ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɩɨɞɩɢɫɤɨɣ. Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɪɹɞɨɦ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɩɪɢ ɪɨɫɬɟ ɰɟɧ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ 
ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ. Ȼɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ, ɫɬɚɜ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɢ ɦɟɧɟɟ ɬɪɭɞɨɟɦɤɢɦ ɫ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨɣ 

ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɇɂɂ, ɚ ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ 

ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪɚ ɠɭɪɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɩɢɫɤɢ. 

ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɧɟ ɩɪɟɬɟɪɩɟɥɢ 

ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɯɨɬɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɭɸ ɩɨɞɩɢɫɤɭ ɢ ɛɵɥɢ ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɢ 

ɞɨɩɨɥɧɟɧɵ ɧɨɜɵɦɢ. Ƚɥɚɜɧɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɛɵɥɚ ɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɬɨɪɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɨɛɪɚɬɶ ɥɢɲɶ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɫɨɝɥɚɫɭɸɳɢɟɫɹ ɫ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɟɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ. 

Ȼɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɟɝɨɞɧɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ 

ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɢ ɬɨɱɧɨ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɭɫɬɚɪɟɜɲɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɵɯ ɬɟɤɭɳɟɣ ɩɨɞɩɢɫɤɨɣ, ɨɬɱɟɝɨ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ. ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨ, ɱɬɨ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɟɝɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɧɚɭɱɧɵɦ ɪɟɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɱɬɨ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ 
ɟɝɨ ɜɨɡɪɨɫɲɭɸ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ [Raan, 2003]. Ȼɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ (ȻȾ), ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɩɪɢɱɟɦ 

ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɢɦɟɸɬ ɤ ɧɢɦ ɭɞɚɥɟɧɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ. Кɪɭɩɧɟɣɲɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Ɍɨɦɫɨɧ 
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ɢ ɗɥɶɡɟɜɢɪ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɢɪɭɸɬ ɫɜɨɢ ȻȾ Web of Science (WoS) ɢ Scopus, ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɨɛɵɱɧɵɟ ɢ 

ɨɧɥɚɣɧɨɜɵɟ ɫɟɦɢɧɚɪɵ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɨɫɬɭ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɝɪɚɦɨɬɧɵɯ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ. 

Ȼɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ ɩɨ ɡɚɞɚɧɧɵɦ 

ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦ (ɪɟɠɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜɪɭɱɧɭɸ) ɢ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. Ɍɚɤɢɦɢ 

ɞɚɧɧɵɦɢ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɢɦɩɚɤɬ-ɮɚɤɬɨɪ ɠɭɪɧɚɥɚ, ɗɣɝɟɧɮɚɤɬɨɪ [Eigenfactor, 2012, West, 

Bergstrom, 2008], ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɢɡɞɚɧɢɹ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɧɢɝɨɜɵɞɚɱɢ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ), ɨɬɤɚɡɨɜ ɢɥɢ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ; ɢɧɞɟɤɫ Хɢɪɲɚ, f-ɢɧɞɟɤɫ [Katsaros, Akritizis, Bozanis, 2009], 

ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ȻȾ ɢ ɩɪ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɭɥɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ 

ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ. Ⱦɥɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɹ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɢɫɬɚɬɟɣɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɮɨɧɞɚ, ɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢ 

ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɝɥɭɛɢɧɭ ɚɪɯɢɜɚ [ɋɥɚɳёɜɚ, Ɇɨɯɧɚɱёɜɚ, Хɚɪɵɛɢɧɚ, 2008]. 

Ɇɟɬɨɞ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɨɧɞɚ ɧɚɭɱɧɨɣ ɩɟɪɢɨɞɢɤɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɹ ɪɟɲɚɬɶ ɤɚɤ 
ɡɚɞɚɱɭ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ ɜ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪ ɩɨɞɩɢɫɤɢ, ɬɚɤ ɢ ɡɚɞɚɱɭ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɬɟɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɟɪɟɫɬɚɥɢ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ [Ɇɚɡɨɜ, 2011]. 

ȼ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɩɪɢɦɟɧɢɥɢ ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɢɫɬɚɬɟɣɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɭɱɟɧɵɯ Ƚɇɐ ȼȻ «ȼɟɤɬɨɪ» ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ 

ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɂɇȽȽ ɋɈ ɊȺɇ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤ ɨ Ɂɟɦɥɟ. Ɍɚɤɠɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɤɥɚɫɬɟɪɵ 

ɠɭɪɧɚɥɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɢ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ ɫɬɚɬɶɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɞɜɭɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ 

ɩɟɪɢɨɞ, ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɹɞɟɪɧɨɣ ɡɨɧɵ ɫɫɵɥɨɤ ɫ ɹɞɟɪɧɨɣ ɡɨɧɨɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɷɬɢɯ ɫɫɵɥɨɤ. 
Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɮɢɥɢ ɞɜɭɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ – ɦɟɞɢɤɨ-ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɝɟɨɮɢɡɢɤɚ – 

ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɠɭɪɧɚɥɶɧɨɣ ɩɟɪɢɨɞɢɤɟ, ɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟ ɷɬɢ ɨɬɪɚɫɥɢ ɠɭɪɧɚɥɵ 

ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦɢ ɢɦɩɚɤɬ-ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɨɫɬ ɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɚɹ 
ɧɚɭɱɧɵɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚɲɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ 
ɩɨɥɟɡɧɵɦɢ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɧɚɭɱɧɵɦ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɦ ɞɪɭɝɢɯ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ. 

ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɫɫɵɥɨɤ ɫɬɚɥɢ ɫɬɚɬɶɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ Ƚɇɐ ȼȻ «ȼɟɤɬɨɪ» ɡɚ 2007-2011 ɢ 

ɂɇȽȽ ɋɈ ɊȺɇ ɡɚ 2006-2010 ɝɝ. ɜ ɠɭɪɧɚɥɚɯ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɳɢɯɫɹ ɢɡɞɚɧɢɹɯ. К ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɧɟ 
ɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɶ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ, ɬɟɡɢɫɵ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚɭɱɧɵɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɠɭɪɧɚɥɚɯ), ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɚɲɚ ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɰɟɥɶ – ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ 
ɠɭɪɧɚɥɶɧɨɣ ɩɟɪɢɨɞɢɤɢ. 

Ɂɚɬɟɦ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɫɫɵɥɤɢ ɢɡ ɩɪɢɫɬɚɬɟɣɧɵɯ ɫɩɢɫɤɨɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. ɂɡ ɩɪɢɫɬɚɬɟɣɧɵɯ 
ɫɩɢɫɤɨɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɧɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɫɫɵɥɤɢ ɧɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ, ɬɟɡɢɫɵ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ. Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɵɯ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ ɫɫɵɥɤɢ ɧɚ ɩɟɪɟɜɨɞɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 

(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ ɠɭɪɧɚɥ Biophysics ɜɦɟɫɬɨ «Ȼɢɨɮɢɡɢɤɚ» ɢɥɢ Russian Geology and Geophysics ɜɦɟɫɬɨ 

«Ƚɟɨɥɨɝɢɹ ɢ ɝɟɨɮɢɡɢɤɚ») ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɤɚɤ ɫɫɵɥɤɢ ɧɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɭɸ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɭɸ ɫɬɚɬɶɸ. 

ɀɭɪɧɚɥɵ, ɢɡɦɟɧɢɜɲɢɟ ɫɜɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɠɭɪɧɚɥ. ɀɭɪɧɚɥɵ, ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ 

ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɠɭɪɧɚɥɨɜ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɤɚɤ ɪɚɡɧɵɟ. Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɵɩɢɫɵɜɚɥɢɫɶ 
ɡɚɝɥɚɜɢɟ ɠɭɪɧɚɥɚ ɢ ɝɨɞ ɜɵɯɨɞɚ ɰɢɬɢɪɭɟɦɨɣ ɫɬɚɬɶɢ. ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɷɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɞɨɩɨɥɧɹɥɢɫɶ 
ɞɚɧɧɵɦɢ ɨɛ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɠɭɪɧɚɥɚ. 

ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥɢ ɩɨɪɹɞɤɚ 150 ɫɬɚɬɟɣ ɜ ɝɨɞ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɰɢɬɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 1600 ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɲɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 

ɦɨɝɭɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ. ɉɨ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɧɚɦɢ ɞɚɧɧɵɦ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɬɚɬɟɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ȻȾ Ɋɂɇɐ, 

ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɸɳɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɣ ɱɚɫɬɢ (95-98%) ɤɚɤ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ, ɬɚɤ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɢɫɤ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɦ 

ɤɚɠɞɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. 
ɋɫɵɥɤɢ ɢɡ ɠɭɪɧɚɥɨɜ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ȻȾ WoS, ɜɵɩɢɫɵɜɚɥɢɫɶ ɜɪɭɱɧɭɸ, ɱɬɨ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨ 

ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɬɪɭɞɚ. ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɜ ≈ 35% 

ɫɬɚɬɟɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɩɪɨɢɧɞɟɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ WoS, ɛɵɥɨ ɫɞɟɥɚɧɨ ɞɨ 80% ɜɫɟɯ ɫɫɵɥɨɤ. ɉɨ-
ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ: ɚ) ɛɨɥɟɟ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɫɬɚɬɟɣ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɵɟ 
ɠɭɪɧɚɥɵ; ɛ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɢɥ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɝɞɟ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɟ ɫɫɵɥɨɤ ɜ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɹɦɢ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɚɯ [ȼɚɪɲɚɜɫɤɢɣ, Ɇɚɪɤɭɫɨɜɚ, 2009]. ȼ ɰɟɥɨɦ ɧɚɲɟ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɣ ɪɭɬɢɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, 

ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɫɟɪɜɢɫɨɦ EndNote ɨɬ Thomson Reuters, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦ ɜɵɹɜɢɬɶ 
ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɩɨɥɭɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɞɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɫɵɥɨɤ.  

ȼɫɟɝɨ ɡɚ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɛɵɥɨ ɩɪɨɰɢɬɢɪɨɜɚɧɨ ɛɨɥɟɟ 1000 

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥɨɜ (750 ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɢ 250 ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ), ɚ ɦɟɞɢɤɨ-ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɩɪɨɮɢɥɹ – ɛɨɥɟɟ 1300 (1168 ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɢ 171 ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ). Ȼɵɥɨ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɩɨɪɹɞɤɚ 



8000 ɫɫɵɥɨɤ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɧɫɬɢɬɭɬɭ. ȼ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩ ɫɫɵɥɤɢ ɛɵɥɢ ɪɚɡɛɢɬɵ ɧɚ ɬɪɢ 

ɪɚɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ. əɞɪɨ ɰɢɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜɬɨɪɨɣ 

ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 1. 

Ɍаɛɥиɰа 1. əɞɟɪɧɵɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɠɭɪɧɚɥɵ ɢ ɠɭɪɧɚɥɵ ɜɬɨɪɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 

 Ɇɟɞɢɤɨ-ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ʻ̌ук̛ о ʯе̥ле 

№ ɀɭɪɧɚɥ % ɤ-ɜɚ 
ɫɫɵɥɨɤ 

ȼɫɟɝɨ 
% 

ʮу̬̦̌л 
% ɤ-ɜɚ 
ɫɫɵɥɨɤ 

ȼɫɟɝɨ 
% 

1. ȼɨɩɪɨɫɵ ɜɢɪɭɫɨɥɨɝɢɢ  16,94 16,94 ʧеоло̛̐́ ̛ ̐ео̴̛̛̚к̌  35  35 

2. Ɇɨɥɟɤɭɥɹɪɧɚɹ ɛɢɨɥɨɝɢɹ  6,44 23,38 Докл̌д̼ ˀАʻ  19  54 

3. Ȼɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ  6,07 29,45 ʧео̵̛̛̥́  7  61 

4. Ⱦɨɤɥɚɞɵ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ  5,09 34,54 ʿет̬оло̛̐́  4  65 

5. Ɉɩɬɢɤɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɢ ɨɤɟɚɧɚ  4,42 38,96 ʧеотекто̛̦к̌  2  67 

6. ȼɟɫɬɧɢɤ ɊȺɆɇ  4,04 43 
ˁт̬̌т̴̛̛̬̐̌́ ̛ ̐еоло̸̛̐е̭к̌́ 
ко̬̬ел̶̛́́ 

2  69 

7. 
ɀɭɪɧɚɥ ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɢ, 

ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɢɦɦɭɧɨɛɢɨɥɨɝɢɢ 
3,82 46,82 ˇ̛̛̚к̌ ʯе̥л̛  2  71 

8. 
Ɇɨɥɟɤɭɥɹɪɧɚɹ ɝɟɧɟɬɢɤɚ, 
ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɹ ɢ ɜɢɪɭɫɨɥɨɝɢɹ  2,92 49,74 ʧеоло̛̐́ ̬уд̵̦̼ ̥е̭то̬о̙де̛̦̜  2  73 

9. 
Ȼɸɥɥɟɬɟɧɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ 

ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɵ  
2,77 52,51 

Л̛толо̛̐́ ̛ поле̦̼̚е 
̛̭коп̌е̥̼е 

2  75 

10. Ȼɢɨɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɢɦɢɹ  2,69 55,2 ʯ̌п̛̭к̛ ʦʺО  1  76 

11. 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɚ ɢ ɛɨɥɟɡɧɟɣ 

ɥɟɝɤɢɯ 2,62 57,82 ʰ̏̚е̭т̛́ Аʻ. ˁе̬. ʧеоло̸̛̐е̭к̌́  1  77 

12. Ȼɢɨɯɢɦɢɹ  1,79 59,61 Оте̸е̭т̏е̦̦̌́ ̐еоло̛̐́  1  78 

13. Хɢɦɢɤɨ-ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥ  1,72 61,33 Т̵̛ооке̦̭̌к̌́ ̐еоло̛̐́  1  79 

14. ɂɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ɛɨɥɟɡɧɢ 1,57 62,9 ʧеоло̛̐́ ̦е̴т̛ ̛ ̐̌̌̚  1  80 

15. Ȼɸɥɥɟɬɟɧɶ ɋɈ ɊȺɆɇ 1,2 64,1 ˇ̸̛̛̚е̭к̌́ ̥е̚о̥е̵̛̦̌к̌  1  81 

16. Ƚɟɧɟɬɢɤɚ 1,12 65,22 
ˈ̛̛̥́ ̏ ̛̦те̬е̵̭̌ у̭то̸̛̜̏о̐о 
̛̬̌̏̚т̛́ 

1  82 

ɂɡ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɵ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɥɢɲɶ 9% (16 ɢɡ 171) ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɰɢɬɢɪɭɟɦɵɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɦɟɞɢɤɨ-ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ 2/3 ɜɫɟɯ ɫɫɵɥɨɤ, ɢ ɜɫɟɝɨ ɧɚ 6% (16 ɢɡ 
250) ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 80% ɜɫɟɯ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ. Ɉɬɦɟɬɢɦ 

ɬɚɤɠɟ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ ɞɜɭɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɩɨ ɰɢɬɢɪɭɟɦɨɫɬɢ ɯɨɪɨɲɨ ɫɨɝɥɚɫɭɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɫ ɬɨɣ 

ɥɢɲɶ ɪɚɡɧɢɰɟɣ, ɱɬɨ ɜ ɫɬɚɬɶɹɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɛɨɥɶɲɟ ɰɢɬɢɪɭɸɬɫɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɠɭɪɧɚɥɵ, 

ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬɫɹ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ.  

 

Риɫ. 1. Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨ ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɨɫɬɢ (ɤɪɚɫɧɵɣ) ɢ ɰɢɬɢɪɭɟɦɨɫɬɢ (ɫɢɧɢɣ) ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɜ 
ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ (ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥ. 1).  
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Риɫ. 2. Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨ ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɨɫɬɢ (ɤɪɚɫɧɵɣ ɰɜɟɬ) ɢ ɰɢɬɢɪɭɟɦɨɫɬɢ (ɫɢɧɢɣ) ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤ ɨ Ɂɟɦɥɥɟ ɜ 
ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ (ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥ. 1).  

Ɍаɛɥиɰа 2. əɞɟɪɧɵɟ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɠɭɪɧɚɥɵ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɟ ɠɭɪɧɚɥɵ ɜɬɨɪɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, 

ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
 Ɇɟɞɢɤɨ-ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ʻ̌ук̛ о ʯе̥ле 

№ ɀɭɪɧɚɥ % ɤ-ɜɚ 
ɫɫɵɥɨɤ ȼɫɟɝɨ % ɀɭɪɧɚɥ % ɤ-ɜɚ 

ɫɫɵɥɨɤ 
ȼɫɟɝɨ 

% 

1. Journal of Virology 6,03 6,03 Earth Planetary Science Letters  7  7 

2. 
Proceedings of the National Academy 

of Sciences of the United States of 

America 

3,36 9,39 
Contributions to Mineralogy and 
Petrology 

6  13 

3. Virology  3,15 12,54 Geochimica et Cosmochimica Acta  5  18 

4. Vaccine  2,77 15,31 Journal of Geophysical Research  5  23 

5. Journal of Biological Chemistry 2,4 17,71 Nature  4  27 

6. Journal of General Virology 2,4 20,11 American Mineralogist  3  30 

7. Nature  2,04 22,15 Lithos  3,5  33,5 

8. Science  1,94 24,09 Journal of Petrology  3,5  37 

9. Journal of Clinical Microbiology 1,94 26,03 Chemical Geology  2,5  39,5 

10. Emerging Infectious Diseases 1,89 27,92 Geology  2,5  42 

11. Nucleic Acids Research 1,59 29,51 Tectonophysics  2  44 

12. Journal of Infectious Diseases 1,38 30,89 Science  1,5  45,5 

13. Journal of Molecular Biology 1,35 32,24 Economic Geology  1,5  47 

14. Journal of Immunology 1,24 33,48 European Journal of Mineralogy  1,5  48,5 

15. Journal of Medical Virology 1,19 34,67 Canadian Mineralogist  1,5  50 

16. Virus Research 0,86 35,53 Geophysics  1,5  51,5 

17. New England Journal of Medicine 0,86 36,39 Precambrian Research  1,5  53 

18. Archives of Virology 0,83 37,22 Journal of Crystal Growth  1  54 

19. Antiviral Research 0,75 37,97 Physical Review. Ser.B  1  55 

20. Lancet  0,73 38,7 Russian Geology and Geophysics*  1  56 

21. Cell  0,65 39,35 Diamond and Related Materials  1  57 

22. Applied and Environmental 0,6 39,95 Journal of Geology  1  58 
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Microbiology 

23. Biochemistry 0,59 40,54 International Geology Review  1  59 

24. Journal of Experimental Medicine 0,59 41,13 Geophysical Research Letters  0,5  59,5 

25. FEBS Letters 0,56 41,69 
Physics of the Earth and Planetary 
Interiors 

0,5  60 

 Ȼóɥɶɲɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɫɫɵɥɨɤ ɧɚ ɦɟɧɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɬɚɤɠɟ 
ɦɨɠɟɬ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶɫɹ ɨɛɳɢɦ ɦɟɧɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɫɫɵɥɨɤ.  

ȼ ɫɬɚɬɶɹɯ ɠɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɛɨɥɟɟ 
ɨɛɢɥɶɧɨɦɭ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɸ (ɱɟɦ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɟ ɢɦɩɚɤɬ-ɮɚɤɬɨɪɵ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɢ ɜ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ), ɱɬɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɛɨɥɶɲɟɦɭ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɫɫɵɥɨɤ. Кɨɪɪɟɥɹɰɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɰɢɬɢɪɭɟɦɨɫɬɶɸ ɢ ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɨɫɬɶɸ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 1 ɢ 2. 

ȼ ɰɟɥɨɦ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɰɢɬɢɪɭɟɦɨɫɬɢ ɢ ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɨɫɬɢ ɫɨɝɥɚɫɭɸɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɩɪɢɱɟɦ ɜ 
ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɷɬɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɫɬɚɬɟɣ ɢ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤ ɨ Ɂɟɦɥɟ, ɝɞɟ 
ɥɢɞɢɪɭɟɬ ɠɭɪɧɚɥ «Ƚɟɨɥɨɝɢɹ ɢ ɝɟɨɮɢɡɢɤɚ». ɋɫɵɥɤɢ ɧɚ ɧɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɨɥɟɟ ɬɪɟɬɢ ɜɫɟɯ ɫɫɵɥɨɤ. ɋ 

ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɷɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɠɭɪɧɚɥ ɢɡɞɚɟɬɫɹ ɜ ɂɇȽȽ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ, ɱɬɨ ɷɬɨ 
ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɥɢɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤ ɨ Ɂɟɦɥɟ. 

Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɰɢɬɢɪɭɟɦɨɫɬɶɸ ɢ ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɩɟɪɢɨɞɢɤɢ ɩɨɤɚɡɚɧɚ 
ɧɚ ɪɢɫ. 3 ɢ 4. 

 

Риɫ. 3 Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨ ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɨɫɬɢ (ɤɪɚɫɧɵɣ) ɢ ɰɢɬɢɪɭɟɦɨɫɬɢ (ɫɢɧɢɣ) ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɜ 
ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ (ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥ. 2). 

 

Риɫ. 4. Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨ ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɨɫɬɢ (ɤɪɚɫɧɵɣ) ɢ ɰɢɬɢɪɭɟɦɨɫɬɢ (ɫɢɧɢɣ) ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤ ɨ Ɂɟɦɥɥɟ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɦ 

ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɚɛɥ. 2). 
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ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɰɢɬɢɪɭɟɦɨɫɬɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɬɚɛɥ. 2. 

ɋɫɵɥɤɢ ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɠɭɪɧɚɥɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɫɯɨɠɟɟ ɫ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ: 

ɛóɥɶɲɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɫɫɵɥɨɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɠɭɪɧɚɥɚɯ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ, ɩɪɢɬɨɦ ɱɬɨ ɧɚ 
25 ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 2/3 ɜɫɟɯ ɫɫɵɥɨɤ. ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɠɟ ɛɢɨɦɟɞɢɰɢɧɵ 2/3 ɜɫɟɯ ɫɫɵɥɨɤ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɫɬɚ ɠɭɪɧɚɥɚɯ. Ʌɢɲɶ 1,3% (15 ɢɡ 1168) ɩɪɨɰɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɬɪɟɬɶ ɜɫɟɯ ɫɫɵɥɨɤ, ɫɞɟɥɚɧɧɵɯ ɢɡ ɫɬɚɬɟɣ ɦɟɞɢɤɨ-ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ; ɞɥɹ ɧɚɭɤ ɨ Ɂɟɦɥɟ ɷɬɚ 
ɰɢɮɪɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,9% (7 ɢɡ 750). 

ɂɡ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɰɢɬɢɪɭɟɦɨɫɬɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 
ɝɥɚɞɤɨ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɟɪɢɨɞɢɤɨɣ, ɝɞɟ ɫɱɟɬ ɹɞɟɪɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɢɞɟɬ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɵ. ɗɬɨ 

ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɦɟɧɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ɍɚɤɠɟ ɝɪɚɮɢɤɢ 

ɞɟɦɨɧɫɬɢɪɭɸɬ ɪɚɡɧɢɰɭ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ: ɟɫɥɢ ɜ ɧɚɭɤɚɯ ɨ Ɂɟɦɥɟ ɜɨ ɜɫɟɯ 
ɰɢɬɢɪɭɟɦɵɯ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɚɯ ɹɞɟɪɧɨɣ ɡɨɧɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɬɚɤɠɟ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥɢɫɶ, ɬɨ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɛɢɨɦɟɞɢɰɢɧɵ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɰɢɬɢɪɭɟɦɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɫɬɚɬɶɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɟ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥɢɫɶ. 
ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɬɨɦɭ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɰɢɬɢɪɭɟɦɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɣ ɨɛɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɬɚɬɟɣ. 

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɛɵɥɨ ɜɵɞɟɥɟɧɨ ɹɞɪɨ ɮɨɧɞɚ ɧɚɭɱɧɨɣ 

ɩɟɪɢɨɞɢɤɢ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɜ ɩɟɪɜɵɟ ɞɜɟ ɡɨɧɵ (66% ɜɫɟɯ ɫɫɵɥɨɤ) ɜɨɲɥɢ 16 

ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 100 ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ; ɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤ ɨ Ɂɟɦɥɟ – 4 ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ 25 

ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨ ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɨɫɬɢ ɥɢɲɶ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɥɢɫɶ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɩɨ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɩɪɢɱɟɦ 

ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɢɨɦɟɞɢɰɢɧɵ. 

ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɛɟɡ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɢɥɢ 

ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. 

Ⱥɜɬɨɪɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɢ ɭɬɨɱɧɟɧɢɢ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪɚ ɩɨɞɩɢɫɤɢ ɧɚ ɧɚɭɱɧɭɸ 

ɩɟɪɢɨɞɤɭ. 

ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 

ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɧɵɯ ɡɚɞɚɱ:  
1) ɧɚ ɢɯ ɨɫɧɨɜɟ ɦɨɠɧɨ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 

2) ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɧɚɭɱɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɢɥɢ ɨɬɞɟɥ; 
3) ɦɨɠɧɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɩɨɥɭɠɢɡɧɢ ɰɢɬɢɪɭɟɦɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ, ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɟɝɨ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ 

ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ ɜ Journal Citation Reports ɢ ɭɡɧɚɬɶ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɫɜɟɠɟɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ; 

4) ɦɨɠɧɨ ɭɬɨɱɧɢɬɶ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɱɬɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
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ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɰɢɬɚɬɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɮɨɧɞɚ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɚɧɢɣ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ. ɍɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣ ɦɟɬɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
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ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɹɞɪɨ ɠɭɪɧɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪ ɧɚ ɧɚɭɱɧɭɸ ɩɟɪɢɨɞɢɤɭ, ɱɬɨ 
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɚɠɧɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɞɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɤɭɳɟɣ ɩɨɞɩɢɫɤɢ. 

Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɢɫɬɚɬɟɣɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɠɭɪɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɮɨɧɞɚ ɧɚɭɱɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɚ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ 

ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɝɥɭɛɢɧɭ ɚɪɯɢɜɚ. ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɦɟɬɨɞ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɨɧɞɚ ɧɚɭɱɧɨɣ ɩɟɪɢɨɞɢɤɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɹ ɪɟɲɚɬɶ ɤɚɤ 
ɡɚɞɚɱɭ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ ɜ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪ ɩɨɞɩɢɫɤɢ, ɬɚɤ ɢ ɡɚɞɚɱɭ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɬɟɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɟɪɟɫɬɚɥɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɩɪɨɫɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ. 

ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɬɚɬɟɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɛɚɡɭ ɞɚɧɧɵɯ Ɋɂɇɐ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɸɳɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɣ ɱɚɫɬɢ 

(95-98%) ɤɚɤ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ, ɬɚɤ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ.  
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɹɞɟɪɧɨɣ ɡɨɧɵ ɫɫɵɥɨɤ ɫ ɹɞɟɪɧɨɣ ɡɨɧɨɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɷɬɢɯ ɫɫɵɥɨɤ ɞɟɦɨɧɫɬɢɪɭɟɬ ɪɚɡɧɢɰɭ ɦɟɠɞɭ 

ɞɜɭɦɹ ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ: ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɜ ɧɚɭɤɚɯ ɨ Ɂɟɦɥɟ ɜɨ ɜɫɟɯ ɰɢɬɢɪɭɟɦɵɯ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɚɯ 
ɹɞɟɪɧɨɣ ɡɨɧɵ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɢɨɦɟɞɢɰɢɧɵ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ 

ɰɢɬɢɪɭɟɦɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɫɬɚɬɶɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɟ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥɢɫɶ. Ⱦɥɹ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɩɪɢɱɢɧ ɷɬɨɣ ɪɚɡɧɢɰɵ ɯɨɪɨɲɨ 
ɛɵ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣ ɦɟɬɨɞ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɣ ɤɪɭɝ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  

Ʌɨɛɚɧɨɜɚ Ɍ.ɉ., ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɡɚɜ. 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɞɟɥɨɦ ɎȻɍɇ 

Ƚɇɐ ȼȻ «ȼɟɤɬɨɪ» 

Ʉɨɫɬɢɧ В.ɋ., 
Хɨɥюшɤɢɧ Ю.ɉ,  

ɉɪɚɤɬɢчеɫɤɨе ɩɪɢɦеɧеɧɢе ɛɢɛɥɢɨɦеɬɪɢчеɫɤɨɝɨ 
ɚɧɚɥɢɡɚ цɢɬɢɪɨɜɚɧɢя ɢ ɫɚɦɨцɢɬɢɪɨɜɚɧɢя 
ɠуɪɧɚɥɨɜ ɚɪɯеɨɥɨɝɢчеɫɤɨɝɨ ɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢчеɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥя1 

В ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ  ɛɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ɢ 
ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ. ɉɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ. 

Ключевые слова; ɛɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɹ, ɛɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ, ɚɧɚɥɢɡ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, h-ɢɧɞɟɤɫ 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ɜ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɦ ɦɢɪɟ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɧɨɝɨ ɝɨɜɨɪɹɬ – ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ 

ɰɢɬɢɪɭɟɦɨɫɬɢ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɵɯ ɠɭɪɧɚɥɚɯ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɫɩɢɫɤɢ ȼȺК. Ɇɵ 

ɧɟ ɩɪɢɡɵɜɚɟɦ ɤ ɨɬɤɚɡɭ ɨɬ ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɇɵ ɩɪɢɡɵɜɚɟɦ ɥɢɲɶ ɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɠɟ 
ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɜ ɞɨɤɥɚɞɟ «Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɸɡɚ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɢɧɞɟɤɫ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɥɢɲɶ ɱɚɫɬɶɸ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɢ 

ɧɟɩɨɥɧɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. ɇɚɭɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɚɹ ɜɟɳɶ, 
ɱɬɨɛɵ ɢɡɦɟɪɹɬɶ ɟё ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɬɚɤɢɦ ɝɪɭɛɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ [Ⱥɞɥɟɪ, ɗɜɚɧɫ, Ɍɟɣɥɨɪ, 2011]. 

ȼɚɠɧɨ ɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɧɞɟɤɫ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɢɦɩɚɤɬ-ɮɚɤɬɨɪ ɠɭɪɧɚɥɚ ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɚɭɤɚɯ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɜɫɟɝɞɚ ɧɢɠɟ, ɱɟɦ ɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤɚɯ.  

Ȼɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɹ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɜɤɥɚɞɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ, ɫɬɚɬɟɣ, ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ 
ɢ ɞɚɠɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ. ɇɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɛɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (Essential 

Science Indicator) ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɚɹ ɦɟɞɢɚɤɨɦɩɚɧɢɟɣ Thomson Reuters ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ 
ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢɹ «ɜɟɞɭɳɢɯ ɫɬɪɚɧ, ɠɭɪɧɚɥɨɜ, ɭɱёɧɵɯ, ɫɬɚɬɟɣ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɜ ɪɚɡɧɵɯ 

ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ» [Ⱥɞɥɟɪ, Ɏɚɭɥɟɪ, 2011: ɫ. 60]. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɨɜ ɷɬɨɣ ɫɬɚɬɶɢ, 

ɞɚɧɧɵɟ ɭɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɬɟɯ ɠɟ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɫɫɵɥɤɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɩɨɞɫɱɟɬɚ 
ɢɦɩɚɤɬ-ɮɚɤɬɨɪɚ, ɢ ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɬɚɤ ɠɟ ɥɟɝɤɨ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɬɶ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɚɜɬɨɪɵ 

ɫɬɚɬɶɢ ɩɪɢɜɟɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɜɵɩɭɫɤ ɠɭɪɧɚɥ «Journal of Phisics: Conference Series», ɤɨɬɨɪɵɣ 

ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɥɫɹ Хɷ ɢ ɫɨɛɪɚɥ 243 ɫɫɵɥɤɢ ɧɚ ɟɝɨ ɠɭɪɧɚɥ, ɬɚɦ ɬɚɤɠɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ 353 ɫɫɵɥɤɢ ɧɚ 
ɫɚɦɨɝɨ Хɷ. Ɉɧ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ, ɱɬɨ ɨɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɫɵɥɨɤ ɧɚ ɟɝɨ ɫɬɚɬɶɢ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 6800. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ 

ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɬ Thomson Reuters, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ Хɷ ɐɡɵɯɭɚɧɶ ɧɚɡɜɚɧ 

ɜɨɫɯɨɞɹɳɟɣ ɡɜɟɡɞɨɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɧɚɭɤɢ [Ⱥɞɥɟɪ, Ɏɚɭɥɟɪ, 2011: ɫ. 60]. 

Ⱦɪɭɝɢɦ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ h-ɢɧɞɟɤɫ (ɢɧɞɟɤɫ 
Хɢɪɲɚ). Хɨɪɯɟ Хɢɪɲ ɩɢɫɚɥ: ɭɱёɧɵɣ ɢɦɟɟɬ ɢɧɞɟɤɫ h, ɟɫɥɢ h ɢɡ ɟɝɨ Np ɫɬɚɬɟɣ ɰɢɬɢɪɭɸɬɫɹ ɤɚɤ 
ɦɢɧɢɦɭɦ h ɪɚɡ ɤɚɠɞɚɹ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ (Np — h) ɫɬɚɬɟɣ ɰɢɬɢɪɭɸɬɫɹ ɧɟ ɛɨɥɟɟ, ɱɟɦ h ɪɚɡ 
ɤɚɠɞɚɹ. ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɭɱёɧɵɣ ɫ ɢɧɞɟɤɫɨɦ h ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥ h ɫɬɚɬɟɣ, ɧɚ ɤɚɠɞɭɸ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɫɨɫɥɚɥɢɫɶ ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ h ɪɚɡ. Ɍɚɤ, ɟɫɥɢ ɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ 100 ɫɬɚɬɟɣ, ɧɚ 
                                                            
1 ɗɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɦ Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɦ ɧɚɭɱɧɵɦ ɮɨɧɞɨɦ, ɩɪɨɟɤɬ № 12-01-12026 
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ɤɚɠɞɭɸ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɨɞɧɚ ɫɫɵɥɤɚ, ɬɨ ɟɝɨ h-ɢɧɞɟɤɫ ɪɚɜɟɧ 1. Ɍɚɤɢɦ ɠɟ ɛɭɞɟɬ h-ɢɧɞɟɤɫ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɜɲɟɝɨ ɨɞɧɭ ɫɬɚɬɶɸ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɫɨɫɥɚɥɢɫɶ 100 ɪɚɡ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ (ɛɨɥɟɟ 
ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɭɱɚɣ), ɟɫɥɢ ɫɪɟɞɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɢɦɟɟɬɫɹ 1 ɫɬɚɬɶɹ ɫ 9 

ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹɦɢ, 2 ɫɬɚɬɶɢ ɫ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɱɟɦ 8 ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹɦɢ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɭɠɟ ɭɩɨɦɹɧɭɬɭɸ ɫɬɚɬɶɸ ɫ 9 

ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹɦɢ), 3 ɫɬɚɬɶɢ ɫ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɱɟɦ 7 ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹɦɢ, …, 9 ɫɬɚɬɟɣ ɫ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɱɟɦ 1 

ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɧɢɯ, ɬɨ ɟɝɨ h-ɢɧɞɟɤɫ ɪɚɜɟɧ 5 (ɬ.ɤ. ɧɚ 5 ɟɝɨ ɫɬɚɬɟɣ ɫɨɫɥɚɥɢɫɶ ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ 

ɩɨ 5 ɪɚɡ). Ɉɛɵɱɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ N(q) ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɱɢɫɥɚ ɢɯ 

ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɣ q ɜ ɨɱɟɧɶ ɝɪɭɛɨɦ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɝɢɩɟɪɛɨɥɟ: N(q) ≈ const × q−1. 

Кɨɨɪɞɢɧɚɬɚ ɬɨɱɤɢ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɤɪɢɜɨɣ ɫ ɩɪɹɦɨɣ N(q) = q ɢ ɛɭɞɟɬ ɪɚɜɧɚ ɢɧɞɟɤɫɭ Хɢɪɲɚ. ɗɬɨɬ 
ɢɧɞɟɤɫ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɭɱёɧɵɯ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɨɞɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, 

ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɧɚɭɤɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɜ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɟ h-ɢɧɞɟɤɫ ɧɚɦɧɨɝɨ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɮɢɡɢɤɟ).  

ȼ ɧɨɪɦɟ h-ɢɧɞɟɤɫ ɮɢɡɢɤɚ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɪɚɜɟɧ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɚɪɶɟɪɵ ɜ ɝɨɞɚɯ, 
ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɭ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɮɢɡɢɤɚ ɨɧ ɜɞɜɨɟ ɜɵɲɟ. Хɢɪɲ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɮɢɡɢɤɟ (ɚ ɜ ɪɟɚɥɢɹɯ ɜ ɋɒȺ) 

h-ɢɧɞɟɤɫ, ɪɚɜɧɵɣ 10-12, ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɤɪɭɩɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɦ 

ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ; ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɫ h-ɢɧɞɟɤɫɨɦ, ɪɚɜɧɵɦ 15-20, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɱɥɟɧɫɬɜɭ ɜ 
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ; ɢɧɞɟɤɫ 45 ɢ ɜɵɲɟ ɦɨɠɟɬ ɨɡɧɚɱɚɬɶ ɱɥɟɧɫɬɜɨ ɜ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 

ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ ɋɒȺ [http://ru.wikipedia.org/wiki/H-%E8%ED%E4%E5%EA%F1]. 

Ɍаɛɥиɰа 1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɜɟɞɭɳɢɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ  ɩɨ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ (ɞɚɧɧɵɟ 05.11.12) 

 Ɇɟɫɬɨ ɜ ɨɛɳɟɦ 

ɪɟɣɬɢɧɝɟ SCIENCE 

INDEX ɡɚ 2010 ɝɨɞ 

Ɇɟɫɬɨ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɟ SCIENCE 

INDEX ɡɚ 2010 ɝɨɞ ɩɨ ɬɟɦɚɬɢɤɟ 
"ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɤɢ». 

ɂɎ ISI ɂɎ 

Ɋɂɇɐ 

Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢɹ, ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɹ ɢ 

ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ ȿɜɪɚɡɢɢ 
211 2 ɧɟɬ 0.459 

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ 831 7 ɧɟɬ 0.106 

ɗɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɨɡɪɟɧɢɟ 

1081 9 ɧɟɬ 0.110 

ȼɟɫɬɧɢɤ ɇȽɍ 1098 12 ɧɟɬ 0.105 

ȼɟɫɬɧɢɤ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ, 

ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢ ɢ 

ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ 

1365 17 ɧɟɬ 0.229 

ɂɧɞɟɤɫ Хɢɪɲɚ, ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɧɟ ɢɞɟɚɥɟɧ. ɇɟɬɪɭɞɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɤɨɝɞɚ h-ɢɧɞɟɤɫ ɞɚёɬ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟɜɟɪɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɤɨɪɨɬɤɚɹ ɤɚɪɶɟɪɚ ɭɱёɧɨɝɨ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɞɨɨɰɟɧɤɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬ. Ɍɚɤ, h-ɢɧɞɟɤɫ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɜɵɫɲɟɣ ɚɥɝɟɛɪɵ ɗɜɚɪɢɫɬɚ Ƚɚɥɭɚ, ɭɛɢɬɨɝɨ ɧɚ ɞɭɷɥɢ ɜ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟ 20 ɥɟɬ ɪɚɜɟɧ 2 ɢ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦ ɧɚɜɫɟɝɞɚ. ȿɫɥɢ ɛɵ Ⱥɥɶɛɟɪɬ ɗɣɧɲɬɟɣɧ ɭɦɟɪ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 
1906 ɝ., ɟɝɨ h-ɢɧɞɟɤɫ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ ɛɵ ɧɚ 4 ɢɥɢ 5, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɵɫɨɤɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 
ɫɬɚɬɟɣ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯ ɢɦ ɜ 1905. [http://ru.wikipedia.org/wiki/H-%E8%ED%E4%E5%EA%F1]. 

ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɟ Хɷ ɞɨɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɟɝɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɟɝɨ h-

ɢɧɞɟɤɫ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 39, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɫɚɦ Хɢɪɲ ɨɰɟɧɢɜɚɥ ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɢɧɞɟɤɫɚ ɞɥɹ 
ɇɨɛɟɥɟɜɫɤɢɯ ɥɚɭɪɟɚɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɤɢ ɤɚɤ 35 [Ⱥɞɥɟɪ, Ɏɚɭɥɟɪ, 2011: ɫ. 61]. 

ȿɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɢɧɞɟɤɫɟ Хɢɪɲɚ ɭ ɜɟɞɭɳɢɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɚɪɯɟɨɥɨɝɨɜ ɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɨɜ, ɬɨ 

ɯɢɪɲɟɪɚɦɢ (ɢɦɟɸɳɢɦ ɢɧɞɟɤɫ ɛɨɥɶɲɟ ɟɞɢɧɢɰɵ) ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɤɚɞɟɦɢɤɢ ɊȺɇ ȼ.Ⱥ. Ɍɢɲɤɨɜ (h-index 

6), Ⱥ.ɉ. Ⱦɟɪɟɜɹɧɤɨ ((h-index 2) ɢ ȼ.Ⱥ.Ɇɨɥɨɞɢɧ (h-index 1).  Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ȻȾ Web of Science, ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ 80% ɠɭɪɧɚɥɨɜ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɬɨɱɧɵɦ ɧɚɭɤɚɦ, ɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɟ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ 

ɦɚɥɨ. 
Ɍаɛɥиɰа 2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɟɞɭɳɢɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ  ɩɨ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ (ɞɚɧɧɵɟ 05.11.12) 

ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɠɭɪɧɚɥɵ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɠɭɪɧɚɥɵ 

ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɑɢɫɥɨ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɣ ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɑɢɫɥɨ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɣ 

Current Anthropology 4478 Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ 4333 

American Anthropologist 4299 ɗɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɨɡɪɟɧɢɟ 

3819 

American Antiquity 1934 Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢɹ, ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɹ ɢ 

ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ ȿɜɪɚɡɢɢ 

986 

American Ethnologist 1278 ȼɟɫɬɧɢɤ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ, 

ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢ ɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ 

427 
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Ɉɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɜɟɞɭɳɢɯ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɪɯɟɨɥɨɝɨ-ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ 

ɠɭɪɧɚɥɨɜ (Ɍɚɛɥ. 1). Ɍɚɤ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɣ 2 ɦɟɫɬɨ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɟ SCIENCE INDEX ɡɚ 2010 ɝɨɞ ɩɨ ɬɟɦɚɬɢɤɟ 
«ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɤɢ» ɠɭɪɧɚɥ «Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢɹ, ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɹ ɢ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ ȿɜɪɚɡɢɢ» ɢɦɟɟɬ ɂɎ 

Ɋɂɇɐ ɩɨɱɬɢ ɜɞɜɨɟ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɹɳɢɣ ɂɎ ɞɪɭɝɢɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɨɛɳɟɦ ɪɟɣɬɢɧɝɟ SCIENCE 

INDEX ɡɚ 2010 ɝɨɞ – ɥɢɲɶ 211 ɦɟɫɬɨ.  
Ɍаɛɥиɰа 3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ɢ 

ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɫɩɢɫɨɤ ȼȺК 
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Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢɹ, 
ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɹ ɢ 

ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ 
ȿɜɪɚɡɢɢ 

122 23 7 19 123 31 16 27 111 51 18 39 118 33 14 31 

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ 
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ 178 22 8  200 16 4  198 21 8  159 24 6  

ɗɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɨɡɪɟɧɢɟ 48 19 1  123 17 4  164 18 2  156 24 2  

ȼɟɫɬɧɢɤ ɇȽɍ 180 13 9  172 18 16  239 25 21  350 55 51  

ȼɟɫɬɧɢɤ Ⱦɪɟɜɧɟɣ 

ɢɫɬɨɪɢɢ 
67 23 16  95 9 6  126 20 2  109 8 0  

Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ 104 11 2  99 9 0  119 7 3  138 8 4  

ȼɟɫɬɧɢɤ ɆȽɍ 51 6 1  75 0 0  96 2 1  101 6 2  

ȼɟɫɬɧɢɤ 
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ, 

ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ ɢ 

ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ 

43 10 8  39 9 8  70 16 13  101 26 16  

ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ 

ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ 

ɜɟɫɬɧɢɤ 
        148 6 1  140 17 6  

ȼɟɫɬɧɢɤ ɋɉȽɍ 172 6 3  255 5 4  237 8 1  196 2 1  

ɉɪɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɤ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɜɟɞɭɳɢɯ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ 

ɚɪɯɟɨɥɨɝɨ-ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɞɜɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɚ ɢɦɟɸɬ 
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ɛɥɢɡɤɢɟ ɤ  ɠɭɪɧɚɥɚɦ «Current Anthropology» ɢ «American Anthropologist» ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 

ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ (Ɍɚɛɥɢɰɚ 2). 

Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɚɛɥ. 3-4 ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɧɟɟ ɱɢɫɥɨ ɰɢɬɚɬ ɤ ɱɢɫɥɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɠɭɪɧɚɥɚ 
«Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢɹ, ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɹ ɢ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ ȿɜɪɚɡɢɢ»  ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2008 ɩɨ 2011 ɝɝ. 29,5% 

(19+25+46+28), ɚ ɫɪɟɞɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɚɦɨɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɡɚ ɷɬɨɬ ɠɟ ɩɟɪɢɨɞ  39,75% 

(30+52+35+42). ɂɧɬɟɪɟɫɟɧ ɫɪɟɞɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɨɣ ɜɟɪɫɢɢ – 14,96% ɤ 
ɨɛɳɟɦɭ ɱɢɫɥɭ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥɚ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɥɢɛɨ ɨ ɧɢɡɤɨɣ 

ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ ɷɬɨɣ ɜɟɪɫɢɢ, ɥɢɛɨ ɨ ɫɥɚɛɨɣ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɠɭɪɧɚɥɚ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ.  

Ɍɚɛɥɢɰɚ 4. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ (%) 

ɇ
ɚɡ
ɜɚ
ɧɢ
ɟ 
ɠ
ɭɪ
ɧɚ
ɥɚ

 

2008 2009 2010 2011 

ɉ
ɭɛ
ɥɢ
ɤɚ
ɰɢ
ɣ 
ɡɚ

 ɩ
ɪɟ
ɞɵ
ɞɭ
ɳ
ɢɟ

 2
 ɝ
ɨɞ
ɚ 

ɑɢ
ɫɥ
ɨ 
ɰɢ
ɬɚ
ɬ 
ɤ 
ɱɢ
ɫɥ
ɭ 
ɩɭ
ɛɥ
ɢɤ
ɚɰ
ɢɣ

 

ɑɢ
ɫɥ
ɨ 
ɫɚ
ɦɨ
ɰɢ
ɬɢ
ɪɨ
ɜɚ
ɧɢ
ɣ 
ɤ 
ɱɢ
ɫɥ
ɭ 

ɰɢ
ɬɚ
ɬ 

ɑɢ
ɫɥ
ɨ 
ɜɧ
ɟɲ
ɧɢ
ɯ 
ɰɢ
ɬɚ
ɬ 
ɤ 
ɱɢ
ɫɥ
ɭ 

ɩɭ
ɛɥ
ɢɤ
ɚɰ
ɢɣ

 

ɉ
ɭɛ
ɥɢ
ɤɚ
ɰɢ
ɣ 
ɡɚ

 ɩ
ɪɟ
ɞɵ
ɞɭ
ɳ
ɢɟ

 2
 ɝ
ɨɞ
ɚ 

ɑɢ
ɫɥ
ɨ 
ɰɢ
ɬɚ
ɬ 
ɤ 
ɱɢ
ɫɥ
ɭ 
ɩɭ
ɛɥ
ɢɤ
ɚɰ
ɢɣ

 

ɑɢ
ɫɥ
ɨ 
ɫɚ
ɦɨ
ɰɢ
ɬɢ
ɪɨ
ɜɚ
ɧɢ
ɣ 
ɤ 
ɱɢ
ɫɥ
ɭ 

ɰɢ
ɬɚ
ɬ 

ɑɢ
ɫɥ
ɨ 
ɜɧ
ɟɲ
ɧɢ
ɯ 
ɰɢ
ɬɚ
ɬ 
ɤ 
ɱɢ
ɫɥ
ɭ 

ɩɭ
ɛɥ
ɢɤ
ɚɰ
ɢɣ

 

ɉ
ɭɛ
ɥɢ
ɤɚ
ɰɢ
ɣ 
ɡɚ

 ɩ
ɪɟ
ɞɵ
ɞɭ
ɳ
ɢɟ

 2
 ɝ
ɨɞ
ɚ 

ɑɢ
ɫɥ
ɨ 
ɰɢ
ɬɚ
ɬ 
ɤ 
ɱɢ
ɫɥ
ɭ 
ɩɭ
ɛɥ
ɢɤ
ɚɰ
ɢɣ

 

ɑɢ
ɫɥ
ɨ 
ɫɚ
ɦɨ
ɰɢ
ɬɢ
ɪɨ
ɜɚ
ɧɢ
ɣ 
ɤ 
ɱɢ
ɫɥ
ɭ 

ɰɢ
ɬɚ
ɬ 

ɑɢ
ɫɥ
ɨ 
ɜɧ
ɟɲ
ɧɢ
ɯ 
ɰɢ
ɬɚ
ɬ 
ɤ 
ɱɢ
ɫɥ
ɭ 

ɩɭ
ɛɥ
ɢɤ
ɚɰ
ɢɣ

 

ɉ
ɭɛ
ɥɢ
ɤɚ
ɰɢ
ɣ 
ɡɚ

 ɩ
ɪɟ
ɞɵ
ɞɭ
ɳ
ɢɟ

 2
 ɝ
ɨɞ
ɚ 

ɑɢ
ɫɥ
ɨ 
ɰɢ
ɬɚ
ɬ 
ɤ 
ɱɢ
ɫɥ
ɭ 
ɩɭ
ɛɥ
ɢɤ
ɚɰ
ɢɣ

 

ɑɢ
ɫɥ
ɨ 
ɫɚ
ɦɨ
ɰɢ
ɬɢ
ɪɨ
ɜɚ
ɧɢ
ɣ 
ɤ 
ɱɢ
ɫɥ
ɭ 

ɰɢ
ɬɚ
ɬ 

ɑɢ
ɫɥ
ɨ 
ɜɧ
ɟɲ
ɧɢ
ɯ 
ɰɢ
ɬɚ
ɬ 
ɤ 
ɱɢ
ɫɥ
ɭ 

ɩɭ
ɛɥ
ɢɤ
ɚɰ
ɢɣ

 

Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢɹ, 
ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɹ ɢ 

ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ 
ȿɜɪɚɡɢɢ 

122 19% 30% 13% 123 25% 52% 12% 111 46% 35% 30% 118 28% 42% 16%

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ 
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ 

178 12% 36% 8% 200 8% 25% 6% 198 11% 38% 7% 159 15% 25% 11%

ɗɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɨɡɪɟɧɢɟ 

48 40% 5% 38% 123 14% 24% 11% 164 11% 11% 10% 156 15% 8% 14%

ȼɟɫɬɧɢɤ ɇȽɍ 
180 7% 69% 2% 172 10% 89% 1% 239 10% 84% 2% 350 16% 93% 1% 

ȼɟɫɬɧɢɤ Ⱦɪɟɜɧɟɣ 

ɢɫɬɨɪɢɢ 

67 34% 70% 10% 95 9% 67% 3% 126 16% 10% 14% 109 7% 0% 7% 

Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ 

104 11% 18% 9% 99 9% 0% 9% 119 6% 43% 3% 138 6% 50% 3% 

ȼɟɫɬɧɢɤ ɆȽɍ 
51 12% 17% 10% 75    96 2% 50% 1% 101 6% 33% 4% 

ȼɟɫɬɧɢɤ 
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ, 

ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ ɢ 

ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ 

43 23% 80% 5% 39 23% 89% 3% 70 23% 81% 4% 101 26% 62% 10%

ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ 

ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ 

ɜɟɫɬɧɢɤ 

        148 4% 17% 3% 140 12% 35% 8% 

ȼɟɫɬɧɢɤ ɋɉȽɍ 
172 3% 50% 2% 255 2% 80% 0% 237 3% 13% 3% 196 1% 50% 1% 
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Аɪɯеɨɥɨɝɢя, ɷɬɧɨɝɪɚɮɢя ɢ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢя Еɜɪɚɡɢɢ Тɪɚɞɢцɢɨɧɧɚя ɤуɥɶɬуɪɚ
Ɋɨɫɢɣɫɤɚя ɚɪɯеɨɥɨɝɢя Веɫɬɧɢɤ ɆȽɍ
ɗɬɧɨɝɪɚɮɢчеɫɤɨе ɨɛɨɡɪеɧɢе Веɫɬɧɢɤ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ, ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ
Веɫɬɧɢɤ ɇȽɍ ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɢɫɬɨɪɢчеɫɤɢɣ ɜеɫɬɧɢɤ
Веɫɬɧɢɤ Ⱦɪеɜɧеɣ ɢɫɬɨɪɢɢ Веɫɬɧɢɤ ɋɉȽɍ

Риɫ. 1. ɋɪɟɞɧɢɟ ɞɨɥɢ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚ 2008-2011 ɝɨɞɵ ɢ ɢɯ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɧɬɟɪɜɚɥɵ. 
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Аɪɯеɨɥɨɝɢя, ɷɬɧɨɝɪɚɮɢя ɢ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢя Еɜɪɚɡɢɢ Тɪɚɞɢцɢɨɧɧɚя ɤуɥɶɬуɪɚ
Ɋɨɫɢɣɫɤɚя ɚɪɯеɨɥɨɝɢя Веɫɬɧɢɤ ɆȽɍ
ɗɬɧɨɝɪɚɮɢчеɫɤɨе ɨɛɨɡɪеɧɢе Веɫɬɧɢɤ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ, ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ
Веɫɬɧɢɤ ɇȽɍ ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɢɫɬɨɪɢчеɫɤɢɣ ɜеɫɬɧɢɤ
Веɫɬɧɢɤ Ⱦɪеɜɧеɣ ɢɫɬɨɪɢɢ Веɫɬɧɢɤ ɋɉȽɍ  

Риɫ. 2. ɋɪɟɞɧɢɟ ɞɨɥɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚ 2008-2011 ɝɨɞɵ ɢ ɢɯ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɢɧɬɟɪɜɚɥɵ. 

ɇɚ ɪɢɫ. 1 ɬɟ ɠɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɜɢɞɟ. ɉɨ ɨɫɢ X ɨɬɥɨɠɟɧɨ ɫɪɟɞɧɟɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ 4 ɝɨɞɚ (2008-2011) ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤ ɱɢɫɥɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ. ȼɢɞɧɨ, 

ɱɬɨ ɫɚɦɨɟ ɜɵɫɨɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 30%. ɉɨ ɨɫɢ Y ɨɬɥɨɠɟɧɨ ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɚ ɬɟ ɠɟ 4 ɝɨɞɚ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɫɚɦɨɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɣ ɤ ɱɢɫɥɭ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɟɞɢɧɢɰɵ. 

ɇɚ ɝɪɚɮɢɤɟ ɷɥɥɢɩɫɚɦɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ 2 ɝɪɭɩɩɵ ɢɡɞɚɧɢɣ, ɩɟɪɜɚɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦ 

ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɚɦɨɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ («ȼɟɫɬɧɢɤ ɇȽɍ» ɢ «ȼɟɫɬɧɢɤ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ, ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ, ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ»), 

ɚ ɜɬɨɪɚɹ – ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɬɨɬ ɠɟ “ȼɟɫɬɧɢɤ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ, ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ, 

ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ”, «ȼɟɫɬɧɢɤ Ⱦɪɟɜɧɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ», «ɗɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɡɪɟɧɢɟ» ɢ «Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢɹ, 
ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɹ ɢ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ ȿɜɪɚɡɢɢ». 

Ɂɚɦɟɬɧɨɫɬɶ ɢɡɞɚɧɢɹ ɞɥɹ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɟɧɶɲɟ 
ɫɚɦɨɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɱɟɦ ɩɪɚɜɟɟ ɢ ɧɢɠɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɠɭɪɧɚɥ ɧɚ ɝɪɚɮɢɤɟ. 

ɇɚ ɪɢɫ. 2 ɩɨ ɨɫɢ X ɜɦɟɫɬɨ ɨɛɳɟɝɨ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɜɧɟɲɧɟɟ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɨ ɫɚɦɨɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɟ. Ɂɞɟɫɶ ɭɠɟ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ «ɗɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɡɪɟɧɢɟ» ɩɨ ɜɧɟɲɧɟɦɭ 
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ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɟ ɨɬɫɬɚɟɬ ɨɬ « Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢɢ, ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ ȿɜɪɚɡɢɢ», ɧɨ ɨɬɫɬɚɟɬ ɨɬ ɧɟɟ 
ɩɨ ɫɚɦɨɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɸ. 

Ɂаɤɥɸɱɟɧиɟ 
ɇɚɫ ɧɟ ɭɞɢɜɥɹɸɬ ɧɟɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɚɪɯɟɨɥɨɝɨ-ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ, 

ɬ.ɤ. ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɟ «ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ» ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɧɟɝɢɛɤɢɯ 
ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɨɟ ɝɪɭɞɨɣ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɢ ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɵɯ ɨɬɱɟɬɧɵɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɥɨɞɹɳɢɯɫɹ ɤɚɤ ɝɪɢɛɵ, ɦɨɝɭɬ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɭɛɢɬɶ ɧɚɭɤɭ. ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ 
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɵɯ ɠɭɪɧɚɥɚɯ «ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ 
ɩɪɢɧɹɬɵ, ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɜɟɳɟɣ: ɢɦɟɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɛɵɬɶ 
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦ, ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɝɪɚɧɬ ɢɥɢ ɧɟɬ, ɛɵɬɶ ɭɫɩɟɲɧɵɦ ɢ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɸ ɢɥɢ ɛɵɬɶ 
ɩɪɨɜɚɥɶɧɵɦ… Кɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɧɚɭɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ, ɚ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɶ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ 

ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ  ɫɬɚɬɟɣ ɭɯɭɞɲɢɥɚɫɶ» [Ʌɨɭɪɟɧɫ, 2011: ɫ. 40]. ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɜ ɧɚɭɤɟ ɧɟ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ. Ɉɧɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ ɢɡ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚɥɚɧɬɚ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɝɨɜɨɪɢɬ 
ɩɪɢɦɟɪ ɫ Ƚ.ə. ɉɟɪɟɥɶɦɚɧɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɥ ɩɪɢɧɹɬɵɦ  ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɜ ɧɵɧɟɲɧɟɦ ɧɚɭɱɧɨɦ 

ɦɢɪɟ:  ɭɲɟɥ ɫ ɩɨɫɬɚ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɢɡɢɤɢ, 

ɭɜɨɥɢɥɫɹ ɢɡ Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɪɜɚɥ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ. 

ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɤɚɡɚɥ ɡɧɚɦɟɧɢɬɭɸ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɉɭɚɧɤɚɪɟ. Ⱦɥɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɭɱёɧɨɝɨ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɨ ɜɚɠɧɨ 
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɭɸ 

ɭɫɜɨɟɧɢɸ  ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɢ ɩɨɞɥɟɠɚɳɭɸ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɢɥɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɚ ɧɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ «ɬɚɥɨɧ ɧɚ ɩɢɬɚɧɢɟ» [Ʌɨɭɪɟɧɫ, 2011: ɫ. 40]. ȿɫɥɢ ɠɟ 
ɪɟɞɤɨɥɥɟɝɢɢ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɪɟɲɚɬ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɢɦɩɚɤɬ-ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɜɨɢɯ ɢɡɞɚɧɢɣ, ɬɨ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ 
ɛɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɩɵɬ ɠɭɪɧɚɥɚ «Current Anthropology». ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɦɢ  

ɤ ɧɢɦ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɩɨɜɵɫɢɥɨ ɛɵ ɰɢɬɢɪɭɟɦɨɫɬɶ ɫɬɚɬɟɣ, ɩɨɦɟɳɟɧɧɵɯ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ. ɗɬɨ ɩɨɜɵɫɢɥɨ ɛɵ 

ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɨɜ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɩɨɪɨɣ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨ ɤ ɫɜɨɟɣ ɡɚɞɚɱɟi. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 

ɚɜɬɨɪ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɤɪɢɬɢɤɭ, ɩɨɦɟɳɟɧɧɭɸ ɜ ɷɬɢɯ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɯ. 
ɇɟɝɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɤɚɡ ɪɟɞɫɨɜɟɬɚ ɢ ɪɟɞɤɨɥɥɟɝɢɢ ɠɭɪɧɚɥɚ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ» 

ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶ ɨɬɜɟɬ Ⱥ.Ⱥ.Ɏɨɪɦɨɡɨɜɚii ɧɚ ɤɪɢɬɢɤɭ ɟɝɨ ɤɧɢɝɢ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ ɧɚɭɤɚ», ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɱɢɬɚɥɢ, 

ɱɬɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ ɩɨ ɩɨɞɧɹɬɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɚ — ɨɛɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɵɫɤɚɡɚɥɢɫɶ ɫ 
ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɣ ɹɫɧɨɫɬɶɸ [Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ, 2006, ɫ. 165-181]. Ⱥ.Ⱥ.Ɏɨɪɦɨɡɨɜɚ ɛɵɥɨ ɡɚ ɱɬɨ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɬɶ, 
ɨɞɧɚɤɨ ɪɟɰɟɧɡɢɢ ɛɵɥɢ ɛɚɧɚɥɶɧɵɦɢ. ȼ ɨɞɧɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɥɢɫɶ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɹ ɨ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɹɯ ɜ ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ 

(ɒɟɪ). «ɇɚɞɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɬɡɵɜɵ Ⱥ.Ⱥ. ɨ ɤɨɥɥɟɝɚɯ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɨɜɢɧɰɢɚɥɶɧɵɯ, 
ɛɵɥɢ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵ. Кɚɤ ɜɢɞɧɨ, ɜ ɷɬɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɜ ɤɨɦɦɟɪɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, 

ɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɨɧ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥ ɫ ɱɭɠɨɝɨ ɝɨɥɨɫɚ, ɩɪɢɱёɦ ɧɟɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ. ɗɬɢ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ 
ɥɨɠɢɥɢɫɶ ɜ ɟɝɨ ɫɯɟɦɭ ɰɟɥɨɣ ɤɨɝɨɪɬɵ ɪɜɚɱɟɣ ɢ ɦɨɲɟɧɧɢɤɨɜ ɜ ɧɚɭɤɟ» [Кɥɟɣɧ, Щɚɜɟɥɟɜ. 
http://statehistory.ru...]. ȼ ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɥɢɫɶ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ Ɏɨɪɦɨɡɨɜ ɞɚɜɧɨ ɧɟ ɟɡɞɢɥ ɜ 
ɩɨɥɟ ɢ ɬ.ɞ. ə ɧɟ ɭɜɢɞɟɥ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɤɪɢɬɢɤɢ ɜ ɷɬɢɯ ɪɟɰɟɧɡɢɹɯ. Кɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɬɚɤɢɦ 

ɨɬɤɚɡɨɦ ɪɟɞɤɨɥɥɟɝɢɹ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɞɨɛɢɥɚɫɶ. ɋɜɨɣ ɨɬɜɟɬ Ⱥ.Ⱥ.Ɏɨɪɦɨɡɨɜ ɪɚɡɦɟɫɬɢɥ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɚ ɷɬɨ 
ɜɵɡɜɚɥɨ ɟɳё ɛɨɥɶɲɭɸ ɞɢɫɤɭɫɫɢɸ ɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɥɹ ɪɟɞɤɨɥɥɟɝɢɢ ɠɭɪɧɚɥɚ. 
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Ɇаɣɧɫɬɪиɧɝ Ⱦɠ. Ƚɟɧɢɚɥɶɧɵɣ «Хɢɪɲɟɪ» // Terra economicus, 2011, Ɍ.9, №4: ɫ.142-144. 

Рɨɫɫиɣɫɤая ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ , 2006, № 3, ɋ. 165–181. 

ɏɨɥɸɲɤиɧ Ю.ɉ. ɋɢɫɬɟɦɧɚɹ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ. – ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, 2010: 

                                                            
i ȼ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɦɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɪɟɰɟɧɡɢɸ ɧɚ ɫɬɚɬɶɸ Ɋ.ɋ.ȼɚɫɢɥɶɟɜɫɤɨɝɨ ɢ Ⱦ.ɘ.Ȼɟɪɟɡɢɧɚ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ, ɱɬɨ 
ɪɟɰɟɧɡɟɧɬ ɫɬɚɬɶɸ ɧɟ ɱɢɬɚɥ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɷɬɨ ɛɵɥ ɟɞɢɧɢɱɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɫɬɢ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɚ. 
ii ɋɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɪɚɛɨɬɚɦ Ⱥ.Ⱥ.Ɏɨɪɦɨɡɨɜɚ ɹ ɜɵɫɤɚɡɚɥ  ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɨɫɨɛɢɢ «ɋɢɫɬɟɦɧɚɹ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ» [2010]. 
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Ʉуɪыɤɚɧɫɤɢе ɜɫɚɞɧɢɤɢ: ɤɨɫɦɢчеɫɤɚя ɨɯɨɬɚ ɫɬеɩɧыɯ
ɛɨɝɚɬыɪеɣ ɉɪɢɛɚɣɤɚɥɶя ɧɚ ɧеɛеɫɧыɯ ɥɨɫя ɢɥɢ 
ɨɥеɧя, ɫɢɦɜɨɥɨɜ «ВɋЕə ВɋЕɅЕɇɇɈɃ» (ɨɩыɬ 
ɪеɤɨɧɫɬɪуɤцɢɢ ɤɨɫɦɨɝɨɧɢчеɫɤɨɝɨ ɦɢɮɚ1 ɤɨчеɜɧɢɤɨɜ 
ɫɪеɞɧеɜеɤɨɜɨɣ ɋɢɛɢɪɢ) 

ɉɚɦɹɬɢ Иɝɨɪɹ Иɜɚɧɨɜɢɱɚ Кɢɪɢɥɥɨɜɚ ɩɨɫɜɹɳɚɸ. 

Меɦоɪɢалɶɧые ɡаɦеɬɤɢ: ɩаɪа сɬɪаɧɢɰ ɪаɡɦыɲлеɧɢɣ о ɛылоɦ ɢ ɭɲеɞɲɢɯ в «Сɬɪаɧɭ ɧевоɡвɪаɬа». ɍɞɚɱɧɵɣ 
ɪɚɡɜɨɪɨɬ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɭɱёɧɨɝɨ ɜ ɩɪɨɜɢɧɰɢɚɥɶɧɨɣ Сɢɛɢɪɢ ɫɟɪɟɞɢɧɵ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ 
ɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɟɣ. Ɉɧɢ ɨɛɵɱɧɨ ɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ ɧɟɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɵɦɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɩɵɬɚɥɫɹ ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɯɨɞ 
ɫɨɛɵɬɢɣ ɩɨ ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ. Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɜɵ ɜɫё ɠɟ ɜɧɨɫɢɥɨ ɜɪɟɦɹ. Ɉɧɨ, ɞɚ, ɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟ, 
ɦɟɫɬɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ɠɢɡɧɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɧɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɠɢ ɞɢɤɬɨɜɚɥɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɛɵɬɢɹ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ. Вɫё ɷɬɨ ɢ ɬɟɩɟɪɶ 
ɜɵɩɢɫɵɜɚɟɬ ɫɸɠɟɬɧɵɟ ɤɨɥɥɢɡɢɢ ɞɪɚɦ, ɬɪɚɝɟɞɢɣ ɢ ɤɨɦɟɞɢɣ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɭɞɟɛ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɪɟɲɢɥ ɩɨɫɜɹɬɢɬɶ ɫɜɨɸ 

ɠɢɡɧɶ ɧɚɭɤɟ 

Ключевые слова. Кɨɫɦɨɝɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɦɢɮ, ɚɫɬɪɨɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ, ɥɭɧɧɵɟ ɰɢɤɥɵ. 

ɉɢɲɭ ɨ ɬɨɦ ɜɨɬ ɤ ɱɟɦɭ: ɂɝɨɪɸ ɂɜɚɧɨɜɢɱɭ Кɢɪɢɥɥɨɜɭ, ɫ ɤɟɦ ɫɭɞɶɛɟ ɭɝɨɞɧɨ ɛɵɥɨ ɫɜɟɫɬɢ ɦɟɧɹ ɛɨɥɟɟ 
ɩɨɥɭɜɟɤɚ ɧɚɡɚɞ, ɩɨɜɟɡɥɨ ɢ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ, ɢ ɫ ɦɟɫɬɨɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɞɜɭɦ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ. ɉɟɪɜɨɟ 
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ ɜ ɑɢɬɢɧɫɤɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ 
ɢɫɬɨɪɢɸ Ƚɪɟɰɢɢ, Ɋɢɦɚ, ɪɚɧɧɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ Ȼɥɢɠɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ ɢ ɋɟɜɟɪɧɨɣ Ⱥɮɪɢɤɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɥ Ɇɢɯɚɢɥ 
ɂɨɫɢɮɨɜɢɱ Ɋɢɠɫɤɢɣ, ɪɟɞɤɨɝɨ ɞɚɪɚ ɭɱёɧɵɣ ɢ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɣ ɩɟɞɚɝɨɝ, ɬɨɧɤɢɣ ɡɧɚɬɨɤ ɥɚɬɵɧɢ, Ȼɢɛɥɢɢ ɢ 

ɩɟɪɜɨɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɋɪɟɞɢɡɟɦɧɨɦɨɪɶɹ ɷɩɨɯ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢ 

ɷɥɥɢɧɢɡɦɚ [ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɫɦ. ɉɢɤɨɜ, Ɇɹɤɢɧ, 2002]. Ɉɧ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥ ɤ ɷɥɢɬɧɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɭɱёɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɫɬɨɥɢɰɵ 

ɢ ɨɞɧɚɠɞɵ ɧɟ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɜɨɥɟ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɧɟɝɨ – ɧɚ ɜɨɫɬɨɤɟ ɋɢɛɢɪɢ, ɜ Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɟ, ɤɪɚɟ ɫɫɵɥɶɧɵɯ 
ɞɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜ. 

Ɂɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɷɥɢɬɭ ɫɬɨɥɢɰɵ Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɹ ɫɟɪɟɞɢɧɵ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ, ɑɢɬɵ, ɥɟɝɤɨ ɜɨɨɛɪɚɡɢɬɶ, 
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɜɚɠɧɚ ɛɵɥɚ ɷɬɚ «ɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɶ» ɞɥɹ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɭɱɢɥɫɹ ɜ 50-ɟ ɝɨɞɵ ɜ ɩɟɞɢɧɫɬɢɬɭɬɟ, ɝɨɬɨɜɢɥɫɹ ɫɬɚɬɶ 
ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɜ ɲɤɨɥɟ ɢ ɤɬɨ ɢɡ ɦɨɥɨɞɵɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɱɢɬɚɥ ɤɭɪɫɵ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɬɪɚɧ ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ. 
Ɇ.ɂ. Ɋɢɠɫɤɢɣ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɥɟɤɰɢɢ, ɜ ɩɪɢɜɚɬɧɵɯ ɛɟɫɟɞɚɯ, ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɯ ɍɱёɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹɯ ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɞɚɜɚɥ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɵ ɩɪɢёɦɨɜ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɛόɥɶɲɟɦ ɨɛɴёɦɟ ɢ ɲɢɪɨɬɟ. ȿɝɨ ɜ 
ɭɱɟɛɧɨɦ ɢ ɭɱёɧɨɦ ɡɚɤɭɥɢɫɶɟ ɝɨɪɨɞɚ ɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨ ɢɦɟɧɨɜɚɥɢ «ɩɚɩɚ Ɋɢɠɫɤɢɣ», ɨɬɞɚɜɚɹ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɞɨɥɠɧɭɸ 

ɞɚɧɶ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɟɝɨ ɦɭɞɪɨɫɬɢ, ɞɨɛɪɨɬɟ, ɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɧɨɣ ɭɜɥɟɱёɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ ɢ ɫɥɭɠɟɧɢɸ ɧɚɭɤɟ. 
ɉɟɪɟɥɢɫɬɵɜɚɹ ɤɧɢɝɢ ɂɝɨɪɹ ɂɜɚɧɨɜɢɱɚ ɩɨ ɫɥɭɱɚɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɩɟɪɜɵɯ 

«Кɢɪɢɥɥɨɜɫɤɢɯ ɱɬɟɧɢɣ», ɹ ɡɚɦɟɱɚɸ ɜ ɧɢɯ ɨɬɛɥɟɫɤ ɜɥɢɹɧɢɹ Ɇ.ɂ. Ɋɢɠɫɤɨɝɨ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɟɝɨ. Ɉɧɨ, ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɷɬɨ, ɛɵɥɨ ɨɛɨɸɞɧɵɦ, ɢɛɨ ɨɧ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɜɜɨɞɢɥ ɫɬɨɥɢɱɧɨɝɨ ɧɟɜɨɥɶɧɢɤɚ ɜ ɤɭɪɫ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɛɚɣɤɚɥɶɫɤɨɣ ɢ 

ɩɪɢɛɚɣɤɚɥɶɫɤɨɣ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɬɚɥɨ ɫɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ–ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɩɨɫɨɛɢɹ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɟɞɢɧɫɬɢɬɭɬɚ. Ɉɧɨ ɠɟ ɫɬɚɥɨ ɬɨɝɞɚ ɢ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɩɭɬɟɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɩɨ ɞɪɟɜɧɨɫɬɹɦ 

ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɝɨɪɨɠɚɧɢɧɚ ɢ ɫɟɥɹɧɢɧɚ Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɹ, ɤɬɨ ɥɸɛɨɩɵɬɫɬɜɨɜɚɥ ɩɨ ɱɚɫɬɢ 

ɩɟɪɜɨɛɵɬɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɢ ɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹ [ɫɦ. Кɢɪɢɥɥɨɜ, Ɋɢɠɫɤɢɣ, 1973]. ɇɟ ɦɨɝɥɨ ɨɛɨɣɬɢɫɶ ɛɟɡ ɛɟɫɟɞ ɫ ɂ.ɂ. 

Кɢɪɢɥɥɨɜɵɦ ɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ Ɇ.ɂ. Ɋɢɠɫɤɢɦ ɤɧɢɝɢ «ɂɡ ɝɥɭɛɢɧɵ ɜɟɤɨɜ. Ɋɚɫɫɤɚɡɵ ɚɪɯɟɨɥɨɝɚ ɨ ɞɪɟɜɧɟɦ 

Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɟ» [Ɋɢɠɫɤɢɣ, 1965], ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɝɨ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɨɱɟɪɤɨɜ ɞɪɟɜɧɟɣ 

ɢɫɬɨɪɢɢ ɬɨɝɨ ɠɟ ɪɟɝɢɨɧɚ ɋɟɜɟɪɧɨɣ Ⱥɡɢɢ [ɤɪɚɬɤɢɟ ɪɟɩɥɢɤɢ ɨɛ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ Ɇ.ɂ. Ɋɢɠɫɤɨɝɨ 
ɫɦ. Ʌɚɪɢɱɟɜ, 2005; 2006]. 

ȼɬɨɪɨɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɧɚɱɚɥɨɦ ɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɟɣ ɢɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ – 

ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɝɨ. Ɍɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣ Ⱥ.ɉ. Ɉɤɥɚɞɧɢɤɨɜɚ ɜ Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɟ, 
Ⱥɦɭɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɧɚ Ⱦɚɥɶɧɟɦ ȼɨɫɬɨɤɟ ɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɇɨɧɝɨɥɶɫɤɨɣ ɇɚɪɨɞɧɨɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ, ɚ ɡɚɬɟɦ 

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜ ɤɨɧɰɟ 50-ɯ ɝɨɞɨɜ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ ɋɋɋɊ ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɟɝɨ ɜ 
ɧɚɱɚɥɟ 60-ɯ ɝɨɞɨɜ ɩɟɪɜɨɝɨ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ – ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, 

ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɬɚɥ Ɉɬɞɟɥ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ (ɩɨɡɠɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧ ɜ ɂɧɫɬɢɬɭɬ 
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ). 

                                                            

1 Ɂɞɟɫɶ ɜ ɫɦɵɫɥɟ ɭɱɟɧɢɹ (ɩɨɧɹɬɢɣ ɨ Мɢɪɨɡɞɚɧɢɢ) ɠɪɟɱɟɫɬɜɚ ɞɪɟɜɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɋɢɛɢɪɢ. 
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ɂ.ɂ. Кɢɪɢɥɥɨɜ ɧɚɱɚɥ ɜ ɬɭ ɩɨɪɭ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɞɪɟɜɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɹ ɩɪɢ 

ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ Ⱥ.ɉ. Ɉɤɥɚɞɧɢɤɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨ ɩɟɪɟɟɡɞɭ ɢɡ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɚ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ ɫɬɚɥ ɝɥɚɜɧɵɦ ɤɭɪɚɬɨɪɨɦ 

ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ. Ɍɨ ɛɵɥɚ ɜɟɫɶɦɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ, ɧɚɰɟɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɫ ɨɯɜɚɬɨɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɨɬ ɷɩɨɯɢ ɩɚɥɟɨɥɢɬɚ ɞɨ ɩɚɥɟɨɦɟɬɚɥɥɚ ɢ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ. Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɣ 

ɨɛɴёɦ ɫɬɚɬɶɢ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɞɨɥɠɧɨɦ ɮɨɪɦɚɬɟ ɢɬɨɝɨɜɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɂ.ɂ. Кɢɪɢɥɥɨɜɚ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɝɪɚɧɢɱɭɫɶ ɤɪɚɬɤɢɦ ɪɟɡɸɦɟ: ɟɝɨ ɩɟɪɭ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ, ɩɨɦɢɦɨ ɩɪɨɱɟɝɨ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ 
ɬɪɭɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɬɚɥ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɨɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ, ɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɟɥɚ ɤ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜ Чɢɬɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɬɟɩɟɪɶ «ɲɤɨɥɨɣ» – ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ 
ɚɪɯɟɨɥɨɝɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɜɟɫɬɢ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ ɩɨ ɩɥɚɧɭ, ɧɚɰɟɥɟɧɧɨɦɭ ɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɟɤɭɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ, 
ɧɨ, ɝɥɚɜɧɨɟ, ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɧɚ ɞɚɥɶɧɸɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ [ɫɦ. Ɉɤɥɚɞɧɢɤɨɜ, Кɢɪɢɥɥɨɜ, 1980]. 

ɇɚɭɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɂ.ɂ. Кɢɪɢɥɥɨɜɚ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɜ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɚɠɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ 

ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ. ȼ 60 – 80-ɟ ɝɨɞɵ ɨɧɚ ɧɚɱɚɥɚ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɬɶɫɹ ɨɬ ɩɭɬ ɫɬɚɬɭɫɚ, ɞɜɭɫɦɵɫɥɟɧɧɨ ɧɚɡɜɚɧɧɨɝɨ 

ɚɤɚɞɟɦɢɤɨɦ ɊȺȿɇ Ⱥ.ɂ. Ɇɚɪɬɵɧɨɜɵɦ «ɤɨɥɨɧɢɚɥɶɧɵɦ» (ɢɦɟɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɭ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɞɪɟɜɧɨɫɬɟɣ 

ɋɢɛɢɪɢ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɢɡ ɫɬɨɥɢɰ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɦɟɫɬɧɵɟ ɤɚɞɪɵ «ɧɚ ɩɨɞɯɜɚɬ», ɚ 
ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɨɞɵ ɜɡɹɥɢ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɨɭɱɚɬɶ ɩɪɨɜɢɧɰɢɚɥɨɜ ɩɨ ɜɫɹɤɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ ɞɚ ɢ ɛɟɡ ɩɨɜɨɞɚ ɬɨɠɟ. 
ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɦɨɧɨɩɨɥɢɡɦɭ ɫɬɨɥɢɱɧɵɯ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɜ ɬɟɩɟɪɶ ɤɚɧɭɥɨ ɜ ɥɟɬɭ, ɢɛɨ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɋɢɛɢɪɢ, ɨɬ Ɉɦɫɤɚ ɢ 

Ɍɨɛɨɥɶɫɤɚ ɧɚ Ɂɚɩɚɞɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨ Хɚɛɚɪɨɜɫɤɚ, ɋɚɯɚɥɢɧɚ ɢ ȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɤɚ ɧɚ ȼɨɫɬɨɤɟ ɫɥɨɠɢɥɢɫɶ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ, ɛɨɥɟɟ ɛɟɫɰɟɧɧɵɟ ɧɟ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ 
ɨɩɟɤɟ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɫɬɚɥɨ Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɟ, ɛɟɫɰɟɧɧɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂ.ɂ. Кɢɪɢɥɥɨɜɚ. 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɛɟɝɥɵɯ ɡɚɦɟɬɨɤ ɫɤɚɠɭ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜ ɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɂɝɨɪɹ ɂɜɚɧɨɜɢɱɚ: ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɛɵɥɢ 

ɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵ ɨɛɨɫɬɪёɧɧɨɟ ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ, ɧɚɰɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɛɨɪɶɛɭ ɫ ɧɟɝɚɬɢɜɨɦ ɜ 
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɛɥɚɝɨɦɭ ɜ ɧɚɭɤɟ. Ɇɟɧɹ ɨɧ ɛɟɡ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ 

ɩɨɞɞɟɪɠɚɥ ɜ ɝɨɞɵ ɭɧɢɡɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɭɱɟɧɢɣ ɫɬɨɥɢɱɧɵɯ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɜ, ɚ ɤɨɝɞɚ ɦɧɟ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɢɫɶ ɟɝɨ 

ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɪɚɧɧɟɦɭ ɧɟɨɥɢɬɭ Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɹ, ɬɨ ɩɨ ɩɟɪɜɨɣ ɠɟ ɩɪɨɫɶɛɟ ɩɟɪɟɫɥɚɥ ɢɯ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, 
ɧɚɪɭɲɚɹ ɩɪɢɬɨɦ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɚɤɨɦɭ ɞɟɥɭ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɤɚɧɨɧɵ [ɫɦ. Ʌɚɪɢɱɟɜ, 2007 ɚ; 2007 ɛ]. ɉɨ 
ɜɫɟɦɭ ɷɬɨɦɭ ɹ ɢɡɛɪɚɥ ɞɥɹ ɫɬɚɬɶɢ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɨɣ ɜ ɩɚɦɹɬɶ ɨ ɧёɦ, ɫɸɠɟɬ ɢɡ ɧɚɛɨɪɚ ɬɟɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ 
30 ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɜɟɫɬɢ ɩɪɨɬɢɜɨɛɨɪɫɬɜɨ ɫ ɡɚɜɡɹɬɵɦɢ «ɤɨɥɨɧɢɫɬɚɦɢ», ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɫɟɜɟɪɧɭɸ ɫɬɨɥɢɰɭ. 

ȼɜɨɞɧыɟ ɡаɦɟɱаɧия. ɋɪɟɞɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɦ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɚɫɬɪɨɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ, 

ɧɚɰɟɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɷɥɢɬ ɚɪɯɚɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪ, ɧɟ ɜɥɚɞɟɸɳɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɫɚɦɵɦɢ ɫɥɨɠɧɵɦɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɫɸɠɟɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ 
ɤɨɫɦɨɝɨɧɢɟɣ ɢ ɤɨɫɦɨɥɨɝɢɟɣ – ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɢɞɟɣ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ Мɢɪɨɡɞɚɧɢɹ, ɭɫɬɪɨɟɧɢɹ ɟɝɨ ɢ 

ɛɵɬɢɹ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɪɚɧɝɚ ɛɨɠɟɫɬɜ, ɬɜɨɪɰɨɜ «ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ», ɬ.ɟ. ɉɪɢɪɨɞɵ; 

ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɦɟɫɬɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚɧɢɦɚɥɢ ɜ ɟё ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɨɛɢɬɚɬɟɥɢ Ɂɟɦɥɢ – ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɠɢɜɵɯ ɢ 

ɨɬɨɲɟɞɲɢɯ ɜ ɢɧɨɛɵɬɢɟ ɥɸɞɟɣ, ɠɢɜɨɬɧɵɟ ɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɢɪɵ. 

ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ (ɜɟɳɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣ) ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ), ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɚɥɟɨɚɫɬɪɨɧɨɦɢɹ ɢ 

ɩɚɥɟɨɤɚɥɟɧɞɚɪɢɫɬɢɤɚ – ɬɚɛɭ, ɪɟɲɚɸɬ ɷɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɹɦɨɥɢɧɟɣɧɨ, «ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ», ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ 

ɷɬɧɨɝɪɚɮɨ-ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɹ ɢɯ ɫ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 

ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ. ȼ ɧɢɯ ɨɧɢ ɜɵɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɨɬɛɥɟɫɤɢ ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɢɯ ɦɢɪɨɜɟɞɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ. ȼ 

ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɫɩɟɯ ɜ ɬɨɦ ɫɨɩɭɬɫɬɜɨɜɚɥ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ ɢɫɬɨɪɢɤɭ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɭ 
Ⱥ.ɉ. Ɉɤɥɚɞɧɢɤɨɜɭ (ɨɧ ɪɟɲɚɥ ɷɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫ ɲɢɪɨɤɢɦ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɧɚɫɤɚɥɶɧɵɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɷɩɨɯ 

ɧɟɨɥɢɬɚ ɢ ɩɚɥɟɨɦɟɬɚɥɥɚ ɉɪɢɛɚɣɤɚɥɶɹ ɢ Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɹ) ɢ Ⱥ.Ɏ. Ⱥɧɢɫɢɦɨɜɭ, ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɨɦɭ ɡɧɚɬɨɤɭ 

ɪɟɥɢɝɢɣ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɋɢɛɢɪɢ. ȿɝɨ ɩɪɢɜɥɟɤɥɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ Ⱥ.ɉ. 

Ɉɤɥɚɞɧɢɤɨɜɚ [ɫɦ. Ɉɤɥɚɞɧɢɤɨɜ 1950; Ⱥɧɢɫɢɦɨɜ,1958; 1959; ɬɚɦ ɠɟ ɨɛɲɢɪɧɵɟ ɫɩɢɫɤɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ 

ɜɨɩɪɨɫɚ; ɫɦ. ɬɚɤɠɟ Ɍɢɬɨɜ, 1923]. 

ɉɨɫɬаɧɨɜɤа ɩɪɨɛɥɟɦы и ɩɪɨɝɪаɦɦɧая ɰɟɥь иɫɫɥɟɞɨɜаɧия. Ɍɨɦɭ ɢ ɞɪɭɝɨɦɭ ɚɜɬɨɪɚɦ 

ɧɟɞɨɫɬɚɜɚɥɨ, ɨɞɧɚɤɨ, ɨɞɧɨɝɨ – ɞɨɥɠɧɨɣ ɦɟɪɵ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɞɟɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ 
Кɨɫɦɨɫɟ (ɬ.ɟ. ɨ ɇɟɛɟ ɢ ɫɜɟɬɢɥɚɯ) ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɢ ɦɧɨɝɨɮɢɝɭɪɧɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ 
ɩɢɫɚɧɢɰ, ɪɚɡɦɟɳёɧɧɵɯ ɧɚ ɫɤɚɥɶɧɵɯ ɩɥɨɫɤɨɫɬɹɯ ɯɪɚɦɨɜ ɤɚɦɟɧɧɨɝɨ ɢ ɛɪɨɧɡɨɜɨɝɨ ɜɟɤɨɜ. Ɉɧɚ, ɷɬɨɣ 

ɜɟɥɢɤɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɢɦɢ, ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɶɸ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɳɟɝɨ ɩɥɚɧɚ 
ɩɨɧɹɬɢɣ ɨ ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɢ, ɧɨ (ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɛɵɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɚɹ ɫɥɚɛɨɫɬɶ 
ɢɞɟɢ) ɜɧɟ ɭɱёɬɚ ɯɨɪɨɲɟɣ ɨɫɜɟɞɨɦɥёɧɧɨɫɬɢ ɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɠɪɟɱɟɫɬɜɚ ɷɩɨɯɢ ɩɟɪɜɨɛɵɬɧɨɫɬɢ ɢ 
ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ ɜ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɢ, ɡɧɚɧɢɹ ɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦ ɫɱɢɫɥɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɩɨɪɹɞɤɚ ɱɟɪɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɟɡɨɧɨɜ 
ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɫɦɟɧ ɮɚɡ Ʌɭɧɵ, ɭɦɟɧɢɹ ɫɨɜɦɟɳɚɬɶ ɜ ɟɞɢɧɵɣ ɩɨɬɨɤ ɜɪɟɦɹ 
ɥɭɧɧɨɟ, ɫɨɥɧɟɱɧɨɟ, ɡɜёɡɞɧɨɟ, ɞɪɚɤɨɧɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɚɧɨɦɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ. ɋɤɚɡɚɧɨ ɷɬɨ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɜ ɭɩɪёɤ Ⱥ.ɉ. 

Ɉɤɥɚɞɧɢɤɨɜɭ ɢ Ⱥ.Ɏ. Ⱥɧɢɫɢɦɨɜɭ, ɢɛɨ ɦɟɬɨɞ ɚɫɬɪɨɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ɫɬɚɥ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɧɚɭɤɢ ɨ ɞɪɟɜɧɨɫɬɹɯ 
ɥɢɲɶ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ, ɞɚ ɢ ɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɬɟɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɟё, ɤɬɨ ɧɟ 
ɩɭɝɚɥɫɹ ɫɬɚɬɶ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɦ «ɧɟɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ». ɂɫɬɨɤɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɬɨɞɚ 
ɜɨɫɯɨɞɹɬ ɤ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɦ XIX ɜɟɤɚ [ɨɛɡɨɪ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɦ. Ʌɚɪɢɱɟɜ, 2008]. 
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ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɸ ɜɚɪɢɚɧɬ ɚɫɬɪɨɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɯ ɧɚɫɤɚɥɶɧɵɯ 

ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɢɡ ɒɢɲɤɢɧɨ (ɉɪɢɛɚɣɤɚɥɶɟ, ɜɟɪɯɨɜɶɹ ɪ. Ʌɟɧɵ). ȼ ɧɢɯ ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɧɵ ɬɪɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 
ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɢɮɚ ɨɛ ɨɯɨɬɟ ɧɚ ɩɨɯɢɬɢɬɟɥɹ ɋɨɥɧɰɚ ɬɨ ɥɢ ɬɨɬɟɦɧɨɝɨ (ɜ ɨɛɪɚɡɟ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ) ɩɪɟɞɤɚ, 
ɬɨ ɥɢ ɡɟɦɧɨɝɨ (ɬ.ɟ. ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ) ɛɨɝɚɬɵɪɹ-ɨɯɨɬɧɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɩɨɞɨɛɢɥɫɹ ɜɨɡɧɟɫɬɢɫɶ ɧɚ ɇɟɛɨ ɢ 

ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ ɩɨɞɜɢɝ ɜɨ ɛɥɚɝɨ ɩɨɝɪɭɠёɧɧɵɯ ɜɨ ɬɶɦɭ ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɩɭɝɚɧɧɵɯ ɫɨɩɥɟɦɟɧɧɢɤɨɜ [ɫɦ. 

ɩɟɪɜɵɟ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ: Ɉɤɥɚɞɧɢɤɨɜ, 1959; Ɉɤɥɚɞɧɢɤɨɜ. Ɂɚɩɨɪɨɠɫɤɚɹ, 1959]. Ɋɟɱɶ 
ɢɞёɬ ɨ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɷɜɟɧɤɢɣɫɤɨɝɨ ɦɢɮɚ, ɩɨɜɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɛ ɨɯɨɬɟ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɞɜɟɞɹ Ɇɚɧɝɢ (ɢɥɢ 

ɚɧɬɪɨɩɨɦɨɪɮɧɨɝɨ ɨɛɥɢɱɶɹ ɝɟɪɨɹ Ɇɚɢɧɚ; ɭ ɹɤɭɬɨɜ ɨɧ – Хɚɥɥɚɧ ɍɨɥɚ; ɭ ɚɥɬɚɣɰɟɜ – Кɨɱɭɬɷ) ɧɚ 
ɫɚɦɨɝɨ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɩɨ ɦɨɳɢ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ-ɧɟɛɨɠɢɬɟɥɹ Хɷɝɥɷɧɚ (Хɚɪɝɢ), ɩɨɯɢɬɢɬɟɥɹ ɋɨɥɧɰɚ, ɧɚ ɪɨɝɚɬɭɸ 

«Ɇɚɬɟɪɶ ȼɫɟɥɟɧɧɨɣ» ɢɥɢ «Ɇɚɬɶ-Ɂɟɦɥɸ», ɧɨɫɢɬɟɥɶɧɢɰɭ ɧɟɛɟɫɧɵɯ ɫɜɟɬɢɥ, ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ 
Ɇɢɪɨɡɞɚɧɢɹ ɨɬ ɉɪɟɢɫɩɨɞɧɟɣ ɜɧɢɡɭ ɞɨ ɡɜёɡɞ ɜɜɟɪɯɭ. ȼ ɤɨɫɦɢɱɧɨɫɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɦɢɮɚ ɧɟɬ 
ɩɪɢɱɢɧ ɫɨɦɧɟɜɚɬɶɫɹ. Ɉɧ ɩɨɥɨɧ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɧɚ ɫɨɡɜɟɡɞɢɹ: Хɷɝɥɷɧ – Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɟɞɜɟɞɢɰɚ (ɥɨɫɶ ɢɥɢ 

ɨɥɟɧɶ), ɚ ɬɟɥёɧɨɤ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ – Ɇɚɥɚɹ Ɇɟɞɜɟɞɢɰɚ; ɨɯɨɬɧɢɤ – ɦɟɞɜɟɞɶ Ɇɚɧɝɢ (ɜɟɥɢɤɚɧ, ɱɭɞɨɜɢɳɟ, 
ɫɤɚɡɨɱɧɵɣ ɛɨɝɚɬɵɪɶ, ɞɭɯ ɩɪɟɞɤɚ, ɩɟɪɜɨɩɪɟɞɨɤ, «Хɨɡɹɢɧ ɇɢɠɧɟɝɨ ɦɢɪɚ») – ɫɨɡɜɟɡɞɢɟ ȼɨɥɨɩɚɫ ɢ 

ɟɝɨ ɹɪɱɚɣɲɚɹ ɡɜɟɡɞɚ Ⱥɪɤɬɭɪ, ɢɦɟɧɭɟɦɚɹ ɚɫɬɪɨɧɨɦɚɦɢ ɢɡ-ɡɚ ɹɪɤɨɫɬɢ «ɋɟɜɟɪɧɵɦ ɋɢɪɢɭɫɨɦ», ɩɟɪɜɨɟ 
ɭɬɪɟɧɧɟɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ cɪɟɞɧɢɯ ɲɢɪɨɬɚɯ Сɢɛɢɪɢ ɩɪɟɞɜɚɪɹɟɬ ɜɨɫɯɨɞ Сɨɥɧɰɚ ɜ ɞɟɧɶ 
ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ ɪɚɜɧɨɞɟɧɫɬɜɢɹ, ɚ ɡɚɯɨɞ – ɜ ɪɚɜɧɨɞɟɧɫɬɜɢɟ ɨɫɟɧɧɟɟ. 

ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɟ ɨɛɪɚɡɵ ɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɨɬ ɩɨɱɟɦɭ: ɨɧɢ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɬ 

ɦɢɮ, ɞɚɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɜɪɟɦɟɧɟɦ, ɞɚɥɟɤɨ ɨɬɫɬɨɹɳɢɦ ɨɬ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɝɞɚ 

ɡɚɩɢɫɵɜɚɥɢɫɶ ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɚɪɯɚɢɱɟɫɤɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɟɝɨ. ɋɞɟɥɚɧɨ ɷɬɨ ɫ ɧɚɞɟɠɞɨɣ, ɱɬɨ ɜ 
ɪɢɫɭɧɤɚɯ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɞɟɬɚɥɢ, ɜɵɩɚɜɲɢɟ ɢɡ ɩɚɦɹɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ XIX–XX ɜɟɤɨɜ, 
ɡɧɚɬɨɤɨɜ ɫɬɚɪɢɧɧɵɯ ɩɪɟɞɚɧɢɣ, ɦɧɨɝɨɟ ɜ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɬɚёɬɫɹ ɩɨɪɨɣ ɧɟɩɨɧɹɬɧɵɦ ɢɥɢ 

ɧɟɞɨɫɤɚɡɚɧɧɵɦ. 

Иɫɬɨɱɧиɤи. ɉɟɪɫɨɧаɠи ɤɨɦɩɨɡиɰиɣ. Ɇɟɬɨɞиɱɟɫɤиɟ ɭɫɬаɧɨɜɤи иɫɫɥɟɞɨɜаɧия. ɋɪɟɞɢ 

ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɫɰɟɧ ɨɯɨɬɵ ɤɭɪɵɤɚɧɫɤɢɯ ɜɨɢɧɨɜ, ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɒɢɲɤɢɧɫɤɢɯ ɫɤɚɥɚɯ, ɨɫɨɛɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚ ɩɥɨɫɤɨɫɬɹɯ 2 ɩɟɪɜɨɝɨ ɹɪɭɫɚ ɫɤɚɥɵ XIII ɢ 60 ɜɬɨɪɨɝɨ ɹɪɭɫɚ 
ɫɤɚɥɵ XIX (ɪɢɫ. 1 ɢ 3); ɤɨɩɢɢ Ʌ.ɋ. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ ɢ ɋ. ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ [ɫɦ. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜ, ɇɢɤɨɥɚɟɜ, 
Ⱦɟɦɶɹɧɨɜɢɱ, 2011; ɬɚɛɥ. 39, ɪɢɫ. 8, 9; ɬɚɛɥ. 149, ɪɢɫ. 1–6]. Ɉɛɪɚɳɭɫɶ ɫɧɚɱɚɥɚ ɤ ɩɟɪɜɨɣ ɢɡ 
ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ. Хɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɫɬɢɥɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɤɭɪɵɤɚɧ ɩɨɞɱёɪɤɧɭɬɨ ɢɡɹɳɧɚɹ ɮɢɝɭɪɚ 
ɜɫɚɞɧɢɤɚ ɢ «ɧɟɛɟɫɧɨɣ ɤɪɚɫɨɬɵ» ɥɨɲɚɞɶ ɩɨɞ ɧɢɦ (ɫɦ. ɪɢɫ. 1) ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ ɜ ɛɥɢɡɤɨɦ ɫɨɫɟɞɫɬɜɟ ɫɨ 

ɫɬɪɚɧɧɵɦ, ɹɜɧɨ «ɧɟ ɨɬ ɦɢɪɚ ɫɟɝɨ», ɝɢɛɪɢɞɧɨɝɨ ɨɛɥɢɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɦ, ɬɭɥɨɜɢɳɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢ ɝɨɥɨɜɚ ɫ 
«ɫɟɪɶɝɨɣ» ɧɚ ɩɨɞɛɨɪɨɞɤɟ – ɥɨɫɹ, ɚ ɤɪɚɫɚ ɷɬɨɝɨ ɬɚёɠɧɨɝɨ ɝɢɝɚɧɬɚ, ɪɨɝɚ, – ɨɥɟɧɹ. Ɇɚɥɨ ɬɨɝɨ, ɨɬ ɥɛɚ 
ɨɡɚɞɚɱɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɥɢɱɶɹ ɫɭɳɟɫɬɜɚ ɜɵɞɜɢɧɭɬ ɜɩɟɪёɞ ɟɞɜɚ ɡɚɦɟɬɧɵɣ, ɩɪɹɦɨɣ, ɲɩɚɝɨɜɢɞɧɨ ɬɨɧɤɢɣ 

ɪɨɝ, ɡɧɚɤɨɜɵɣ ɩɪɢɡɧɚɤ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ ɫɤɚɡɨɱɧɨ-ɦɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɣ – ɟɞɢɧɨɪɨɝɚ, ɚ ɨɞɧɚ ɢɡ 
ɩɟɪɟɞɧɢɯ ɧɨɝ – ɧɟɩɨɦɟɪɧɨ ɞɥɢɧɧɚɹ, ɫɟɪɩɨɜɢɞɧɨ ɢɡɨɝɧɭɬɚɹ ɜ ɧɢɠɧɟɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ – ɫɬɪɚɧɧɚɹ ɞɟɬɚɥɶ, ɧɟ 
ɩɨɞɞɚɸɳɚɹɫɹ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɸ. 

Ɋɚɡɝɚɞɚɬɶ ɤɚɧɜɭ ɫɸɠɟɬɚ ɞɜɭɯɮɢɝɭɪɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɬɪɭɞɚ: ɩɟɪɫɨɧɚɠɢ ɞɜɢɝɚɸɬɫɹ 
ɨɞɢɧ ɡɚ ɞɪɭɝɢɦ, ɢ, ɩɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɨɯɨɬɧɢɤ ɩɪɟɫɥɟɞɭɟɬ ɩɭɝɚɸɳɟ ɷɤɡɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɨɛɵɱɭ. 
ɇɟɨɛɵɱɧɚ ɜ ɤɚɧɨɧɢɱɧɨɣ, ɤɚɠɟɬɫɹ, ɫɰɟɧɟ ɟɳё ɨɞɧɚ ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɡɚɞɭɦɚɬɶɫɹ ɞɟɬɚɥɶ: ɱɟɥɨɜɟɤ, 
ɜɢɞɢɦɨ, ɧɟ ɧɚɦɟɪɟɜɚɥɫɹ (ɨɩɚɫɚɥɫɹ? ɧɟ ɦɨɝ?) ɭɛɢɬɶ ɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɡɜɟɪɹ, ɢɛɨ ɜ ɪɭɤɟ ɟɝɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɟ 
ɨɪɭɞɢɟ ɫɦɟɪɬɢ – ɤɨɩɶё, ɤɢɧɠɚɥ, ɧɨɠ ɢɥɢ ɥɭɤ ɫɨ ɫɬɪɟɥɨɣ, ɚ ɚɪɤɚɧ. ɇɚɞɨ ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɰɟɥɶ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ, 

ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ, ɛɵɥɚ ɭ ɧɟɝɨ ɢɧɚɹ – ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɟɝ ɱɭɞɨɜɢɳɚ, ɛɵɬɶ ɦɨɠɟɬ, 

ɨɛɭɡɞɚɬɶ ɟɝɨ ɢ ɩɨɞɱɢɧɢɬɶ ɫɜɨɟɣ ɜɨɥɟ. 
ɇɨ ɞɥɹ ɱɟɝɨ «ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɢ ɩɨɞɱɢɧɢɬɶ»? ɂ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɝɥɚɜɧɨɟ – ɤɚɤɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɫɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɥɚ 

ɧɚɱɚɥɨ ɩɨɝɨɧɢ, ɱɬɨɛɵ ɷɬɨɬ, ɜɨɛɳɟɦ-ɬɨ, ɛɚɧɚɥɶɧɵɣ ɫɸɠɟɬ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɞɨɫɬɨɣɧɵɦ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɚɦɧɹ ɫ ɬɚɤɨɣ ɫɬɚɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɛɟɡɭɩɪɟɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢɦ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɤɭɫɨɦ? 

ɇɚɩɪɚɲɢɜɚɸɬɫɹ ɬɪɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɨɬɜɟɬɚ, ɤɨɧɬɟɧɬ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɵɛɨɪɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢɧɬɟɩɪɟɬɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜ ɚɪɯɚɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ:  

1 – ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ, ɚɧɚɥɨɝɨɜɵɣ, ɦɟɬɨɞ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɣ Ⱥ.ɉ. Ɉɤɥɚɞɧɢɤɨɜɵɦ ɢ Ⱥ.Ɏ. Ⱥɧɢɫɢɦɨɜɵɦ. 

Ɇɟɬɨɞ ɬɚɤɨɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɟ ɷɬɧɨɝɪɚɮɨ-ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɤɢɯ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɣ ɫ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɢ 

ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹɦɢ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ – ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹɦɢ ɤ ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɦ ɜ ɦɢɮɟ ɫɸɠɟɬɚɦ;  

2 – ɩɢɮɚɝɨɪɟɣɫɤɢɣ, ɱɢɫɥɨɜɨɣ, ɦɟɬɨɞ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ – «Вɫё (Вɫɟɥɟɧɧɚɹ) ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ 
ɱɢɫɥɚ ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɱɢɫɥɚ». ɗɬɨɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɭɱɧɵɣ, ɬ.ɟ. ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɣɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɫɬɶɸ 

(ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ) ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɚ ɧɟ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɪɚɫɩɥɵɜɱɚɬɨɫɬɶɸ ɤɚɧɨɧ, ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞɟɧɢɢ 

ɋɢɛɢɪɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ «ɧɟɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ». Ɉɧɚ, ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɚɹ, ɧɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ, ɧɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢ «ɪɟɡɤɨ ɤɪɢɬɢɤɭɟɬɫɹ». ɇɚɞɨ ɞɭɦɚɬɶ, ɨɬɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɩɨ ɩɪɢɫɤɨɪɛɧɨɣ ɧɟɨɫɜɟɞɨɦɥёɧɧɨɫɬɢ, ɢɛɨ ɨɧ-

ɬɨ, ɦɟɬɨɞ ɷɬɨɬ, ɤɚɤ ɪɚɡ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢɜɧɟɫɬɢ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞɱɟɫɤɢɟ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɬɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨ 



   

ɠɟɥɚɧɧɨɟ, ɱɟɝɨ ɜɫɟɝɞɚ ɧɟɞɨɫɬɚɜɚɥɨ (ɢ ɜɫɟɝɞɚ ɛɭɞɟɬ ɧɟɞɨɫɬɚɜɚɬɶ) ɦɟɬɨɞɭ ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɦɭ – 

ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɦ «ɩɪɨɱɬɟɧɢɹɦ» ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ (ɧɟ ɥɟɠɚɳɟɝɨ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɱɟɜɢɞɧɨɝɨ, 
ɫɤɪɵɬɨɝɨ) ɫɦɵɫɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜ ɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ ɩɢɫɚɧɢɰ ɯɪɚɦɨɜ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɦɚɥɵɯ ɮɨɪɦ. ɗɬɨ ɜɚɪɢɚɧɬ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɪɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ȿɜɪɚɡɢɢ. Ⱦɥɹ 
ɫɸɠɟɬɨɜ ɫɬɚɬɶɢ «Кɭɪɵɤɚɧɫɤɢɟ ɜɫɚɞɧɢɤɢ…» ɩɨɥɟɡɧɵɦ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫɨ ɫɬɚɬɶɹɦɢ: 

[Ʌɚɪɢɱɟɜ, 1996; 1998; 2010; 2011]. ȼ ɧɢɯ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɨɫɜɟɞɨɦɥёɧɧɨɫɬɶ 
ɩɚɥɟɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɠɪɟɱɟɫɬɜɚ ɨ 19-ɥɟɬɧɟɦ ɥɭɧɧɨ-ɫɨɥɧɟɱɧɨɦ ɰɢɤɥɟ Мɟɬɨɧɚ, ɨ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɟɝɨ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɬɪɨɫɬɤɨɜ ɪɨɝɨɜ ɨɥɟɧɹ (ɩɟɳɟɪɚ Ʌɹɫɤɨ) ɢ ɨ ɡɧɚɧɢɢ ɬɨɝɨ ɠɟ ɰɢɤɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɠɪɟɱɟɫɬɜɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪ ɪɚɧɧɟɝɨ ɠɟɥɟɡɧɨɝɨ ɜɟɤɚ ɸɝɚ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ɢ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ Ⱥɡɢɢ;  

 

Риɫ. 1. ȼɫɚɞɧɢɤ ɫ ɚɪɤɚɧɨɦ ɩɪɟɫɥɟɞɭɟɬ ɝɢɛɪɢɞɧɨɝɨ ɨɛɥɢɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨ. 
3 – ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɨɧɧɵɣ, ɚɧɚɥɨɝɨɜɨ-ɩɢɮɚɝɨɪɟɣɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɤɨɝɞɚ ɦɢɮɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ 

ȼɟɪɯɧɢɦ ɦɢɪɨɦ ȼɫɟɥɟɧɧɨɣ, ɬ.ɟ. ɫ ɇɟɛɨɦ ɢ ɫɜɟɬɢɥɚɦɢ (ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɫ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɟɣ ɢ, ɛɵɬɶ ɦɨɠɟɬ, ɫ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɢɫɬɢɤɨɣ), ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶ ɱɢɫɥɨɜɵɦ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɜɟɪɧɨɫɬɢ ɛɭɞɬɨ ɛɵ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢ 

ɫɤɚɡɨɱɧɨɝɨ, ɩɪɢɞɭɦɚɧɧɨɝɨ, ɨɬɪɟɲёɧɧɨɝɨ ɨɬ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɬɨ ɢ ɚɛɫɭɪɞɧɨɝɨ – ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɣ «ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɫɨɡɧɚɧɢɹ», ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɉɪɢɪɨɞɭ ɧɚɭɱɧɨ (ɩɨ ɧɟɜɟɠɟɫɬɜɭ ɫɜɨɟɦɭ, ɩɪɨɫɬɢɬɟɥɶɧɨɦɭ, ɜɢɞɢɬɟ ɥɢ, ɞɥɹ 
ɜɚɪɜɚɪɨɜ ɩɟɪɜɨɛɵɬɧɨɫɬɢ ɢ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ). 

ȼɨɫɩɨɥɶɡɭɸɫɶ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɨɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɞɥɹ «ɩɪɨɱɬɟɧɢɹ» (ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɢ) ɫɸɠɟɬɚ ɩɟɪɜɨɝɨ 

ɹɪɭɫɚ ɫɤɚɥɵ XIII (ɪɢɫ. 1). ȼɵɩɨɥɧɸ ɷɬɭ ɡɚɞɚɱɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɢɮɚ ɨ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɯɨɬɟ 
Ɇɚɧɝɢ (Ɇɚɢɧɚ, Хɚɥɥɚɧ ɍɨɥɚ ɢɥɢ Кɨɱɭɤɬɷ) ɧɚ Хɷɝɥɷɧɚ (Хɚɪɝɢ), ɩɨɯɢɬɢɬɟɥɹ ɋɨɥɧɰɚ, ɜɥɚɞɵɤɭ Ȼɭɧɢ, 

ɇɢɠɧɟɝɨ ɦɢɪɚ, ɢ ɍɝɭ ɛɭɧɢ, ȼɟɪɯɧɟɝɨ Ɇɢɪɚ. 
ȼɧɟɡɟɦɧɨɟ ɦɧɨɝɨóɛɪаɡɧɨɟ ɱɭɞищɟ ɠɪɟɱɟɫɬɜа ɤɭɪыɤаɧ. ȿɝɨ ɡɧаɤɨɜɨ-ɫиɦɜɨɥиɱɟɫɤая 

иɧɮɨɪɦаɬиɤа: ɤаɥɟɧɞаɪɧɨ-аɫɬɪɨɧɨɦиɱɟɫɤиɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ «ɡаɩиɫɟɣ» ɱиɫɟɥ. Ɇɢɮɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ 
(ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ, ɫɤɚɡɨɱɧɨɫɬɶ, ɜɧɭɲɚɸɳɟɟ ɭɠɚɫ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ ɨɛɥɢɱɶɹ) ɫɭɳɟɫɬɜɚ, ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɫɚɞɧɢɤɚ, ɨɱɟɜɢɞɧɚ. Ɍɨ ɧɟ ɥɨɫɶ ɢɥɢ ɨɥɟɧɶ, ɚ ɫɥɢɬɵɟ ɜɨɟɞɢɧɨ ɨɞɧɨ ɫ ɞɪɭɝɢɦ, ɱɬɨ ɩɨ 

ɟɫɬɟɫɬɜɭ ɉɪɢɪɨɞɵ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɧɨ ɜ «ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ» – ɩɨɱɟɦɭ ɛɵ ɢ ɧɟɬ? 

ɇɨ ɜ ɱɭɞɢɳɟ ɟɫɬɶ ɫɬɨɥɶ ɠɟ ɨɱɟɜɢɞɧɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɉɪɢɪɨɞɵ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɜɧɟ «ɩɪɢɞɭɦɨɤ» 

ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. Ɋɟɱɶ ɢɞёɬ ɨ ɱɢɫɥɚɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɫɱёɬɧɵɦɢ 

ɟɞɢɧɢɰɚɦɢ: 16-ɸ ɨɬɪɨɫɬɤɚɦɢ ɞɜɭɯ ɜɟɬɜɟɣ ɨɥɟɧɶɢɯ ɪɨɝɨɜ, ɲɩɚɝɨɜɢɞɧɵɦ ɪɨɝɨɦ ɧɚ ɥɛɭ (1), 

ɩɨɞɲɟɣɧɨɣ ɫɟɪɶɝɨɣ (1) ɢ ɫɚɦɢɦ ɧɨɫɢɬɟɥɟɦ ɪɨɝɨɜ – ɝɨɥɨɜɨɣ ɥɨɫɹ (1). Эɬɢ ɡɧɚɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɪɢ 

ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɞɧɨ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɱɢɫɟɥ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɢ ɢ ɥɭɧɧɨ-ɫɨɥɧɟɱɧɨɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪɢɫɬɢɤɢ (ɫɦ. 

ɪɢɫ. 2 ɚ ɢ ɛ):  
(16+1+1+1) ɥɟɬ = 19 ɥɟɬ, ɟɫɥɢ ɤɚɠɞɭɸ ɟɞɢɧɢɰɭ ɩɪɢɧɹɬɶ ɡɚ ɫɢɦɜɨɥ ɝɨɞɚ. 

ɑɟɫɬɶ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɷɬɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɢɫɬɨɪɢɤɢ ɬɨɱɧɵɯ ɧɚɭɤ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɸɬ ɝɪɟɱɟɫɤɨɦɭ 

ɚɫɬɪɨɧɨɦɭ Ɇɟɬɨɧɭ. ȿɦɭ ɭɞɚɥɨɫɶ (ɬɚɤ ɭɜɟɪɹɸɬ ɢɫɬɨɪɢɤɢ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɢ ɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪɢɫɬɢɤɢ) ɩɟɪɜɨɦɭ ɢɡ 
ɚɧɬɢɱɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɣ ɇɟɛɚ ɩɨɱɬɢ ɫ ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ (ɚ ɢɞɟɚɥɶɧɚɹ ɩɨɩɪɨɫɬɭ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɢɡ-
ɡɚ ɧɟɭɧɢɱɬɨɠɢɦɨɣ ɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨ-ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ) ɫɥɢɬɶ ɜɨɟɞɢɧɨ ɥɭɧɧɵɣ ɢ 

ɫɨɥɧɟɱɧɵɣ ɩɨɬɨɤɢ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɗɬɨ ɧɟ ɭɞɚɜɚɥɨɫɶ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɢ ɩɪɢ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɢ ɥɭɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 

ɬɪёɯɥɟɬɢɹɦɢ ɫ ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɵɦ ɦɟɫɹɱɧɵɦ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɜ ɤɨɧɰɟ ɰɢɤɥɚ (ɫɚɦɵɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ ɜ 
ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ ɩɟɪɢɨɞ ɦɧɨɝɨɥɟɬɢɹ), ɧɢ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ 8-ɥɟɬɧɟɝɨ ɥɭɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫ ɢɧɬɟɪɤɚɥɹɰɢɟɣ 

ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ ɜ 3, 5 ɢ 8-ɨɣ ɝɨɞɵ (ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɰɢɤɥɚ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɨɫɨɛɨɝɨ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ, ɢ ɨɧ ɛɭɞɟɬ 
ɩɪɨɜɟɞёɧ ɞɚɥɟɟ). Ɇɟɬɨɧ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɫɱɢɫɥɹɬɶ ɜɪɟɦɹ ɥɭɧɧɵɦɢ 19-ɥɟɬɢɹɦɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 

ɢɧɬɟɪɤɚɥɹɰɢɨɧɧɵɦɢ (ɞɨɩɨɥɧɟɧɧɵɦɢ) ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɫɱɢɬɚɬɶ 7 ɥɟɬ, ɚ ɩɪɨɫɬɵɦɢ (ɛɟɡ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ) – 

ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ 12. ɂɬɨɝ ɜɩɟɱɚɬɥɹɟɬ: ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 235 ɫɢɧɨɞɢɱɟɫɤɢɯ (ɮɚɡɨɜɵɯ: ɫɦɟɳɟɧɢɟ Ʌɭɧɵ 

ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ Сɨɥɧɰɚ) ɦɟɫɹɰɟɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɚɤ ɪɚɡ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɬɚɤɨɟ19-ɥɟɬɢɟ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɛɥɢɡɤɨɣ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 19-ɢ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɥɟɬ:  

235 ɫɢɧɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɫɹɰɟɜ×29,5306 ɫɭɬ.= 6939,691 ɫɭɬ.; 
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6939,691 ɫɭɬ.:365,242 ɫɭɬ.=19,000254≈19 ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɥɟɬ. 

 

 
Риɫ. 2. Ƚɨɥɨɜɚ ɝɢɛɪɢɞɧɨɝɨ ɨɛɥɢɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɚ ɫ ɪɨɝɚɦɢ ɤɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɫɱёɬɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ: ɚ – ɟɫɥɢ ɡɚ ɧɚɱɚɥɨ ɨɬɫɱёɬɚ 

ɩɪɢɧɹɬɶ ɧɢɠɧɢɣ ɩɪɚɜɵɣ ɨɬɪɨɫɬɨɤ ɩɪɚɜɨɣ ɜɟɬɜɢ ɪɨɝɨɜ, ɬɨ ɩɨɥɭɱɢɦ ɧɚ ɷɬɨɣ ɜɟɬɜɢ ɱɢɫɥɨ 7, ɚ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɱёɬɧɨɣ 

ɫɢɫɬɟɦɵ – ɥɟɜɚɹ ɜɟɬɜɶ (9 ɡɧɚɤɨɜ), 1 ɫɟɪɶɝɚ, 1 ɝɨɥɨɜɚ ɢ 1 ɲɩɚɝɨɜɢɞɧɵɣ ɪɨɝ ɥɛɚ ɫɨɫɬɚɜɹɬ ɱɢɫɥɨ 12; ɜ 7-ɢ ɝɨɞɚɯ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɟɫɹɰ ɜɜɨɞɢɥɫɹ, ɚ ɜ 12-ɢ – ɧɟ ɜɜɨɞɢɥɫɹ; ɛ – ɟɫɥɢ ɡɚ ɧɚɱɚɥɨ ɨɬɫɱёɬɚ ɩɪɢɧɹɬɶ ɲɩɚɝɨɜɢɞɧɵɣ ɪɨɝ, ɬɨ 
ɩɨɥɭɱɢɦ «ɡɚɩɢɫɢ» ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɰɢɤɥɨɜ: № 1-3 – ɬɪёɯɥɟɬɢе; № 1-8 – ɜɨɫɶɦɢɥɟɬɢɟ; № 1-18 – ɜɨɫɟɦɧɚɞɰɚɬɢɥɟɬɢɹ; № 1-19 

– ɞɟɜɹɬɧɚɞɰɚɬɢɥɟɬɢɹ (ɰɢɤɥ Ɇɟɬɨɧɚ); ɜ – ɝɨɥɨɜɚ ɝɢɛɪɢɞɧɨɝɨ ɨɛɥɢɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɚ, ɩɨɤɨɪёɧɧɨɝɨ ɜɫɚɞɧɢɤɨɦ; ɜɟɬɜɢ ɪɨɝɨɜ ɢ 

ɝɨɥɨɜɚ – «ɡɚɩɢɫɶ» 19-ɥɟɬɧɟɝɨ ɰɢɤɥɚ (ɫɟɪɶɝɚ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɥɚɫɶ ɜ ɪɚɫɱёɬ); ɝ – ɝɨɥɨɜɚ ɝɢɛɪɢɞɧɨɝɨ ɨɛɥɢɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɚ – «ɡɚɩɢɫɶ» 

ɦɟɫɹɰɟɜ ɥɭɧɧɨɝɨ ɢ ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɝɨɞɨɜ (ɫɦ. ɪɢɫ. 3 ɛ). 
ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ – ɦɨɠɧɨ ɥɢ ɜɵɫɬɪɨɢɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɱɢɬɵɜɚɧɢɹ ɡɧɚɤɨɜ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ 

ɱёɬɤɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥёɧɧɵɦɢ ɧɚ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ – 7 ɥɟɬ ɢ 12 ɥɟɬ? Ⱦɚ, ɟɫɥɢ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɫɱɢɫɥɟɧɢɟ ɫ ɧɢɠɧɟɝɨ 

ɨɬɪɨɫɬɤɚ ɩɪɚɜɨɣ ɜɟɬɜɢ ɪɨɝɨɜ ɢ ɫɦɟɳɚɬɶɫɹ ɞɚɥɟɟ ɜɜɟɪɯ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɜɧɢɡ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɩɨɥɭɱɢɦ 

ɱɢɫɥɨ 7 (ɫɦ. ɪɢɫ. 2 ɚ) ɩɪɚɜɨɣ ɜɟɬɜɢ ɨɥɟɧɶɢɯ ɪɨɝɨɜ (7 ɡɧɚɤɨɜ), ɚ ɩɨɫɥɟ ɫɱɢɬɵɜɚɬɶ 9 ɨɬɪɨɫɬɤɨɜ ɥɟɜɨɣ 

ɜɟɬɜɢ ɪɨɝɨɜ, ɩɨɞɛɨɪɨɞɨɱɧɭɸ «ɫɟɪɶɝɭ» (17-ɣ ɡɧɚɤ), ɝɨɥɨɜɭ ɥɨɫɹ (18-ɣ ɡɧɚɤ) ɢ ɲɩɚɝɨɜɢɞɧɵɣ ɪɨɝ (19-ɣ 

ɡɧɚɤ). Ɉɬɪɨɫɬɤɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɪɨɝɚ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɡɧɚɤɢ ɤɚɤ ɪɚɡ ɢ ɫɨɫɬɚɜɹɬ ɱɢɫɥɨ 12, ɜɬɨɪɭɸ ɱɚɫɬɶ 19-ɥɟɬɢɹ. 
Ɍɚɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɜɟɪɹɟɦɚ ɧɚ ɬɨɱɧɨɫɬɶ: ɟɫɥɢ, ɞɨɩɭɫɬɢɦ, ɫɭɬɤɢ ɧɚɱɚɥɚ 19-ɥɟɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨ 
ɩɨɥɧɨɥɭɧɢɟ, ɫɨɜɩɚɜɲɟɟ ɫ ɞɧёɦ ɥɟɬɧɟɝɨ ɫɨɥɧɰɟɫɬɨɹɧɢɹ, ɬɨ ɬɨɝɨ ɠɟ ɫɚɦɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ 

ɨɠɢɞɚɬɶ ɜ ɤɨɧɰɟ ɦɟɬɨɧɨɜɚ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɢ, ɫɥɭɱɢɫɶ ɬɚɤɨɟ, ɡɧɚɱɢɬ ɤɚɥɟɧɞɚɪɢɫɬ ɛɟɡ ɩɨɬɟɪɶ ɬɨɱɧɨ 

ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɥ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɯ 19 ɥɟɬ. 

ɋɬɨɥɶ ɫɤɪɭɩɭɥёɡɧɚɹ ɦɟɪɚ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɛɵɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɥɭɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɮɚɡɵ 

ɧɨɱɧɨɝɨ ɫɜɟɬɢɥɚ, ɧɚɱɚɥɚ ɢ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɦɟɫɹɰɟɜ, ɩɨɥɭɝɨɞɢɹ, ɬ.ɧ. «ɫɟɡɨɧɨɜ» ɥɭɧɧɨɝɨ ɝɨɞɚ (3 ɰɢɤɥɚ ɩɨ 

118 ɫɭɬɨɤ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɱɚɥɨ ɢ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, (ɬɪёɯɥɟɬɢɹ, ɜɨɫɶɦɢɥɟɬɢɹ ɢ 

ɬ.ɞ.), ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɞɚɬɵ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ, ɜ ɱёɦ ɨɲɢɛɤɚ ɞɥɹ ɫɥɭɠɢɬɟɥɟɣ ɛɨɝɚɦ ɫɱɢɬɚɥɚɫɶ 
ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ ɢ ɧɚɤɚɡɵɜɚɥɚɫɶ ɪɚɡɠɚɥɨɜɚɧɢɟɦ, ɚ ɬɨ ɢ ɫɦɟɪɬɶɸ. Ɉɧɚ ɬɪɟɛɨɜɚɥɚɫɶ ɬɟɦ, ɤɬɨ ɞɨɥɠɟɧ 
ɛɵɥ ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɪɟɦɹ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɡɚɬɦɟɧɢɣ. Ⱥ ɜɫё ɞɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 19-ɥɟɬɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ 

ɛɚɡɨɜɭɸ ɱɚɫɬɶ Ȼɨɥɶɲɨɝɨ Ʌɭɧɧɨɝɨ Сɚɪɨɫɚ:  
(19+18+19) ɥɭɧɧɵɯ ɥɟɬ = 56 ɥɭɧɧɵɯ ɥɟɬ,  

ɩɟɪɢɨɞɚ, ɩɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɜɬɨɪɹɥɨɫɶ ɡɚɬɦɟɧɢɟ, ɫɥɭɱɢɜɲɟɟɫɹ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɭɜɟɤɚ ɧɚɡɚɞ ɜ ɦɟɫɬɟ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɨɝɨ ɠɟ ɫɨɛɵɬɢɹ; Сɚɪɨɫ – ɩɨɜɬɨɪ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɧɟɛɟɫɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ Ʌɭɧɵ, 

Сɨɥɧɰɚ ɢ ɭɡɥɨɜ ɥɭɧɧɨɣ ɨɪɛɢɬɵ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɡɚɬɦɟɧɢɹ. Ɋɚɡɞɟɥɹɸɳɢɣ 19-ɥɟɬɢɹ ɩɟɪɢɨɞ 18 ɥɟɬ 

ɦɨɝ ɨɬɫɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɬɨɣ ɠɟ ɫɱёɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɝɨɥɨɜɵ ɱɭɞɨɜɢɳɚ ɫ ɧɟɭɱёɬɨɦ ɨɞɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ 

(ɞɨɩɭɫɬɢɦ, ɫɟɪɶɝɢ ɢɥɢ, ɱɬɨ ɜɟɪɨɹɬɧɟɟ, – ɲɩɚɝɨɜɢɞɧɨɝɨ ɪɨɝɚ). 
Ɍɚɤɨɣ ɩɪɢёɦ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɱɢɫɥɟɧɢɹ Ȼɨɥɶɲɨɝɨ Сɨɥɧɟɱɧɨɝɨ Сɚɪɨɫɚ:  

(18+18+18) ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɥɟɬ = 54 ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɝɨɞɚ,  
ɩɟɪɢɨɞɚ, ɩɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɜɬɨɪɹɥɨɫɶ ɡɚɬɦɟɧɢɟ ɜ ɦɟɫɬɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɫɚɦɨɝɨ 

ɨɲɟɥɨɦɥɹɸɳɟɝɨ ɧɟɛɟɫɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ – ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ Сɨɥɧɰɚ ɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɟɝɨ ɦɟɫɬɟ ɱёɪɧɨɣ ɞɵɪɵ, 

ɛɟɡɞɧɵ, ɥɢɲёɧɧɨɣ ɡɜёɡɞ. 

ɂɡɥɨɠɟɧɧɵɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɬɟɧɬ ɜɨɞɪɭɠёɧɧɵɯ ɧɚ ɝɨɥɨɜɭ ɥɨɫɹ ɲɩɚɝɨɜɢɞɧɨɝɨ ɪɨɝɚ ɢ 

«ɫɟɪɶɝɢ», ɧɟ ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɟɬɫɹ. ȿɫɥɢ ɡɚ ɬɨɱɤɭ ɧɚɱɚɥɚ ɫɱɢɫɥɟɧɢɹ ɡɧɚɤɨɜ ɩɪɢɧɹɬɶ ɲɩɚɝɨɜɢɞɧɵɣ, ɬɨɧɤɢɣ, 
ɞɥɢɧɧɵɣ, ɟɞɜɚ ɡɚɦɟɬɧɵɣ ɪɨɝ (ɯɜɚɥɚ ɢ ɱɟɫɬɶ Ʌ.ɋ. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɭ ɢ ȼ. ɋ. ɇɢɤɨɥɚɟɜɭ ɡɚ ɪɟɞɤɨɫɬɧɭɸ 

ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɭɞɨɜɢɳɚ!), ɚ ɡɚɬɟɦ ɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɨɬɪɨɫɬɤɢ ɩɪɚɜɨɣ ɜɟɬɜɢ ɨɥɟɧɶɟɝɨ ɪɨɝɚ, ɩɨɫɥɟ 
ɱɟɝɨ – ɥɟɜɨɣ (ɫɦ. ɧɭɦɟɪɚɰɢɸ ɡɧɚɤɨɜ ɧɚ ɪɢɫ. 2 ɛ), ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ «ɡɚɩɢɫɢ»:  
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1 – ɬɪёɯɥɟɬɧɟɝɨ ɥɭɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ (ɫɦ. ɧɚ ɪɢɫ. 2, ɛ № 1–3; ɞɚɥɟɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɢɞɚ ɡɧɚɤɨɜ – 

ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ «ɪɨɝɭɥɶɤɢ», ɫɢɦɜɨɥɵ ɞɜɨɢɰɵ); ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜ ɫɱёɬɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɜɨɞɢɥɫɹ 
ɢɧɬɟɪɤɚɥɹɰɢɨɧɧɵɣ «ɦɟɫɹɰ» ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 34 ɫɭɬɨɤ2:  

(354 ɫɭɬ.×3)+34 ɫɭɬ.=1096 ɫɭɬ.; 
1096 ɫɭɬ.: 365,242 ɫɭɬ.=3,0007501≈3 ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɝɨɞɚ; 

2 – ɜɨɫɶɦɢɥɟɬɧɟɝɨ ɥɭɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ (ɫɦ. ɧɚ ɪɢɫ. 2 ɛ № 1–8); ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɨɬɪɨɫɬɤɢ ɩɪɚɜɨɣ ɜɟɬɜɢ ɪɨɝɚ; 
ɩɪɢ ɫɱɢɫɥɟɧɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɬɚɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɥɭɧɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɩɨɞɤɥɸɱɚɥɢɫɶ ɤ ɬɪɟɬɶɟɦɭ (34 ɫɭɬ.), 
ɩɹɬɨɦɭ (22 ɫɭɬ., ¾ ɫɢɧɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ) ɢ ɜɨɫɶɦɨɦɭ (34 ɫɭɬ.) ɝɨɞɚɦ [ɫɦ., ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, № 3 (ɩɨɡɢɰɢɹ ɢ 

ɡɧɚɤ ɡɚɦɟɬɧɵ), № 5 (ɩɨɡɢɰɢɹ ɢ ɡɧɚɤ ɡɚɦɟɬɧɵ) ɢ № 8 (ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɡɧɚɤ ɩɪɚɜɨɣ ɜɟɬɜɢ ɨɥɟɧɶɟɝɨ ɪɨɝɚ)]. Ɍɚɤɨɣ 

ɪɚɫɤɥɚɞ ɥɭɧɧɨ-ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɜɨɫɶɦɢɥɟɬɢɹ – ɫɬɨɥɶ ɠɟ ɩɪɟɤɪɚɫɟɧ, ɤɚɤ ɬɨɬ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɠɪɟɰɚɦɢ ɞɥɹ ɨɬɫɱɟɬɚ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨ-ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 19 ɥɟɬ. В ɜɨɫɶɦɢɥɟɬɢɢ ɰɟɥɨɟ ɱɢɫɥɨ 
ɫɢɧɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɭɧɧɵɯ ɦɟɫɹɰɟɜ (99) ≈ ɪɚɜɧɨ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɫɭɬɨɤ ɜ ɰɟɥɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɥɟɬ (8) ɢ ɰɟɥɨɦ 

ɱɢɫɥɟ (5) ɫɢɧɨɞɢɱɟɫɤɢɯ (ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɋɨɥɧɰɚ) ɨɛɨɪɨɬɨɜ ɜɟɥɢɱɚɣɲɟɣ (ɩɨ ɹɪɤɨɫɬɢ ɢ ɩɨɱɢɬɚɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɢɡ-
ɡɚ ɫɜɹɡɢ ɟё ɫ ɞɜɭɦɹ ɰɢɤɥɚɦɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɠɟɧɳɢɧɵ) ɩɥɚɧɟɬɵ – Вɟɧɟɪɵ:  

99 ɫɢɧɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɫɹɰɟɜ × 29,5306 ɫɭɬ. = 2923,5294 ɫɭɬ.; 
8 ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɥɟɬ × 365,242 ɫɭɬ. = 2921,936 ɫɭɬ.; 
5 ɫɢɧɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɨɪɨɬɨɜ. Вɟɧɟɪɵ × 583,9 ɫɭɬ. = 2919,5 ɫɭɬ. 

Ⱦɚɥɟɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹ ɜɵɯɨɞ ɧɚ ɪɭɛɟɠ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ 18 ɢ 19-ɥɟɬɢɹ (ɫɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ 9 ɨɬɪɨɫɬɤɨɜ 
ɜɬɨɪɨɝɨ ɪɨɝɚ, ɫɟɪɶɝɚ (17-ɣ ɝɨɞ), ɧɨɫɢɬɟɥɶ ɡɧɚɤɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɝɨɥɨɜɵ (18-ɣ ɝɨɞ) ɢ ɲɩɚɝɨɜɢɞɧɵɣ ɪɨɝ 
ɥɛɚ (19-ɣ ɝɨɞ). 

ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤɨ ɜɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɪɚɫɤɪɵɬɢɸ ɦɨɬɢɜɚ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɱɭɞɨɜɢɳɚ ɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɫɬɨɥɶ ɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ (ɜ ɫɜɟɬɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ «ɩɪɨɱɬɟɧɢɹ» 

ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɧɢɦ ɱɢɫɥɨɜɨɝɨ «ɬɟɤɫɬɚ») ɫɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɜɟɸ ɫɨɦɧɟɧɢɟ ɜ ɨɫɜɟɞɨɦɥёɧɧɨɫɬɢ ɤɨɱɟɜɧɢɤɨɜ 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ Ⱥɡɢɢ ɢ ɘɠɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ ɨ ɰɢɤɥɟ Ɇɟɬɨɧɚ. Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɨɛɴёɦ ɫɬɚɬɶɢ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɧɨɟ ɨɩɪɨɜɟɪɠɟɧɢɟ ɫɤɟɩɬɢɰɢɡɦɚ, ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɨɝɪɚɧɢɱɭɫɶ ɪɟɩɥɢɤɨɣ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɹɦɢ ɧɚ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɜɨɩɪɨɫɚ: ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɭɯɨɞɢɬ ɜ ɝɥɭɛɢɧɵ ɪɚɧɧɟɣ ɩɨɪɵ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɩɚɥɟɨɥɢɬɚ 

[ɫɦ. Ʌɚɪɢɱɟɜ, 1996]. ɐɢɤɥ Мɟɬɨɧɚ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬ 1 ɭɯɨ ɢ 18 ɨɬɪɨɫɬɤɨɜ 2-ɯ ɜɟɬɜɟɣ ɪɨɝɨɜ ɨɥɟɧɟɣ ɢɡ 
Ʌɹɫɤɨ, ɚ ɜ ɨɠɟɪɟɥɶɟ ɢɡ Ʌɚɛɚɫɬɸ – 1 ɝɨɥɨɜɭ ɛɢɡɨɧɚ ɢ 18 ɝɨɥɨɜ ɝɨɪɧɨɝɨ ɤɨɡɥɚ [ɫɦ. Ʌɚɪɢɱɟɜ, 1998]. ɍ 

ɪɚɧɧɢɯ ɤɨɱɟɜɧɢɤɨɜ ɜɨɫɬɨɤɚ Ⱥɡɢɢ ɮɚɤɬɵ ɡɧɚɧɢɹ ɟɝɨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɡɧɚɤɨɜɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɩɨ 

ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ, ɜ ɷɩɨɯɭ ɩɨɡɞɧɟɣ ɛɪɨɧɡɵ ɢ ɪɚɧɧɟɝɨ ɠɟɥɟɡɧɨɝɨ ɜɟɤɚ ɡɚ ɩɨɥɬɨɪɚ-ɞɜɚ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɹ ɞɨ 

ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɤɭɪɵɤɚɧ ɜ ɉɪɢɛɚɣɤɚɥɶɟ ɢ ɡɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɟɤɨɜ ɞɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɠɢɡɧɢ Ɇɟɬɨɧɚ ɜ Ⱥɮɢɧɚɯ 
[ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɫɦ. Ʌɚɪɢɱɟɜ, 2010; 2011]. 

ɋɸɠɟɬɧɚɹ ɤɚɧɜɚ ɤɨɫɦɨɝɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɢɮɚ ɨɛ ɨɥɟɧɟ ɢɥɢ ɥɨɫɟ, ɩɨɯɢɬɢɬɟɥɹɯ ɋɨɥɧɰɚ, ɜ ɡɚɩɢɫɹɯ 
ɷɬɧɨɝɪɚɮɨɜ ɧɟ ɛɨɝɚɬɚ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ. Ƚɢɝɚɧɬɫɤɨɟ ɤɨɩɵɬɧɨɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɱɚɳɚɯ «ɧɟɛɟɫɧɨɣ 

ɬɚɣɝɢ» (ɫɪɟɞɢ ɧɟɜɢɞɢɦɵɯ ɜ ɥɭɱɚɯ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɫɜɟɬɢɥɚ ɫɨɡɜɟɡɞɢɣ), ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɝɨɪɚɯ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ 

ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ ɜɟɱɟɪɨɦ, ɩɨɞɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɋɨɥɧɰɟ ɧɚ ɪɨɝɚ ɢ ɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɡɚ ɤɪɚɣ Ɂɟɦɥɢ. ɇɚɫɬɭɩɚɟɬ ɬɟɦɟɧɶ. 
Ɋɚɞɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɜɟɬɚ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɞɟɧɶ, ɨɯɨɬɧɢɤ ɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɝɨɧɸ, ɭɛɢɜɚɟɬ ɨɥɟɧɹ ɢ ɭɬɪɨɦ 

ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬ ɩɨɯɢɳɟɧɧɨɟ ɧɚ ɜɨɫɬɨɱɧɭɸ ɨɤɪɚɢɧɭ ɧɟɛɨɫɜɨɞɚ. ȼ «ɧɟɛɟɫɧɨɣ ɬɚɣɝɟ» ɩɪɹɱɟɬɫɹ, ɨɞɧɚɤɨ, 

ɨɥɟɧёɧɨɤ. Ɉɧ, ɩɪɟɜɪɚɬɢɜɲɢɫɶ ɜ ɤɨɧɰɟ ɞɧɹ ɜɨ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɜɧɨɜɶ ɩɨɞɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɋɨɥɧɰɟ ɧɚ ɪɨɝɚ ɢ 

ɩɨɝɪɭɠɚɟɬ Ɂɟɦɥɸ ɜ ɬɟɦɧɨɬɭ, ɱɬɨ ɜɵɧɭɠɞɚɟɬ ɨɯɨɬɧɢɤɚ ɨɩɹɬɶ ɩɭɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɩɨɝɨɧɸ. Ɍɚɤ ɛɭɞɟɬ 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ ɞɨ ɫɤɨɧɱɚɧɢɹ ɜɟɤɚ… 

ɉɪɟɞɥɚɝɚɸ ɜɧɟɫɬɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɜɵ ɜ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɢ ɜɚɪɢɚɧɬɧɨɫɬɶ ɝɨɞɨɜɵɯ ɢ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɱɢɫɥɟɧɢɹ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɥ ɧɚ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɫɤɚɥɵ XIII ɒɢɲɤɢɧɨ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ ɩɨɝɨɧɢ ɡɚ 
ɱɭɞɨɜɢɳɟɦ. 

ȿɝɨ ɝɨɥɨɜɚ ɧɟɫёɬ ɧɚ ɪɨɝɚɯ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ Сɨɥɧɰɟ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ Ʌɭɧɭ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, ɨɞɧɭ ɢɡ ɩɥɚɧɟɬ 

– Вɟɧɟɪɭ, ɚ, ɛɵɬɶ ɦɨɠɟɬ, ɢ ɞɪɭɝɢɟ «ɛɥɭɠɞɚɸɳɢɟ ɡɜёɡɞɵ» (ɱɬɨ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ 
«ɩɪɨɱɬɟɧɢɹ», ɱɢɫɥɨɜɨɝɨ «ɬɟɤɫɬɚ», ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɝɨɥɨɜɨɣ ɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɚ). ȿɫɥɢ ɬɚɤ, ɬɨ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɧɹɬɧɨɣ ɢɞɟɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɟɝɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦ Мɢɪɨɡɞɚɧɢɹ ɫ ɬɪɟɦɹ ɝɥɚɜɧɵɦɢ 

ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ – ȼɟɪɯɧɢɦ Ɇɢɪɨɦ ɢ ɫɜɟɬɢɥɚɦɢ, ɋɪɟɞɧɢɦ Ɇɢɪɨɦ, Ɂɟɦɥёɣ, ɨɛɢɬɟɥɶɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚ 
                                                            

2 ɉɟɪɢɨɞ ɨɬ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ ɫɟɪɩɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɢɧɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ + ɜɟɫɶ ɰɢɤɥ ɜɬɨɪɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ + ɫɟɪɩ ɩɟɪɜɨɣ 
ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɦɟɫɹɰɚ.. Эɬɨ ɢ ɜɪɟɦɹ, ɤɪɚɬɧɨɟ ɫɢɞɟɪɢɱɟɫɤɨɦɭ (ɰɢɤɥ ɫɦɟɳɟɧɢɹ Ʌɭɧɵ ɧɚ ɮɨɧɟ ɡɜёɡɞ) ɦɟɫɹɰɭ (34 

ɫɭɬ.: 27,32 ɫɭɬ.=1,2445≈11/4 ɫɢɞɟɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦ ɦɟɫɹɰɚ), ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɨɪɨɬɚ ɧɨɱɧɨɝɨ ɫɜɟɬɢɥɚ ɜɨɤɪɭɝ 
Ɂɟɦɥɢ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɡɧɚɬɶ ɩɪɢ ɪɚɫɱёɬɚɯ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɡɚɬɦɟɧɢɣ; 34 ɫɭɬ. – ɷɩɨɯɚ ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɡɚɬɦɟɧɢɹ, ɰɢɤɥ ɩɪɨɯɨɞɚ Ʌɭɧɵ ɜ 
ɡɨɧɟ ɭɡɥɚ ɟё ɨɪɛɢɬɵ, ɬ.ɟ. ɬɨɱɤɢ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɥɭɧɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɫ ɷɤɥɢɩɬɢɤɨɣ – ɡɚɬɦɟɧɧɨɣ «ɞɨɪɨɝɨɣ» Сɨɥɧɰɚ). 
 



 

ɬɚɤɠɟ ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɩɨɝɨɧɢɬɫɹ ɡɚ ɱɭɞɨɜɢɳɟɦ, ɢ ɇɢɠɧɢɦ Ɇɢɪɨɦ, ɨɛɢɬɟɥɶɸ ɩɪɟɞɤɨɜ. Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɩɨɫɥɟ 
ɬɚɤɨɝɨ ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɱɭɞɨɜɢɳɚ ɭɞɢɜɥɹɬɶɫɹ ɫɬɪɚɧɧɨɫɬɹɦ ɨɛɥɢɤɚ ɟɝɨ? 

 

 
Ɋɢɫ. 3: ɚ – ɜɫɚɞɧɢɤ ɫɨ ɡɧɚɦɟɧɟɦ ɢ ɩɨɤɨɪɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɡɚ ɧɢɦ ɝɢɛɪɢɞɧɨɝɨ ɨɛɥɢɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨ. Кɨɦɩɨɡɢɰɢɹ, 

ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɸɳɚɹ ɩɨɛɟɞɨɧɨɫɧɨɟ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɜ ɫɟɜɟɪɧɭɸ ɫɮɟɪɭ Ɇɢɪɨɡɞɚɧɢɹ (ɋɨɥɧɰɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɱɤɟ 
ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ ɪɚɜɧɨɞɟɧɫɬɜɢɹ, ɩɟɪɟɫɟɤɚɟɬ ɇɟɛɟɫɧɵɣ ɷɤɜɚɬɨɪ ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ȼɟɪɯɧɟɦ ɦɢɪɟ, ɨɛɢɬɚɥɢɳɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ); ɛ – 

ɜɫɚɞɧɢɤ ɩɪɟɫɥɟɞɭɟɬ ɝɢɛɪɢɞɧɨɝɨ ɨɛɥɢɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨ – ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɥɭɧɧɨ-ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ (10 ɨɬɪɨɫɬɤɨɜ ɪɨɝɚ, 1 ɭɯɨ, 1 

ɝɨɥɨɜɚ ɢ 13-ɣ ɦɟɫɹɰ, ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɣ ɥɭɧɧɨɟ ɬɪёɯɥɟɬɢɟ ɫ ɬɪёɯɥɟɬɢɟɦ ɫɨɥɧɟɱɧɵɦ (ɫɦ. 2, ɝ). 

Ⱥ ɬɟɩɟɪɶ ɨ ɩɨɝɨɧɟ ɜɫɚɞɧɢɤɚ – ɱɬɨ ɜɵɡɜɚɥɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɟё, ɩɨ ɤɚɤɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɢ ɫɤɨɥɶ 
ɞɨɥɝɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚɫɶ ɨɧɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɬɨ ɨɧɢ, ɷɬɨɬ ɜɫɚɞɧɢɤ, ɢ ɟɝɨ ɥɨɲɚɞɶ? ɋɨɥɧɰɟ, ɩɟɪɟɫɟɤɚɹ 
ɇɟɛɟɫɧɵɣ ɷɤɜɚɬɨɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬ Ɇɢɪ ɧɚ ɞɜɟ ɩɨɥɭɫɮɟɪɵ – ɘɠɧɭɸ ɢ ɋɟɜɟɪɧɭɸ, ɜ ɞɟɧɶ 
ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ ɪɚɜɧɨɞɟɧɫɬɜɢɹ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɫɬɨɪɚɯ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ (ɜɟɫɟɧɧɢɣ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ 

ɫɟɡɨɧ; 94 ɞɧɹ) ɞɨ ɬɪёɯ ɞɧɟɣ ɥɟɬɧɟɝɨ ɫɨɥɧɰɟɫɬɨɹɧɢɹ (ɧɚɱɚɥɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɞɟɤɚɞɵ ɢɸɧɹ, ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɝɨ 
ɫɛɥɢɠɟɧɢɹ ɫɜɟɬɢɥɚ ɫ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɋɟɜɟɪɨɦ). Ⱥ ɞɚɥɟɟ ɫɥɟɞɭɸɬ ɫɭɬɤɢ ɫɨɥɧɰɟɜɨɪɨɬɚ, ɧɚɱɚɥɚ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ Сɨɥɧɰɚ ɧɚ ɘɝ, ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɇɟɛɟɫɧɨɝɨ ɷɤɜɚɬɨɪɚ, ɤ ɬɨɱɤɟ ɨɫɟɧɧɟɝɨ ɪɚɜɧɨɞɟɧɫɬɜɢɹ (ɥɟɬɧɢɣ 

ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɟɡɨɧ; 92 ɞɧɹ). ɉɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɫɨɥɧɰɟɜɨɪɨɬ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɧɹɬɶ ɡɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɞɧɹɬɢɹ 
ɧɚ ɪɨɝɚ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɫɜɟɬɢɥɚ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɣ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɜɵɡɜɚɧɧɨɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɱɭɞɨɜɢɳɚ 

ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɬɶ ɟɝɨ ɜ ɘɠɧɭɸ ɫɮɟɪɭ, ɬ.ɟ. ɜ ɇɢɠɧɢɣ Мɢɪ, ɨɛɢɬɟɥɶ ɞɭɲ ɭɦɟɪɲɢɯ, ɝɞɟ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ Ʌɭɧɚ. Ɍɨɝɞɚ-ɬɨ ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɩɨɝɨɧɹ, ɜɵɡɜɚɧɧɚɹ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɜɫɚɞɧɢɤɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ 
ɫɤɚɬɵɜɚɧɢɟ ɋɨɥɧɰɚ ɜ ɘɠɧɭɸ ɫɮɟɪɭ, ɚ ɡɚɨɞɧɨ ɢ ɜɨɡɜɪɚɬɢɬɶ ɜ ɋɟɜɟɪɧɭɸ ɫɮɟɪɭ Ʌɭɧɭ, ɥɟɬɧɟɟ 
ɫɜɟɬɢɥɨ Ɇɢɪɚ ɦёɪɬɜɵɯ (ɡɢɦɨɣ ɨɧɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɋɟɜɟɪɟ). ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɪɭɤɚɯ ɜɫɚɞɧɢɤɚ ɚɪɤɚɧ, ɬɨ 

ɩɨɝɨɧɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɟ ɭɛɢɣɫɬɜɨ, ɚ ɡɚɯɜɚɬ, ɢ ɡɚɬɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɱɭɞɨɜɢɳɚ ɜ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ, ɧɚ ɋɟɜɟɪ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɫɬɭɩɢɥɢ ɬɚɦ, ɧɚ Ɂɟɦɥɟ, ɬёɩɥɵɟ ɞɧɢ ɜɟɫɧɵ ɢ ɥɟɬɚ. 

ɇɨ, ɜɢɞɧɨ, ɭɞɚɱɚ ɧɟ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜɫɚɞɧɢɤɭ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɫɭɬɨɤ ɥɟɬɧɟɝɨ ɫɟɡɨɧɚ, ɜ ɞɟɧɶ ɨɫɟɧɧɟɝɨ 

ɪɚɜɧɨɞɟɧɫɬɜɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɪɢ ɦɟɫɹɰɚ ɨɫɟɧɧɟɝɨ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɟɡɨɧɚ (89 ɞɧɟɣ), 

ɤɨɝɞɚ ɋɨɥɧɰɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɦɟɳɚɬɶɫɹ ɜ ɸɠɧɨɣ ɫɮɟɪɟ Мɢɪɨɡɞɚɧɢɹ, ɤɪɚɟ ɦёɪɬɜɵɯ, ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ 

ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɞɟɤɚɞɵ ɞɟɤɚɛɪɹ. Ɉɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɫɜɟɬɢɥɚ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɣ ɤ ɘɝɭ ɬɨɱɤɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ ɧɚ 
ɬɪɨɟ ɫɭɬɨɤ – ɷɬɨ ɦɨɦɟɧɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɝ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɬɜɨɪɰɨɦ ɦɢɮɚ ɤɚɤ ɦɨɦɟɧɬ ɦɟɬɤɨɝɨ 

ɛɪɨɫɤɚ ɚɪɤɚɧɚ ɧɚ ɪɨɝɚ ɭɫɬɚɜɲɟɝɨ ɱɭɞɨɜɢɳɚ (Сɨɥɧɰɟ ɜ ɞɟɤɚɛɪɟ ɫɦɟɳɚɟɬɫɹ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɜɫё 
ɦɟɞɥɟɧɧɟɟ ɢ ɦɟɞɥɟɧɧɟɟ) ɢ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɨɛɪɟɬɚɟɬ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɞɟɤɚɞɵ ɞɟɤɚɛɪɹ, 
ɜɫɯɨɞɹ ɢ ɡɚɯɨɞɹ ɜ ɨɞɧɢɯ ɢ ɬɟɯ ɠɟ ɬɨɱɤɚɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ ɧɚ Вɨɫɬɨɤɟ ɢ ɧɚ Ɂɚɩɚɞɟ. Ⱥ ɞɚɥɟɟ ɫɥɟɞɭɸɬ 
ɫɭɬɤɢ ɡɢɦɧɟɝɨ ɫɨɥɧɰɟɜɨɪɨɬɚ, ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚɱɢɧɚɥɨɫɶ ɜɫё ɛɨɥɟɟ ɭɫɤɨɪɹɸɳɟɟɫɹ ɫɦɟɳɟɧɢɟ 
Сɨɥɧɰɚ ɧɚ Сɟɜɟɪ, ɤ ɇɟɛɟɫɧɨɦɭ ɷɤɜɚɬɨɪɭ ɢ ɞɧɸ ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ ɪɚɜɧɨɞɟɧɫɬɜɢɹ. Вɨɡɦɨɠɧɨ, ɜɫɚɞɧɢɤ 
ɫɧɚɱɚɥɚ ɜɨɥɨɤ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɫɜɟɬɢɥɨ ɧɚ ɚɪɤɚɧɟ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɛɵɫɬɪɹɹ ɯɨɞ ɤɨɧɹ, ɚ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ 
ɇɟɛɟɫɧɨɝɨ ɷɤɜɚɬɨɪɚ, ɩɨɛɟɠɞёɧɧɨɟ ɱɭɞɨɜɢɳɟ ɛɨɥɟɟ ɧɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɥɨɫɶ ɢ ɩɨɤɨɪɧɨ ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɡɚ 

ɜɫɚɞɧɢɤɨɦ ɫɨ ɡɧɚɦɟɧɟɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɟɡɨɧɚ (ɫɦ. ɪɢɫ. 3 ɚ). ɑɬɨ ɷɬɨ 

ɛɵɥɨ ɬɨ ɠɟ ɫɚɦɨɟ ɝɢɛɪɢɞɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɡɧɚɤɨɜɚɹ «ɡɚɩɢɫɶ» 19-ɥɟɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɭɸ 

ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 18 ɨɬɪɨɫɬɤɨɜ ɞɜɭɯ ɜɟɬɜɟɣ ɨɥɟɧɶɢɯ ɪɨɝɨɜ ɢ 1 ɧɟɫɭɳɚɹ ɢɯ ɝɨɥɨɜɚ ɥɨɫɹ, ɥɢɲёɧɧɚɹ 
ɲɩɚɝɨɜɢɞɧɨɝɨ ɪɨɝɚ (ɫɦ. ɪɢɫ. 2 ɝ; ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɢɫɟɥ 7 ɢ 12 ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ; ɫɟɪɶɝɚ ɨɫɬɚёɬɫɹ ɜɧɟ 
ɭɱёɬɚ). ȿɫɥɢ ɬɚɤ, ɬɨ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɧɚ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ 60 ɜɬɨɪɨɝɨ ɹɪɭɫɚ ɫɤɚɥɵ XIX ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 

ɜɬɨɪɨɣ ɚɤɬ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɪɚɦɵ, ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɧɨɜɶ ɩɨɫɥɟɞɭɟɬ ɩɟɪɜɵɣ ɚɤɬ – ɩɨɝɨɧɹ ɜɫɚɞɧɢɤɚ 
ɫ ɚɪɤɚɧɨɦ. Ɍɚɤɚɹ ɪɢɬɦɢɤɚ ɫɨɛɵɬɢɣ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ «ɞɨ ɫɤɨɧɱɚɧɢɹ ɜɟɤɚ» – ɜɪɟɦɟɧɢ 

ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ȼɫɟɥɟɧɧɨɣ. 

ɋɤɚɡɚɬɶ ɨ ɜɫɚɞɧɢɤɟ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɧɨɜɨɟ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨ. ɗɬɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟ, ɷɩɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ 
ɤɭɪɵɤɚɧ, ɩɪɨɫɥɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɛɨɹɯ, ɧɨ ɨɧ, ɜɢɞɢɦɨ, ɢ ɩɪɟɞɨɤ ɤɥɚɧɚ ɜɨɠɞɟɣ. ȿɝɨ ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɨ ɫɬɚɥɨ, ɜ 
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ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ, ɫɬɨɥɶ ɛɟɫɩɪɟɞɟɥɶɧɵɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɜɦɟɲɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɪɢɬɦɵ ɛɵɬɢɹ 
ɫɚɦɨɝɨ Ɇɢɪɨɡɞɚɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɟɝɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ. ɉɨɞɫɬɚɬɶ ɟɦɭ ɛɵɥɚ ɢ ɥɨɲɚɞɶ, ɜɢɞɢɦɨ, ɩɨɞɨɛɢɟ 
ɤɪɵɥɚɬɨɝɨ ɤɨɧɹ ɦɢɮɨɥɨɝɢɢ ɧɢɜɯɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɫɥɟ ɭɞɚɪɚ ɩɥɟɬɶɸ ɛɵɥ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɜɨɡɧɟɫɬɢɫɶ ɜ ɇɟɛɨ 

[ɫɦ. ɒɬɟɪɧɛɟɪɝ, 1908]. 

Ɇɢɮ ɨ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɝɨɧɟ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɨɩɥɨɳɚɟɬ 

19-ɥɟɬɧɢɣ ɥɭɧɧɨ-ɫɨɥɧɟɱɧɵɣ ɰɢɤɥ. ɇɚ ɬɨɣ ɠɟ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ 60 ɜɬɨɪɨɝɨ ɹɪɭɫɚ ɫɤɚɥɵ XIX ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɢɧɚɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɨɯɨɬɵ ɜɫɚɞɧɢɤɚ ɧɚ ɝɢɛɪɢɞɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ (ɪɢɫ. 3 ɛ). Ɂɧɚɤɨɜɭɸ «ɡɚɩɢɫɶ» 

ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 10 ɨɬɪɨɫɬɤɨɜ ɪɨɝɚ, 1 ɭɯɨ, 1 ɝɨɥɨɜɚ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɢ 1 «ɫɟɪɶɝɚ» (ɜɫɟɝɨ 13 ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ; ɫɦ. ɪɢɫ. 
2 ɜ). ȿɫɥɢ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɢɯ ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɟɬ ɥɭɧɧɵɣ ɦɟɫɹɰ, ɬɨ 12 ɡɧɚɤɨɜ ɩɪɢɡɜɚɧɵ ɨɬɪɚɡɢɬɶ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɜɭɯ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɞɢɧ ɡɚ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɨɫɬɵɯ ɥɭɧɧɵɯ ɝɨɞɨɜ, ɚ 12+1 («ɫɟɪɶɝɚ») – ɬɪɟɬɢɣ 
ɝɨɞ (ɷɦɛɨɥɢɫɦɢɱɟɫɤɢɣ, ɫ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɦɟɫɹɰɟɦ, ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɦ ɥɭɧɧɨɟ ɬɪёɯɥɟɬɢɟ ɫ 
ɬɪёɯɥɟɬɢɟɦ ɫɨɥɧɟɱɧɵɦ). ɂɧɨɫɤɚɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɢɮɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɨɯɨɬɨɣ ɧɚ 
ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɬɪёɯɥɟɬɧɟɝɨ ɥɭɧɧɨ-ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ, ɨɫɬɚёɬɫɹ ɬɨɣ ɠɟ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɨɦ, 

ɜɨɩɥɨɳɚɸɳɢɦ 19-ɥɟɬɢɟ. 
Ʉɪаɬɤиɣ иɬɨɝ иɫɫɥɟɞɨɜаɧия. Кɭɪɵɤɚɧɫɤɢɣ ɦɢɮ ɨ «ɇɟɛɟɫɧɨɣ ɨɯɨɬɟ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ, ɩɨ-

ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɫɢɧɬɟɡ ɤɨɫɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɤɚɡɚɧɢɣ ɫɬɟɩɧɹɤɨɜ ɸɝɚ ɋɢɛɢɪɢ ɢ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɨɛɢɬɚɬɟɥɟɣ 

ɩɪɢɛɚɣɤɚɥɶɫɤɨɣ ɬɚɣɝɢ – ɷɜɟɧɤɨɜ. ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɝɨɥɨɜɵ ɝɢɛɪɢɞɧɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɨɫɢɬɟɥɹ 
ɦɧɨɝɨɜɟɬɜɢɫɬɵɯ ɪɨɝɨɜ ɢ ɩɨɞɲɟɣɧɨɣ «ɫɟɪɶɝɢ», ɤɚɤ ɨɛɪɚɡɧɨ-ɡɧɚɤɨɜɨɝɨ «ɬɟɤɫɬɚ» ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨ-
ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɜ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɪɚɡ ɭɛɟɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɪɟɜɧɹɹ ɦɢɮɨɥɨɝɢɹ, ɧɟ ɟɫɬɶ ɩɥɨɞ 

ɨɬɪɟɲёɧɧɵɯ ɨɬ ɪɟɚɥɢɣ ɉɪɢɪɨɞɵ «ɩɪɢɞɭɦɨɤ» ɥɸɞɟɣ, ɛɟɫɫɢɥɶɧɵɯ ɩɨɧɹɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɗɬɨ, 
ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɢɧɨɫɤɚɡɚɧɢɹ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɡɧɚɧɢɹ ɨ Мɢɪɟ. Ɉɧɢ, ɷɬɢ ɡɧɚɧɢɹ, – ɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɟ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ, ɚ ɧɚɫɥɟɞɢɟ ɷɩɨɯ ɩɟɪɜɨɛɵɬɧɨɫɬɢ 

Сɟɜɟɪɧɨɣ ɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ Ⱥɡɢɢ, ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɨɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɧɨɟ. Ɉɧɢ – ɧɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɣ ɢɡ ɰɟɧɬɪɨɜ ɩɪɨɬɨɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɣ ɸɝɚ ȿɜɪɚɡɢɢ, ɚ ɜɡɪɚɳёɧɧɨɟ ɜ ɫɬɟɩɹɯ ɢ 

ɬɚɣɝɟ Ƚɢɩɟɪɛɨɪɟɢ. 
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№ 8. – Ɇɨɫɤɜɚ–Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ, 1950.  

Оɤɥаɞɧиɤɨɜ А.ɉ. ɒɢɲɤɢɧɫɤɢɟ ɩɢɫɚɧɢɰɵ. ɉɚɦɹɬɧɢɤ ɞɪɟɜɧɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɉɪɢɛɚɣɤɚɥɶɹ. – ɂɪɤɭɬɫɤ, 1959. 

Оɤɥаɞɧиɤɨɜ А.ɉ., Ɂаɩɨɪɨɠɫɤая ȼ.Ⱦ. Ʌɟɧɫɤɢɟ ɩɢɫɚɧɢɰɵ: ɇɚɫɤɚɥɶɧɵɟ ɪɢɫɭɧɤɢ ɭ ɞɟɪɟɜɧɢ ɒɢɲɤɢɧɨ. – Ɇ.–Ʌ., 1959. 
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Оɤɥаɞɧиɤɨɜ А.ɉ., Ʉиɪиɥɥɨɜ И.И. ɘɝɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɟ Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɟ ɜ ɷɩɨɯɭ ɤɚɦɟɧɧɨɝɨ ɜɟɤɚ ɢ ɪɚɧɧɟɣ ɛɪɨɧɡɵ. – 

ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, 1980. 

ɉиɤɨɜ Ƚ.Ƚ., Ɇяɤиɧ Ɍ.Ƚ. Ɇ.И. Риɠɫɤиɣ – ɭɱёɧɵɣ-ɛɢɛɥɟɢɫɬ // ɋɢɛɢɪɶ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɶɟ ɦɢɪɨɜɵɯ ɪɟɥɢɝɢɣ. – ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, 
2002. 

Риɠɫɤиɣ Ɇ.И. ɂɡ ɝɥɭɛɢɧɵ ɜɟɤɨɜ. Ɋɚɫɫɤɚɡɵ ɚɪɯɟɨɥɨɝɚ ɨ ɞɪɟɜɧɟɦ Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɟ. – ɂɪɤɭɬɫɤ, 1965.  

Ɍиɬɨɜ ȿ.И. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɤɭɥɶɬɟ ɦɟɞɜɟɞɹ ɭ ɧɢɠɧɟɚɧɝɚɪɫɤɢɯ ɬɭɧɝɭɫɨɜ ɤɚɧɞɢɝɢɪɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ. ɋɢɛɢɪɫɤɚɹ ɠɢɜɚɹ 
ɫɬɚɪɢɧɚ. – ɂɪɤɭɬɫɤ, 1923. 

Шɬɟɪɧɛɟɪɝ Ʌ.Я. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɝɢɥɹɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ. Ɍ. III. Ɉɛɪɚɡɰɵ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɢ. ɑɚɫɬɶ I. 
– ɋɉɛ, 1908. 

ɄОɆɆȿɇɌАРИɃ 
ȼ.ȿ. Ʌɚɪɢɱɟɜ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ 

ɢ ɷɬɧɨɥɨɝɢɢ. Ɉɛɫɭɠɞɚɟɦɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɫɟɪɢɸ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ 
ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɢɦ ɟɳɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 1980-ɯ ɝɝ. Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɪɨɥɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɢɝɪɚɥɚ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɹ ɜ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɢɫɬɢɤɟ ɭ ɚɛɨɪɢɝɟɧɨɜ ɋɢɛɢɪɢ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɷɩɨɯɢ ɩɚɥɟɨɥɢɬɚ ɢ ɧɟɨɥɢɬɚ. ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɲɢɪɹɹ ɢ 

ɭɝɥɭɛɥɹɹ ɷɬɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ, ȼ. ȿ. Ʌɚɪɢɱɟɜ ɩɪɨɞɟɥɚɥ ɡɚ ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ 
ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɫɢɛɢɪɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɫɨɛɵɬɢɣ ɢɯ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɦɚɥɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɠɢɡɧɢ. 

ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɸ ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɫɸɠɟɬɨɜ ɒɢɲɤɢɧɫɤɢɯ ɩɢɫɚɧɢɰ – ɨɯɨɬɚ ɝɟɪɨɹ ɧɚ 
ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɨɫɹ ɫ ɨɥɟɧɶɢɦɢ ɪɨɝɚɦɢ. Ⱥɜɬɨɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɨɜɭɸ, ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɞɚɧɧɵɯ 
ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɢ, ɜɟɪɫɢɸ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɧɚɫɤɚɥɶɧɵɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ, ɧɚɣɞɟɧɧɵɯ ɜɞɨɥɶ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ ɪɟɤɢ Ʌɟɧɵ ɜ 
1929 ɝ. Ⱥ. ɉ. Ɉɤɥɚɞɧɢɤɨɜɵɦ, ɤɨɩɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɢ ɧɟɞɚɜɧɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ Ʌ.ɋ. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɨɣ ɢ 

ȼ. ɋ. ɇɢɤɨɥɚɟɜɵɦ. Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɥɢ ɞɥɹ ȼ.ȿ.Ʌɚɪɢɱɟɜɚ ɜɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɩɪɢ 

ɚɧɚɥɢɡɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ. Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɚɜɬɨɪɚ ɩɪɢɜɥɟɤɥɢ ɜ ɧɢɯ ɨɛɪɚɡɵ ɜɫɚɞɧɢɤɚ ɢ ɥɨɫɹ ɫ 
ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦɢ ɪɨɝɚɦɢ ɨɥɟɧɹ. Ⱥ. ɉ. Ɉɤɥɚɞɧɢɤɨɜ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ ɧɚ ɒɢɲɤɢɧɫɤɢɯ 
ɫɤɚɥɚɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɥɨɫɹ ɩɪɟɜɚɥɢɪɭɸɬ ɧɚɞ ɪɢɫɭɧɤɚɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɜɟɪɟɣ, ɢ ɨɛɴɹɫɧɢɥ ɷɬɨ ɨɫɨɛɵɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ 

ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɭ ɤɭɪɵɤɚɧ [Ɉɤɥɚɞɧɢɤɨɜ, 1959, ɫ. 94]. ȼ.ȿ. Ʌɚɪɢɱɟɜ ɩɪɢɜɧɟɫ ɧɨɜɵɣ ɫɦɵɫɥ ɜ ɪɚɡɝɚɞɤɭ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ 

ɥɨɫɹ, ɨɛɪɚɬɢɜ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹ ɤɭɪɵɤɚɧ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦ ɫɱɢɫɥɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɍɚɤɨɣ 

ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɜɟɫɶɦɚ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɣ, ɢ ɨɧ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɚɜɬɨɪ ɫɬɚɬɶɢ 

ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬ ɫɜɨɢ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɦɟɬɨɞɵ ɚɫɬɪɨɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ. 

Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɢɫɬɨɪɢɸ ɜɨɩɪɨɫɚ, ɡɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ȼ.ȿ.Ʌɚɪɢɱɟɜ ɪɚɧɟɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥ ɚɧɚɥɢɡ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ 
ɩɚɥɟɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɥɟɧɹ ɫ ɧɟɨɛɵɱɧɵɦɢ ɪɨɝɚɦɢ ɢɡ «Ȼɨɥɶɲɨɝɨ ɡɚɥɚ» Ʌɹɫɤɨ (Ɏɪɚɧɰɢɹ) ɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɱɢɫɥɨɜɨɣ 

ɚɧɚɥɢɡ, ɩɪɢɲɟɥ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɨɬɪɨɫɬɤɢ ɪɨɝɨɜ ɨɥɟɧɹ ɡɚɤɥɸɱɚɥɢ ɜ ɫɟɛɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɤɨɞ. Ɋɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ 
ɪɢɫɭɧɤɚ ɫɥɨɠɧɵɯ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɪɨɝɨɜ ɨɥɟɧɹ ɞɪɟɜɧɟɤɚɦɟɧɧɨɝɨ ɜɟɤɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɱɬɨ ɜ ɧɢɯ ɡɚɤɥɸɱɟɧɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ – ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɦɨɦɟɧɬɚɯ ɥɭɧɧɨɝɨ ɢ ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɝɨɞɨɜɵɯ ɰɢɤɥɨɜ [Ʌɚɪɢɱɟɜ 
(ɚ), 1998, ɫ. 44-51]. ȼ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɬɚɬɶɹɯ ȼ.ȿ.Ʌɚɪɢɱɟɜ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɥ ɫɜɨɸ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɜɨɪɰɵ 

ɞɪɟɜɧɢɯ ɫɢɛɢɪɫɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɫɜɨɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɱɢɫɥɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɦɨɝɥɢ ɞɚɠɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, 
ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɞɚɬɵ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɢ ɥɭɧɧɵɯ ɡɚɬɦɟɧɢɣ. Ɍɚɤɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɦɨɝɥɨ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɨ ɥɢɲɶ ɩɨɫɥɟ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɷɬɢɦɢ ɩɭɝɚɸɳɢɦɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɤɨɝɞɚ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ, 
ɭɞɚɥɨɫɶ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɪɢɬɦɢɤɭ ɢɯ ɩɨɜɬɨɪɚ. ȼ.ȿ.Ʌɚɪɢɱɟɜɭ ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɫɬɶ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜɧɟ ɨɰɟɧɨɤ ɞɪɭɝɢɯ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪɨɜ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɫɬɚɬɶɟ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɸ 

ɬɚɧɰɟɜ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ ɒɢɲɤɢɧɨ, ɨɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɮɢɝɭɪ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ 
ɮɚɤɬɵ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɤɭɪɵɤɚɧɚɦɢ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ [Ʌɚɪɢɱɟɜ (ɛ), 2012, ɫ. 163-173].  

ȼ.ȿ.Ʌɚɪɢɱɟɜ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɬɪɨɫɬɤɨɜ ɪɨɝɨɜ ɧɟɛɟɫɧɨɝɨ 
ɥɨɫɹ, ɜɟɪɨɹɬɧɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨ ɠɢɜɨɬɧɨɟ ɛɵɥɨ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɦ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɭ ɧɚɪɨɞɨɜ 
ɋɢɛɢɪɢ. ɗɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɢɟɦ ɪɢɫɭɧɤɨɜ ɥɨɫɹ ɫ ɜɵɛɢɬɵɦ ɧɚ ɟɝɨ ɬɭɥɨɜɢɳɟ ɫɨɥɧɰɟɦ [ɗɜɟɧɤɢɣɫɤɢɟ, 
1990, ɫ. 24] ɢ ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɜ ɦɢɮɚɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɋɟɜɟɪɚ ɫ Ȼɨɥɶɲɨɣ Ɇɟɞɜɟɞɢɰɟɣ ɢ 

ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɨɡɜɟɡɞɢɹɦɢ [Ɇɚɡɢɧ, 1984, ɫ. 40]. Ƚɢɛɪɢɞɧɵɣ ɨɛɥɢɤ ɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɚ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɬɭɥɨɜɢɳɟ ɢ 

ɝɨɥɨɜɚ ɫ ɩɨɞɲɟɣɧɨɣ ɫɟɪɶɝɨɣ ɧɚ ɩɨɞɛɨɪɨɞɤɟ – ɥɨɫɹ, ɚ ɪɨɝɚ – ɨɥɟɧɹ, ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɢɞɟɸ – ɞɥɹ 
ɤɭɪɵɤɚɧ ɷɬɨ ɠɢɜɨɬɧɨɟ ɛɵɥɨ ɦɢɮɢɱɟɫɤɢɦ, ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨ ɫɭɬɢ ɫɜɨɟɣ.  

Ⱥɜɬɨɪ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɭɸ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ ɷɜɟɧɤɢɣɫɤɨɣ ɥɟɝɟɧɞɵ ɨ ɥɨɫɟ Хɷɝɥɷɧɟ, ɨɛɢɬɚɬɟɥɟ 
ȼɟɪɯɧɟɝɨ ɦɢɪɚ, ɩɨɯɢɬɢɬɟɥɟ ɋɨɥɧɰɚ ɢ ɜɢɧɨɜɧɢɤɟ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹ ɋɪɟɞɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɥɸɞɟɣ ɜɨ ɬɶɦɭ. Ɇɢɮɢɱɟɫɤɢɣ 

ɝɟɪɨɣ ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɯɨɬɢɬɶɫɹ ɧɚ ɥɨɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɜɟɪɧɭɬɶ ɋɨɥɧɰɟ ɥɸɞɹɦ. Ⱥ.Ɏ.Ⱥɧɢɫɢɦɨɜ ɜɵɫɤɚɡɚɥ ɦɧɟɧɢɟ, ɱɬɨ 
ɥɟɝɟɧɞɚ ɷɜɟɧɤɨɜ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɫɦɟɧɭ ɞɧɹ ɢ ɧɨɱɢ [Ⱥɧɢɫɢɦɨɜ, 1959, ɫ.12-13]. ɋɯɨɞɧɵɣ ɦɨɬɢɜ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ ɝɟɪɨɟɦ 

ɋɨɥɧɰɚ, ɭɤɪɚɞɟɧɧɨɝɨ ɥɨɫɟɦ, ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɦɢɮɨɫɤɚɡɚɧɢɹɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɋɟɜɟɪɚ [Ɇɚɡɢɧ, 1984, ɫ. 9]. 

ȼ. ȿ. Ʌɚɪɢɱɟɜ ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɥ, ɱɬɨ ɧɚ ɒɢɲɤɢɧɫɤɢɯ ɩɢɫɚɧɢɰɚɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɬɨɬ ɠɟ ɫɚɦɵɣ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɣ 

ɥɨɫɶ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɨɜɟɫɬɜɭɸɬ ɥɟɝɟɧɞɵ, ɧɨ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɬɪɨɫɬɤɨɜ ɧɚ ɪɨɝɚɯ ɦɢɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɜɟɪɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥ 
ɟɦɭ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɢɧɨɟ ɢɯ ɩɪɨɱɬɟɧɢɟ. Ɇɢɮ ɨ ɧɟɛɟɫɧɨɦ ɥɨɫɟ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɭɤɨɪɨɱɟɧɢɟ ɢ 

ɭɞɥɢɧɟɧɢɟ ɞɧɹ ɩɨɫɥɟ ɪɚɜɧɨɞɟɧɫɬɜɢɣ ɢ ɫɦɟɧɭ ɫɟɡɨɧɨɜ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɧɟɫɥɭɱɚɣɧɨ ɦɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ ɷɜɟɧɤɨɜ 
ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɢɦɤɭ ɧɟɛɟɫɧɨɝɨ ɡɜɟɪɹ ɢɦɟɧɧɨ ɨɫɟɧɶɸ, ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɞɧɹ ɭ ɫɟɜɟɪɹɧ, ɤɨɝɞɚ 
ɞɟɧɶ ɧɚɱɢɧɚɥ ɭɤɨɪɚɱɢɜɚɬɶɫɹ [Ɇɚɡɢɧ, 1984, ɫ. 9].  

ɋɜɹɡɶ ɦɢɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɝɚɬɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɚ ɫ ɤɚɥɟɧɞɚɪɢɫɬɢɤɨɣ ɤɭɪɵɤɚɧ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɹɤɭɬɫɤɚɹ ɦɢɮɨɥɨɝɢɹ. 
Ⱥ.ɂ.Ƚɨɝɨɥɟɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɥɟɧɶ ɫɜɹɡɚɧ 

ɫ ɞɪɟɜɧɢɦ ɫɨɥɧɟɱɧɵɦ ɪɨɝɚɬɵɦ ɛɨɠɟɫɬɜɨɦ ɹɤɭɬɨɜ ɋɚɯ. Ɉɧ ɨɬɦɟɬɢɥ, ɱɬɨ ɫɥɨɜɨ «ɫɚɯɫɚɝɚɪ» - «ɝɭɫɬɨ ɫɪɨɫɲɢɟɫɹ 
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ɢ ɧɚɜɢɫɲɢɟ ɜɟɬɤɢ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɪɨɝɚɯ ɨɥɟɧɹ, ɜ ɹɤɭɬɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɛɥɢɡɤɨ ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ ɫɥɨɜɚɦ 

«ɋɨɥɧɰɟ» ɢ «ȼɪɟɦɹ»: «ȼ ɛɵɬɭ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɟ ɹɤɭɬɵ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ «ɋɚɯɩɵɬ ɬθhθɥθθɬθ?» 

«ɋɤɨɥɶɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢ?». ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɞ ɫɥɨɜɨɦ «ɫɚɯ» ɨɧɢ ɢɦɟɥɢ ɜ ɜɢɞɭ ɫɨɥɧɰɟ» [Ƚɨɝɨɥɟɜ, 2002, ɫ. 15]. 

ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɟɡɨɧɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɦɢɮɟ ɤɭɪɵɤɚɧ ɪɨɝɚ-ɜɟɬɤɢ ɧɟɛɟɫɧɨɝɨ ɥɨɫɹ ɢɦɟɸɬ ɩɪɹɦɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɢɦɢ ɜɪɟɦɟɧɢ. 

ɉɨ ɜɟɪɫɢɢ ȼ.ȿ. Ʌɚɪɢɱɟɜɚ, ɧɟɛɟɫɧɵɣ ɥɨɫɶ ɤɭɪɵɤɚɧ ɨɥɢɰɟɬɜɨɪɹɥ ɫɨɛɨɣ ɰɟɥɵɣ ɝɨɞɨɜɨɣ ɰɢɤɥ ɢ ɜɫɟ ɟɝɨ 
ɫɟɡɨɧɧɵɟ ɩɟɪɟɦɟɧɵ. Кɭɪɵɤɚɧɫɤɢɣ ɜɫɚɞɧɢɤ ɒɢɲɤɢɧɨ ɞɟɪɠɢɬ ɜ ɪɭɤɚɯ ɧɟ ɨɪɭɞɢɟ ɭɛɢɣɫɬɜɚ, ɥɭɤ, ɚ ɚɪɤɚɧ. 

Ⱥɜɬɨɪ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ, ɜɟɪɨɹɬɧɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɰɟɥɶɸ ɧɟɛɟɫɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɛɵɥɨ ɧɟ ɭɛɢɣɫɬɜɨ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ, ɚ 
ɪɚɡɜɨɪɨɬ ɟɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ, ɱɬɨ ɡɧɚɦɟɧɭɟɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɨɫɟɧɧɟɝɨ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɟɡɨɧɚ, 
ɧɚɱɚɥɨ ɡɢɦɧɟɝɨ, ɚ ɫ ɧɢɦ ɢ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɫɨɥɧɰɚ ɧɚ ɫɟɜɟɪ ɤɨ ɞɧɸ ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ ɪɚɜɧɨɞɟɧɫɬɜɢɹ. Кɨɦɩɨɡɢɰɢɸ 

«ȼɫɚɞɧɢɤ ɫ ɮɥɚɝɨɦ ɢ ɥɨɫɶ ɫ ɪɨɝɚɦɢ ɨɥɟɧɹ, ɞɜɢɝɚɸɳɢɣɫɹ ɜ ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ» ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, 

ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ ȼ.ȿ.Ʌɚɪɢɱɟɜɚ. Ɏɥɚɝ (ɚ ɧɟ ɚɪɤɚɧ) ɜ ɪɭɤɚɯ ɷɬɨɝɨ ɜɫɚɞɧɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ. Ɉɧ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ – ɷɩɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ ɤɭɪɵɤɚɧ ɢɥɢ ɩɪɟɞɨɤ ɤɥɚɧɚ ɢɯ ɜɨɠɞɟɣ. 

Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɭ ɚɡɢɚɬɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɡɧɚɦɹ ɨɛɵɱɧɨ ɨɤɪɭɠɚɥɨɫɶ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦ ɨɪɟɨɥɨɦ ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɨɫɶ 
ɤɭɥɶɬɨɜɵɦ ɩɨɱɢɬɚɧɢɟɦ. Ɍɚɤ, Ⱦ.Ȼɚɧɡɚɪɨɜ ɩɢɫɚɥ, ɱɬɨ ɭ ɛɭɪɹɬ ɢ ɦɨɧɝɨɥɨɜ ɰɚɪɫɤɨɟ ɡɧɚɦɹ ɹɜɥɹɥɨɫɶ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦ «ɫɭɥɞɷ», ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɚ [Ȼɚɧɡɚɪɨɜ, 1997, ɫ. 46]. Кɭɪɵɤɚɧɫɤɢɣ 

ɜɫɚɞɧɢɤ ɛɵɥ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɜɨɠɞɟɦ, ɚ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɩɨɤɥɨɧɟɧɢɹ. ɇɚ ɫɤɚɥɚɯ ɫɜɹɬɢɥɢɳ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, 

ɢɡɨɛɪɚɠɚɥɢɫɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɱɢɬɚɟɦɵɟ ɩɪɟɞɤɢ ɢ ɪɨɞɨɧɚɱɚɥɶɧɢɤɢ ɧɚɪɨɞɚ. 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɦ ɤ ɫɬɚɬɶɟ ȼ.ȿ.Ʌɚɪɢɱɟɜɚ, ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɨɫɨɛɨ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ 

ɧɨɜɢɡɧɭ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ. ȿɦɭ ɭɞɚɥɨɫɶ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɫɢɛɢɪɫɤɢɯ 
ɧɚɪɨɞɨɜ. Кɥɸɱɟɜɨɣ ɬɟɡɢɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧ ɜ ɫɬɚɬɶɟ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɤɭɪɵɤɚɧɟ ɜɥɚɞɟɥɢ ɨɛɲɢɪɧɵɦɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹɦɢ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ȼ.ȿ.Ʌɚɪɢɱɟɜɚ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɜɚɠɧɵɣ ɮɚɤɬ: ɜɟɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɹɤɭɬɨɜ, ɛɭɪɹɬ ɢ ɷɜɟɧɤɨɜ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɦɢɮɨɥɨɝɢɟɣ 

ɤɭɪɵɤɚɧ. ɋɥɟɞɨɜɚɥɨ ɛɵ ɬɨɥɶɤɨ ɲɢɪɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ, ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ ɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ 
ɹɤɭɬɨɜ, ɷɜɟɧɤɨɜ ɢ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɛɭɪɹɬ, ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɩɨɥɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɛɨɥɶɲɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜ ɤ 
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɫɸɠɟɬɚ ɒɢɲɤɢɧɫɤɢɯ ɩɢɫɚɧɢɰ. Ɍɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 

ȼ.ȿ.Ʌɚɪɢɱɟɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɢ ɲɢɪɨɤɭɸ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭɡɨɫɬɶ ɨɞɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɲɢɬɶ ɡɚɞɚɱɢ. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɢ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɋɢɛɢɪɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɨɣ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ. 

Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɩɨɞɯɨɞ ȼ.ȿ.Ʌɚɪɢɱɟɜɚ ɤ ɧɚɫɤɚɥɶɧɵɦ ɪɢɫɭɧɤɚɦ ɤɚɤ ɤ ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɧɚɭɱɧɨɦɭ 
ɨɬɤɪɵɬɢɸ ɤɭɪɵɤɚɧ ɨɩɪɚɜɞɚɧ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɧɢɯ ɷɬɢ ɫɸɠɟɬɵ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦ ɢɯ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ. 
Ɏɨɥɶɤɥɨɪ ɢ ɦɢɮɵ ɤɚɠɞɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɢɯ ɦɨɬɢɜɨɜ ɧɚ ɫɤɚɥɚɯ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɧɵ 

ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɤɚɤ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɵɦɵɫɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɥɢɫɶ ɧɚɲɢɦɢ ɩɪɟɞɤɚɦɢ ɞɥɹ ɧɟɤɢɯ 
ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɱɚɫɬɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɦɢɮɵ ɤɚɤ ɱɢɫɬɟɣɲɢɣ ɜɵɦɵɫɟɥ. Ɉɞɧɚɤɨ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ 

ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɦɢɮɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɛɵɥɨ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɠɢɥ. Ⱥ.Ɏ.Ʌɨɫɟɜ ɢ Ɏ.Х.Кɟɫɫɢɞɢ 

ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥɢ, ɱɬɨ ɦɢɮ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɢɧɨɫɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɦ 

ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟɦ ɡɚɝɚɞɨɱɧɵɯ ɞɥɹ ɧɚɪɨɞɚ ɹɜɥɟɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɩɪɢɱɢɧ 

ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ [Ʌɨɫɟɜ, 1994; Кɟɫɫɢɞɢ, 1972].  
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V ПОЛЕВАЯ АРХЕОЛОГИЯ 
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ГИС-моделирование условий обитания древнего 
человека юга Западной Сибири для определения 
наиболее благоприятных зон его обитания1 

Absract. Examples of application of GIS technology to analyze the conditions habitats of ancient 
man is revised. At the core of GIS modeling paleoenvironment conditions are ideas about Geological and 
morphological paleolandscapes framework that in Western Siberia remained almost unchanged the last 
50,000 years. We used the DTM SRTM and geological map of scale 1:200 000. In the Altai Mountains 
was studied paleolith. Here the basic parameters, who controlled the localization of sites were chosen: 
the presence of flat areas suitable for settlement, the area illumination, the proximity to sources of 
materials for stone tools, water supply (density of rivers and their confluence nodes). Verification of the 
the known Paleolithic monuments showed the adequacy of the GIS model. Vengerovsky area on South of 
the West Siberian Plain is selected for the study of spatial distribution of monuments of the Bronze and 
Iron Ages. It was found that the monuments of different eras and cultures associated to different 
paleolandscapes (lakes, streamside, thecrests, the valleys and interfluves, etc.). This is due to the change 
of paleoclimatic conditions and changes in lifestyles of ancient people (gathering, fishing and hunting, 
sedentary pastoralism, nomadic herding). Thus, on examples of different geomorphological conditions 
and chronological range shown the effectiveness of GIS-modeling to optimize the search for new sites, as 
well as to determine the adaptation of an ancient human interactions with the paleolandscapes. 

Геоинформационные технологии достаточно активно применяются в археологических 
исследованиях для решения задач, связанных с анализом закономерностей пространственного 
распределения археологических памятников и их локализации в зависимости от благоприятности 
условий палеосреды. Один из пионерных ГИС-проектов для Сибири включал создание банка 
геоданных (с доступом через интернет) по датированным радиоуглеродным методом памятникам 
палеолита Сибири и местонахождениям крупных млекопитающих (в частности - мамонтов). ГИС-
анализ ареалов проживания палеолитического человека и крупных млекопитающих на разные 
временные срезы [Кузьмин и др., 2004; Орлова и др., 2000] в частности позволил обосновать 
археологическими и палеонтологическими данными вывод об отсутствии сартанского (23-11 
тысяч лет назад) озера-моря на юге Западно-Сибирской равнины. На протяжении ряда лет 
сотрудниками ИАЭТ СО РАН и ГИС-центра ИГМ СО РАН проводятся совместные исследования, 
нацеленные на выяснение закономерностей приуроченности археологических памятников 
Западной Сибири к различным палеогеографическим обстановкам палеосреды для определенных 
хроностратиграфических интервалов. 

В предлагаемой работе приводятся результаты геоинформационного моделирования 
обстановок палеосреды обитания древнего человека изучаемой территории по двум районам. В 
одном из них изучался палеолитический этап, а в другом – этап палеометалла (бронзы и железа). В 
качестве района для ГИС-моделирования обстановок жизнеобитания человека времени 
палеометалла был выбран Венгеровский район Новосибирской области [Зольников и др., 2008], а 
для ГИС-моделирования обстановок благоприятных для поселения палеолитического человека 
была выбрана территория, охватывающая зону проектирования газопровода на Горном Алтае 
[Славинский и др., 2011]. Два обсуждаемых примера кардинально различаются по геолого-

                         

1 Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ 12-06-00045-а 
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геоморфологическим условиям (что обуславливает и палеогеографическую специфику), а также по 
историко-возрастному охвату моделируемых палеообстановок жизнеобитания древнего человека. 
Это позволяет наглядно проиллюстрировать разные аспекты разрабатываемого подхода. Поскольку 
для древнего человека характерен адаптационный механизм взаимодействия с окружающей 
средой, то рельеф местности в качестве структурного каркаса ландшафтов и палеоландшафтов, 
является ключевым при оценке благоприятности обстановок жизнеобитания. Для 
геоморфологического анализа показательных районов использовалась цифровая модель рельефа 
SRTM открытого доступа через интернет с исходным размером ячейки для данных широт 90Х60 м, 
которая была приведена к пространственному разрешению 60х60 м. 

Прежде всего, рассмотрим палеолитический пример, для которого геоинформационная модель 
создавалась на территорию республики Горный Алтай вдоль предполагаемой трассы газопровода. 
Длина изученного участка трассы проектируемого газопровода составляет 677 км; ширина 
буферной зоны, в которой проводились исследования – 50 км; общая площадь исследованной зоны 
– 32690 км2. В основном изучались долины рек Песчаная, Урсул, Катунь, Чуя и их притоков. 
В качестве основных факторов, контролирующих распределение мест стоянок древнего человека, 
с учетом местной специфики, были приняты следующие: 1) наличие ровных пологих площадок, 
пригодных для поселения; 2) тепло-светобеспеченность территории (освещенность пологих 
склонов и площадок); 3) близость к источникам каменного сырья для орудий; 
4) водообеспеченность территории (наличие рек, а также узлов их слияния). 

Поскольку стоянки древнего человека обычно расположены на пологих, хорошо освещенных 
склонах, то для определения таких благоприятных мест на ЦМР (цифровой модели рельефа) были 
выделены области с углами падения склонов не более 100. Дополнительно, были построены две 
сетки освещенности площадок и склонов, отдельно для зимнего и летнего сезонов. Схемы 
освещенности строились следующим образом: для каждого сезона (на июль и январь месяц 
соответственно) было построено по 5 теневых моделей рельефа по ЦМР. Теневые модели 
строились на момент восхода солнца, полдень, момент захода солнца и 2 промежуточные модели 
между восходом и полуднем и между полуднем и закатом. Время восхода, полудня и заката солнца 
определялось по астрономическому калькулятору (http://suncalc.net). Далее по калькулятору 
положения солнца (http://planetcalc.com) рассчитывался азимут и угол положения солнца над 
исследуемой территорией. Поскольку территория сильно вытянута с севера на юг, то брались 
усредненные показатели азимута и угла положения солнца над горизонтом. Далее все пять теневых 
моделей складывались (процедура сложения сеток в ARCGIS), и получалась интегральная схема 
освещенности территории за сутки. После этого, на основе статистических характеристик 
распределения освещенности были выделены наиболее освещенные участки для июля и января. В 
итоге получилась схема освещенности территории, которая отражает участки, освещенные только 
в зимний период времени, участки, освещенные только в летний период времени и участки, 
освещенные и летом и зимой. 

В качестве источников сырья на данной территории выступают кислые эффузивы, а также 
контактные зоны интрузивных массивов с терригенными породами, в которых часто образуются 
роговики, а также вторично кремнистые песчаники, алевролиты и другие породы, пригодные для 
изготовления каменных орудий [Кулик, Постнов, 2010]. Для создания в ГИС-проекте слоя 
источников сырья на данную территорию вокруг интрузивов были построены буферные зоны 
размером от 500 до 50 м в зависимости от размера интрузии. Далее эти буферные зоны 
посредством оверлейных операций с векторной геологической картой проверялись на состав 
вмещающих пород. В качестве выделов каменного сырья оставлялись только те участки буферных 
зон, в которые попадали терригенные толщи. Кроме буферных зон, моделирующих контактовые 
ореолы вокруг интрузивных массивов, слой источников сырья также включает в себя контуры 
выходов на земную поверхность кислых эффузивных пород, которые сами по себе пригодны для 
изготовления каменных орудий труда. Еще одним фактором, контролирующим размещение 
стоянок древнего человека, является наличие воды. Поэтому были построены буферные зоны с 
радиусом 400 м вокруг рек, а также буферные зоны с тем же радиусом вокруг точек слияния рек. 
Вышеперечисленные слои легли в основу геоинформационной модели, с использованием которой 
на исследуемой территории был проведен анализ распределения мест стоянок древнего человека в 
зависимости от контролирующих факторов. 

На данной территории располагаются 35 известных стоянок палеолитического человека, для 
которых был создан отдельный слой археологических памятников. 27 из них открыты осенью 
2011 г [Славинский и др., 2011]; остальные были известны ранее [Постнов и др., 2007]. На плоские 
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места попадают 100%, т.е. все 35 стоянок. Из них на места, освещенные только в январе, попадают 
13 стоянок (37%), освещенные только в июле – 14 стоянок (40%) и на места, освещенные и в 
январе и в июле – 4 стоянки (11,4%). Суммарно на освещенные участки попадает 30 стоянок 
(85,7%). При этом следует учесть, что площадь освещенных пологих участков составляет не более 
16,8% от всей обсчитываемой территории вследствие ее гористости. Оставшиеся 5 стоянок (14,3%) 
расположены не просто в затененных участках, а непосредственно на днищах относительно узких 
долин второстепенного порядка, которые освещены хуже, чем днища широких долин и 
выбирались древними людьми для проживания по каким-то другим причинам (возможно как 
убежища). Близость к источникам каменного сырья анализировалась из того расчета, что 
благоприятным является место, которое расположено на расстоянии не более, чем час-полтора 
пешего хода до ближайшего выхода пород, потенциально пригодных для изготовления орудий. 
Поэтому в качестве зоны близости был выбран буфер с шириной 5 км. В буферные зоны вокруг 
источников каменного сырья попало 33 стоянки (94,3%). При этом буферные зоны занимают 67,3% 
от общей площади анализируемой территории. Оставшиеся две стоянки расположены менее, чем в 
10 км от ближайшего источника сырья. 

Для анализа распределения мест стоянок древнего человека в зависимости от расстояния до 
рек была построена сетка ближайшего расстояния до рек и всем местам стоянок присвоено 
значение этой сетки. Большинство стоянок (27 стоянок – 77,1%) расположены на расстоянии не 
более 400 м до ближайшей реки. При этом площадь, занимаемая буферными зонами с радиусом 
400 м вокруг рек, составляет 32,3% от всей территории. Аналогичный анализ был проделан для 
точек слияния рек, которые традиционно считаются индикаторным признаком для обнаружения 
палеолитических памятников. Однако, обнаружилось, что стоянок, находящихся на расстоянии до 
400 м от ближайшего слияния рек всего 6 (17,1%), а буферные зоны вокруг узлов слияния рек 
радиусом 400 м занимает 3,9% от всей площади территории. Затем, было выяснено, что радиус 
буферной зоны вокруг узлов слияния, в которую попадают 31 стоянка (88,5%) составляет 2 км. 
При построении таких буферных зон ими покрывается 48,7% изученной территории. 

 
Рис. 1. Факторы, обуславливающие территориальную локализацию палеолитических стоянок в районе поселка 

Ильинка: А – пологие поверхности; Б – освещенность; В – источники сырья; Г – водообеспеченность. Условные 
обозначения: 1 – стоянки древнего человека, 2 – линия газопровода, 3 – плоские участки, 4 – кислые эффузивы, 5 – 
контактовые зоны интрузий, 6 – реки, 7 – буферные зоны вокруг рек, 8 – буферные зоны вокруг пересечений рек, 9 – 
освещенность в январе, 10 – освещенность в январе и июле, 11 – освещенность в июле. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что освещенные пологие склоны и 
площадки являются ключевым условием для оценки перспективности поиска археологических 
памятников палеолита в данном регионе. Важным признаком является также близость к 
источникам каменного сырья. Здесь же особо отметим, что хотя более 90% палеолитических 
стоянок попало в пятикилометровую зону вокруг выходов каменного сырья, тем не менее, при 
этом около 80% памятников попало в трехкилометровую зону. Следовательно, при необходимости, 
область поиска по данному параметру может быть сужена. Достаточно существенным значением 
для локализации палеолитической стоянки обладает фактор близости реки (менее 400 м) и 
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расстояние до ближайшего узла слияния рек (менее 2 км). В целом, по результатам проведенного 
анализа можно сделать вывод, что параметры, выбранные для создания геоинформационной 
модели действительно значимы для территориальной оптимизации поисков палеолитических 
стоянок. По сопряженному анализу вышеперечисленных параметров выделился ряд районов. В их 
числе район поселка Ильинка, данные по которому приводятся на рисунке 1. 

На рис. 1 проиллюстрированы ключевые факторы, контролирующие локализацию 
археологических памятников палеолита на территории, окружающей поселок Ильинка. На этой 
территории найдено 19 памятников. Оверлейные операции по всем слоям, характеризующим 
вышеперечисленные параметры, позволили получить слой с пересечением оптимальных условий 
палеосреды для человека каменного века. В итоговом пересечении, составляющем 6,8% по 
площади от всего района, оказалось 14 памятников из 19, что составляет 73,7%. Если рассмотреть 
ситуацию по каждому из параметров отдельно, то на пологие склоны и площадки попало 19 
памятников (100%), хотя они занимают 30% площади района Ильинки, а на освещенные участки, 
которые занимают 19,4% района, попало 16 памятников (84,2%). Что касается буферных зон по 
источникам сырья, то в них попали все 19 памятников, что и не удивительно, т.к. в районе поселка 
Ильинка эти зоны составляют 90% от анализируемой территории. В буферные зоны вокруг рек, 
занимающие 35,8% площади района, попало 27 памятников (77,1%), а в буферные зоны вокруг 
пересечений рек, занимающие 48,9% района, попало 17 памятников (89,5%). Это достаточно 
хороший результат, т.к. всего 5 из 19 памятников (24,3%) оказались выходящими по одному или 
двум параметрам недалеко за пределы статистически рассчитанной оптимальности. В таблице 1 
приводятся данные, характеризующие условия палеосреды для данного района в радиусе 5 км, т.е. 
в пределах краткого перехода от места стоянки. 
Таблица 1. Условия палеосреды в радиусе 5 км от памятников в районе п. Ильинка.  

 Длина рек (км)  Количество 
пересечений рек  

Площадь 
плоских мест 

Площадь 
источников 
сырья 

Площадь 
освещенной 
территории 

Среднее 30,4 7,5 28,66% 15,7% 27,8% 
Разброс значений 23,7-53,2 3-12 14-38,5% 5,5-31% 11,3-57,8% 

Очевидно, что выявленные закономерности адекватны для региональных условий и 
применимы только для горных местностей. Полученные результаты позволяют создать для 
Горного Алтая геоинформационную модель на основе серии плотностных сеток, учитывающих 
распределение параметров, характеризующих условия палеосреды в определенном радиусе (в 
нашем случае принят радиус 5 км) вокруг каждой точки изучаемой территории. Сопряженный 
анализ таких сеток позволяет выделять ареалы с разной степенью оптимальности условий 
палеосреды для палеолитического человека, что обеспечивает возможность оптимизации 
территориальных поисков археологических памятников каменного века. 

Второй пример, иллюстрирующий геоинформационный анализ палеообстановок обитания 
древнего человека, приводится для Венгеровского района Новосибирской области, где имеется 
достаточно представительная группа археологических памятников [Молодин, Новиков, 1998]. В 
работе использовалась база геоданных, включающая в себя 26 памятников бронзового века (из них 
13 – жилые комплексы и 13 – могильники) и 35 памятников железного века (из них 18 – жилые 
комплексы и 17 – могильники). Данная территория относится к Барабинской слабоволнистой 
гривно-озерной равнине [Земцов и др., 1988]. Высота грив 3-12 м, ширина 0,3-1 км, длина 2-8 км. 
Озерные поверхности представлены днищами современных и древних котловин, размеры которых 
в поперечнике варьируют от нескольких сот метров до нескольких километров, в некоторых 
случаях существенно превышая 10 км. Относительно узкие долины рек Омь, Тартас, Кама 
разделены на низкую пойму и первую надпойменную террасу, которая на современном этапе 
геологического развития территории представляет собой высокую пойму, раз в несколько лет 
затапливаемую аномально многоводными паводками. Площадки первой надпойменной террасы и 
поймы участками трудноразличимы в пределах озеровидных расширений аллювиальных долин, 
сформировавшихся, по всей вероятности, при спуске озер за счет их подрезания местными реками. 
За вычетом аллювиального, гривного и озерного рельефа остается слаборасчлененный водораздел 
с пологими изометричными холмами и суффозионно-просадочными западинами, сложенный 
лессовидными суглинками и супесями. Нередко гривы продолжаются на днищах котловин, а 
древние озерные поверхности в свою очередь «проникают» в межгривные пространства. Гривы, а 
нередко и удлиненные озера, локализующиеся в межгривных понижениях, а также некоторые 
отрезки речных русел вытянуты с юго-запада на северо-восток по доминирующей розе ветров. 

Такие особенности рельефа земной поверхности Барабинской равнины диктуют иные приемы 
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обработки цифровых моделей рельефа, нежели в горах Алтая, поскольку очевидно, что хорошо 
освещенные пологие склоны и площадки охватывают фактически всю площадь исследуемой 
территории, а следовательно не могут служить индикаторами благоприятных обстановок 
проживания древнего человека. Источники каменного сырья для производства орудий труда здесь 
также не являются индикаторными признаками, т.к. Барабинская равнина покрыта сплошным 
чехлом рыхлых кайнозойских отложений, в результате чего выходы докайнозойских пород на 
дневную поверхность отсутствуют. В качестве местного каменного сырья для орудий труда здесь 
используются кварцитовые гальки из речных отложений [Молодин, Новиков, 1998]. Вместе с тем, 
и на равнине рельеф являлся каркасом палеоландшафтов, а, следовательно, представляется 
ключевым для геоинформационного моделирования палеообстановок среды обитания. На рисунке 
2 отражены наиболее характерные геморфологические особенности изученной территории. 

 
Рис. 2. Формы и типы рельефа, образующие каркас рельефа Венгеровского района Барабинской равнины: А – 

гривы и днища древних озерных котловин; Б – плотность распространения грив; В – плотность распространения 
озерных поверхностей; Г – типы рельефа, выделенные по площадному соотношению доминирующих форм земной 
поверхности. Условные обозначения: 1 – гидросеть; 2 – гривы, 3 – днища древних озерных котловин, 4 – 
слаборасчлененные водораздельные поверхности с мелкими пологими изометричными холмами и суффозионно-
просадочными западинами; 5 – населенные пункты; 6 – жилые комплексы эпохи бронзы; 7 – могильники эпохи бронзы; 
8 – жилые комплексы эпохи железа; 9 – могильники эпохи железа; типы рельефа: 10 – озереный; 11 – гривный; 12 – 
гривно-озерный; 13 – слабо расчлененный. 

Формы земной поверхности, показанные на рисунке 2А, были выделены на основе 
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классификации морфометрических параметров, построенных в скользящем окне по цифровой 
модели SRTM. Для выделения днищ древних озерных котловин использовались: диапазон углов 
склонов и диапазон высот, а для выделения грив: среднее аспектов (экспозиции склонов) и 
диапазон высот. Построение плотностных сеток для ключевых форм земной поверхности (гривы – 
рисунок 2Б и днища палеоозер – рисунок 2В) позволило автоматически оконтурить области 
распространения типов рельефа, различающихся по их сочетаниям (рисунок 2Г). Реализованное на 
основе ГИС-технологий геоморфологическое районирование играет важную роль для 
реконструкции обстановок обитания древнего человека. Ландшафт современной Барабинской 
лесостепи представляет интразональная растительность межгривных понижений с болотно-
солончаковыми, солонцово-солончаковыми и остепненными лугами, обсыхающими травяными 
болотами, зарастающими и заболачивающимися озерами, березовыми колками в западинах. Эта 
территория, чутко реагирует на климатические флуктуации. Изменения количества выпадающих 
осадков приводят к изменению площади озер. Предельные разливы озер показаны на рисунке 2А. 
Современные озера составляют незначительную часть от днищ древних озерных котловин. Этапы 
увлажненности (развитие озер и болот) чередовались с этапами аридизации, когда широкое 
распространение получали эоловые процессы (дефляция и аккумуляция грив). Здесь же отметим, 
что как современные, так древние болота фактически никогда не выходят за пределы озерного и 
гривно-озерного рельефа, а современная лесная растительность, отмеченная на топокартах и 
фиксируемая на космоснимках среднего пространственного разрешения, фактически не попадает в 
область озерного рельефа. 

Именно солонцово-солончаковые луга составляют основу природных кормовых угодий 
Барабы, используемых современным человеком для скотоводства. Человек времени палеометалла 
имел достаточно ограниченный набор видов хозяйственной деятельности: охота, рыбалка, 
собирательство, оседлое скотоводство с зачатками земледелия, отгонное, полукочевое и кочевое 
скотоводство. В эпохи увлажнения обширные пространства, которые показаны на рисунке 2Г 
полями распространения озерного и озерно-гривного рельефа становились непригодными для 
скотоводства, поскольку котловины заполнялись водой, а межгривные понижения заболачивались. 
В свою очередь лесная растительность, которая при современных относительно аридных условиях 
локализуется в межгривных понижениях, в эпохи увлажнения перебиралась на гривы. Таким 
образом, гривный тип рельефа, наряду с озерным и озерно-гривным становился малопригодным 
для выпаса скота. С другой стороны при климате, существенно более влажном, чем современный, 
увеличивались территории, пригодные для собирательства, охоты и рыбалки. 

Оверлейные операции позволили проанализировать приуроченность памятников разных эпох 
к формам и типам рельефа, а также к определенным интервалам морфометрических 
характеристик. Прежде всего, выяснилось, что к озерному и озерно-гривному рельефу приурочено 
14 памятников бронзового века из 26, что составляет 53,8%. Что касается памятников железного 
века, то их к озерному и озерно-гривному типам рельефа приурочено 10 из 35, что составляет 
28,6%. Следует тут же подчеркнуть, что это лишь общая приуроченность к районам рельефа, а не к 
определенным формам или даже их элементам. Однако, даже этот приближенный результат 
свидетельствует о предпочтительности субаэрально-водораздельного рельефа для выбора мест 
обитания людьми эпохи железа по сравнению с людьми эпохи бронзы (см. рисунок 2Г). Анализ 
приуроченности памятников непосредственно к днищам древних озерных котловин показал для 
бронзового века 17 попаданий (65,4%), а для железного 8 (22,9%). Анализ зависимости 
расположения памятников от абсолютных высот подтвердил выявленную закономерность. По 
характеру полимодального распределения на гистограмме статистически обособляются 4 
гипсометрических интервала, к которым приурочены памятники: 93 – 98 м; 99 – 104 м; 105 – 110 
м; 111 – 116 м. Памятники эпохи бронзы распределены по этим интервалам от нижнего к верхнему 
соответственно: 11 (42,3%); 9 (34,6%); 5 (19,2%), 1 (3,8%), а памятники железного века: 5 (14,3%) 8 
(22,9%) 12 (34,3%) 10 (28,6%). Отчетливо проявлена обратная зависимость от высоты для 
памятников бронзового века. В свою очередь, памятники железного века наоборот, находятся в 
прямой зависимости от высоты (за исключением последнего интервала, к которому приурочено 
меньше памятников, чем к предыдущему). При этом, для жилых комплексов закономерность 
проявлена еще контрастней. Для бронзового века в соответствующие интервалы попадают снизу 
вверх: 6; 4; 2; 1 памятников, а для железного:1: 4; 5; 8. Полученные закономерности могут быть 
проинтерпретированы в двух аспектах. С одной стороны, человек бронзового века вел 
преимущественно оседлый образ жизни, осваивая приречные ландшафты (в частности - 
пойменные), наиболее богатые природными ресурсами. В свою очередь железный век 
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характеризуется повышением роли полукочевого и кочевого скотоводства, что приводило человека 
к необходимости осваивать междуречные водораздельные пространства. С другой стороны, нельзя 
скидывать со счетов палеоклиматический фактор, который также мог влиять на локализацию мест 
обитания. 

Для того, чтобы оценить приуроченность мест обитания к палеоландшафтным обстановкам 
нами был проведен анализ тех памятников, которые были диагностированы с точностью до 
культурной принадлежности в контексте палеоклиматических изменений. Вторая половина 
атлантического периода голоцена (от 6,5 до 5 тысяч лет назад) была временем климатического 
оптимума, когда доминировали теплые и умеренно влажные условия. В суббореальном периоде 
голоцена (от 5 до 2,5 тысяч лет назад) происходило постепенное иссушение климата и к его 
середине уже господствовали теплые и сухие условия. Памятники ранней бронзы (байрыкская, 
одинцовская культуры) расположены на берегах рек и ныне высохших стариц в пределах озерных 
расширений. По всей видимости, озерные расширения в то время не заливались паводками, а 
представляли собой поверхность первой надпойменной террасы, где существовала субаэральная 
обстановка в условиях сухого теплого климата. Такая обстановка палеосреды по-видимому была 
оптимальной для охотников, рыболовов и собирателей ранней бронзы. Памятники кротовской 
культуры, относящейся к развитой бронзе, также находятся в озерном расширении реки Тартас 
вблизи ныне отмерших палеомеандр. Вероятно, природные условия на поверхности озерного 
расширения способствовали появившемуся у кротовцев отгонному скотоводству. Андроновские 
памятники развитой бронзы локализованы в пределах Омь-Тартасского озерного расширения 
около рек. Преобладание у андроновцев среди скота лошадей и овец позволяет говорить о кочевом 
образе жизни [Молодин, Новиков, 1998]. По всей видимости, количество андроновцев и 
палеоландшафтные условия позволяли им осуществлять кочевое или полукочевое скотоводство в 
пределах озерных расширений. Памятники ирменской культуры (оседлое скотоводство), которая 
относится уже к поздней бронзе, расположены на берегах Оми, Камы и Тартаса в пределах 
гривного рельефа, из них два в пределах озерного расширения. Таким образом, памятники 
бронзового века локализованы преимущественно в озерных расширениях и на берегах рек. Это 
обусловлено с одной стороны доминированием оседлого образа жизни у немногочисленного 
населения, а с другой стороны наличием богатых кормовых ресурсов (как для человека, так и для 
скота) на площадках 1 террасы и на поверхности озеровидных приречных расширений. 

Памятники железного века обладают совершенно другой спецификой локализации 
относительно форм и типов рельефа. Начало железного века совпадает с финалом суббореального 
периода голоцена (от 5 до 2,5 тысяч лет назад), который считается влажным и холодным. 
Вероятнее всего, на рассматриваемой территории повышенное количество осадков вызвало 
подтопление площадок 1 надпойменной террасы и поверхности озерных расширений, что вывело 
эти участки из субаэральных условий в режим высокой поймы. Так, из 8 местонахождений 
саргатской культуры 7 расположены на гривном и слаборасчлененном междуречном рельефе, из 
них 3 у границы озерных расширений Тартаса, Оми и Камы и 2 непосредственно на берегу рек. 
Таким образом, с одной стороны удовлетворяется потребность в воде, а с другой памятники 
располагаются вне зоны потенциального подтопления. Здесь же отметим, что памятники 
саргатской культуры локализованы на территориях современного распространения лесной 
растительности. Именно спецификой палеоландшафтов, на наш взгляд может быть объяснена 
ориентация саргатцев на разведение не мелкого, а крупного рогатого скота. Если проанализировать 
рисунок 2Г, то становится очевидным, что при избыточном увлажнении из пастбищных ресурсов 
выпадает не только приречное пространство, но и значительные территории озерного и озерно-
гривного рельефа, занятого озерами, болотами и лесом. Всего лишь треть района занято гривным и 
слаборасчлененным междуречным рельефом, но и здесь пригодность территории определяется 
близостью постоянных источников воды. 

Памятники сперановской и горносталевской культур (охотники и рыболовы) расположены на 
берегах рек и палеопроток в пределах гривного или слаборасчлененного междуречного рельефа в 
районах, где была велика вероятность произрастания лесов. Горносталевцы практиковали также 
отгонное скотоводство. Таким образом, железный век, ознаменовавшийся в более южных степных 
районах развитием кочевого скотоводства, в Венгеровском районе Барабинской равнины 
характеризуется другими видами хозяйственной деятельности, что обусловлено спецификой 
палеоландшафтов рассматриваемой территории, которая не позволяла в тех палеоклиматических 
условиях массово содержать курдючных овец. При увлажнении первая надпойменная терраса и 
поверхность озерных расширений подтапливалась, что делало малопригодным для активной 
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эксплуатации аллювиальные ландшафты. Что касается междуречных пространств, то там 
происходило заполнение водой древних озерных котловин, заболачивание межгривных понижений 
и зарастание грив лесом. Поэтому, площадь потенциальных пастбищных угодий на водоразделах 
тоже сокращалась. Что же касается древнетюркских кочевников, которые появились на территории 
около 1,5 тысяч лет назад, то памятники этого времени встречаются как на приречных, так и на 
междуречных территориях. Вероятно, это связано с неоднократной сменой палеоландшатфных 
условий в ходе короткопериодичных циклов увлажнения и аридизации на протяжении 
средневековья. 

Проведенные исследования показали, что палеоландшафтное районирование на основе 
обработки цифровых моделей рельефа SRTM, даже в пределах таких слабо расчлененных 
территорий как Барабинская полого-волнистая равнина, обеспечивает возможность выявления 
закономерностей пространственной локализации памятников палеометалла в зависимости от 
хозяйства и условий палеосреды. Поскольку около половины археологических памятников 
палеометалла Венгеровского района не имеет возрастной и культурной привязки, полученные 
закономерности можно использовать для предварительной диагностики памятников по условиям 
палеоландшафтной локализации. По существу удалось создать геоинформационную модель, 
определяющую палеоландшафтные предпочтения людей эпохи палеометалла в зависимости от 
палеоклиматических обстановок увлажнения и аридизации. Геоморфологическое районирование 
по SRTM в пределах Горного Алтая позволило создать геоинформационную модель предпочтений 
обстановок палеосреды для палеолитического человека. Полученные результаты могут быть 
использованы для оптимизации поисков археологических памятников определенного возраста и 
культурно-хозяйственной специализации, а также для предварительного прогноза археологических 
исследований при изыскательских работах. 
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Ʉуɥеɦɡɢɧ В.Ɇ. Сиɛиɪɟɜɟɞɟɧиɟ и ɩɨɥɟɜая эɬɧɨɝɪаɮия 

В ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ Сɢɛɢɪɟɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɟɪɚɡɞɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ 
ɜɨɨɛɳɟ. Вɵɜɨɞɵ ɤɚɤ ɨɛɳɟɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜɫɟɝɞɚ ɨɩɢɪɚɥɢɫɶ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ 
ɭɱɟɧɵɦɢ-ɫɢɛɢɪɟɜɟɞɚɦɢ. В ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɦɵɫɥɶ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɩɨɥɟɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣ ɡɧɚɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ: ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ, ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɤɢ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɚɤɰɟɧɬ ɫɞɟɥɚɧ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɥɟɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 

ɰɟɧɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɢɯ ɢ ɞɨɤɬɨɪɫɤɢɯ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɣ, ɫɬɚɬɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ. 

Ключевые слова: ɫɢɛɢɪɟɜɟɞɟɧɢɟ, ɩɨɥɟɜɚɹ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɹ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ, ɚɝɪɚɪɧɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ, ɨɛɵɱɚɢ. 

ɍɠɟ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ ɜ ɋɢɛɢɪɢ ɢɞɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ. 
ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɬɨɤɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ 
ɰɟɥɨɦ ɨɛɥɢɤ ɋɢɛɢɪɢ: ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɮɨɪɦɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 

ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɠɢɡɧɶ ɢ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɚɛɨɪɢɝɟɧɨɜ (ɟɫɥɢ ɩɨɞ 

ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɭɦɦɚɪɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɦɢɪɨɡɞɚɧɢɢ). 

Кɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɩɪɢɲɥɵɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ (ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɪɭɫɫɤɢɦ) ɧɚɱɚɥɢɫɶ ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ ɢ 

ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɧɟ ɨɞɧɨ ɫɬɨɥɟɬɢɟ. Ɍɨɝɞɚ ɠɟ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɩɟɪɜɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɨɛɢɬɚɬɟɥɹɯ 
ɋɢɛɢɪɢ. Ⱦɥɹ ɧɚɭɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɫɚɦ ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨ-ɥɢɧɟɣɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
ɩɟɪɜɵɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɢɞɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟɜɨɨɪɭɠɟɧɧɵɦ ɝɥɚɡɨɦ. Ɂɚ ɧɢɦɢ ɫɥɟɞɭɸɬ ɛɨɥɟɟ 
ɞɟɬɚɥɶɧɵɟ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɛɵɬɚ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ 
ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ, ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɫɬɟɣɲɟɣ ɫɯɟɦɟ «ɦɵ - ɧɟ ɦɵ». 

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ, ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ 

ɩɟɪɢɨɞ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɞɚɥɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɢɥɶɧɵɣ ɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ 

ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɧɨ ɢ ɤɥɸɱ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɷɬɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ɉɫɨɛɧɹɤɨɦ ɫɬɨɢɬ ɩɟɪɢɨɞ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ КɈɆɋɈȾȺ. 

ȿɳɟ ɛɨɥɶɲɢɟ ɭɫɩɟɯɢ ɫɞɟɥɚɧɵ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɫɮɟɪɭ ɧɚɭɤɢ ɜɤɥɸɱɢɥɢɫɶ 
ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɫɚɦɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. əɜɥɹɹɫɶ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɡɧɚɤɨɦɵɦɢ ɫ ɬɨɣ ɢ ɞɪɭɝɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ, 

ɜɥɚɞɟɹ ɬɟɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɹɡɵɤɨɦ, ɨɧɢ ɫɜɨɢɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɩɨɥɟɜɚɹ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɹ, 
ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɦɨɦɭ ɤɚɛɢɧɟɬɧɵɦɢ ɭɱɟɧɵɦɢ ɦɧɟɧɢɸ, ɨɬɧɸɞɶ ɧɟ ɤɥɨɧɢɬɫɹ ɤ 
ɡɚɤɚɬɭ. ɇɚ ɟɠɟɝɨɞɧɵɯ ɫɟɫɫɢɹɯ ɩɪɨɜɨɞɢɜɲɢɯɫɹ ɂɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ (ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ), ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ 

ɩɨɥɟɜɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ, ɷɬɧɨɝɪɚɮɵ ɢɡ ɜɫɟɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɋɢɛɢɪɢ ɞɟɥɚɥɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ, ɱɬɨ ɬɟɨɪɢɢ ɷɬɧɨɫɚ ɟɫɬɶ ɧɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɚ ɬɟɫɧɨ 

ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɩɨɥɟɜɨɣ  ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɟɣ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɥɟɜɚɹ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɹ ɜɤɭɩɟ ɫ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɦɢ 

ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɷɬɧɨɥɨɝɢɢ ɫɭɥɹɬ ɫɟɝɨɞɧɹ ɟɳё ɛɨɥɶɲɢɟ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ. 

ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ə ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɬɟɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɢ ɜɨɩɪɨɫɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɪɟɲɢɬɶ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ, ɧɟ ɫɨɛɪɚɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɩɨɥɟɜɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ. Кɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɹ ɯɨɬɟɥ 
ɛɵ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɷɬɧɨɝɪɚɮɨɜ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɨɜ ɧɚ ɬɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɢɦɟɸɬ 
ɩɨɥɟɜɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɢ ɪɟɲɟɧɧɵɯ ɜ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ. 

ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɧɨ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɜɤɥɸɱёɧɧɨɫɬɶ 
ɚɛɨɪɢɝɟɧɨɜ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ. ȼɫɟɝɞɚ, ɛɟɡ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɟɣ 

ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɚɤ ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. 

ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ: ɤɚɤ ɫɟɛɹ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɸɬ ɤɨɪɟɧɧɨɣ ɠɢɬɟɥɶ ɢ ɩɪɢɟɡɠɢɣ (ɨɧ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɢ ɫɬɚɪɨɠɢɥ) ɪɭɫɫɤɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ. 

«Ɇɵ» – ɝɨɜɨɪɢɬ ɪɭɫɫɤɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɚ ɞɚɥɟɟ ɩɪɟɱɢɫɥɹɟɬ: ɫɟɦɶɹ, ɲɤɨɥɚ (ɤɥɚɫɫ), ɢɧɫɬɢɬɭɬ (ɢɥɢ 

ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ), ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɝɨɪɨɞ, ɪɚɣɨɧ, ɨɛɥɚɫɬɶ, ɦɟɫɬɨ ɫɥɭɠɛɵ ɜ ɚɪɦɢɢ, ɫɬɪɚɧɚ. Ɉɫɨɛɧɹɤɨɦ 

ɫɬɨɢɬ ɫɥɨɜɨ ɡɟɦɥɹɤɢ». 

«Ɇɵ» – ɝɨɜɨɪɢɬ ɤɨɪɟɧɧɨɣ ɠɢɬɟɥɶ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɟɬ: ɪɨɞ (ɬ.ɟ. ɝɪɭɩɩɚ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɟɦɟɣ), 

ɦɨɣ ɧɚɪɨɞ, ɫɟɦɶɹ, ɨɯɨɬɧɢɱɶɹ, ɪɵɛɨɥɨɜɟɰɤɚɹ ɢɥɢ ɩɚɫɬɭɲɟɫɤɚɹ ɨɛɳɢɧɚ. ɋɥɨɜɨ «ɡɟɦɥɹɤ» ɡɞɟɫɶ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. ɇɨ ɜɦɟɫɬɨ ɧɟɝɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ, ɪɨɞɨɜɨɝɨ ɢɥɢ ɩɥɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɤɭɥɶɬɨɜɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɞɭɯɚ-ɛɨɠɟɫɬɜɚ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɥɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ 
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ɝɪɚɧɢɰɵ ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɜɫɟɝɞɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. ɍ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɨɤ ɪɨɞɚ 
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭ ɨɛɫɤɢɯ ɭɝɪɨɜ – ɷɬɨ ɦɟɞɜɟɞɶ, ɛɨɛёɪ, ɥɨɫɶ, ɱɚɣɤɚ). ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɱɬɨ ɡɞɟɫɶ ɫɟɦɶɹ ɧɟ ɧɚ 
ɩɟɪɜɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɪɨɞɨɫɥɨɜɧɨɣ (ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɷɬɨ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ 
ɨɫɨɛɵɯ ɥɢɰ – ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɷɩɨɫɚ ɢɥɢ ɲɚɦɚɧɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɟɞɢɥɢ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɢɥ 
ɷɤɡɨɝɚɦɢɢ. ȼɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɶ ɚɛɨɪɢɝɟɧɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɚɛɨɪɢɝɟɧɚ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ 

ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɭɩɪɨɱɟɧɢɹ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɧɨ ɧɢ ɜ ɤɨɟɦ 

ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɜ ɭɳɟɪɛ ɢɯ. Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨ ɧɟ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɚɛɨɪɢɝɟɧɨɜ ɨ ɫɨɜɫɟɦ 

ɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. ȼ ɫɜɨɟɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ə 

ɫɬɚɥɤɢɜɚɥɫɹ ɫɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ ɚɛɨɪɢɝɟɧɵ, ɧɟ ɩɨɫɬɚɜɢɜ ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɸ, 

ɧɚ ɧɟɞɟɥɸ – ɞɜɟ ɩɨɤɢɞɚɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɭɯɨɞɢɥɢ ɜ ɬɚɣɝɭ ɧɚ ɩɪɨɦɵɫɟɥ. ɇɚ ɷɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡ 
ɲɤɨɥɵ-ɢɧɬɟɪɧɚɬɚ ɨɧɢ ɡɚɛɢɪɚɥɢ ɫɜɨɢɯ ɞɟɬɟɣ. ȼɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɛɵɥɚ ɨɞɧɚ: «ɗɬɨ ɱɬɨɛɵ 

ɧɢ ɫɚɦ, ɧɢ ɞɟɬɢ ɧɟ ɡɚɛɵɥɢ ɞɟɥɨ ɧɚɲɢɯ ɩɪɟɞɤɨɜ». 

ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɱɚɫɬɨ ɛɵɜɚɟɬ ɬɚɤ, ɱɬɨ, ɱɬɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɬɪɭɞ ɢɥɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɤɨɝɞɚ ɨɧɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɞɨɯɨɞɚ). ɇɨ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɷɬɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 

ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɞɨɫɬɢɝɲɢɣ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ. Ɉɞɧɚɤɨ  

ɟɫɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɨɯɨɬɚ, ɪɵɛɧɚɹ ɥɨɜɥɹ, ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɟ), ɬɨ 

ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɨɧ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɧɟɦɭ ɛɟɡ ɜɫɹɤɨɝɨ ɫɨɠɚɥɟɧɢɹ 
ɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ. 

ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 

ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ, ɬɨ ɭ ɚɛɨɪɢɝɟɧɨɜ ɧɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɱɭɜɫɬɜɨ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɪɟɜɧɨɫɬɢ. 

Ⱥɛɨɪɢɝɟɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɜɟɪɞɨ ɪɟɲɢɥɢ ɩɨɪɜɚɬɶ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɠɢɡɧɢ, ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɧɚ 
ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɭɬɶ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣ ɧɨɜɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɧɨɜɭɸ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸ. ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ 

ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɧɨɜɵɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ, ɫɨɤɪɵɜ ɫɬɚɪɵɟ. Ɋɚɡɪɵɜ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɦɟɠɞɭ ɝɨɥɨɜɨɣ ɢ ɬɟɥɨɦ ɱɚɫɬɨ 

ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ ɪɚɫɬɟɪɹɧɧɨɫɬɢ. 

ȼ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɚɛɨɪɢɝɟɧɵ ɢɡɛɟɝɚɸɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɟ ɝɨɜɨɪɹ 
ɭɠɟ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɥɚ; ɨɧɢ ɫɤɥɨɧɧɵ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɧɟ  ɬɪɟɛɭɸɳɭɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɭ, 

ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ. Ɍɚɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɥ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɦɟɧɟɟ 
ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɵɦ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɨɦ. 

Ɉɞɧɚɤɨ ɡɞɟɫɶ ɢɦɟɟɬɫɹ ɞɪɭɝɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ. ȼ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɝɞɟ ɤɚɤɚɹ-ɬɨ ɱɚɫɬɶ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɫɟɛɹ 
ɭɳɟɦɥɟɧɧɨɣ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɦɢɥɟɧɚɪɢɫɬɫɤɢɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɨɬ ɥɚɬ. mile – 

ɬɵɫɹɱɚ). ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɧɢɦ, ɱɟɪɟɡ ɤɚɠɞɭɸ ɬɵɫɹɱɭ-ɞɜɟ ɬɵɫɹɱɢ ɥɟɬ ȼɫɟɦɢɪɧɵɣ ɩɨɬɨɩ ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ 
ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɧɨ ɨɧɚ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɫ ɨɛɢɥɢɟɦ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɛɟɡ ɫɚɦɨɥɟɬɨɜ, ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɜ, ɧɟɮɬɹɧɵɯ ɜɵɲɟɤ. Ɍɚɤɢɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɜɩɟɪɜɵɟ ɛɵɥɢ 

ɨɬɦɟɱɟɧɵ Ɍ.ɇ. ɉɨɬɚɧɢɧɵɦ ɢ ɩɨɡɞɧɟɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɦ ɷɬɧɨɝɪɚɮɨɦ ɉ.ɍɨɪɫɥɢ 

[ɍɨɪɫɥɢ, 1963] ɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɇ.ȼ. ɐɟɯɚɧɫɤɨɣ [ɐɟɯɚɧɫɤɚɹ, 1991].  Ɂɞɟɫɶ ɹ ɯɨɬɟɥ ɛɵ ɨɛɪɚɬɢɬɶ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɬɨɥɶ ɩɟɫɫɢɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ 

ɮɨɥɶɤɥɨɪɟ, ɝɞɟ ɦɟɬɚɥɥ ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɬɪɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɬɪɭɛɚɦɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɚ, ɪɚɤɟɬɚɦɢ, ɩɨɦɟɧɹɥ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɧɚɤ ɧɚ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ. Ɉɠɢɞɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ 

ɨɛɳɟɫɬɜ ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɷɬɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢɫɱɟɡɧɭɬ, ɧɟ ɨɩɪɚɜɞɚɥɢɫɶ. 
Ⱥɛɨɪɢɝɟɧɚɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɦɧɨɝɨɟ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ, ɧɨ ɷɬɨɝɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɩɪɢɜɨɡɧɵɯ 

ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦɭ ɨɛɪɚɡɭ ɠɢɡɧɢ, ɷɜɨɥɸɰɢɹ ɫɬɚɬɭɫɚ ɠɟɧɳɢɧɵ, ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦɭ 
ɢ ɜɵɫɲɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ. Кɫɬɚɬɢ, ɤɨɪɟɧɧɵɟ ɠɢɬɟɥɢ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɫ ɬɟɪɦɢɧɨɦ «ɩɪɢɧɢɠɟɧɧɨɟ» 

ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɠɟɧɳɢɧɵ. Ɉɧɢ ɩɨɥɚɝɚɸɬ, ɱɬɨ ɦɭɠɫɤɨɣ ɦɢɪ ɫɚɤɪɚɥɟɧ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɠɟɧɫɤɨɦɭ, ɚ 
ɠɟɧɫɤɢɣ – ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɦɭɠɫɤɨɦɭ. ɉɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɞɥɹ ɬɟɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ, ɢ 

ɷɬɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɢɦɟɸɬ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
ȼ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɵɣ ɹɡɵɤ ɫɟɣɱɚɫ ɜɯɨɞɹɬ ɬɚɤɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɤɚɤ ɞɨɯɨɞ, ɪɚɫɯɨɞ, ɩɪɨɰɟɧɬ, ɡɚёɦ, ɚɪɟɧɞɚ, 

ɞɨɥɝ, ɛɚɧɤ, ɫɫɭɞɵ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɬɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɢɠɞɟɥɢɫɶ ɩɪɟɠɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. 
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɢɡ ɧɢɯ ɛɵɥ ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ɞɨɜɟɪɢɹ. 

Ɉ ɬɨɦ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬ ɯɚɧɬɚ-ɨɥɟɧɟɜɨɞɚ  ɢ ɹɩɨɧɤɢ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɫɥɭɱɚɣ. ȼ 2004 ɝɨɞɭ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɫɴɟɡɞɟ ɨɥɟɧɟɜɨɞɨɜ ɜ ɝ. Ɉɫɥɨ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ 
ɯɚɧɬ ɢ ɹɩɨɧɤɚ. Ɉɮɨɪɦɢɜ ɛɪɚɤ, ɨɧɢ ɭɥɟɬɟɥɢ ɜ əɩɨɧɢɸ, ɝɞɟ ɩɪɨɠɢɥɢ ɬɪɢ ɝɨɞɚ. Ɉɛɴɹɫɧɟɧɢɣ ɢ 

ɜɨɡɪɚɠɟɧɢɣ ɫɜɨɟɣ ɠɟɧɵ ɯɚɧɬ ɢ ɫɥɭɲɚɬɶ ɧɟ ɯɨɬɟɥ. ɇɟ ɜɵɞɟɪɠɚɜ, ɨɧ ɜɟɪɧɭɥɫɹ ɜ ɫɜɨɟ ɫɬɨɣɛɢɳɟ. 
Кɨɝɞɚ ɷɬɧɨɝɪɚɮ ɢɡ Ɍɨɦɫɤɚ ɇ.ȼ. Ʌɭɤɢɧɚ (ɭɫɬɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ 2004 ɝ.) ɫɩɪɨɫɢɥɚ ɷɬɨɝɨ ɯɚɧɬɚ ɨ 

ɩɪɢɱɢɧɟ ɛɟɝɫɬɜɚ ɢɡ əɩɨɧɢɢ, ɨɧ ɨɬɜɟɬɢɥ: «əɩɨɧɢɹ – ɫɬɪɚɧɚ ɞɢɤɢɯ ɧɪɚɜɨɜ. Ɍɚɦ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɫɜɨɢɦ 

ɞɟɬɹɦ ɞɚɸɬ ɞɟɧɶɝɢ ɜ ɞɨɥɝ ɱɟɪɟɡ ɛɚɧɤ ɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɩɪɨɰɟɧɬɵ». 
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Ɉɞɧɚɤɨ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɦɟɪɵ. ɉɨɥɟɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ⱥ.Ʌ. Ɍɨɦɭɪɚɧ [Ɍɨɦɭɪɚɧ, 2004] 

ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɡɚɛɚɣɤɚɥɶɫɤɢɦ ɫɬɚɪɨɨɛɪɹɞɰɚɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɛɟɡɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨ ɜɨɣɬɢ ɜ ɪɵɧɨɱɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. 
ɋɬɚɪɨɨɛɪɹɞɰɵ ɫɨɜɦɟɫɬɢɥɢ ɫɜɨɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɱɟɦɭ 

ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɧɟɡɵɛɥɟɦɨɫɬɶ ɍɫɬɚɜɚ ɫɬɚɪɨɨɛɪɹɞɱɟɫɤɢɯ ɨɛɳɢɧ. 

ȼ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɩɨɤɚ ɧɟɬ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɩɨɱɟɦɭ ɨɞɧɢ ɨɛɵɱɚɢ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬ 
ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɭɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɚ ɞɪɭɝɢɟ – ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶ ɢ ɯɪɭɩɤɨɫɬɶ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɦ, 

ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɦ ɜ ɫɟɛɟ ɪɢɬɭɚɥ, ɩɨɹɫɧɹɟɬ ɦɧɨɝɨɟ, ɧɨ ɧɟ ɜɫё. Ɋɚɫɤɪɵɬɢɸ ɬɚɣɧɵ ɷɬɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɨɜɨɟ 
ɫɬɨɥɶ ɛɵɫɬɪɨ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ, ɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɫɬɨɥɶ ɠɟ ɛɵɫɬɪɨ ɨɬɜɟɪɝɚɟɬ ɢɥɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ 
ɜɯɨɞɹɳɟɟ, ɱɬɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɷɬɨɝɨ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟɦ. Кɚɤ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɡɞɟɫɶ ɢɝɪɚɟɬ ɪɨɥɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ, ɧɨ ɢ ɦɧɨɝɢɟ 
ɞɪɭɝɢɟ: ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ. Кɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ,  ɜɫɟ 
ɷɬɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ  ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɹ ɫ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦɢ ɜɨɡɡɪɟɧɢɹɦɢ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ, ɜ 
ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɬɚɤ ɠɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɚɩɥɚɫɬɨɜɚɧɢɟ ɪɚɧɧɢɯ ɮɟɬɢɲɢɫɬɫɤɢɯ, ɚɧɢɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɩɨɥɢɬɟɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɦɨɧɨɬɟɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ (ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ-ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɯ) ɜɟɪɨɜɚɧɢɣ. ɂɯ ɜɟɧɱɚɟɬ ɧɚɭɱɧɨ-
ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɦɢɪɨɡɞɚɧɢɹ. 

ɂɧɨɝɞɚ ɤɨɧɬɚɤɬ ɧɨɜɨɝɨ ɢ ɫɬɚɪɨɝɨ ɜ ɛɵɬɨɜɨɣ, ɧɨ ɧɟ ɜ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɞɢɤɬɭɟɬɫɹ ɱɢɫɬɨ 

ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɵɦɢ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ. К ɩɪɢɦɟɪɭ, ɤɨɩɬɢɥɶɧɸ ɞɥɹ ɪɵɛɵ ɞɟɥɚɸɬ ɢɡ ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ ɛɚɤɚ 
ɬɪɚɤɬɨɪɚ, ɜɵɩɪɹɦɥɟɧɧɨɟ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨɟ ɤɨɥɶɰɨ ɯɭɥɚ-ɯɭɩ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɤɚɤ ɤɨɩɶɟ ɫ ɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤɨɦ ɢɡ 
ɛɢɜɧɹ ɦɚɦɨɧɬɚ, ɪɚɫɬɨɩɥɟɧɧɵɣ ɤɨɫɬɧɵɣ ɠɢɪ ɥɨɫɹ ɫɥɭɠɢɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɟɡɚɦɟɪɡɚɸɳɟɣ ɫɦɚɡɤɢ ɡɚɦɤɚ 
ɨɯɨɬɧɢɱɶɟɝɨ ɪɭɠɶɹ. Ɍɚɤɢɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ [Кɭɥɟɦɡɢɧ, 2009:№1, 62-69]. 

ɋɥɨɠɧɟɟ ɨɛɫɬɨɢɬ ɞɟɥɨ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɫɬɚɪɨɟ ɢ ɧɨɜɨɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɟɳё ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɫɜɟɪɯɴɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɥ, ɚ ɫɢɧɤɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɤɭɥɶɬɭɪ ɞɟɥɚɟɬ ɡɚɞɚɱɭ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ, 

ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟɪɚɡɪɟɲɢɦɨɣ. 

ȼ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ ɧɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ: ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ, 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ. ȼɫɟ ɜɩɥɟɬɟɧɨ ɜ ɟɞɢɧɭɸ ɬɤɚɧɶ ɛɵɬɢɹ, ɜɫɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ 

ɫɬɚɪɲɢɯ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɦɟɫɬɧɵɯ ɪɨɞɨɜɵɯ ɞɭɯɨɜ ɢ ɛɨɝɚ. ȼ ɬɟɫɧɨɦ ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɢɢ ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɪɚɜɟɧɫɬɜɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɢɦ ɠɟ ɫɞɟɥɚɧɧɵɯ ɜɟɳɟɣ, ɠɢɜɵɯ ɢ ɧɟɠɢɜɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɢɪɨɞɵ; ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ-ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɟ ɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɨ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɦ ɫɬɚɬɭɫɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɱɟɦ 

ɜɟɳɢ; ɧɚɭɱɧɨ-ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɤɚɤ ɨ ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɜɟɪɯɭ 
ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɨɣ ɥɟɫɬɧɢɰɵ. Ɍɨɥɶɤɨ ɛɟɫɟɞɵ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɬɨɪɚɦɢ, ɩɨɪɨɣ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɛɪɨɲɟɧɧɵɟ ɢɦɢ 

ɮɪɚɡɵ ɞɚɸɬ ɹɫɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɞɚɜɧɨ ɭɲɟɞɲɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɱɟɥɨɜɟɤ-ɜɟɳɶ, ɱɟɥɨɜɟɤ-ɩɪɢɪɨɞɚ, 
ɱɟɥɨɜɟɤ-ɨɛɳɟɫɬɜɨ. ɗɬɢɦɢ ɮɪɚɡɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɬɚɤɢɟ: «ɑɟɦ ɤ ɝɚɞɚɥɤɟ ɢɞɬɢ, ɥɭɱɲɟ 
ɬɨɩɨɪ ɩɨɞɜɟɫɢɬɶ ɢ ɤɚɱɧɭɬɶ: ɤɭɞɚ ɨɬɤɥɨɧɢɬɫɹ, ɬɚɦ ɢ ɢɳɢ ɩɨɬɟɪɹɧɧɨɟ». «ȼɟɳɶ ɫɜɨɣ ɜɟɤ ɨɬɠɢɜɚɟɬ, 
ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɫɢɥɚ, ɜ ɧɟё ɜɥɨɠɟɧɧɚɹ, ɤɨɧɱɚɟɬɫɹ. Ɍɚɤɢɟ ɧɟɝɨɞɧɵɟ ɜɟɳɢ ɧɚɞɨ ɧɟɫɬɢ ɢ ɯɨɪɨɧɢɬɶ, ɤɚɤ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ». «ɇɚɦ ɜɟɳɢ ɧɭɠɧɵ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɦɵ ɜɟɳɚɦ  ɬɚɤ ɠɟ ɧɭɠɧɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɚ 
ɥɸɞɢ ɩɪɢɧɨɫɢɥɢ ɠɟɪɬɜɭ ɧɚ ɬɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɝɞɟ ɞɟɥɚɥɢ ɫɬɪɟɥɵ ɢ ɤɨɩɶɹ». [Ɉɛ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɱɟɥɨɜɟɤ- ɜɟɳɶ 
ɫɦ: Ɇɢɮɨɥɨɝɢɹ…,2000: ɫ.45-52]. 

ȼ ɞɪɭɝɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬ-ɫɬɚɪɨɨɛɪɹɞɟɰ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɣ ɨ ɩɪɟɠɧɟɣ ɠɢɡɧɢ ɫɨɨɛɳɚɟɬ 
ɜɚɠɧɭɸ ɞɟɬɚɥɶ ɨ ɫɩɨɫɨɛɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɞɨɥɛɥёɧɨɣ ɥɨɞɤɢ.  Ɋɚɫɬɭɳɢɣ ɬɨɩɨɥɶ – ɨɫɨɤɨɪɶ 
ɪɚɫɤɥɢɧɢɜɚɥɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɥɟɬ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɜɚɥɢɥɢ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ. 

ɗɬɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜ ɧɚɭɤɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɨɛ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɛɨɥɶɲɟɝɪɭɡɧɵɯ ɞɨɥɛɥɟɧɧɵɯ ɥɨɞɨɤ 
[Кɟɪɠɚɤ, 2011, ɫ. 339]. 

ɂɧɨɝɞɚ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɵ ɧɚ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɩɪɨɫɬɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ ɫɥɨɠɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɞɨɩɭɫɬɢɦ, 

ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. «ȼɨɬ ɛɟɪɟɫɬɹɧɚɹ ɤɨɪɨɛɤɚ, ɜ ɧɟɣ ɨɪɟɯɢ. Ȼɟɪɟɫɬɭ ɡɚɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬ 
ɦɭɠɱɢɧɚ, ɨɧ ɪɚɡɞɟɜɚɟɬ ɛɟɪɟɡɭ, ɟɫɥɢ ɨɧɚ ɧɟ ɲɭɦɢɬ ɥɢɫɬɜɨɣ. Кɨɪɨɛɤɭ ɜɫɟɝɞɚ ɞɟɥɚɟɬ ɠɟɧɳɢɧɚ, ɨɧɚ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ  ɤɨɠɟ , ɬɤɚɧɢ, ɛɟɪɟɫɬɟ. ȼɫɟ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɚɦ –  ɨɬ ɧɚɱɚɥɚ ɢ ɞɨ ɤɨɧɰɚ; ɩɟɪɜɭɸ 

ɤɨɪɨɛɤɭ – ɩɨɞ ɩɪɢɫɦɨɬɪɨɦ ɛɚɛɭɲɤɢ. ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɨɩɟɪɚɰɢɹ – ɷɬɨ ɜɵɫɤɚɛɥɢɜɚɧɢɟ ɭɡɨɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 

ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɫɨɥɧɟɱɧɵɟ ɥɭɱɢ – ɷɬɨ ɤ ɫɵɬɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɡɞɨɪɨɜɶɸ. Кɨɪɨɛɤɚ ɝɨɬɨɜɚ. ȿɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ, ɧɚɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɞɚɪɟɧɢɹ, ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ. ȿɫɬɶ ɫɧɨɜɢɞɟɧɢɹ: ɟɫɥɢ ɱɟɪɧɚɹ 
ɹɝɨɞɚ ɜ ɤɨɪɨɛɤɟ – ɤ ɫɦɟɪɬɢ, ɤɪɚɫɧɚɹ – ɤ ɩɨɪɚɧɟɧɢɸ. ɀɟɥɟɡɧɚɹ ɦɚɝɚɡɢɧɧɚɹ ɱɚɲɤɚ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɧɢɤɚɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɟɫɥɢ ɫɧɢɬɫɹ ɜ ɧɟɣ ɱɟɪɧɚɹ ɹɝɨɞɚ – ɫɧɵ ɧɟ ɫɛɵɜɚɸɬɫɹ. Ɍɵ ɟё ɧɟ ɞɟɥɚɥ ɢ ɩɪɚɜɢɥ 
ɧɢɤɚɤɢɯ ɧɟɬ – ɟё ɦɨɠɧɨ ɜɵɛɪɨɫɢɬɶ, ɨɧɚ ɧɟɠɢɜɚɹ». 

Кɫɬɚɬɢ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɧɟɫɟɬ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ ɧɢ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɩɨɤɭɩɧɵɦɢ 

ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ, ɧɢ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɨɬɵ, ɟɫɥɢ ɷɬɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜɵɡɜɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ 

ɩɥɚɧɨɦ, ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ  ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɬ.ɞ. Ɉɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ ɨ ɩɚɪɢɬɟɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ 
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ɱɟɥɨɜɟɤ-ɧɚɫɟɤɨɦɨɟ, ɠɢɜɨɬɧɵɟ-ɩɬɢɰɵ ɜ  ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɢ ɧɚɪɨɞɨɜ ɋɢɛɢɪɢ ɋɟɜɟɪɚ  ɩɪɢɜɨɞɢɬ ȼ.ɇ. 

Ⱥɞɚɟɜ [Ⱥɞɚɟɜ, 2007, ɫ. 181-191]. 

ɂɧɨɝɞɚ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɵ ɪɚɫɯɨɞɹɬɫɹ ɜɨ ɦɧɟɧɢɢ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ, ɧɨ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɨ 

ɤɚɤɨɦ ɛɵ ɩɟɪɢɨɞɟ ɧɢ ɡɚɲɥɚ ɪɟɱɶ, ɨɧɢ ɜɫɟɝɞɚ, ɤɚɤ ɨɞɢɧ, ɫɤɚɠɭɬ: «Ɋɚɧɶɲɟ ɛɵɥɨ ɥɭɱɲɟ». 

ȿɞɢɧɨɞɭɲɧɵ ɨɧɢ ɢ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɡɚɤɨɧ ɤɚɤ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ «ɪɚɛɨɬɚɟɬ» ɬɨɥɶɤɨ ɜ 
ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɣ. ȿɫɥɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɣ ɡɚɤɨɧ 

ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ, ɨɧ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɛɭɞɟɬ ɧɚɪɭɲɚɟɦ. 

«ɋɤɨɪɨ ɧɚɫ ɜɫɟɯ ɩɟɪɟɫɚɞɹɬ» – ɫɤɚɡɚɥɢ ɦɧɟ ɤɟɬɵ-ɨɯɨɬɧɢɤɢ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɝɥɚɜɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ 

ɩɨɫ. ɋɭɥɚɦɚɣ Ȼɚɣɤɢɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɗɜɟɧɤɢɢ ȼ.ɉ. Ɍɵɝɚɧɨɜɚ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɢɦ ɨɛɴɹɜɢɥɢ ɨ ɡɚɩɪɟɬɟ 
ɨɯɨɬɵ ɧɚ ɫɨɛɨɥɹ. 

Ɇɧɟ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɛɟɫɟɞɨɜɚɬɶ ɫ ɥɢɰɚɦɢ, ɨɬɛɵɜɲɢɦɢ ɫɪɨɤɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ. ȼ 

ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɧɢ ɢ ɞɚɥɟɟ ɢɞɭɬ « ɩɨ ɤɪɢɜɨɣ ɞɨɪɨɠɤɟ», ɪɟɞɤɨ ɤɬɨ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɜɢɞɚɦ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Хɚɪɚɤɬɟɪɧɨ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɢɦɟɟɬ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ, ɬɨ 

ɤɨɧɬɪɤɭɥɶɬɭɪɚ (ɬɟɪɦɢɧ, ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɜɜɟɞɟɧ Ɏɪɢɞɪɢɯɨɦ ɇɢɰɲɟ) ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ. 
ɉɪɟɫɬɭɩɧɵɣ ɦɢɪ ɜ ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɩɨɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜ ɢ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɪɭɫɫɤɢɯ, ɚɥɬɚɣɰɟɜ, 

ɲɨɪɰɟɜ, ɯɚɧɬɨɜ ɧɟɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɢɱɟɝɨ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ. ɗɬɨɣ ɬɟɦɵ ɹ ɤɨɫɧɭɥɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ 
[Кɭɥɟɦɡɢɧ, 2000]. 

Ɇɧɨɸ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɚ ɩɨɩɵɬɤɚ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨ ɫɨɰɢɨɥɨɝɚ ȼɢɧɰɟɧɬɚ 
ɞɟ Ƚɨɥɶɠɚɤɚ [Ƚɨɥɶɠɚɤ, 2003: 17], ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɨɬ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɱɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɭ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɛɟɫɟɞ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɚɦɢ 

ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ ɩɪɨɫɬɵɦ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɵ ɜ 
ɧɟё, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɭɸ ɱɚɫɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ɂɞɟɫɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦɚ ɤɚɤ ɛɵ ɧɟɬ. ɉɨ ɷɬɨɣ 

ɩɪɢɱɢɧɟ ɨɧɢ (ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɵ) ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɧɢɱɟɝɨ ɬɚɤɨɝɨ, ɱɟɝɨ ɛɵ ɢɦ ɯɨɬɟɥɨɫɶ, ɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢɦ ɨɬɤɚɡɚɥɨ. 
Ɉɧɢ ɞɨɜɨɥɶɧɵ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɢɦɟɸɬ ɢ ɞɚɠɟ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɠɟɧ ɜɵɛɪɚɥɢ ɫɟɛɟ ɧɟ ɨɧɢ ɫɚɦɢ, ɚ ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɜ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɪɨɞɚ. 

ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɡɞɟɫɶ ɩɪɢɦɟɪɵ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɢ 

ɨɰɟɧɢɬɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɬɞɟɥɶɧɨɜɡɹɬɨɣ ɧɚɭɤɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ.. ɋɢɧɤɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ 

ɤɭɥɶɬɭɪ ɞɟɥɚɟɬ ɷɬɨ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦ. 

ɘ.ɉ. Хɨɥɸɲɤɢɧ ɢ ɪɹɞ ɞɪɭɝɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɘ.ɉ. Хɨɥɸɲɤɢɧ ɞɟɬɚɥɶɧɨ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ, ɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ  ɜɵɯɨɞ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ: ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɢɡ 
ɷɬɧɨɥɨɝɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɧɢɯ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɡɚɤɨɧɵ ɢ ɚɤɫɢɨɦɵ. Ɍɚɤɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ, ɚɝɪɚɪɧɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ ɢ 

ɬ.ɞ. [Хɨɥɸɲɤɢɧ, 2011: 117-129]. 

Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɟɜɵɯ 

ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. Ɂɚɦɟɬɧɨ, ɱɬɨ ɋɢɛɢɪɟɜɟɞɟɧɢɟ ɤɚɤ ɧɚɭɤɚ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ. ɂɯ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɢ ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɫɚɦɚɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɚɹ: ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 

ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.  ə ɜɨɡɶɦɭ ɥɢɲɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɦɟɪɨɜ, 
ɜɧɟɫɲɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɋɢɛɢɪɟɜɟɞɟɧɢɟ.  

Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɞɨɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ȿ.ȿ. Ⱦɭɬɱɚɤ [Ⱦɭɬɱɚɤ, 2008: 54ɫ.], ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɣ 

ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɩɨɥɟɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɢɞɟɬ ɪɟɱɶ ɨɛ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ «ɭɱɟɧɢɢ ɨ ɩɨɛɟɝɟ» 

ɫɬɚɪɨɨɛɪɹɞɱɟɫɤɢɯ ɨɛɳɢɧ ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɩɚɫɟɧɢɹ «ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɛɥɚɝɨɱɟɫɬɢɹ». ɇɚ ɨɝɪɨɦɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ 
ɪɚɫɤɪɵɬɚ ɪɨɥɶ ɫɬɚɪɨɨɛɪɹɞɱɟɫɤɨɣ ɤɧɢɝɢ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɥɧɨɣ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ «ɛɟɝɭɧɨɜ» ɨɬ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ɇɨɜɵɦ ɫɥɨɜɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ, ɱɬɨ «ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɟ» 

Ȼɟɥɨɜɨɞɶɟ ɤɚɤ ɜɨɥɶɧɚɹ ɢ ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɚɹ Ɂɟɦɥɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɫɬɨɦ, ɝɞɟ ɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɧɟ «ɨɬ ɦɢɪɚ», ɚ ɨɬ 
ɜɥɚɫɬɢ. 

ȼ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɇ.ɋ. Ƚɪɢɛɚɧɨɜɨɣ [Ƚɪɢɛɚɧɨɜɚ, 2011: 23] ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɞɨɦɨɬɤɚɧɧɨɟ ɩɨɥɨɬɟɧɰɟ, ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ 
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ⱥɥɬɚɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɭɠɟ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɜ ɋɢɛɢɪɢ. Ɉɬɫɸɞɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɨɫɧɨɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɛɵɥɚ ɡɚɜɟɡɟɧɚ ɢɡ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɢ. Ⱥɜɬɨɪ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ  
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɨɛɪɹɞɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɮɚɛɪɢɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ. ɇ.ɋ. 

Ƚɪɢɛɚɧɨɜɚ  ɫɭɦɟɥɚ ɭɜɢɞɟɬɶ ɡɚ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ ɞɟɬɚɥɹɦɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɦɢɪ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ; ɩɨɤɚɡɚɬɶ 
ɝɟɧɟɡɢɫ ɢ ɩɭɬɢ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɷɬɨɝɨ ɦɢɪɚ. 

ȼ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ Ɇ.ɂ.Ɏɟɞɨɪɨɜɨɣ [Ɏɟɞɨɪɨɜɚ, 2010: 24 ɫ] ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ 
ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɜɟɪɯɴɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜ, ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜɫɟɥɟɧɧɨɣ ɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ 
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɢ ɫɟɥɶɤɭɩɨɜ. ɇɨɜɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɨɛɪɹɞɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɲɚɦɚɧɨɜ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ 
ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɨɛɪɹɞɨɜɨɫɬɢ (ɪɨɠɞɟɧɢɟ, ɫɦɟɪɬɶ). Ⱥɜɬɨɪ ɞɚɟɬ ɫɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɯ 
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ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɫɟɥɶɤɭɩɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɷɜɨɥɸɰɢɸ 

ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɫɟɥɶɤɭɩɨɜ. 
ȼ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ  ɇ.ȼ.Ɂɨɥɨɬɚɪɟɜɨɣ [Ɂɨɥɨɬɚɪɟɜɚ, 2012: 22ɫ.] ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɚ ɭɞɚɱɧɚɹ ɩɨɩɵɬɤɚ 

ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɬ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ ɨɬɜɟɬ ɧɚ  ɜɨɩɪɨɫ: ɱɬɨ ɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɡɚ ɩɪɨɫɬɵɦɢ, ɩɨɪɨɣ ɝɪɭɛɨ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɚɧɬɪɨɩɨɦɨɪɮɧɵɦɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ ɢɡ ɤɚɦɧɹ, ɞɟɪɟɜɚ, ɬɤɚɧɢ, ɦɟɬɚɥɥɚ? 

ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɚɜɬɨɪ ɫɦɨɝɥɚ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɹɡɵɤ. ɇ.ȼ.Ɂɨɥɨɬɚɪɟɜɚ  
ɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɤɚɤɢɟ ɫɥɨɠɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɠɢɡɧɢ, ɫɦɟɪɬɢ, ɪɨɠɞɟɧɢɢ, ȼɟɪɯɧɟɦ ɢ ɇɢɠɧɟɦ ɦɢɪɚɯ 
ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬ ɧɟɡɚɦɵɫɥɨɜɚɬɵɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɚɧɬɪɨɩɨɦɨɪɮɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. Ⱥɜɬɨɪ ɫɭɦɟɥɚ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɧɟɭɧɢɱɬɨɠɢɦɨɫɬɶ ɷɬɢɯ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ, ɢɯ ɭɠɢɜɱɢɜɨɫɬɶ ɫ ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ. 

ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɜ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɇ.К.Кɚɪɚɫёɜɨɣ: 

[Кɚɪɚɫёɜɚ,  2010 24ɫ.]. Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɤɭɦɚɧɞɢɧɰɚɯ ɢ ɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɤɥɚɞɟ, 
ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɦ ɧɚ ɨɯɨɬɟ, ɫɨɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɟ. 

ɉɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɩɨɱɬɢ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɛɪɭɫɟɧɢɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ XX ɜ. ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ 
ɢɫɱɟɡɥɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɟ  ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 1990-ɯ ɝɝ., ɡɚɫɬɚɜɢɥɢ 

ɪɟɚɧɢɦɢɪɨɜɚɬɶ ɞɚɜɧɨ ɡɚɛɵɬɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ, ɡɜɟɪɨɥɨɜɧɵɟ ɥɨɜɭɲɤɢ ɢ ɬ.ɞ. Ɂɞɟɫɶ 
ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɚɣɧɢɤɨɜ ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ. 

ȼ ɪɹɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɞɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɨɬɞɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɷɬɧɨɫɚ, ɩɨɩɚɜ ɜ ɢɧɭɸ ɦɨɧɨɷɬɧɢɱɧɭɸ ɢɥɢ 

ɩɨɥɢɷɬɧɢɱɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɢ ɩɨɬɟɪɹɜ ɜɫɟ ɢɥɢ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ ɱɟɪɬɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɷɬɧɨɫ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɸ -. 

ȿɳё ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɫ ɥɢɲɧɢɦ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɩɨɞɨɛɧɵɣ ɜɵɜɨɞ ɫɱɢɬɚɥɫɹ ɛɵ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɤɪɚɦɨɥɶɧɵɦ ɢɡ-ɡɚ 
ɢɞɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ. 

ɇɨɜɚɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɧɨɜɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɬɚɪɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɨɝɚɳɚɟɬ 
ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɜɨɨɛɳɟ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɭɸ ɧɚɭɤɭ. ɇɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɝɞɚ-ɧɢɛɭɞɶ ɛɭɞɟɬ ɫɨɡɞɚɧɚ 
ɫɬɨɥɶ ɨɛɳɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ, ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɭɞɭɬ ɨɛɴɹɫɧɟɧɵ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ 

ɛɵɥɨ ɛɵ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɨɥɟɜɚɹ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɹ ɫɵɝɪɚɥɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɛɨɥɶɲɨɣ 

ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ ɧɚɭɤɢ ɨ ɱɟɥɨɜɟɤɟ. 
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КɈММЕɇТАРɂɃ 

К ɫɬɚɬɶɟ В.М. Кɭɥɟɦɡɢɧɚ «Сɢɛɢɪɟɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɩɨɥɟɜɚɹ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɹ» 

ɉɨɥɟɜɵɟ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɢ ɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 
ɩɨɢɫɤɚ ɢ ɞɨɛɵɱɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 

Ɉɫɨɛɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɨɳɭɳɚɟɬɫɹ ɫɟɝɨɞɧɹ, ɤɨɝɞɚ ɧɚ ɝɥɚɡɚɯ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɛɥɢɤ 
ɋɢɛɢɪɢ, ɟё ɷɤɨɥɨɝɢɹ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɹ. ȼɫɟ ɷɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬ ɜ 
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɚɛɨɪɢɝɟɧɧɵɟ ɷɬɧɨɫɵ ɋɢɛɢɪɢ. ɉɟɪɟɞ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɨɥɟɜɨɣ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɟɣ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɫɥɨɠɧɟɣɲɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ – ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚɪɨɞɨɜ ɋɢɛɢɪɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ 

ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɤɪɚɹ.  
Ⱥɜɬɨɪ ɫɬɚɬɶɢ – ȼ.Ɇ. Кɭɥɟɦɡɢɧ – ɢɡɜɟɫɬɧɟɣɲɢɣ ɫɢɛɢɪɟɜɟɞ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɷɬɧɨɝɪɚɮ, ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ 

ɨɩɵɬɧɵɣ ɩɨɥɟɜɢɤ, ɡɚ ɩɥɟɱɚɦɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɤɚ ɩɨɥɟɜɵɯ ɫɟɡɨɧɨɜ.  
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Хɨɪɨɲɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹ ɜ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɤ ɧɚɱɚɥɭ ХХI ɫɬɨɥɟɬɢɹ, ɚɜɬɨɪ 
ɫɬɚɬɶɢ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɨ ɤɪɢɡɢɫɟ ɜ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɟё ɪɚɡɜɢɬɢɹ – 

ɷɬɨ ɧɚɱɚɥɨ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɬɤɚ. Ⱥɜɬɨɪ ɤɪɚɬɤɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɢɫɬɨɪɢɸ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɟɜɨɣ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ, ɢɫɬɨɪɢɸ 

ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ, ɩɪɢёɦɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɚɪɨɞɨɜ ɋɢɛɢɪɢ.  

Кɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɫɚɦ ȼ.Ɇ. Кɭɥɟɦɡɢɧ, ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɛɵɥɨ ɢɦ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɨ ɧɚ ɧɨɜɵɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɩɨɥɟɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢɡɭɱɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɲɚɬɶ ɥɸɛɵɟ ɞɪɭɝɢɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɜɵɞɜɢɝɚɟɦɵɟ ɧɨɜɵɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟɦ ɷɬɧɨɥɨɝɨɜ ɜ 
ɫɜɨɢɯ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ. 

ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ/ɷɬɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɷɬɧɨɝɪɚɮɚ-ɩɨɥɟɜɢɤɚ ɜɚɠɧɵɣ 

ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɜɤɥɸɱёɧɧɨɫɬɢ ɚɛɨɪɢɝɟɧɨɜ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɵɧɭɠɞɟɧɧɚɹ ɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɚɤ 
ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. Ⱥɜɬɨɪ ɫɬɚɬɶɢ ɧɚɫɬɚɢɜɚɟɬ ɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɜɨɣ ɛɨɝɚɬɵɣ ɨɩɵɬ, ɚɜɬɨɪ ɧɚ ɰɟɥɨɦ ɪɹɞɟ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɬɨɦɤɨɜ ɚɛɨɪɢɝɟɧɨɜ ɜɧɭɬɪɢ ɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɧɢɯ ɫɮɟɪɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ.   

ȼɚɠɧɵɦ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ (ɜɩɪɨɱɟɦ, ɤɚɤ ɢ ɜɫɟɝɞɚ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɦɩɵ ɠɢɡɧɢ, ɤɚɤ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɚɜɬɨɪ, ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɛɵɫɬɪɨ ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬ, 
ɤɚɤ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɧɨɜɨɟ, ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɹ ɟɝɨ ɩɨɞ ɫɜɨɣ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬ, ɬɚɤ ɢ ɨɬɜɟɪɝɚɬɶ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ 
ɠɢɡɧɶɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɟɫɥɢ ɪɚɧɶɲɟ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢ ɭɤɨɪɟɧɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɢ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɟё ɜ 
ɬɪɚɞɢɰɢɸ ɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ ɜɪɟɦɹ ɬɪёɯ-ɱɟɬɵɪёɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ, ɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɚɦɹɬɢ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ, 
ɱɬɨɛɵ ɭɫɜɨɢɬɶ ɢɥɢ ɨɬɛɪɨɫɢɬɶ ɧɨɜɨɟ. ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɝɪɚɸɬ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, 

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ, ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨ-ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪɵ. Ȼɟɡ ɩɨɥɟɜɨɣ 

ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨɧɹɬɶ ɢ ɪɟɲɢɬɶ ɦɧɨɝɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ (ɜ ɪɹɞɟ 
ɫɥɭɱɚɟɜ, ɢɯ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɞɚɠɟ ɜɵɹɜɢɬɶ ɢ ɨɫɨɡɧɚɬɶ ɤɚɤ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɟɫɥɢ ɩɨ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ 
ɩɨɥɟɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ). 

Ⱥɜɬɨɪ ɭɞɚɱɧɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɩɪɢɦɟɪɵ  ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ. ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɩɚɦɹɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ 

ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ȼɟɡ ɩɨɥɟɜɨɣ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɭɱɟɧɨɦɭ ɬɪɭɞɧɨ ɜɨɫɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɤɚɪɬɢɧɭ ɩɪɨɲɥɨɝɨ 
ɚɛɨɪɢɝɟɧɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɋɢɛɢɪɢ, ɟɳɟ ɫɥɨɠɧɟɣ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. 

ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɟɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. 

Ⱥɜɬɨɪ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɢɛɢɪɟɜɟɞɟɧɢɟ ɤɚɤ ɧɚɭɤɚ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ 

ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢɦɟɧɧɨ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɥɟɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ȼɵɜɨɞ ɧɟɛɟɫɫɩɨɪɧɵɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɛɭɦ 

ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɩɨ ɷɬɧɨɥɨɝɢɢ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɯ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɫɢɛɢɪɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɣ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ 
ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ, ɩɨɞɜɨɞɢɬ ɚɜɬɨɪɚ ɢɦɟɧɧɨ ɤ ɬɚɤɨɦɭ ɜɵɜɨɞɭ.  

Ɍɭɱɤɨɜ Ⱥ.Ƚ., ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ 

ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢ ɌȽɉɍ 
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Хɨɥюшɤɢɧ Ю.ɉ. 
Кɨɧɰɟɩɰия  Г.Чаɣɥɞа  ɨ ɬɪɟɯ кɨɪɟɧɧыɯ ɩɨɜɨɪɨɬаɯ ɜ 
иɫɬɨɪии 

Сɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɚɧɚɥɢɡɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ «ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɜɨɥɸɰɢɣ» ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ Ƚ.Чɚɣɥɞɚ, Ȼɪɟɣɞɜɭɞɚ ɢ Ⱦɢɚɦɨɧɞɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ 

Ключевые слова: ɉɪɢɫɜɚɢɜɚɸɳɟɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɟɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɨɪɭɞɢɣɧɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ, 
ɧɟɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ (ɚɝɪɚɪɧɚɹ) ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ, ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ. 

Кɚɬɟɝɨɪɢɹ «ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ» ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɧɚɭɤɟ 
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɞɚɜɧɨ, ɯɨɬɹ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɚɤ ɱɚɫɬɨ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɛɵ. ɂɧɬɟɪɟɫ ɤ ɬɚɤɢɦ ɪɭɛɟɠɚɦ 

ɭɫɢɥɢɥɫɹ ɜ 40–50-ɟ ɝɨɞɵ XX ɜɟɤɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɧɟɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ (Ƚ. ɑɚɣɥɞ ɢ 

ɞɪɭɝɢɟ) ɢ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɦɢɪ ɜɫɬɭɩɢɥ ɜ ɇɌɊ [Ƚɪɢɧɢɧ, 2006]. 

Ɋɚɡɥɢɱɢɟ ɷɬɚɩɨɜ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɸɳɟɝɨ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɟɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ – ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɜɚɠɧɵɣ 

ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢ. Ɉɧ ɨɫɧɨɜɚɧ, ɧɚ ɧɚɦɟɱɟɧɧɨɣ Ɇɨɪɝɚɧɨɦ ɢ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɗɧɝɟɥɶɫɨɦ, ɩɪɢɧɰɢɩɟ 
ɱɥɟɧɟɧɢɹ ɩɟɪɜɨɛɵɬɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.  

ɉɪɢɫɜɚɢɜɚɸɳɟɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ — ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɫ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ 

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɪɨɥɶɸ ɨɯɨɬɵ, ɫɨɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɚɦɨɣ ɞɪɟɜɧɟɣ 

ɫɬɚɞɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ. «ɉɪɢɫɜɚɢɜɚɸɳɟɣ» ɷɬɚ ɫɬɚɞɢɹ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɭɫɥɨɜɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɯɨɬɧɢɤɨɜ, ɫɨɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɢ ɪɵɛɨɥɨɜɨɜ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɩɪɨɫɬɵɦ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟɦ, ɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɪɹɞ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɥɨɠɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɤɚɤ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ, ɬɚɤ ɢ 

ɜ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɬɪɟɛɭɸɳɟɣ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ 

ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢɫɤɤɭɫɫɬɜɚ. ɋ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ ɛɨɥɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɨɪɭɞɢɣ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɫɦɟɧɭ 
ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɸɳɟɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɟɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ [Ƚɪɢɧɢɧ, 2006]. 
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ɉɪɨɢɡɜɨɞɹɳɟɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ — ɷɬɨ ɬɚɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɜɟɞɟɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ 

ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɪɢɪɨɞɵ ɤ ɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɟɪɜɨɛɵɬɧɵɟ ɥɸɞɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɪɢɪɭɱɚɬɶ 
ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɨɤɭɥɶɬɭɪɢɜɚɧɢɟɦ ɡɥɚɤɨɜ, ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɟ ɪɟɦɟɫɥɚ. ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ 

ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɥɸɞɹɦ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ 

ɦɟɧɶɲɟ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɨɬ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ  [Ƚɪɢɧɢɧ, 2006].  

ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɉɪɢɫɜɚɢɜɚɸɳɟɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɉɪɨɢɡɜɨɞɹɳɟɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ 

Ɉɪɭɞɢɣɧɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ Ⱥɝɪɚɪɧɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ 
      

Ɍɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ 
Ȼɪɨɞɹɱɚɹ ɨɯɨɬɚ ɉɨɥɭɛɪɨɞɹɱɚɹ ɨɯɨɬɚ Ɋɚɧɧɟɟ 

ɡɟɦɥɟɞɟɥɶɱɟɫɤɨ- 
ɫɤɨɬɨɜɨɞɱɟɫɤɨɟ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ 

ɉɨɡɞɧɟɟ 
ɡɟɦɥɟɞɟɥɶɱɟɫɤɨ- 
ɫɤɨɬɨɜɨɞɱɟɫɤɨɟ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ 

Ɋɟɦɟɫɥɟɧɧɨɟ 
(ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ) ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ

Риɫ. 1. Кɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ «ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ». 

ɗɬɚ  ɩɚɪɚ ɩɨɧɹɬɢɣ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɞɢɚɞɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ. 
ȼ 1936 ɝɨɞɭ Ƚɨɪɞɨɧ ɑɚɣɥɞ ɜɵɫɬɭɩɢɥ ɫ ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ ɬɪɟɯ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɩɨɜɨɪɨɬɨɜ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜ 

ɩɟɪɜɨɛɵɬɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɨɪɭɞɢɣɧɨɣ, ɧɟɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɣ [Chielde, 
1951].  Кɚɠɞɚɹ ɢɡ ɷɬɢɯ ɪɟɜɨɥɸɰɢɣ ɭɧɢɤɚɥɶɧɚ ɢ ɢɦɟɟɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɟ ɱɟɪɬɵ. ɇɨ ɜ ɬɨ 
ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɟɫɬɶ ɢ ɦɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɯ ɫɯɨɞɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɦɨɞɟɥɶ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɤɚɤ ɹɜɥɟɧɢɹ [Ƚɪɢɧɢɧ, 2006]: 

ɤɚɠɞɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɛɵɫɬɪɨ, ɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɣɫɹ ɜ ɨɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɳɢɣɫɹ ɧɚ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ; 

ɤɚɠɞɚɹ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɤɪɭɩɧɵɣ 
ɩɟɪɟɪɵɜ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɟɞɭɳɢɣ ɤ ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɟɦɭ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɢ 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ. ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɬɪɢɚɞɵ. 

1. Оɪɭɞиɣɧая ɪɟɜɨɥɸɰия. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢ ɩɟɪɜɨɛɵɬɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, 

ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɫɩɟɯɢ «ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤ ɠɢɡɧɢ» (ɭɤɚɡ. ɩɪɨɢɡɜ. Ɏ. ɗɧɝɟɥɶɫɚ, 1955, ɫ. 20), – ɷɬɨ 
ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɉɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɧɢɡɲɟɣ ɫɬɭɩɟɧɢ, 

«ɞɟɬɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ» (ɬɚɦ ɠɟ), ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɨɝɧɹ ɢ ɩɚɥɟɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ 

ɨɪɭɞɢɣ.  

2. Аɝɪаɪɧая ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ (ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ, ɢɥɢ ɧɟɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ) ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ 

ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɹ ɢ ɫɤɨɬɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ 

ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ (ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ) ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɪɪɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɹ ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ 

ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɥɭɝɚ ɢ ɬɹɝɥɨɜɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ. ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɬɚɤɠɟ ɞɚɥɨ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɜ 
ɛɨɥɟɟ ɩɨɡɞɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɚɝɪɚɪɧɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɜ ɧɟɩɨɥɢɜɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɝɞɟ ɛɟɡ ɩɥɭɝɚ ɢ ɬɹɝɥɨɜɵɯ ɠɢ-

ɜɨɬɧɵɯ ɦɧɨɝɨ ɡɟɦɥɢ ɧɟ ɨɛɪɚɛɨɬɚɬɶ. Кɨɧɰɟɩɰɢɹ ɧɟɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ 

ɜɧɵɧɟɲɧɢɟ ɞɧɢ. 

3. Ƚɨɪɨɞɫɤая ɪɟɜɨɥɸɰия ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɨɬ ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɹ. ȼɬɨɪɚɹ, ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦ 

ɝɨɪɨɞɨɜ, ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɵɯ. Кɥɸɱɟɜɵɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ 

ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɚɫɬɭɳɢɯ ɢɡɥɢɲɤɨɜ ɩɢɳɢ. 

ɑɚɣɥɞ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥ 10 ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɸ ɨɬ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɜɲɢɯ 

ɨɛɳɟɫɬɜ: 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ, ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɢɯ ɜ ɝɨɪɨɞɚ; 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɹ (ɤɥɚɫɫɨɜɨɟ ɪɚɫɫɥɨɟɧɢɟ), ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɚɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 

ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɹɳɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɦɚɲɢɧɭ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ 
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɚ ɧɚɞ ɭɝɧɟɬёɧɧɵɦɢ; 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɡɥɢɲɤɨɜ» ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ 

ɧɚɥɨɝɢ ɢɥɢ ɞɚɧɶ; 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦɭ, ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ, — 

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ; ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɜɥɚɫɬɢ; 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɨɜ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ 

ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ; 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɚɹ ɜɧɟɲɧɸɸ ɬɨɪɝɨɜɥɸ; 

ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɟё ɡɚɦɟɧɢɬɟɥɢ; 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɡɚɱɚɬɤɨɜ ɬɨɱɧɵɯ ɧɚɭɤ; 
ɪɚɡɜɢɬɨɟ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ; 
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ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ.  
ȼ ɩɟɧɬɚɞɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɩɨɩɵɬɤɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɚɪɯɟɨɥɨɝɨɜ ɢ 

ɷɬɧɨɝɪɚɮɨɜ ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɭɸ ɜ ɞɢɚɞɧɵɯ ɢ ɬɪɢɚɞɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ  ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɸ 

ɩɟɪɜɨɛɵɬɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɧɟɣ ɬɚɤɢɯ ɷɬɚɩɨɜ, ɤɚɤ ɛɪɨɞɹɱɚɹ ɨɯɨɬɚ 
ɩɨɥɭɛɪɨɞɹɱɚɹ ɨɯɨɬɚ [Braidwood, Howe, 1962], ɪɚɧɧɟɟ ɢ ɩɨɡɞɧɟɟ ɡɟɦɥɟɞɟɥɶɱɟɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ 

[Diamond, 1971]. 

ȼɫɟ ɷɬɢ ɭɩɪɨɳɟɧɧɵɟ ɫɯɟɦɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɭɫɥɨɠɧɟɧɵ ɩɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɧɨɜɵɯ 

ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ. 
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ɇɨɜые ɪеɫуɪɫы ɧɚ ɫɚɣɬе «ɋɢɛɢɪɢɤɚ» 

ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬ 2012 ɝɨɞɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɵ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ «ɋɢɛɢɪɫɤɢɦ ɤɧɢɠɧɵɦ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 

ɩɨɪɬɚɥɨɦ». ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ, ɩɨɪɬɚɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɨɦ, 

ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɢɫɤɚ ɢ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ 

ɨɛɥɚɫɬɢ (ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ, ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɹ). ɉɨɪɬɚɥ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɧɚ CMS (ɫɢɫɬɟɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɢɦɵɦ 

ɫɚɣɬɚ) WordPress ɫ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɤɨɞɨɦ (ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɩɨ ɥɢɰɟɧɡɢɢ GNU GPL), 

ɧɚɩɢɫɚɧɧɨɣ ɧɚ PHP ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɟɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ MySQL. ɋɮɟɪɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ — ɨɬ 
ɛɥɨɝɨɜ ɞɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɵɯ ɧɨɜɨɫɬɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ. ȼɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
«ɬɟɦ» ɢ «ɩɥɚɝɢɧɨɜ» ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɭɞɚɱɧɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɨɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɥɸɛɵɟ 
ɩɪɨɟɤɬɵ. 

 

Ɂɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɢɡɚɣɧɚ ɩɨɪɬɚɥɚ ɛɵɥɚ ɜɡɹɬɚ ɬɟɦɚ Twenty Ten, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɚ ɩɨɞ 

ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɤɧɢɠɧɵɣ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɪɬɚɥ». ɉɪɨɟɤɬ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ 
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɧɬɟɧɬɚ ɝɪɭɩɩɨɣ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɧɨɜɵɟ 
ɡɚɩɢɫɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ.  

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɤɨɧɬɟɧɬ: ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ ɮɚɣɥɵ, PDF, ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ MS Word, 

ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɨɪɦɚɬɨɜ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ, ɜɢɞɟɨ ɢ ɚɭɞɢɨ ɮɚɣɥɵ. 

ɉɪɚɜɚ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɵ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ. Ɍɚɤɠɟ 
ɢɦɟɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɦɨɞɟɪɚɰɢɢ ɧɨɜɵɯ ɡɚɩɢɫɟɣ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɷɬɚ ɮɭɧɤɰɢɹ ɧɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ. ɂɦɟɟɬɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɤɚɧɚɥɚ Atom ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ RSS.  

RSS — ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ XML-ɮɨɪɦɚɬɨɜ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɥɟɧɬ ɧɨɜɨɫɬɟɣ, ɚɧɨɧɫɨɜ 
ɫɬɚɬɟɣ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɛɥɨɝɚɯ ɢ ɬ. ɩ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ 
ɮɨɪɦɚɬɟ RSS, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɨɛɪɚɧɚ, ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸ ɜ ɭɞɨɛɧɨɦ ɞɥɹ ɧɟɝɨ 
ɜɢɞɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ-ɚɝɪɟɝɚɬɨɪɚɦɢ. 

ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ Atom (ɬɚɤɠɟ AtomPub, ɨɬ ɚɧɝɥ. Atom Publishing Protocol) ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ 
HTTP ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ, ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɢ ɭɞɚɥɹɬɶ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɫɨɛɪɚɧɧɵɟ ɜ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ɧɚ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɟ 
(ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɛɥɨɝ). ɋɨɞɟɪɠɢɦɨɟ ɤɨɥɥɟɤɰɢɣ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ Atom, 
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ɚ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ HTTP. ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 

ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɋɢɛɢɪɫɤɢɦ ɤɧɢɠɧɵɦ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɪɬɚɥɨɦ. 

ȼ ɯɨɞɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɦ 2012 ɝɨɞɭ  ɛɵɥ ɬɚɤ ɠɟ ɫɨɡɞɚɧ ɫɚɣɬ ɠɭɪɧɚɥɚ 
«Иɧɮɨɪɦаɰиɨɧɧыɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝии ɜ ɝɭɦаɧиɬаɪɧыɯ иɫɫɥɟɞɨɜаɧияɯ  ISSN 1990-9330» 

http://www.sati.archaeology.nsc.ru/magazine/  

ɉɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɪɚɧɢɰɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ «ɨ ɫɚɣɬɟ», «ɨɛɪɚɬɧɚɹ 
ɫɜɹɡɶ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɨɳɧɵɣ WYSIWYG ɬɟɤɫɬɨɜɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ; 

ɉɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ: ɨɧɥɚɣɧ-ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɣ 

ɮɭɧɤɰɢɢ «ɨɛɪɟɡɚɬɶ», «ɨɬɪɚɡɢɬɶ», «ɩɨɜɟɪɧɭɬɶ» ɢ «ɦɚɫɲɬɚɛɢɪɨɜɚɬɶ». ɇɟ Photoshop, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɧɨ 
ɜɟɳɶ ɩɨɪɨɸ ɨɱɟɧɶ ɩɨɥɟɡɧɚɹ. 

ȼ WordPress ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɤɚɤ ɫɚɦɨɝɨ ɞɜɢɠɤɚ, ɬɚɤ ɢ 

ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɥɚɝɢɧɨɜ. Ɉɞɢɧ ɤɥɢɤ ɦɵɲɤɨɣ, ɢ ɞɜɢɠɨɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɱɚɟɬ ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ 
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ. ɉɨɢɫɤ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɚɤ ɩɥɚɝɢɧɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɲɚɛɥɨɧɨɜ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɩɚɧɟɥɶ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ɇɚ ɷɬɨɣ ɠɟ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɡɞɚɧ ɫɚɣɬɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ». 

\  

ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɩɨɪɬɚɥ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɪɚɡɞɟɥɨɜ: ɧɨɜɨɫɬɢ; ɤɚɬɚɥɨɝ; ɤɧɢɠɧɚɹ ɥɚɜɤɚ. 
Ȼɥɨɤ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɭɛɪɢɤɢ: 

1. ɇɨɜɢɧɤɢ: ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɨ ɜɵɲɟɞɲɟɣ ɢɡ ɩɟɱɚɬɢ  

ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 2010 ɝɨɞɚ ɩɨ 2012 ɝɨɞ. 

2. Ɋɚɡɞɟɥɵ «ɤɨɧɤɭɪɫɵ», «ɧɚɭɱɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ» ɢ «ɩɟɪɫɨɧɚɥɢɢ» ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɬɚɞɢɢ 

ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ. 
3. Кɚɬɚɥɨɝ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɪɚɡɞɟɥɵ: ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɭɤɢ, ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɹ, 

ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ. Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ 

ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɘ.ɉ. Хɨɥɸɲɤɢɧɵɦ ɢ ȿ.Ⱦ. Ƚɪɚɠɞɚɧɧɢɤɨɜɵɦ ɢ 

ɪɚɡɜɢɜɚɟɦɨɣ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ. ɗɬɚ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɧɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ 

ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɛɨɥɟɟ 500 ɪɭɛɪɢɤ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɧɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ 
ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ. 

ɉɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɧɢɠɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɤɚɤ ɜ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɦ ɜɢɞɟ, ɬɚɤ ɢ ɩɭɬɟɦ 

ɩɪɨɞɚɠɢ ɢɡɞɚɧɢɣ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ ɤɧɢɠɧɚɹ ɥɚɜɤɚ. Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɩɨɢɫɤ ɫɬɚɬɟɣ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɩɨɪɬɚɥɭ, ɬɚɤ ɢ ɩɨ 

ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɪɚɡɞɟɥɚɦ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɞɟɬ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɪɬɚɥɚ. 
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