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Раздел I. Целевой 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Основная образовательная программа начального общего образования  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Луневская  

средняя  общеобразовательная школа (МКОУ Луневская СОШ) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утверждён 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 

373), в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

ОТ22.09.11 № 2357 « О внесении изменений в ФГОС НОО»,  с учетом 

рекомендаций Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения, на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников, а также концептуальных положений УМК  

"Школа России", реализующем фундаментальное ядро содержания 

современного общего начального образования (базовые национальные 

ценности,  программные элементы научного знания, УУД). Определяет 

содержание и организацию образовательного процесса  начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на 

их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

       Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана с учетом  типа и вида  образовательного учреждения, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса, с учётом особенностей начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в 

жизни ребёнка, связанный с : 

•  изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

• принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

• формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 
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контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

• изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

                При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитывался существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. 

д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования. 

          Целью реализации основной образовательной программы 
начального общего образования является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

           К числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 
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индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

         Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

         Метапредметные результаты формируются за счёт реализации 

программы формирования универсальных учебных действий и программ всех 

без исключения учебных предметов. 

             В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 
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    Основная образовательная программа начального общего образования 

состоит из трех разделов: 

 

1. Целевой 

2. Содержательный 

3. Организационный. 

 

Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района ) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими 

детьми основной образовательной программы начального общего образования,  

закреплены в заключённом между ними и образовательным учреждением 

договоре (Приложение 1), отражающем ответственность субъектов образования 

за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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               Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования формируется с учётом социокультурных особенностей и 

потребностей Московской  области, Солнечногорского   муниципального 

района, поселка Лунево .  

          УМК «Школа России»  направлен на обеспечение равных возможностей 

получения качественного начального общего образования всем обучаемым с 

учетом: разновозрастного зачисления детей в первый класс (дети шести, семи, 

восьми лет); разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не 

посещающие детский сад); топографической принадлежности детей (СП 

Луневское  перспективное поселение, имеющее большой территориальный 

разброс, поэтому сюда  на постоянное место жительства  приезжают и 

городские, и сельские дети, которые  имеют разный опыт жизни и свои 

преимущества, что, безусловно, должно сказаться на подборе учебного 

материала); разного уровня владения русским языком (это дети, у которых 

русский язык не единственный язык общения, а также имеющие 

логопедические проблемы); особенностей мировосприятия городских и 

сельских детей;  разновозрастные и разноуровневые и другие. 

             Важнейшей частью основной образовательной программы начального 

образования является учебный план образовательного учреждения, который 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно- полезные практики и т. д.    При этом формы, 

средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются уставом образовательного 

учреждения и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об 

образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

               Образовательная программа начального общего образования МКОУ  

Луневская СОШ ориентирована на использование в учебном процессе в 

качестве средства обучения комплекта учебников УМК «Школа России» в 

которых указанные подходы к организации освоения содержания учебных 

предметов и принципы находят последовательное воплощение. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

    Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования являются важнейшим механизмом 

реализации требований ФГОС к качеству образования в начальных классах. 

Система планируемых результатов отражает состав тех универсальных учеб-

ных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) и предметных умений, которыми овладеют школьники, 

обучающиеся в МКОУ Луневская СОШ, к концу начального этапа образования.                                                                                               

    В данном разделе программы описывается состав каждой группы 

универсальных учебных действий, подлежащих формированию на 

междисциплинарном уровне, т. е. в рамках всех изучаемых предметов, с учётом 

специфики содержания каждого из них. При этом отдельно, в силу значимости, 

вынесены метапредметные результаты обучения чтению и работе с текстом. 

Предметные умения, формируемые в рамках каждой учебной дисциплины, а 

также состав универсальных учебных действий, преломлённых через её 

содержание, представлены в Содержательном разделе данной программы. (В 

предметных программах раздел «Чтение. Работа с текстом» отдельно не 

выделяется — действия, подлежащие формированию, включены в состав 

познавательных УУД.) 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

¶ внутренняя позиция, положительное отношение к учению; 

¶ широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные, внешние мотивы; 

¶ учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; 

¶ ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

¶ готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, 

родителей, стремление к адекватной самооценке; 

¶ осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества 

(член семьи, член классного коллектива, горожанин, селянин), умение 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях, признание 

общепринятых морально-этических норм, готовность соблюдать их, спо-

собность к самооценке своих действий, поступков; 

¶ осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя 

одного из её народов с определённой культурой; уважительное отношение к 

другим странам, народам, их традициям; 

¶ эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её 

сохранении, в творческом, созидательном процессе; 
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¶ основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

¶ установка на здоровый образ жизни. 

У выпускника могут быть сформированы: 

¶ понимание необходимости учения, выраженная учебнопознавательная 

мотивация, устойчивый познавательный интерес; 

¶ способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки 

и события с принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

¶ стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы 

поведения в обществе (семья, школа, общественные места) и природе; 

¶ патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к 

особенностям других стран, народов, к их традициям; 

¶ осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание 

ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих, уважительное и 

заботливое отношение к нездоровым людям; 

¶ личностная и социальная активность в различной природоохранной, 

созидательной, творческой деятельности, направленной на поддержание 

чистоты и красоты окружающей среды. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

¶ принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) 

задачу до окончательного её решения; 

¶ планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или 

самостоятельно, в том числе и во внутренней речи) свои действия в 

соответствии с решаемой задачей; 

¶ действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в 

других источниках информации — в учебнике, тетради с печатной основой и т. 

д.; 

¶ выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной 

форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

¶ контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы; 

¶ оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

¶  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 

¶  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

¶  адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения 

учебной задачи и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их 

причины, в сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления 

затруднений, восполнять пробелы в знаниях и умениях. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

¶ анализировать своё знание и незнание по изучаемому вопросу (теме, разделу) 

и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-

познавательной задачи; 

¶ осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая 

учебный текст (формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, 

извлекать нужную информацию, самостоятельно находить её в материалах 

учебников, тетрадей с печатной основой; 

¶ различать основную и второстепенную информацию, под руководством 

учителя фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и 

др.); 

¶ понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме; использовать знаково-символичные средства для решения 

различных учебных задач; 

¶ дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

¶ анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков 

(существенных, несущественных), описывать (характеризовать) их на основе 

предложенного плана; 

¶ сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, 

находить общие существенные признаки и распределять (классифицировать) их 

на группы; 

¶ владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на 

возможность решения конкретных учебных задач разными способами; 

¶ проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по 

заданным критериям; 

¶ осуществлять подведение под понятие на основе разграничения 

существенных и несущественных признаков объектов; 

¶ под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

¶ строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по 

форме рассуждения; 

¶ использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие 

пространственное расположение предметов, отношения между ними или их 

частями для решения познавательных задач; 

¶ преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в 

модель (пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой 

выделены существенные признаки объекта; 

¶ кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных 

заместителей реальных объектов и явлений окружающего мира; 

¶ декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных 

знаках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

¶ пользоваться различными дополнительными источниками информации 

(справочники, энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные 

книги, СМИ и др.), осуществлять поиск и выделение в них необходимой инфор-

мации, фиксировать её разными способами и сопоставлять; 

¶ преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную 

информацию переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и 

структурировать информацию, отображая её в разной форме (план описания, 

схема, таблица и др.); 

¶ осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной 

учебной задачи; устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её 

решения; 

¶ проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

восполняя недостающие компоненты; 

¶ осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций; 

¶ выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи 

рассуждений, доказательств; 

¶ выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками) при изучении 

новой темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

¶ анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах 

(словесной, наглядной); 

¶ создавать собственные простые модели; 

¶ участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное 

и внеурочное время. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

¶ участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдая принятые правила речевого 

поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

¶ формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

¶ проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам 

зрения; 

¶ под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении 

групповой работы: распределять роли, 

¶ сотрудничать, оказывать взаимопомощь, взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам; 

¶ строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации 

общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие 

языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

¶ оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 
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¶ предлагать своё решение различных коммуникативных задач, адекватно 

используя в речи разнообразные средства языка; 

¶ оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, 

естествознания, технологии), правильно (адекватно) использовать 

соответствующие понятия (лингвистические, математические, естественно-

научные и др.); 

¶ стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, 

договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем, 

принимать и реализовывать общее решение; 

¶ проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для 

достижения общего успеха. 

 

    Чтение и работа с текстом (метапредметные результаты) 

Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, а также для поиска, освоения и 

использования необходимой информации. 

     С точки зрения поиска, освоения и использования информации 

выпускник научится: 

¶ находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том 

числе ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства; 

¶ делить текст на смысловые части, составлять план; 

¶ вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их 

последовательность, словесно выраженные причинно-следственные связи, 

упорядочивать информацию; 

¶ по заданному основанию, формулировать несложные выводы, подтверждать 

их примерами из текста; 

¶ сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три 

существенных признака; 

¶ использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

¶ пользоваться известными ему словарями, справочниками; 

¶ воспроизводить текст устно и письменно; 

¶ составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в 

соответствии с конкретным вопросом, заданием; 

¶ высказывать оценочные суждения о прочитанном. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

¶ понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять 

общий признак, характеризовать явление по его описанию, находить в тексте 

примеры, подтверждающие приведённое утверждение); 

¶ работать с несколькими источниками информации; 
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¶ сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

¶ осмысливать и сопоставлять различные точки зрения; 

¶ делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практического 

использования. 
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1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

     В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на ступени начального общего образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

      Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (далее 

— система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая 

часть обеспечения качества образования. 

      Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять регулирование (управление) системы образования на основании 

полученной информации о достижении системой образования, 

образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в рамках сферы своей ответственности. 

     Основной механизм обеспечения качества образования посредством 

системы оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания 

содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки 

достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 

внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или 

оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, 

администрацией). 

      При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что 

подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее 

целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать 

верными и т. д. 

       Внутренняя оценка строится на той же содержательной  

критериальной основе, что и внешняя, — на основе планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

       Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к 

внутренней оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует 
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упрощению различных аттестационных процедур. В частности, становится 

возможным использовать накопленную в ходе текущего образовательного 

процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, 

для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся. 

      Система оценки выполняет свою функцию ориентации 

образовательного процесса на достижение значимых для личности, общества и 

государства результатов образования через вовлечение педагогов в осознанную 

текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

       Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 

обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки не 

только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью системы 

оценки является её «естественная встроенность» в образовательный процесс. 

        Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются: 

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и 

предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы 

образования; 

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования с целью получения, обработки и предоставления 

информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности 

образовательных учреждений и работников образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

      Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается 

расширением спектра регламентированных оценочных процедур. К 

существующим процедурам, направленным на оценку образовательных 

достижений обучающихся (процедуры итоговой оценки и аттестации 

выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности 

деятельности образовательных учреждений (процедуры аккредитации 

образовательных учреждений и аттестации работников образования), 

добавляются процедуры, направленные на оценку состояния и тенденций 

развития системы образования. 

     Все направления оценочной деятельности реализуются посредством 

изучения образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. 

Однако содержание оценки и степень открытости информационных потоков о 

результатах оценки в каждой из вышеназванных процедур различны. 

     Так, при оценке результатов деятельности систем образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
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выступают цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или 

предметной учебной программы, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

       При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

   Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставлении и 

использование персонифицированной информации возможно только в рамках 

процедур итоговой оценки выпускников с чётко регламентированным 

инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из 

вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 
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• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основны моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

    Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

     В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует 

блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников  начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

     Формирование и достижение указанных выше личностных результатов 

— задача и ответственность системы образования и образовательного 

учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 
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осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 

оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

•систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач 

развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации  образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. Это 

обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 

учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам 

оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, 

функционально ориентировочными действиями, метапредметные действия 

составляют психологическую основу и решающее условие успешности 

решения обучающимися предметных задач. Соответственно уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 
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Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 

как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов.  В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие 

занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные 

работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе 

целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде 

оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, 

может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности 

такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, 

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, 

события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для 

оценки эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), наиболее целесообразно проводить в форме 

неперсонифицированных процедур. Оценка предметных результатов 
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представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — система предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее — система 

предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального 

общего образования к опорной системе знаний отнесён прежде всего 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 

решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы 

для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 
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Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 

эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. 

Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование 

регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 

деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в 

ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 
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При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. (Как уже 

отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных 

результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, 

представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов уточняются по мере введения Стандарта и 

конкретизации состава и содержания планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку  начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующем уровне 

общего образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального  общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения 

и работы с информацией, а также  коммуникативными, необходимыми для 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

В начальной школе используется три вида оценивания: 

стартовая диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом 

обучения,  итоговое оценивание. 

         Стартовая диагностика (на входе) в 1 классах основывается на 

результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в 

школе  и результатах оценки их готовности к изучению данного курса. 

Показатели и методика оценки общей готовности первоклассников к обучению 

в школе представлены в приложении №1. 

         Текущее оценивание,  связанное с процессом обучения  - оценки за 

конкретную деятельность на уроке, тематические контрольные работы и т. д. В 

текущем оценивании используются субъективные, или экспертные, методы    
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( наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и объективизированные методы, 

основанные, как правило, на анализе письменных ответов и работ учащихся. 

Выбор формы текущего оценивания определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, конкретными учебными задачами, целью 

получения информации. 

           Итоговое оценивание происходит в конце года, а затем в конце 

обучения в начальной школе.  

           Итоговое  оценивание: в 1-3 классах проводятся комплексные работы 

на межпредметной основе в которых оцениваются: 

предметные результаты освоения ООП по русскому языку, математике, 

литературному чтению и окружающему миру 

метапредметные результаты освоения ООП, определяемые структурой 

комплексной итоговой контрольной работы – способность классифицировать, 

обобщать, добывать информацию, преобразовывать её, и т.д. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, 

учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные 

работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений. Например, в итоговые проверочные работы по 

предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно 

выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать 

уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: 

ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

При  оценке  предметных  результатов   основную  ценность 

представляет не само по себе  освоение   системы  опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом  оценки  предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. Оценка  предметных  результатов  представляет собой  оценку   

достижения  обучающимся  планируемых   результатов по отдельным 

предметам.  Достижение  этих  результатов  обеспечивается за счёт основных 

компонентов  образовательного  процесса – учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Личностные результаты обучающихся не подлежат оценке, но могут 

отслеживаться на основе данных портфолио(творческие работы, сочинения, 

рисунки и т.д) и отражаться в характеристике. 
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 Критерии и нормы оценочной деятельности. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положен 

уровневый подход.  

Уровень 

освоения 

программы 

Критерии Оценочное суждение 

О
тм

ет
к

а 
(п

о
 5

-

б
ал

л
ь
н

о
й

 

ш
к
ал

е)
 

Базовый Выполнено 

менее 10% 

заданий 

базового 

уровня 

Базовый уровень не 

достигнут. Выпускник не 

овладел опорной системой 

знаний и учебными 

действиями, необходимыми 

для продолжения 

образования в следующем 

классе, на следующей 

ступени. 

«1» 

Базовый Выполнено 

от 11%  до 

50% заданий 

базового 

уровня 

Базовый уровень не 

достигнут. Выпускник не 

овладел опорной системой 

знаний и учебными 

действиями, необходимыми 

для продолжения 

образования в следующем 

классе, на следующей 

ступени. 

«2» 

Базовый Выполнено 

50% -64% 

заданий 

базового 

уровня 

Обучающийся овладел 

опорной системой знаний, 

необходимой для 

продолжения образования в 

следующем классе, на 

следующей ступени 

обучения и способен 

использовать их для 

решения простых учебно-

познавательных и учебно-

практических задач 

средствами данного 

предмета. 

«3» 

Повышенный Выполнено 

65% -100% 

заданий 

базового 

уровня и 30% 

- 49% 

заданий 

повышенного 

Обучающийся овладел 

опорной системой знаний, 

необходимой для 

продолжения образования в 

следующем классе, на 

следующей ступени, на 

уровне осознанного 

произвольного овладения 

«4» 
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уровня учебными действиями 

Повышенный Выполнено 

100% 

заданий 

базового 

уровня и не 

менее 50% 

заданий 

повышенного 

уровня 

Обучающийся овладел 

опорной системой знаний, 

необходимой для 

продолжения образования в 

следующем классе, на 

следующей ступени, на 

уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями 

«5» 

 

Порядок итогового оценивания в 1-3 классах 

  Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. 

Успешность освоения школьниками программ в этот период характеризуется 

только качественной оценкой:  

    -  не справился с работой, если выполнено  менее 50% заданий базового 

уровня; 

    - справился с работой на уровне решения простых учебно-познавательных 

и учебно-практических задач средствами данного предмета, если выполнено не 

менее 50% заданий базового уровня; 

    - справился с работой на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями ( на повышенном уровне), если выполнено 65% -100% 

заданий базового уровня и не менее 50% заданий повышенного уровня 

 Четвертные  и годовые отметки в переводных классах выставляются в 

баллах обучающимся 2 - 3 классов. 

  Ежегодно, не позднее 3-х месяцев до окончания учебного года решением 

педагогического совета Школы устанавливаются сроки  

проведенияпромежуточной  аттестации, которая проводится в форме 

стандартизированных контрольных работ по русскому языку и математике и 

одорй  комплексной итоговой контрольной работы. 

Данное решение утверждается педагогическим советом школы и 

закрепляется приказом директора по школе. 

 Тексты комплексной итоговой контрольной работы разрабатываются 

школьными методическими объединениями в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. Они утверждаются приказом 

директора образовательного учреждения. 

 Классные руководители 2 - 3 классов доводят до сведения учащихся и их 

родителей предметы и форму итогового оценивания, его сроки. 

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ 

и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях. При этом материалы портфеля достижений 



 27 

должны допускать проведение независимой внешней оценки, например при 

проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных  

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений обучающихся начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, целесообразно включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные 

работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному 

языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 



 28 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, 

устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведётся на критериальной основе.  

Рабочий портфолио обучающегося: 

¶ является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений обучающихся, ориентированным на обновление 

и совершенствование качества образования; 

¶ реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения — 

формирование универсальных учебных действий; 

¶ позволяет учитывать особенности развития универсальных учебных действий 

обучающихся младших классов; лучшие достижения российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных 

предметов образовательного плана; 
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¶ предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

     Рабочий портфолио представляет собой комплект печатных материалов 

формата А4, в которых входят: листы-разделители с названиями разделов (Мой 

портрет, Моя школа, Мои учебные достижения, Моё творчество, Мои 

достижения, Рабочие материалы); тексты заданий и инструкций; шаблоны для 

выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 

 Рабочий портфолио как инновационный продукт носит системный 

характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как: 

процессуальный способ фиксирования достижений обучающихся; копилка 

полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности обучающегося; повод для «встречи» обучающегося, учителя и 

родителя. 

 Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

обучающихся: 

¶ сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

¶ содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК «Школа 

России », реализующего новые образовательные стандарты начальной 

школы;  

¶ разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы,  Достижения) 

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

¶ учитывает особенности развития критического мышления 

обучающихся путём использования трёх стадий: вызов (проблемная 

ситуация) — осмысление — рефлексия; 

¶ позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что 

они узнали.  

Разделы рабочего Портфолио 

I раздел «Мой портрет» 

¶ Это я!  

¶ Моя семья 

¶ Моя родословная 

¶ Физкультуре –ура! Здоровью –да! 

¶ Моя маленькая Родина 

II раздел «Моя школа» 

¶ Мои учителя 

¶ Мои друзья 

¶ Законы жизни класса 

¶ Права и обязанности 

¶ Наши классные дела 

III раздел «Мои учебные достижения» 
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IV раздел «Мои достижения» 

V раздел   «Моё творчество» 

VI Страницы раздела «Копилка» 

¶ Правила поведения в школе 

¶ Законы жизни класса 

¶ План — памятка Решения задачи 

¶ Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

¶ Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

¶ Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и 

пр.) 

¶ Памятка: Правила общения 

    

     Страницы раздела «Мои достижения» 

¶ Моя лучшая работа 

¶ Я прочитал …... книг 

¶ Что же я теперь знаю, чего не знал раньше? 

¶ Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

¶ Мои цели и планы на следующий учебный год 

¶ Чему я ещё хочу научиться? 

¶ Какие книги прочитать? 

¶ Моё участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

¶ Мои проекты 

¶ Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками). 

 

       Критериями оценивания являются: 

* соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

* динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

* На этапе рубежного и итогового контроля в 1 классе  использовать 

оценку «зачтено», «не зачтено».   

 В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных 

составляющих портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 
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Это не исключает возможность использования традиционной системы 

отметок по 4-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования на ступени основного общего 

образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Четвертная оценка 

выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития 

ученика: какие предметные действия и на каком уровне он смог 

продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной четверти; 

- главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого 

ученика на предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются 

действия, развитие которых необходимо продолжить в будущем;  

           - оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти учитель 

записывать не должен. Иначе это приведёт к перегрузкам и снижению 

эффективности учительского труда. Четвертная оценка-характеристика может 

быть сделана при необходимости в любой момент на основании отметок 

ученика за различные умения в Таблице результатов (или выдаваться 

автоматически, если Таблицы результатов ведутся в электронном виде). 

Четвертная отметка высчитывается как среднее арифметическое, так как это 

единственное объективное и понятное ученику правило, только при этом 

условии ученик может контролировать действия учителя и самостоятельно 

заранее прогнозировать свою четвертную отметку;  

¶ для определения среднего балла должны учитываться отметки за все 

темы, изученные в данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия 

ученика, обязательные отметки за задания проверочных и контрольных работ с 

учётом их пересдачи; 

¶ среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным 

либо в официальный журнал (при минимальном варианте использования 

системы оценивания), либо в Таблицу результатов, если учитель выставляет 

туда все отметки – и за контрольные работы, и за текущие ответы. 
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Процедура итоговой оценки и аттестации выпускников начальной школы 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку  начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты. 

На уровне начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

•   речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника – это словесная характеристика 

достижений обучающегося, которая создаётся на основе трёх показателей: 

1) Накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений по 

всем учебным предметам; 

2) Результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и 

математике; 

На основе этих показателей формулируется вывод о возможности 

продолжения образования на следующем уровне: 

 
Вывод - оценка (о 

возможности 

продолжения 

образования на 

следующей ступени) 

Показатели(процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП) 

Накопленная оценка 
(зафиксированная в портфеле 

достижений) 

Итоговые работы 

(по русскому языку, 

математике и 

комплексной работы 

на межпредметной 

основе) 

Выпускник не овладел 

опорной системой 

знаний и 

необходимыми  

учебными действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной 

программы 

Правильно 

выполнено менее 

50% заданий 

базового уровня. 

 

Выпускник овладел 

опорной системой 

знаний и учебными 

действиями, 

необходимыми для 

продолжения 

образования на 

следующей ступени, и 

способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных задач. 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой 

«удовлетворительно» 

Правильно 

выполнено  не 

менее 50% заданий 

базового уровня 
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 Выпускник овладел 

опорной системой 

знаний, необходимой 

для продолжения 

образования на 

следующей ступени, 

на уровне осознанного 

произвольного 

овладения учебными 

действиями, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы, 

причём не менее чем по 

половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично» 

Правильно 

выполнено не менее 

65% заданий 

базового уровня и 

получено не менее 

50% от 

максимального 
балла за выполнение 

заданий 

повышенного 
уровня. 

 

 

        Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе 

на следующий уровень  общего образования принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов 

о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в 

установленной регламентом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени 

начального общего образования и переведённых на следующую ступень общего 

образования. 
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Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и 

муниципальных систем образования проводится на основе мониторинга 

образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности 

образовательных систем. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ: по русскому, родному языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной 

для Российской Федерации и для регионов России или на основе генеральной 

совокупности (для муниципальных систем образования). 

По запросу органов управления образованием в число объектов 

мониторинга могут быть включены результаты итоговых работ и по иным 

предметам начальной школы. 

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при 

принятии управленческих решений, мониторинг образовательных достижений 

сопровождается сбором и анализом контекстной информации, отражающей 

особенности и условия деятельности образовательных систем (расположение 

образовательных учреждений, особенности структуры сети образовательных 

учреждений, особенности организации образовательного процесса, ресурсное 

обеспечение и др.). При необходимости выявления влияния дополнительных 

факторов (например, учебно-методических комплектов) могут быть 

сформированы дополнительные выборки. 

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

начального образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в 

рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

начальной школы данного образовательного учреждения. 
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Раздел II.  Cʦʜʝʨʞʘʪʝʣʴʥʳʡ. 

 

2.1. ʇʈʆɻʈɸʄʄɸ ʌʆʈʄʀʈʆɺɸʅʀʗ ʋʅʀɺɽʈʉɸʃʔʅʓʍ ʋʏɽɹʅʓʍ 

ɼɽʁʉʊɺʀʁ ʋ ʆɹʋʏɸʖʑʀʍʉʗ ʅɸ ʉʊʋʇɽʅʀ ʅɸʏɸʃʔʅʆɻʆ 

ʆɹʑɽɻʆ ʆɹʈɸɿʆɺɸʅʀʗ 

ʇʦʷʩʥʠʪʝʣʴʥʘʷ ʟʘʧʠʩʢʘ 

 ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʥʘ ʫʨʦʚʥʝ 

ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ (ʜʘʣʝʝ ð ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ 

ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ) ʢʦʥʢʨʝʪʠʟʠʨʫʝʪ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʉʪʘʥʜʘʨʪʘ ʢ 

ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʤ ʠ ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʤ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʤ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʦʩʥʦʚʥʦʡ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, ʜʦʧʦʣʥʷʝʪ 

ʪʨʘʜʠʮʠʦʥʥʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦ-ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʳʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤ ʠ ʩʣʫʞʠʪ 

ʦʩʥʦʚʦʡ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʠ ʧʨʠʤʝʨʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤ. 

 ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʘ 

ʥʘ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʩʠʩʪʝʤʥʦ-ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʥʦʛʦ ʧʦʜʭʦʜʘ, ʧʦʣʦʞʝʥʥʦʛʦ ʚ ʦʩʥʦʚʫ 

ʉʪʘʥʜʘʨʪʘ, ʠ ʧʨʠʟʚʘʥʘ ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʦʚʘʪʴ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʨʘʟʚʠʚʘʶʱʝʛʦ ʧʦʪʝʥʮʠʘʣʘ 

ʦʙʱʝʛʦ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʩʠʩʪʝʤʳ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ 

ʜʝʡʩʪʚʠʡ, ʚʳʩʪʫʧʘʶʱʝʡ ʢʘʢ ʠʥʚʘʨʠʘʥʪʥʘʷ ʦʩʥʦʚʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠ 

ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʝʡ ʰʢʦʣʴʥʠʢʘʤ ʫʤʝʥʠʝ ʫʯʠʪʴʩʷ, ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ ʢ ʩʘʤʦʨʘʟʚʠʪʠʶ ʠ 

ʩʘʤʦʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʶ. ɺʩʸ ʵʪʦ ʜʦʩʪʠʛʘʝʪʩʷ ʧʫʪʸʤ ʢʘʢ ʦʩʚʦʝʥʠʷ 

ʦʙʫʯʘʶʱʠʤʠʩʷ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʭ ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʟʥʘʥʠʡ ʠ ʥʘʚʳʢʦʚ ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ 

ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ, ʪʘʢ ʠ ʩʦʟʥʘʪʝʣʴʥʦʛʦ, ʘʢʪʠʚʥʦʛʦ ʧʨʠʩʚʦʝʥʠʷ ʠʤʠ ʥʦʚʦʛʦ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ 

ʦʧʳʪʘ. ʇʨʠ ʵʪʦʤ ʟʥʘʥʠʷ, ʫʤʝʥʠʷ ʠ ʥʘʚʳʢʠ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʶʪʩʷ ʢʘʢ ʧʨʦʠʟʚʦʜʥʳʝ ʦʪ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʭ ʚʠʜʦʚ ʮʝʣʝʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ, ʝʩʣʠ ʦʥʠ ʬʦʨʤʠʨʫʶʪʩʷ, 

ʧʨʠʤʝʥʷʶʪʩʷ ʠ ʩʦʭʨʘʥʷʶʪʩʷ ʚ ʪʝʩʥʦʡ ʩʚʷʟʠ ʩ ʘʢʪʠʚʥʳʤʠ ʜʝʡʩʪʚʠʷʤʠ ʩʘʤʠʭ 

ʫʯʘʱʠʭʩʷ. ʂʘʯʝʩʪʚʦ ʫʩʚʦʝʥʠʷ ʟʥʘʥʠʡ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ ʤʥʦʛʦʦʙʨʘʟʠʝʤ ʠ 

ʭʘʨʘʢʪʝʨʦʤ ʚʠʜʦʚ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ. 

ʎʝʣʴʶ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʋʋɼ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʩʦʟʜʘʥʠʝ ʫʩʣʦʚʠʡ ʜʣʷ 

ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʋʋɼ ʥʘ ʥʘʯʘʣʴʥʦʡ ʩʪʫʧʝʥʠ ʦʙʱʝʛʦ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ ʫʯʝʙʥʦ-ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʢʦʤʧʣʝʢʩʘ «ʇʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʘʷ 

ʥʘʯʘʣʴʥʘʷ ʰʢʦʣʘ». 

ɿʘʜʘʯʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ: 

- ʘʢʪʫʘʣʠʟʘʮʠʷ ʮʝʥʥʦʩʪʥʳʭ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʭ ʜʣʷ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʠ ʨʘʙʦʯʠʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤ ʠ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʚʥʝʫʨʦʯʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 

- ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ ʤʝʭʘʥʠʟʤʦʚ ʚʟʘʠʤʦʩʚʷʟʠ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʠ 

ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʫʯʝʙʥʳʭ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ; 

- ʦʧʠʩʘʥʠʝ ʪʠʧʦʚʳʭ ʟʘʜʘʯ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʋʋɼ; 

- ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ ʧʨʝʝʤʩʪʚʝʥʥʳʭ ʩʚʷʟʝʡ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʋʋɼ ʧʨʠ ʧʝʨʝʭʦʜʝ ʦʪ 

ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʢ ʥʘʯʘʣʴʥʦʤʫ ʦʙʱʝʤʫ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʶ. 

ʇʨʠʤʝʨʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ 

ʜʣʷ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ: 

¶ ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʝʪ ʮʝʥʥʦʩʪʥʳʝ ʦʨʠʝʥʪʠʨʳ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ; 

¶ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪ ʧʦʥʷʪʠʝ, ʬʫʥʢʮʠʠ, ʩʦʩʪʘʚ ʠ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ 
ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʚ ʤʣʘʜʰʝʤ ʰʢʦʣʴʥʦʤ ʚʦʟʨʘʩʪʝ; 



 36 

¶ ʚʳʷʚʣʷʝʪ ʩʚʷʟʴ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʩ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝʤ 

ʫʯʝʙʥʳʭ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ; 

¶ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪ ʫʩʣʦʚʠʷ, ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʠʝ ʧʨʝʝʤʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʫ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʧʨʠ ʧʝʨʝʭʦʜʝ 

ʦʪ ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʢ ʥʘʯʘʣʴʥʦʤʫ ʠ ʦʩʥʦʚʥʦʤʫ ʦʙʱʝʤʫ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʶ. 

 

2.1.1. ʎʝʥʥʦʩʪʥʳʝ ʦʨʠʝʥʪʠʨʳ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

ɿʘ ʧʦʩʣʝʜʥʠʝ ʜʝʩʷʪʠʣʝʪʠʷ ʚ ʦʙʱʝʩʪʚʝ ʧʨʦʠʟʦʰʣʠ ʢʘʨʜʠʥʘʣʴʥʳʝ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ 

ʚ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʠ ʦ ʮʝʣʷʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʠ ʧʫʪʷʭ ʠʭ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ. ʆʪ ʧʨʠʟʥʘʥʠʷ 

ʟʥʘʥʠʡ, ʫʤʝʥʠʡ ʠ ʥʘʚʳʢʦʚ ʢʘʢ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʠʪʦʛʦʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʧʨʦʠʟʦʰʸʣ 

ʧʝʨʝʭʦʜ ʢ ʧʦʥʠʤʘʥʠʶ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʢʘʢ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʢ 

ʨʝʘʣʴʥʦʡ ʞʠʟʥʠ, ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʠ ʢ ʪʦʤʫ, ʯʪʦʙʳ ʟʘʥʷʪʴ ʘʢʪʠʚʥʫʶ ʧʦʟʠʮʠʶ, ʫʩʧʝʰʥʦ 

ʨʝʰʘʪʴ ʞʠʟʥʝʥʥʳʝ ʟʘʜʘʯʠ, ʫʤʝʪʴ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʘʪʴ ʠ ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʚ ʛʨʫʧʧʝ, ʙʳʪʴ 

ʛʦʪʦʚʳʤ ʢ ʙʳʩʪʨʦʤʫ ʧʝʨʝʫʯʠʚʘʥʠʚ ʦʪʚʝʪ ʥʘ ʦʙʥʦʚʣʝʥʠʝ ʟʥʘʥʠʡ ʠ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ 

ʨʳʥʢʘ ʪʨʫʜʘ. 

ʇʦ ʩʫʪʠ, ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʧʝʨʝʭʦʜ ʦʪ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʢʘʢ ʧʨʝʧʦʜʥʝʩʝʥʠʷ ʫʯʠʪʝʣʝʤ 

ʦʙʫʯʘʶʱʠʤʩʷ ʩʠʩʪʝʤʳ ʟʥʘʥʠʡ ʢ ʘʢʪʠʚʥʦʤʫ ʨʝʰʝʥʠʶ ʧʨʦʙʣʝʤ ʩ ʮʝʣʴʶ 

ʚʳʨʘʙʦʪʢʠ ʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʳʭ ʨʝʰʝʥʠʡ; ʦʪ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ 

ʢ ʧʦʣʠʜʠʩʮʠʧʣʠʥʘʨʥʦʤʫ (ʤʝʞʧʨʝʜʤʝʪʥʦʤʫ) ʠʟʫʯʝʥʠʶ ʩʣʦʞʥʳʭ ʞʠʟʥʝʥʥʳʭ 

ʩʠʪʫʘʮʠʡ; ʢ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʫ ʫʯʠʪʝʣʷ ʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʚ ʭʦʜʝ ʦʚʣʘʜʝʥʠʷ 

ʟʥʘʥʠʷʤʠ, ʢ ʘʢʪʠʚʥʦʤʫ ʫʯʘʩʪʠʶ ʧʦʩʣʝʜʥʠʭ ʚ ʚʳʙʦʨʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʠ ʤʝʪʦʜʦʚ 

ʦʙʫʯʝʥʠʷ. ʕʪʦʪ ʧʝʨʝʭʦʜ ʦʙʫʩʣʦʚʣʝʥ ʩʤʝʥʦʡ ʮʝʥʥʦʩʪʥʳʭ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ. 

ʎʝʥʥʦʩʪʥʳʝ ʦʨʠʝʥʪʠʨʳ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʢʦʥʢʨʝʪʠʟʠʨʫʶʪ 

ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʡ, ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʡ ʠ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ ʟʘʢʘʟ ʩʠʩʪʝʤʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, 

ʚʳʨʘʞʝʥʥʳʡ ʚ ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷʭ ʢ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʤ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ, ʠ ʦʪʨʘʞʘʶʪ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʮʝʣʝʚʳʝ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ ʩʠʩʪʝʤʳ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ 

ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ: 

- ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʦʩʥʦʚ ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦʡ ʠʜʝʥʪʠʯʥʦʩʪʠ ʣʠʯʥʦʩʪʠ ʥʘ ʙʘʟʝ: 

¶ ʯʫʚʩʪʚʘ ʩʦʧʨʠʯʘʩʪʥʦʩʪʠ ʠ ʛʦʨʜʦʩʪʠ ʟʘ ʩʚʦʶ ʈʦʜʠʥʫ, ʥʘʨʦʜ ʠ ʠʩʪʦʨʠʶ, 

ʦʩʦʟʥʘʥʠʷ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʟʘ ʙʣʘʛʦʩʦʩʪʦʷʥʠʝ ʦʙʱʝʩʪʚʘ; 

¶ ʚʦʩʧʨʠʷʪʠʷ ʤʠʨʘ ʢʘʢ ʝʜʠʥʦʛʦ ʠ ʮʝʣʦʩʪʥʦʛʦ ʧʨʠ ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʠʠ ʢʫʣʴʪʫʨ, 

ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʩʪʝʡ, ʨʝʣʠʛʠʡ; ʫʚʘʞʝʥʠʷ ʠʩʪʦʨʠʠ ʠ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʢʘʞʜʦʛʦ ʥʘʨʦʜʘ; 

¶ - ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʦʙʱʝʥʠʷ, ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʘ 

ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ: 

¶ ʜʦʙʨʦʞʝʣʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʜʦʚʝʨʠʷ ʠ ʚʥʠʤʘʥʠʷ ʢ ʣʶʜʷʤ, ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʠ ʢ 

ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʫ ʠ ʜʨʫʞʙʝ, ʦʢʘʟʘʥʠʶ ʧʦʤʦʱʠ ʪʝʤ, ʢʪʦ ʚ ʥʝʡ ʥʫʞʜʘʝʪʩʷ; 

¶ ʫʚʘʞʝʥʠʷ ʢ ʦʢʨʫʞʘʶʱʠʤ ð ʫʤʝʥʠʷ ʩʣʫʰʘʪʴ ʠ ʩʣʳʰʘʪʴ ʧʘʨʪʥʸʨʘ, 

ʧʨʠʟʥʘʚʘʪʴ ʧʨʘʚʦ ʢʘʞʜʦʛʦ ʥʘ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʝ ʤʥʝʥʠʝ ʠ ʧʨʠʥʠʤʘʪʴ ʨʝʰʝʥʠʷ ʩ 

ʫʯʸʪʦʤ ʧʦʟʠʮʠʡ ʚʩʝʭ ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ; 

¶ - ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦ-ʩʤʳʩʣʦʚʦʡ ʩʬʝʨʳ ʣʠʯʥʦʩʪʠ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ 

ʦʙʱʝʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʠʭ ʧʨʠʥʮʠʧʦʚ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʠ ʛʫʤʘʥʠʟʤʘ: 

¶ ʧʨʠʥʷʪʠʷ ʠ ʫʚʘʞʝʥʠʷ ʮʝʥʥʦʩʪʝʡ ʩʝʤʴʠ ʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ, 
ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʘ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʘ ʠ ʩʪʨʝʤʣʝʥʠʷ ʩʣʝʜʦʚʘʪʴ ʠʤ; 
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¶ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʠ ʚ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʤ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʠ ʠ ʩʤʳʩʣʝ ʢʘʢ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʭ 

ʧʦʩʪʫʧʢʦʚ, ʪʘʢ ʠ ʧʦʩʪʫʧʢʦʚ ʦʢʨʫʞʘʶʱʠʭ ʣʶʜʝʡ, ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʵʪʠʯʝʩʢʠʭ ʯʫʚʩʪʚ 

(ʩʪʳʜʘ, ʚʠʥʳ, ʩʦʚʝʩʪʠ) ʢʘʢ ʨʝʛʫʣʷʪʦʨʦʚ ʤʦʨʘʣʴʥʦʛʦ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ; 

¶ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʯʫʚʩʪʚʘ ʧʨʝʢʨʘʩʥʦʛʦ ʠ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʯʫʚʩʪʚ ʙʣʘʛʦʜʘʨʷ 

ʟʥʘʢʦʤʩʪʚʫ ʩ ʤʠʨʦʚʦʡ ʠ ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʦʡ; 

¶ - ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʫʤʝʥʠʷ ʫʯʠʪʴʩʷ ʢʘʢ ʧʝʨʚʦʛʦ ʰʘʛʘ ʢ ʩʘʤʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʶ ʠ 

ʩʘʤʦʚʦʩʧʠʪʘʥʠʶ, ʘ ʠʤʝʥʥʦ: 

¶ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʰʠʨʦʢʠʭ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʠʥʪʝʨʝʩʦʚ, ʠʥʠʮʠʘʪʠʚʳ ʠ 

ʣʶʙʦʟʥʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʤʦʪʠʚʦʚ ʧʦʟʥʘʥʠʷ ʠ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʘ; 

¶ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʫʤʝʥʠʷ ʫʯʠʪʴʩʷ ʠ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ ʢ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʩʚʦʝʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ (ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʶ, ʢʦʥʪʨʦʣʶ, ʦʮʝʥʢʝ); 

¶ - ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʠʥʠʮʠʘʪʠʚʳ ʠ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʣʠʯʥʦʩʪʠ ʢʘʢ 

ʫʩʣʦʚʠʷ ʝʸ ʩʘʤʦʘʢʪʫʘʣʠʟʘʮʠʠ: 

¶ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʩʘʤʦʫʚʘʞʝʥʠʷ ʠ ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʦ-ʧʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ 

ʩʝʙʝ, ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʠ ʦʪʢʨʳʪʦ ʚʳʨʘʞʘʪʴ ʠ ʦʪʩʪʘʠʚʘʪʴ ʩʚʦʶ ʧʦʟʠʮʠʶ, ʢʨʠʪʠʯʥʦʩʪʠ 

ʢ ʩʚʦʠʤ ʧʦʩʪʫʧʢʘʤ ʠ ʫʤʝʥʠʷ ʘʜʝʢʚʘʪʥʦ ʠʭ ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ; 

¶ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʠ ʢ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʤ ʧʦʩʪʫʧʢʘʤ ʠ ʜʝʡʩʪʚʠʷʤ, 

ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʟʘ ʠʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ; 

¶ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʮʝʣʝʫʩʪʨʝʤʣʸʥʥʦʩʪʠ ʠ ʥʘʩʪʦʡʯʠʚʦʩʪʠ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʠ ʮʝʣʝʡ, 
ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʠ ʢ ʧʨʝʦʜʦʣʝʥʠʶ ʪʨʫʜʥʦʩʪʝʡ ʠ ʞʠʟʥʝʥʥʦʛʦ ʦʧʪʠʤʠʟʤʘ; 

¶ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʥʝʪʝʨʧʠʤʦʩʪʠ ʠ ʫʤʝʥʠʷ ʧʨʦʪʠʚʦʩʪʦʷʪʴ ʜʝʡʩʪʚʠʷʤ ʠ ʚʣʠʷʥʠʷʤ, 
ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʶʱʠʤ ʫʛʨʦʟʫ ʞʠʟʥʠ, ʟʜʦʨʦʚʴʶ, ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʣʠʯʥʦʩʪʠ ʠ 

ʦʙʱʝʩʪʚʘ, ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ ʩʚʦʠʭ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʝʡ. 

ʈʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʮʝʥʥʦʩʪʥʳʭ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʚ ʝʜʠʥʩʪʚʝ 

ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʠ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ, ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠ ʣʠʯʥʦʩʪʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ 

ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʦʙʱʠʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʫʤʝʥʠʡ, ʦʙʦʙʱʸʥʥʳʭ 

ʩʧʦʩʦʙʦʚ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪ ʚʳʩʦʢʫʶ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʴ ʨʝʰʝʥʠʷ ʞʠʟʥʝʥʥʳʭ 

ʟʘʜʘʯ ʠ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʩʘʤʦʨʘʟʚʠʪʠʷ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ. 

 

2.1.2. ʇʦʥʷʪʠʝ, ʬʫʥʢʮʠʠ, ʩʦʩʪʘʚ ʠ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ 

ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʥʘ ʩʪʫʧʝʥʠ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

ʇʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʥʦʛʦ ʧʦʜʭʦʜʘ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʘ ʥʘ 

ʧʦʚʳʰʝʥʠʝ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, ʙʦʣʝʝ ʛʠʙʢʦʝ ʠ ʧʨʦʯʥʦʝ ʫʩʚʦʝʥʠʝ 

ʟʥʘʥʠʡ ʫʯʘʱʠʤʠʩʷ, ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʠʭ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʛʦ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʚ ʠʟʫʯʘʝʤʦʡ 

ʦʙʣʘʩʪʠ, ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʦʝ ʧʦʚʳʰʝʥʠʝ ʠʭ ʤʦʪʠʚʘʮʠʠ ʠ ʠʥʪʝʨʝʩʘ ʢ ʫʯʸʙʝ. 

ɺ ʨʘʤʢʘʭ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʥʦʛʦ ʧʦʜʭʦʜʘ ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʦʙʱʝʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ 

ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʶʪʩʷ ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʩʪʨʫʢʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʳ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ð 

ʤʦʪʠʚʳ, ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʮʝʣʝʧʦʣʘʛʘʥʠʷ (ʫʯʝʙʥʘʷ ʮʝʣʴ ʠ ʟʘʜʘʯʠ), ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ, 

ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʠ ʦʮʝʥʢʘ, ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʴ ʢʦʪʦʨʳʭ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʦʜʥʦʡ ʠʟ 

ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʱʠʭ ʫʩʧʝʰʥʦʩʪʠ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʤ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʠ. 

ʇʨʠ ʦʮʝʥʢʝ ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʫʯʠʪʳʚʘʝʪʩʷ 

ʚʦʟʨʘʩʪʥʘʷ ʩʧʝʮʠʬʠʢʘ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʟʘʢʣʶʯʘʝʪʩʷ ʚ ʧʦʩʪʝʧʝʥʥʦʤ ʧʝʨʝʭʦʜʝ ʦʪ 

ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʫʯʠʪʝʣʷ ʠ ʦʙʫʯʘʶʱʝʛʦʩʷ ʢ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦ_ʨʘʟʜʝʣʸʥʥʦʡ (ʚ 

ʤʣʘʜʰʝʤ ʰʢʦʣʴʥʦʤ ʤʣʘʜʰʝʤ ʧʦʜʨʦʩʪʢʦʚʦʤ ʚʦʟʨʘʩʪʝ) ʠ ʢ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʡ ʩ 
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ʵʣʝʤʝʥʪʘʤʠ ʩʘʤʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʠ ʩʘʤʦʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ (ʚ ʤʣʘʜʰʝʤ 

ʧʦʜʨʦʩʪʢʦʚʦʤ ʠ ʩʪʘʨʰʝʤ ʧʦʜʨʦʩʪʢʦʚʦʤ ʚʦʟʨʘʩʪʝ). 

 

ʇʦʥʷʪʠʝ «ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ» 

ɺ ʰʠʨʦʢʦʤ ʟʥʘʯʝʥʠʠ ʪʝʨʤʠʥ «ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ» ʦʟʥʘʯʘʝʪ 

ʫʤʝʥʠʝ ʫʯʠʪʴʩʷ, ʪ. ʝ. ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ ʩʫʙʲʝʢʪʘ ʢ ʩʘʤʦʨʘʟʚʠʪʠʶ ʠ 

ʩʘʤʦʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʶ ʧʫʪʸʤ ʩʦʟʥʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠ ʘʢʪʠʚʥʦʛʦ ʧʨʠʩʚʦʝʥʠʷ ʥʦʚʦʛʦ 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʦʧʳʪʘ. 

ʉʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ ʦʙʫʯʘʶʱʝʛʦʩʷ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʫʩʧʝʰʥʦ ʫʩʚʘʠʚʘʪʴ ʥʦʚʳʝ 

ʟʥʘʥʠʷ, ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʪʴ ʫʤʝʥʠʷ ʠ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ, ʚʢʣʶʯʘʷ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʫʶ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʶ ʵʪʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ, ʪ. ʝ. ʫʤʝʥʠʝ ʫʯʠʪʴʩʷ, ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪʩʷ ʪʝʤ, ʯʪʦ 

ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʢʘʢ ʦʙʦʙʱʸʥʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʦʪʢʨʳʚʘʶʪ 

ʫʯʘʱʠʤʩʷ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʰʠʨʦʢʦʡ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʠ ʢʘʢ ʚ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ 

ʦʙʣʘʩʪʷʭ, ʪʘʢ ʠ ʚ ʩʪʨʦʝʥʠʠ ʩʘʤʦʡ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʚʢʣʶʯʘʶʱʝʡ 

ʦʩʦʟʥʘʥʠʝ ʝʸ ʮʝʣʝʚʦʡ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʠ, ʮʝʥʥʦʩʪʥʦ-ʩʤʳʩʣʦʚʳʭ ʠ 

ʦʧʝʨʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢ. 

ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʝ ʫʤʝʥʠʷ ʫʯʠʪʴʩʷ ʧʨʝʜʧʦʣʘʛʘʝʪ ʧʦʣʥʦʮʝʥʥʦʝ 

ʦʩʚʦʝʥʠʝ ʦʙʫʯʘʶʱʠʤʠʩʷ ʚʩʝʭ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ 

ʚʢʣʶʯʘʶʪ: ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʠ ʫʯʝʙʥʳʝ ʤʦʪʠʚʳ, ʫʯʝʙʥʫʶ ʮʝʣʴ, ʫʯʝʙʥʫʶ ʟʘʜʘʯʫ, 

ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʠ ʦʧʝʨʘʮʠʠ (ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʢʘ, ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ, 

ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʠ ʦʮʝʥʢʘ). ʋʤʝʥʠʝ ʫʯʠʪʴʩʷ ð ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʳʡ ʬʘʢʪʦʨ ʧʦʚʳʰʝʥʠʷ 

ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʫʯʘʱʠʤʠʩʷ ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʟʥʘʥʠʡ, ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ 

ʫʤʝʥʠʡ ʠ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʡ, ʦʙʨʘʟʘ ʤʠʨʘ ʠ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦ-ʩʤʳʩʣʦʚʳʭ ʦʩʥʦʚʘʥʠʡ 

ʣʠʯʥʦʩʪʥʦʛʦ ʤʦʨʘʣʴʥʦʛʦ ʚʳʙʦʨʘ. 

ʌʫʥʢʮʠʠ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ: 

¶ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʝʡ ʦʙʫʯʘʶʱʝʛʦʩʷ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʫʯʝʥʠʷ, ʩʪʘʚʠʪʴ ʫʯʝʙʥʳʝ ʮʝʣʠ, ʠʩʢʘʪʴ ʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʠ ʩʧʦʩʦʙʳ ʠʭ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ, ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʦʚʘʪʴ ʠ ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ 

ʧʨʦʮʝʩʩ ʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 

¶ ʩʦʟʜʘʥʠʝ ʫʩʣʦʚʠʡ ʜʣʷ ʛʘʨʤʦʥʠʯʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʣʠʯʥʦʩʪʠ ʠ ʝʸ ʩʘʤʦʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ 

ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʠ ʢ ʥʝʧʨʝʨʳʚʥʦʤʫ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʶ; ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʫʩʧʝʰʥʦʛʦ 

ʫʩʚʦʝʥʠʷ ʟʥʘʥʠʡ, ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʫʤʝʥʠʡ, ʥʘʚʳʢʦʚ ʠ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʝʡ ʚ ʣʶʙʦʡ 

ʧʨʝʜʤʝʪʥʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ. 

ʋʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʧʨʦʷʚʣʷʝʪʩʷ ʚ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʦʥʠ 

ʥʦʩʷʪ ʥʘʜʧʨʝʜʤʝʪʥʳʡ, ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ; ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʪ ʮʝʣʦʩʪʥʦʩʪʴ 

ʦʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʦʛʦ, ʣʠʯʥʦʩʪʥʦʛʦ ʠ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠ ʩʘʤʦʨʘʟʚʠʪʠʷ 

ʣʠʯʥʦʩʪʠ; ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʪ ʧʨʝʝʤʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʚʩʝʭ ʩʪʫʧʝʥʝʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ 

ʧʨʦʮʝʩʩʘ; ʣʝʞʘʪ ʚ ʦʩʥʦʚʝ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʠ ʨʝʛʫʣʷʮʠʠ ʣʶʙʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ʫʯʘʱʝʛʦʩʷ ʥʝʟʘʚʠʩʠʤʦ ʦʪ ʝʸ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦ-ʧʨʝʜʤʝʪʥʦʛʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ. 

ʋʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʪ ʵʪʘʧʳ ʫʩʚʦʝʥʠʷ ʫʯʝʙʥʦʛʦ 

ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʝʡ ʦʙʫʯʘʶʱʝʛʦʩʷ. 

 

ɺʠʜʳ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ. 

ɺ ʩʦʩʪʘʚʝ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʚʠʜʦʚ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ, 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʭ ʢʣʶʯʝʚʳʤ ʮʝʣʷʤ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, ʤʦʞʥʦ ʚʳʜʝʣʠʪʴ 
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ʯʝʪʳʨʝ ʙʣʦʢʘ: ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʡ, ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʡ (ʚʢʣʶʯʘʶʱʠʡ ʪʘʢʞʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ 

ʩʘʤʦʨʝʛʫʣʷʮʠʠ), ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʡ ʠ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʡ. 

ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʪ 

ʮʝʥʥʦʩʪʥʦ-ʩʤʳʩʣʦʚʫʶ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʶ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ (ʫʤʝʥʠʝ ʩʦʦʪʥʦʩʠʪʴ ʧʦʩʪʫʧʢʠ 

ʠ ʩʦʙʳʪʠʷ ʩ ʧʨʠʥʷʪʳʤʠ ʵʪʠʯʝʩʢʠʤʠ ʧʨʠʥʮʠʧʘʤʠ, ʟʥʘʥʠʝ ʤʦʨʘʣʴʥʳʭ ʥʦʨʤ ʠ 

ʫʤʝʥʠʝ ʚʳʜʝʣʠʪʴ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʡ ʘʩʧʝʢʪ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ) ʠ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʶ ʚ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ 

ʨʦʣʷʭ ʠ ʤʝʞʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷʭ.  

ʇʨʠʤʝʥʠʪʝʣʴʥʦ ʢ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʩʣʝʜʫʝʪ ʚʳʜʝʣʠʪʴ ʪʨʠ ʚʠʜʘ 

ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ: 

¶ ʣʠʯʥʦʩʪʥʦʝ, ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʝ, ʞʠʟʥʝʥʥʦʝ ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ; 

¶ ʩʤʳʩʣʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ, ʪ. ʝ. ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʦʙʫʯʘʶʱʠʤʠʩʷ ʩʚʷʟʠ ʤʝʞʜʫ 
ʮʝʣʴʶ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʠ ʝʸ ʤʦʪʠʚʦʤ, ʜʨʫʛʠʤʠ ʩʣʦʚʘʤʠ, ʤʝʞʜʫ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʤ ʫʯʝʥʠʷ ʠ ʪʝʤ, ʯʪʦ ʧʦʙʫʞʜʘʝʪ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ, ʨʘʜʠ ʯʝʛʦ ʦʥʘ 

ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ. ʋʯʝʥʠʢ ʜʦʣʞʝʥ ʟʘʜʘʚʘʪʴʩʷ ʚʦʧʨʦʩʦʤ: ʢʘʢʦʝ ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʠ ʢʘʢʦʡ 

ʩʤʳʩʣ ʠʤʝʝʪ ʜʣʷ ʤʝʥʷ ʫʯʝʥʠʝ? ð ʠ ʫʤʝʪʴ ʥʘ ʥʝʛʦ ʦʪʚʝʯʘʪʴ. 

¶ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʪʠʯʝʩʢʘʷ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʷ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʠ ʦʮʝʥʠʚʘʥʠʝ 

ʫʩʚʘʠʚʘʝʤʦʛʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ (ʠʩʭʦʜʷ ʠʟ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʠ ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ ʮʝʥʥʦʩʪʝʡ), 

ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʝʝ ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʡ ʤʦʨʘʣʴʥʳʡ ʚʳʙʦʨ. 

           ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʪ 

ʦʙʫʯʘʶʱʠʤʩʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʶ ʩʚʦʝʡ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. ʂ ʥʠʤ ʦʪʥʦʩʷʪʩʷ: 

¶ ʮʝʣʝʧʦʣʘʛʘʥʠʝ ʢʘʢ ʧʦʩʪʘʥʦʚʢʘ ʫʯʝʙʥʦʡ ʟʘʜʘʯʠ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʩʦʦʪʥʝʩʝʥʠʷ 
ʪʦʛʦ, ʯʪʦ ʫʞʝ ʠʟʚʝʩʪʥʦ ʠ ʫʩʚʦʝʥʦ ʫʯʘʱʠʤʠʩʷ, ʠ ʪʦʛʦ, ʯʪʦ ʝʱʸ ʥʝʠʟʚʝʩʪʥʦ; 

¶ ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ð ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʳʭ 

ʮʝʣʝʡ ʩ ʫʯʸʪʦʤ ʢʦʥʝʯʥʦʛʦ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘ; ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʧʣʘʥʘ ʠ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ʜʝʡʩʪʚʠʡ; 

¶ ʧʨʦʛʥʦʟʠʨʦʚʘʥʠʝ ð ʧʨʝʜʚʦʩʭʠʱʝʥʠʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘ ʠ ʫʨʦʚʥʷ ʫʩʚʦʝʥʠʷ 

ʟʥʘʥʠʡ, ʝʛʦ ʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢ; 

¶ ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʚ ʬʦʨʤʝ ʩʣʠʯʝʥʠʷ ʩʧʦʩʦʙʘ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʠ ʝʛʦ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘ ʩ 
ʟʘʜʘʥʥʳʤ ʵʪʘʣʦʥʦʤ ʩ ʮʝʣʴʶ ʦʙʥʘʨʫʞʝʥʠʷ ʦʪʢʣʦʥʝʥʠʡ ʠ ʦʪʣʠʯʠʡ ʦʪ ʵʪʘʣʦʥʘ; 

¶ ʢʦʨʨʝʢʮʠʷ ð ʚʥʝʩʝʥʠʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʭ ʜʦʧʦʣʥʝʥʠʡ ʠ ʢʦʨʨʝʢʪʠʚʦʚ ʚ ʧʣʘʥ 

ʠ ʩʧʦʩʦʙ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʚ ʩʣʫʯʘʝ ʨʘʩʭʦʞʜʝʥʠʷ ʵʪʘʣʦʥʘ, ʨʝʘʣʴʥʦʛʦ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʠ ʝʛʦ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘ; ʚʥʝʩʝʥʠʝ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪ ʩʚʦʝʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʠʩʭʦʜʷ ʠʟ 

ʦʮʝʥʢʠ ʵʪʦʛʦ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘ ʩʘʤʠʤ ʦʙʫʯʘʶʱʠʤʩʷ, ʫʯʠʪʝʣʝʤ, ʪʦʚʘʨʠʱʘʤʠ; 

¶ ʦʮʝʥʢʘ ð ʚʳʜʝʣʝʥʠʝ ʠ ʦʩʦʟʥʘʥʠʝ ʦʙʫʯʘʶʱʠʤʩʷ ʪʦʛʦ, ʯʪʦ ʫʞʝ ʫʩʚʦʝʥʦ 

ʠ ʯʪʦ ʝʱʸ ʥʫʞʥʦ ʫʩʚʦʠʪʴ, ʦʩʦʟʥʘʥʠʝ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʠ ʫʨʦʚʥʷ ʫʩʚʦʝʥʠʷ; ʦʮʝʥʢʘ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʨʘʙʦʪʳ; 

¶ ʩʘʤʦʨʝʛʫʣʷʮʠʷ ʢʘʢ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ ʢ ʤʦʙʠʣʠʟʘʮʠʠ ʩʠʣ ʠ ʵʥʝʨʛʠʠ, ʢ 

ʚʦʣʝʚʦʤʫ ʫʩʠʣʠʶ (ʢ ʚʳʙʦʨʫ ʚ ʩʠʪʫʘʮʠʠ ʤʦʪʠʚʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʢʦʥʬʣʠʢʪʘ) ʠ 

ʧʨʝʦʜʦʣʝʥʠʶ ʧʨʝʧʷʪʩʪʚʠʡ. 

      ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʚʢʣʶʯʘʶʪ: 

ʦʙʱʝʫʯʝʙʥʳʝ, ʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʧʦʩʪʘʥʦʚʢʫ ʠ ʨʝʰʝʥʠʝ 

ʧʨʦʙʣʝʤʳ. 

¶ ʆʙʱʝʫʯʝʙʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ: 

¶ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʝ ʚʳʜʝʣʝʥʠʝ ʠ ʬʦʨʤʫʣʠʨʦʚʘʥʠʝ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʮʝʣʠ; 
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¶ ʧʦʠʩʢ ʠ ʚʳʜʝʣʝʥʠʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ; ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʤʝʪʦʜʦʚ 
ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʧʦʠʩʢʘ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ; 

¶ ʩʪʨʫʢʪʫʨʠʨʦʚʘʥʠʝ ʟʥʘʥʠʡ; 

¶ ʦʩʦʟʥʘʥʥʦʝ ʠ ʧʨʦʠʟʚʦʣʴʥʦʝ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʝ ʨʝʯʝʚʦʛʦ ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʥʠʷ ʚ 

ʫʩʪʥʦʡ ʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʝ; 

¶ ʚʳʙʦʨ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʳʭ ʩʧʦʩʦʙʦʚ ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯ ʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ 
ʦʪ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʭ ʫʩʣʦʚʠʡ; 

¶ ʨʝʬʣʝʢʩʠʷ ʩʧʦʩʦʙʦʚ ʠ ʫʩʣʦʚʠʡ ʜʝʡʩʪʚʠʷ, ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʦʮʝʥʢʘ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 

¶ ʩʤʳʩʣʦʚʦʝ ʯʪʝʥʠʝ ʢʘʢ ʦʩʤʳʩʣʝʥʠʝ ʮʝʣʠ ʯʪʝʥʠʷ ʠ ʚʳʙʦʨ ʚʠʜʘ ʯʪʝʥʠʷ ʚ 
ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʮʝʣʠ; ʠʟʚʣʝʯʝʥʠʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʠʟ ʧʨʦʩʣʫʰʘʥʥʳʭ 

ʪʝʢʩʪʦʚ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʞʘʥʨʦʚ; 

¶ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʠ ʚʪʦʨʦʩʪʝʧʝʥʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ; ʩʚʦʙʦʜʥʘʷ 

ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʷ ʠ ʚʦʩʧʨʠʷʪʠʝ ʪʝʢʩʪʦʚ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ, ʥʘʫʯʥʦʛʦ, 

ʧʫʙʣʠʮʠʩʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʠ ʦʬʠʮʠʘʣʴʥʦ-ʜʝʣʦʚʦʛʦ ʩʪʠʣʝʡ; 

¶ ʧʦʥʠʤʘʥʠʝ ʠ ʘʜʝʢʚʘʪʥʘʷ ʦʮʝʥʢʘ ʷʟʳʢʘ ʩʨʝʜʩʪʚ ʤʘʩʩʦʚʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ; 

¶ ʧʦʩʪʘʥʦʚʢʘ ʠ ʬʦʨʤʫʣʠʨʦʚʘʥʠʝ ʧʨʦʙʣʝʤʳ, ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʝ ʩʦʟʜʘʥʠʝ 
ʘʣʛʦʨʠʪʤʦʚ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʨʠ ʨʝʰʝʥʠʠ ʧʨʦʙʣʝʤ ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʛʦ ʠ ʧʦʠʩʢʦʚʦʛʦ 

ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ. 

¶ ʆʩʦʙʫʶ ʛʨʫʧʧʫ ʦʙʱʝʫʯʝʙʥʳʭ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʪ 
ʟʥʘʢʦʚʦ-ʩʠʤʚʦʣʠʯʝʩʢʠʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ: 

¶ ʤʦʜʝʣʠʨʦʚʘʥʠʝ ð ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʦʙʲʝʢʪʘ ʠʟ ʯʫʚʩʪʚʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʳ ʚ 

ʤʦʜʝʣʴ, ʛʜʝ ʚʳʜʝʣʝʥʳ ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʳʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʦʙʲʝʢʪʘ 

(ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝʥʥʦ-ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʘʷ ʠʣʠ ʟʥʘʢʦʚʦ-ʩʠʤʚʦʣʠʯʝʩʢʘʷ); 

¶ ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʤʦʜʝʣʠ ʩ ʮʝʣʴʶ ʚʳʷʚʣʝʥʠʷ ʦʙʱʠʭ ʟʘʢʦʥʦʚ, 

ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʱʠʭ ʜʘʥʥʫʶ ʧʨʝʜʤʝʪʥʫʶ ʦʙʣʘʩʪʴ. 

ʃʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ: 

¶ ʘʥʘʣʠʟ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʩ ʮʝʣʴʶ ʚʳʜʝʣʝʥʠʷ ʧʨʠʟʥʘʢʦʚ (ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ, 

ʥʝʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ); 

¶ ʩʠʥʪʝʟ ð ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʮʝʣʦʛʦ ʠʟ ʯʘʩʪʝʡ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʝ 

ʜʦʩʪʨʘʠʚʘʥʠʝ ʩ ʚʦʩʧʦʣʥʝʥʠʝʤ ʥʝʜʦʩʪʘʶʱʠʭ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ; 

¶ ʚʳʙʦʨ ʦʩʥʦʚʘʥʠʡ ʠ ʢʨʠʪʝʨʠʝʚ ʜʣʷ ʩʨʘʚʥʝʥʠʷ, ʩʝʨʠʘʮʠʠ, ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʠ 
ʦʙʲʝʢʪʦʚ; 

¶ ʧʦʜʚʝʜʝʥʠʝ ʧʦʜ ʧʦʥʷʪʠʝ, ʚʳʚʝʜʝʥʠʝ ʩʣʝʜʩʪʚʠʡ; 

¶ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʧʨʠʯʠʥʥʦ-ʩʣʝʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʩʚʷʟʝʡ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʮʝʧʦʯʝʢ 

ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʠ ʷʚʣʝʥʠʡ; 

¶ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʝ ʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʮʝʧʦʯʢʠ ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʡ, ʘʥʘʣʠʟ ʠʩʪʠʥʥʦʩʪʠ 

ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʡ; 

¶ ʜʦʢʘʟʘʪʝʣʴʩʪʚʦ; 

¶ ʚʳʜʚʠʞʝʥʠʝ ʛʠʧʦʪʝʟ ʠ ʠʭ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʠʝ. 

¶ ʇʦʩʪʘʥʦʚʢʘ ʠ ʨʝʰʝʥʠʝ ʧʨʦʙʣʝʤʳ: 

¶ ʬʦʨʤʫʣʠʨʦʚʘʥʠʝ ʧʨʦʙʣʝʤʳ; 

¶ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʝ ʩʦʟʜʘʥʠʝ ʩʧʦʩʦʙʦʚ ʨʝʰʝʥʠʷ ʧʨʦʙʣʝʤ ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʛʦ ʠ 
ʧʦʠʩʢʦʚʦʛʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ. 
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ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʪ 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʫʶ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʴ ʠ ʫʯʸʪ ʧʦʟʠʮʠʠ ʜʨʫʛʠʭ ʣʶʜʝʡ, ʧʘʨʪʥʸʨʦʚ ʧʦ 

ʦʙʱʝʥʠʶ ʠʣʠ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; ʫʤʝʥʠʝ ʩʣʫʰʘʪʴ ʠ ʚʩʪʫʧʘʪʴ ʚ ʜʠʘʣʦʛ; ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚ 

ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʤ ʦʙʩʫʞʜʝʥʠʠ ʧʨʦʙʣʝʤ; ʠʥʪʝʛʨʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʚ ʛʨʫʧʧʫ ʩʚʝʨʩʪʥʠʢʦʚ ʠ 

ʩʪʨʦʠʪʴ ʧʨʦʜʫʢʪʠʚʥʦʝ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ ʠ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʦ ʩʦ ʩʚʝʨʩʪʥʠʢʘʤʠ ʠ 

ʚʟʨʦʩʣʳʤʠ. 

ʂ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʤ ʜʝʡʩʪʚʠʷʤ ʦʪʥʦʩʷʪʩʷ: 

¶ ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʘ ʩ ʫʯʠʪʝʣʝʤ ʠ ʩʚʝʨʩʪʥʠʢʘʤʠ ð 

ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʮʝʣʠ, ʬʫʥʢʮʠʡ ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ, ʩʧʦʩʦʙʦʚ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ; 

¶ ʧʦʩʪʘʥʦʚʢʘ ʚʦʧʨʦʩʦʚ ð ʠʥʠʮʠʘʪʠʚʥʦʝ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʦ ʚ ʧʦʠʩʢʝ ʠ ʩʙʦʨʝ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ; 

¶ ʨʘʟʨʝʰʝʥʠʝ ʢʦʥʬʣʠʢʪʦʚ ð ʚʳʷʚʣʝʥʠʝ, ʠʜʝʥʪʠʬʠʢʘʮʠʷ ʧʨʦʙʣʝʤʳ, 

ʧʦʠʩʢ ʠ ʦʮʝʥʢʘ ʘʣʴʪʝʨʥʘʪʠʚʥʳʭ ʩʧʦʩʦʙʦʚ ʨʘʟʨʝʰʝʥʠʷ ʢʦʥʬʣʠʢʪʘ, ʧʨʠʥʷʪʠʝ 

ʨʝʰʝʥʠʷ ʠ ʝʛʦ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʷ; 

¶ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʧʦʚʝʜʝʥʠʝʤ ʧʘʨʪʥʸʨʘ ð ʢʦʥʪʨʦʣʴ, ʢʦʨʨʝʢʮʠʷ, ʦʮʝʥʢʘ ʝʛʦ 

ʜʝʡʩʪʚʠʡ; 

¶ ʫʤʝʥʠʝ ʩ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦʡ ʧʦʣʥʦʪʦʡ ʠ ʪʦʯʥʦʩʪʴʶ ʚʳʨʘʞʘʪʴ ʩʚʦʠ ʤʳʩʣʠ ʚ 
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʟʘʜʘʯʘʤʠ ʠ ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ; ʚʣʘʜʝʥʠʝ ʤʦʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ 

ʠ ʜʠʘʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʬʦʨʤʘʤʠ ʨʝʯʠ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʛʨʘʤʤʘʪʠʯʝʩʢʠʤʠ ʠ 

ʩʠʥʪʘʢʩʠʯʝʩʢʠʤʠ ʥʦʨʤʘʤʠ ʨʦʜʥʦʛʦ ʷʟʳʢʘ, ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ. 

 

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʩʠʩʪʝʤʳ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʚ ʩʦʩʪʘʚʝ ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ, 

ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʭ, ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʠ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ, ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʱʠʭ 

ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʝʡ ʣʠʯʥʦʩʪʠ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʚ ʨʘʤʢʘʭ 

ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʦ-ʚʦʟʨʘʩʪʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʣʠʯʥʦʩʪʥʦʡ ʠ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʩʬʝʨ ʨʝʙʸʥʢʘ. 

ʇʨʦʮʝʩʩ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʟʘʜʘʸʪ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʠ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ʨʝʙʸʥʢʘ ʠ ʪʝʤ ʩʘʤʳʤ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪ ʟʦʥʫ ʙʣʠʞʘʡʰʝʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʫʢʘʟʘʥʥʳʭ 

ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ (ʠʭ ʫʨʦʚʝʥʴ ʨʘʟʚʠʪʠʷ, ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʡ 

«ʚʳʩʦʢʦʡ ʥʦʨʤʝ») ʠ ʠʭ ʩʚʦʡʩʪʚʘ. 

ʋʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʶʪ ʩʦʙʦʡ ʮʝʣʦʩʪʥʫʶ 

ʩʠʩʪʝʤʫ, ʚ ʢʦʪʦʨʦʡ ʧʨʦʠʩʭʦʞʜʝʥʠʝ ʠ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʢʘʞʜʦʛʦ ʚʠʜʘ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʜʝʡʩʪʚʠʷ 

ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ ʝʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝʤ ʜʨʫʛʠʤʠ ʚʠʜʘʤʠ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʠ ʦʙʱʝʡ 

ʣʦʛʠʢʦʡ ʚʦʟʨʘʩʪʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ. ʊʘʢ: 

¶ ʠʟ ʦʙʱʝʥʠʷ ʠ ʩʦʨʝʛʫʣʷʮʠʠ ʨʘʟʚʠʚʘʝʪʩʷ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ ʨʝʙʸʥʢʘ 

ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʪʴ ʩʚʦʶ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ; 

¶ ʠʟ ʦʮʝʥʦʢ ʦʢʨʫʞʘʶʱʠʭ ʠ ʚ ʧʝʨʚʫʶ ʦʯʝʨʝʜʴ ʦʮʝʥʦʢ ʙʣʠʟʢʦʛʦ ʠ 
ʚʟʨʦʩʣʦʛʦ ʬʦʨʤʠʨʫʝʪʩʷ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʩʝʙʝ ʠ ʩʚʦʠʭ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʷʭ, ʧʦʷʚʣʷʝʪʩʷ 

ʩʘʤʦʧʨʠʥʷʪʠʝ ʠ ʩʘʤʦʫʚʘʞʝʥʠʝ, ʪ. ʝ. ʩʘʤʦʦʮʝʥʢʘ ʠ ʗ_ʢʦʥʮʝʧʮʠʷ ʢʘʢ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪ 

ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ; 

¶ ʠʟ ʩʠʪʫʘʪʠʚʥʦ_ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠ ʚʥʝʩʠʪʫʘʪʠʚʥʦ-ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ 

ʦʙʱʝʥʠʷ ʬʦʨʤʠʨʫʶʪʩʷ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʠ ʨʝʙʸʥʢʘ. 

¶ ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʠ ʩʧʦʩʦʙʳ ʦʙʱʝʥʠʷ ʠ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ ʦʙʫʩʣʦʚʣʠʚʘʶʪ 
ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ ʨʝʙʸʥʢʘ ʢ ʨʝʛʫʣʷʮʠʠ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʠ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, 

ʧʦʟʥʘʥʠʶ ʤʠʨʘ, ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʪ ʦʙʨʘʟ «ʗ» ʢʘʢ ʩʠʩʪʝʤʫ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʡ ʦ ʩʝʙʝ, 
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ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ ʢ ʩʝʙʝ. ʀʤʝʥʥʦ ʧʦʵʪʦʤʫ ʦʩʦʙʦʝ ʚʥʠʤʘʥʠʝ ʚ ʧʨʦʛʨʘʤʤʝ ʨʘʟʚʠʪʠʷ 

ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʫʜʝʣʷʝʪʩʷ ʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʶ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭ 

ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ. 

ʇʦ ʤʝʨʝ ʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷ ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʨʝʙʸʥʢʘ (ʩʤʳʩʣʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʠ 

ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ, ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʪʠʯʝʩʢʘʷ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʷ) ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠ 

ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ (ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭ, ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʭ 

ʠ ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʭ) ʧʨʝʪʝʨʧʝʚʘʝʪ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʳʝ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ. ʈʝʛʫʣʷʮʠʷ ʦʙʱʝʥʠʷ, 

ʢʦʦʧʝʨʘʮʠʠ ʠ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʘ ʧʨʦʝʢʪʠʨʫʝʪ ʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʳʝ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ ʠ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʨʝʙʸʥʢʘ, ʯʪʦ ʚʪʦʨʠʯʥʦ ʧʨʠʚʦʜʠʪ ʢ ʠʟʤʝʥʝʥʠʶ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ ʝʛʦ 

ʦʙʱʝʥʠʷ ʠ ʗ-ʢʦʥʮʝʧʮʠʠ. 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʪʘʢʞʝ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʳʤ ʨʝʩʫʨʩʦʤ 

ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ ʫʩʧʝʭʘ ʠ ʦʢʘʟʳʚʘʶʪ ʚʣʠʷʥʠʝ ʢʘʢ ʥʘ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʴ ʩʘʤʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʠ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ, ʪʘʢ ʠ ʥʘ ʩʘʤʦʦʮʝʥʢʫ, ʩʤʳʩʣʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʠ 

ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʫʯʘʱʝʛʦʩʷ. 
2.1.3  Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий 

на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 
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к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

3 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, 

к другим народам, терпимость 

к обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 



 47 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, 

инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  
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2. Уважение  к своему народу, 

к другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 
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5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 



Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

¶ Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

¶ Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

¶ Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литерату

рное 

чтение 

Математи

ка  

Окружаю

щий мир 

личностные жизненное 

само- 

определени

е 

нравственн

о-

этическая 

ориентаци

я 

смысло 

образовани

е 

нравственн

о-

этическая 

ориентаци

я 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.) 

познавательн

ые 

общеучебные 

моделиров

ание 

(перевод 

устной 

речи в 

письменну

ю) 

 

смысловое 

чтение, 

произволь

ные и 

осознанны

е устные и 

письменны

е 

высказыва

ния 

моделирова

ние, выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач 

широкий 

спектр 

источнико

в 

информац

ии 

познавательн

ые логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, 
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творческого характера практические действия 

коммуникати

вные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  

и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных 

действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная 

Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 

России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 
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 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  

«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», 

«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», 

«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких 

заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о 

сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 

создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном 

музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 

современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 

А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в 

мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английского)  с  этой целью  предлагаются 

тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран.  
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Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Вашингтоне и Лондоне; о 

России и её столице Москве, об английских, американских, российских музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран . 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 

модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 

Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной 

истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание 

традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение  следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они 

будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и 

задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов 

действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже 

известных способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения 

материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и 

принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   

действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу, 

выстраивать план действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики 

«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 

волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных 

задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания 

способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 
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Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД 

и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 

определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в 

поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 

знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

¶ продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

¶ провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

¶ провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения 

решать задачи творческого и поискового характера.  

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, технологии, иностранному языку, информатики, 

которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по  

уровням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  

Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  

на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, 

их значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для 

обучения 

Личностные 

действия 

- 

смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  

границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая 

самоэффективность в 

форме принятия 

учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность 

в усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода 

к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность 

действовать «в уме». 

Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  
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2.2. ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ ʆʊɼɽʃʔʅʓʍ ʋʏɽɹʅʓʍ ʇʈɽɼʄɽʊʆɺ, ʂʋʈʉʆɺ 

2.2.1. ʆʙʱʠʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ 

ʅʘʯʘʣʴʥʘʷ ʰʢʦʣʘ ð ʩʘʤʦʮʝʥʥʳʡ, ʧʨʠʥʮʠʧʠʘʣʴʥʦ ʥʦʚʳʡ ʵʪʘʧ ʚ ʞʠʟʥʠ 

ʨʝʙʸʥʢʘ: ʥʘʯʠʥʘʝʪʩʷ ʩʠʩʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙʫʯʝʥʠʝ ʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʤ 

ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʠ, ʨʘʩʰʠʨʷʝʪʩʷ ʩʬʝʨʘ ʝʛʦ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʩ ʦʢʨʫʞʘʶʱʠʤ ʤʠʨʦʤ, 

ʠʟʤʝʥʷʝʪʩʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʡ ʩʪʘʪʫʩ ʠ ʫʚʝʣʠʯʠʚʘʝʪʩʷ ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʴ ʚ 

ʩʘʤʦʚʳʨʘʞʝʥʠʠ. 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʚ ʥʘʯʘʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʙʘʟʦʡ, ʬʫʥʜʘʤʝʥʪʦʤ ʚʩʝʛʦ 

ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʝʛʦ ʦʙʫʯʝʥʠʷ. ɺ ʧʝʨʚʫʶ ʦʯʝʨʝʜʴ ʵʪʦ ʢʘʩʘʝʪʩʷ ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ (ʋʋɼ), ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʠʭ ʫʤʝʥʠʝ ʫʯʠʪʴʩʷ. 

ʉʝʛʦʜʥʷ ʥʘʯʘʣʴʥʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʧʨʠʟʚʘʥʦ ʨʝʰʘʪʴ ʩʚʦʶ ʛʣʘʚʥʫʶ ʟʘʜʘʯʫ ð 

ʟʘʢʣʘʜʳʚʘʪʴ ʦʩʥʦʚʫ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʨʝʙʸʥʢʘ, 

ʚʢʣʶʯʘʶʱʫʶ ʩʠʩʪʝʤʫ ʫʯʝʙʥʳʭ ʠ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʤʦʪʠʚʦʚ, ʫʤʝʥʠʷ 

ʧʨʠʥʠʤʘʪʴ, ʩʦʭʨʘʥʷʪʴ, ʨʝʘʣʠʟʦʚʳʚʘʪʴ ʫʯʝʙʥʳʝ ʮʝʣʠ, ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʪʴ, 

ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʦʚʘʪʴ ʠ ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʠ ʠʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪ. 

ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʴʶ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʛʦ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʦʪʚʝʪ ʥʘ ʚʦʧʨʦʩ, ʯʪʦ ʫʯʝʥʠʢ ʜʦʣʞʝʥ ʟʥʘʪʴ (ʟʘʧʦʤʥʠʪʴ, 

ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʝʩʪʠ), ʥʦ ʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʚ 

ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ, ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭ, ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʭ, ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʭ ʩʬʝʨʘʭ, 

ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʠʭ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ ʢ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʡ ʫʯʝʙʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. ʅʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʪʘʢʞʝ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʠʪʴ ʦʙʱʝʫʯʝʙʥʳʝ ʫʤʝʥʠʷ ʠ 

ʥʘʚʳʢʠ ʥʘ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʀʂʊ-ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ. 

ʂʨʦʤʝ ʵʪʦʛʦ, ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʚ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘʭ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʪʝʭ ʟʥʘʥʠʡ, ʫʤʝʥʠʡ 

ʠ ʩʧʦʩʦʙʦʚ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʥʘʜʧʨʝʜʤʝʪʥʳʤʠ, ʪ. ʝ. 

ʬʦʨʤʠʨʫʶʪʩʷ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ ʢʘʞʜʦʛʦ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ, ʜʘʸʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ 

ʦʙʲʝʜʠʥʠʪʴ ʫʩʠʣʠʷ ʚʩʝʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʜʣʷ ʨʝʰʝʥʠʷ ʦʙʱʠʭ ʟʘʜʘʯ 

ʦʙʫʯʝʥʠʷ, ʧʨʠʙʣʠʟʠʪʴʩʷ ʢ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ «ʠʜʝʘʣʴʥʳʭ» ʮʝʣʝʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ. ɺ ʪʦ 

ʞʝ ʚʨʝʤʷ ʪʘʢʦʡ ʧʦʜʭʦʜ ʧʦʟʚʦʣʠʪ ʧʨʝʜʫʧʨʝʜʠʪʴ ʫʟʢʦʧʨʝʜʤʝʪʥʦʩʪʴ ʚ ʦʪʙʦʨʝ 

ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, ʦʙʝʩʧʝʯʠʪʴ ʠʥʪʝʛʨʘʮʠʶ ʚ ʠʟʫʯʝʥʠʠ ʨʘʟʥʳʭ ʩʪʦʨʦʥ 

ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʛʦ ʤʠʨʘ. 

ʋʨʦʚʝʥʴ ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ ʋʋɼ ʚ ʧʦʣʥʦʡ ʤʝʨʝ ʟʘʚʠʩʠʪ ʦʪ ʩʧʦʩʦʙʦʚ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʠ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʘ, ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʡ, 

ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ, ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʡ ʠ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ. ʕʪʦ ʦʧʨʝʜʝʣʠʣʦ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʴ ʚʳʜʝʣʠʪʴ ʚ ʧʨʠʤʝʨʥʳʭ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʘʭ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʟʥʘʥʠʡ, ʥʦ ʠ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʚʠʜʦʚ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʢʦʪʦʨʦʝ ʚʢʣʶʯʘʝʪ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʝ ʋʋɼ, ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʠʝ 

ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʟʥʘʥʠʡ ʜʣʷ ʨʝʰʝʥʠʷ ʞʠʟʥʝʥʥʳʭ ʟʘʜʘʯ, ʥʘʯʘʣʴʥʳʝ 

ʫʤʝʥʠʷ ʩʘʤʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ. ʀʤʝʥʥʦ ʵʪʦʪ ʘʩʧʝʢʪ ʧʨʠʤʝʨʥʳʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤ ʜʘʸʪ 

ʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʜʣʷ ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʷ ʛʫʤʘʥʠʩʪʠʯʝʩʢʦʡ, ʣʠʯʥʦʩʪʥʦ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʦʡ 

ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʠ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʤʣʘʜʰʠʭ ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ. 

ɺʘʞʥʳʤ ʫʩʣʦʚʠʝʤ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʜʝʪʩʢʦʡ ʣʶʙʦʟʥʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʠ 

ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʦʟʥʘʥʠʷ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʛʦ ʤʠʨʘ, ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʠ 

ʠ ʠʥʠʮʠʘʪʠʚʥʦʩʪʠ ʚ ʥʘʯʘʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʩʦʟʜʘʥʠʝ ʨʘʟʚʠʚʘʶʱʝʡ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʩʨʝʜʳ, ʩʪʠʤʫʣʠʨʫʶʱʝʡ ʘʢʪʠʚʥʳʝ ʬʦʨʤʳ ʧʦʟʥʘʥʠʷ: 

ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʝ, ʦʧʳʪʳ, ʫʯʝʙʥʳʡ ʜʠʘʣʦʛ ʠ ʧʨ. ʄʣʘʜʰʝʤʫ ʰʢʦʣʴʥʠʢʫ ʜʦʣʞʥʳ 

ʙʳʪʴ ʩʦʟʜʘʥʳ ʫʩʣʦʚʠʷ ʜʣʷ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʨʝʬʣʝʢʩʠʠ ð ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ ʦʩʦʟʥʘʚʘʪʴ ʠ 
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ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʩʚʦʠ ʤʳʩʣʠ ʠ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʢʘʢ ʙʳ ʩʦ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʩʦʦʪʥʦʩʠʪʴ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʩ ʧʦʩʪʘʚʣʝʥʥʦʡ ʮʝʣʴʶ, ʦʧʨʝʜʝʣʷʪʴ ʩʚʦʸ ʟʥʘʥʠʝ ʠ ʥʝʟʥʘʥʠʝ ʠ ʜʨ. 

ʉʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ ʢ ʨʝʬʣʝʢʩʠʠ ð ʚʘʞʥʝʡʰʝʝ ʢʘʯʝʩʪʚʦ, ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʱʝʝ 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʫʶ ʨʦʣʴ ʨʝʙʸʥʢʘ ʢʘʢ ʫʯʝʥʠʢʘ, ʰʢʦʣʴʥʠʢʘ, ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʴ ʥʘ 

ʩʘʤʦʨʘʟʚʠʪʠʝ. 

ʅʘʯʘʣʴʥʘʷ ʩʪʫʧʝʥʴ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʚʥʦʩʠʪ ʚʢʣʘʜ ʚ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʣʠʯʥʦʩʪʥʦʝ 

ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʨʝʙʸʥʢʘ. ɺ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʬʦʨʤʠʨʫʝʪʩʷ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦ ʦʩʦʟʥʘʥʥʘʷ 

ʩʠʩʪʝʤʘ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʡ ʦʙ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʤ ʤʠʨʝ, ʦ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʠ 

ʤʝʞʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷʭ, ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʪʠʯʝʩʢʠʭ ʥʦʨʤʘʭ. ʇʨʦʠʩʭʦʜʷʪ 

ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʚ ʩʘʤʦʦʮʝʥʢʝ ʨʝʙʸʥʢʘ. ʆʩʪʘʚʘʷʩʴ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦ ʦʧʪʠʤʠʩʪʠʯʝʩʢʦʡ ʠ 

ʚʳʩʦʢʦʡ, ʦʥʘ ʩʪʘʥʦʚʠʪʩʷ ʚʩʸ ʙʦʣʝʝ ʦʙʲʝʢʪʠʚʥʦʡ ʠ ʩʘʤʦʢʨʠʪʠʯʥʦʡ. 

ʈʘʟʨʘʙʦʪʢʘ  ʧʨʦʛʨʘʤʤ ʧʦ ʫʯʝʙʥʳʤ ʧʨʝʜʤʝʪʘʤ ʥʘʯʘʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʳ 

ʦʩʥʦʚʘʥʘ ʥʘ ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷʭ ʢ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʤ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʩʪʘʥʜʘʨʪʘ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ (ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʤ, 

ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʤ, ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʤ). 

ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ ʩʣʫʞʠʪ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʤ ʜʣʷ ʨʘʟʨʘʙʦʪʯʠʢʦʚ ʘʚʪʦʨʩʢʠʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤ 

ʠ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʥʘ ʝʸ ʦʩʥʦʚʝ ʚʳʙʠʨʘʪʴ ʚʘʨʠʘʥʪ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʠ ʘʚʪʦʨʩʢʦʛʦ ʢʫʨʩʘ, 

ʦʧʨʝʜʝʣʷʪʴ ʝʛʦ ʘʢʮʝʥʪʳ ʚ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʭ ʧʨʠʦʨʠʪʝʪʥʳʭ 

ʩʦʜʝʨʞʘʪʝʣʴʥʳʭ ʣʠʥʠʡ. 

ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ ʚʢʣʶʯʘʝʪ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʨʘʟʜʝʣʳ: 

¶  ʧʦʷʩʥʠʪʝʣʴʥʫʶ ʟʘʧʠʩʢʫ, ʚ ʢʦʪʦʨʦʡ ʜʘʸʪʩʷ ʦʙʱʘʷ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ 

ʧʨʝʜʤʝʪʘ, ʮʝʥʥʦʩʪʥʳʝ ʦʨʠʝʥʪʠʨʳ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ, ʤʝʩʪʦ 

ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ ʚ ʫʯʝʙʥʦʤ ʧʣʘʥʝ, ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʫʯʝʙʥʦʛʦ 

ʧʨʝʜʤʝʪʘ; 

¶ ʦʩʥʦʚʥʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʦʙʫʯʝʥʠʷ, ʚʢʣʶʯʘʶʱʝʝ ʧʝʨʝʯʝʥʴ ʠʟʫʯʘʝʤʦʛʦ 
ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ. ʂʫʨʩʠʚʦʤ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʳ ʪʝʤʳ ʜʣʷ ʦʟʥʘʢʦʤʣʝʥʠʷ, 

ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʫʶʱʠʝ ʨʘʩʰʠʨʝʥʠʶ ʢʨʫʛʦʟʦʨʘ ʤʣʘʜʰʠʭ ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ. ʄʘʪʝʨʠʘʣ 

ʵʪʠʭ ʪʝʤ ʥʝ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʳʤ ʜʣʷ ʫʩʚʦʝʥʠʷ (ʜʘʸʪʩʷ ʫʯʠʪʝʣʝʤ, ʠʩʭʦʜʷ ʠʟ 

ʫʨʦʚʥʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʥʦʩʪʠ ʠ ʪʠʧʘ ʨʘʙʦʪʳ ʫʯʝʥʠʢʦʚ) ʠ ʥʝ ʚʳʥʦʩʠʪʩʷ ʚ 

ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ, ʧʨʝʜʲʷʚʣʷʝʤʳʝ ʢ ʫʯʘʱʠʤʩʷ; 

¶ ʚʘʨʠʘʥʪʳ ʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʷ, ʚ ʢʦʪʦʨʳʭ ʜʘʥʦ 

ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʦʯʥʦʝ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʫʯʝʙʥʳʭ ʯʘʩʦʚ ʧʦ ʢʨʫʧʥʳʤ ʨʘʟʜʝʣʘʤ ʢʫʨʩʘ, 

ʘ ʪʘʢʞʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʘ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʫʯʘʱʠʭʩʷ (ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ 

ʩʦ ʩʧʝʮʠʬʠʢʦʡ ʧʨʝʜʤʝʪʘ); 

¶ ʨʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ ʧʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦ-ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʤʫ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʶ ʫʯʝʙʥʦʛʦ 

ʧʨʝʜʤʝʪʘ. 
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2.2.2. ʆʩʥʦʚʥʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʫʯʝʙʥʳʭ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

2.2.2.1. ʈʫʩʩʢʠʡ ʷʟʳʢ 

ɺʠʜʳ ʨʝʯʝʚʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ʉʣʫʰʘʥʠʝ. ʆʩʦʟʥʘʥʠʝ ʮʝʣʠ ʠ ʩʠʪʫʘʮʠʠ ʫʩʪʥʦʛʦ ʦʙʱʝʥʠʷ. 

ɸʜʝʢʚʘʪʥʦʝ ʚʦʩʧʨʠʷʪʠʝ ʟʚʫʯʘʱʝʡ ʨʝʯʠ. ʇʦʥʠʤʘʥʠʝ ʥʘ ʩʣʫʭ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʝʡʩʷ ʚ ʧʨʝʜʲʷʚʣʷʝʤʦʤ ʪʝʢʩʪʝ, ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʦʩʥʦʚʥʦʡ 

ʤʳʩʣʠ ʪʝʢʩʪʘ, ʧʝʨʝʜʘʯʘ ʝʛʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʧʦ ʚʦʧʨʦʩʘʤ. 

ɻʦʚʦʨʝʥʠʝ. ɺʳʙʦʨ ʷʟʳʢʦʚʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʮʝʣʷʤʠ ʠ 

ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ ʦʙʱʝʥʠʷ ʜʣʷ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʛʦ ʨʝʰʝʥʠʷ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʡ ʟʘʜʘʯʠ. 

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʝ ʦʚʣʘʜʝʥʠʝ ʜʠʘʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʬʦʨʤʦʡ ʨʝʯʠ. ʆʚʣʘʜʝʥʠʝ ʫʤʝʥʠʷʤʠ 

ʥʘʯʘʪʴ, ʧʦʜʜʝʨʞʘʪʴ, ʟʘʢʦʥʯʠʪʴ ʨʘʟʛʦʚʦʨ, ʧʨʠʚʣʝʯʴ ʚʥʠʤʘʥʠʝ ʠ ʪ. ʧ. 

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʝ ʦʚʣʘʜʝʥʠʝ ʫʩʪʥʳʤʠ ʤʦʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʤʠ ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʥʠʷʤʠ ʚ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʫʯʝʙʥʦʡ ʟʘʜʘʯʝʡ (ʦʧʠʩʘʥʠʝ, ʧʦʚʝʩʪʚʦʚʘʥʠʝ, ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʝ). 

ʆʚʣʘʜʝʥʠʝ ʥʦʨʤʘʤʠ ʨʝʯʝʚʦʛʦ ʵʪʠʢʝʪʘ ʚ ʩʠʪʫʘʮʠʷʭ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʠ ʙʳʪʦʚʦʛʦ 

ʦʙʱʝʥʠʷ (ʧʨʠʚʝʪʩʪʚʠʝ, ʧʨʦʱʘʥʠʝ, ʠʟʚʠʥʝʥʠʝ, ʙʣʘʛʦʜʘʨʥʦʩʪʴ, ʦʙʨʘʱʝʥʠʝ ʩ 

ʧʨʦʩʴʙʦʡ). ʉʦʙʣʶʜʝʥʠʝ ʦʨʬʦʵʧʠʯʝʩʢʠʭ ʥʦʨʤ ʠ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʡ ʠʥʪʦʥʘʮʠʠ. 

ʏʪʝʥʠʝ. ʇʦʥʠʤʘʥʠʝ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ. ɺʳʙʦʨʦʯʥʦʝ ʯʪʝʥʠʝ ʩ ʮʝʣʴʶ 

ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʛʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ. ʅʘʭʦʞʜʝʥʠʝ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʟʘʜʘʥʥʦʡ ʚ 

ʪʝʢʩʪʝ ʚ ʷʚʥʦʤ ʚʠʜʝ. ʌʦʨʤʫʣʠʨʦʚʘʥʠʝ ʧʨʦʩʪʳʭ ʚʳʚʦʜʦʚ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʝʡʩʷ ʚ ʪʝʢʩʪʝ. ʀʥʪʝʨʧʨʝʪʘʮʠʷ ʠ ʦʙʦʙʱʝʥʠʝ 

ʩʦʜʝʨʞʘʱʝʡʩʷ ʚ ʪʝʢʩʪʝ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ. ɸʥʘʣʠʟ ʠ ʦʮʝʥʢʘ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ, ʷʟʳʢʦʚʳʭ 

ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʝʡ ʠ ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʪʝʢʩʪʘ. 

ʇʠʩʴʤʦ. ʇʠʩʴʤʦ ʙʫʢʚ, ʙʫʢʚʦʩʦʯʝʪʘʥʠʡ, ʩʣʦʛʦʚ, ʩʣʦʚ, ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʡ ʚ 

ʩʠʩʪʝʤʝ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʛʨʘʤʦʪʝ. ʆʚʣʘʜʝʥʠʝ ʨʘʟʙʦʨʯʠʚʳʤ, ʘʢʢʫʨʘʪʥʳʤ ʧʠʩʴʤʦʤ ʩ 

ʫʯʸʪʦʤ ʛʠʛʠʝʥʠʯʝʩʢʠʭ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ʢ ʵʪʦʤʫ ʚʠʜʫ ʫʯʝʙʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ. 

ʉʧʠʩʳʚʘʥʠʝ, ʧʠʩʴʤʦ ʧʦʜ ʜʠʢʪʦʚʢʫ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʠʟʫʯʝʥʥʳʤʠ ʧʨʘʚʠʣʘʤʠ. 

ʇʠʩʴʤʝʥʥʦʝ ʠʟʣʦʞʝʥʠʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʧʨʦʩʣʫʰʘʥʥʦʛʦ ʠ ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ 

(ʧʦʜʨʦʙʥʦʝ, ʚʳʙʦʨʦʯʥʦʝ). ʉʦʟʜʘʥʠʝ ʥʝʙʦʣʴʰʠʭ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʭ ʪʝʢʩʪʦʚ 

(ʩʦʯʠʥʝʥʠʡ) ʧʦ ʠʥʪʝʨʝʩʥʦʡ ʜʝʪʷʤ ʪʝʤʘʪʠʢʝ (ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʚʧʝʯʘʪʣʝʥʠʡ, 

ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʳʭ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ, ʩʶʞʝʪʥʳʭ ʢʘʨʪʠʥ, ʩʝʨʠʡ ʢʘʨʪʠʥ, ʧʨʦʩʤʦʪʨʘ 

ʬʨʘʛʤʝʥʪʘ ʚʠʜʝʦʟʘʧʠʩʠ ʠ ʪ. ʧ.). 

ʆʙʫʯʝʥʠʝ ʛʨʘʤʦʪʝ 

ʌʦʥʝʪʠʢʘ. ɿʚʫʢʠ ʨʝʯʠ. ʆʩʦʟʥʘʥʠʝ ʝʜʠʥʩʪʚʘ ʟʚʫʢʦʚʦʛʦ ʩʦʩʪʘʚʘ ʩʣʦʚʘ ʠ 

ʝʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ. ʋʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʯʠʩʣʘ ʠ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʟʚʫʢʦʚ ʚ ʩʣʦʚʝ. 

ʉʦʧʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʩʣʦʚ, ʨʘʟʣʠʯʘʶʱʠʭʩʷ ʦʜʥʠʤ ʠʣʠ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʤʠ ʟʚʫʢʘʤʠ. 

ʈʘʟʣʠʯʝʥʠʝ ʛʣʘʩʥʳʭ ʠ ʩʦʛʣʘʩʥʳʭ ʟʚʫʢʦʚ, ʛʣʘʩʥʳʭ ʫʜʘʨʥʳʭ ʠ 

ʙʝʟʫʜʘʨʥʳʭ, ʩʦʛʣʘʩʥʳʭ ʪʚʸʨʜʳʭ ʠ ʤʷʛʢʠʭ, ʟʚʦʥʢʠʭ ʠ ʛʣʫʭʠʭ. 

ʉʣʦʛ ʢʘʢ ʤʠʥʠʤʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʠʟʥʦʩʠʪʝʣʴʥʘʷ ʝʜʠʥʠʮʘ. ɼʝʣʝʥʠʝ ʩʣʦʚ ʥʘ 

ʩʣʦʛʠ. ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʤʝʩʪʘ ʫʜʘʨʝʥʠʷ. 

ɻʨʘʬʠʢʘ. ʈʘʟʣʠʯʝʥʠʝ ʟʚʫʢʘ ʠ ʙʫʢʚʳ: ʙʫʢʚʘ ʢʘʢ ʟʥʘʢ ʟʚʫʢʘ. ʆʚʣʘʜʝʥʠʝ 

ʧʦʟʠʮʠʦʥʥʳʤ ʩʧʦʩʦʙʦʤ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʠʷ ʟʚʫʢʦʚ ʙʫʢʚʘʤʠ. ɹʫʢʚʳ ʛʣʘʩʥʳʭ ʢʘʢ 

ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʴ ʪʚʸʨʜʦʩʪʠðʤʷʛʢʦʩʪʠ ʩʦʛʣʘʩʥʳʭ ʟʚʫʢʦʚ. ʌʫʥʢʮʠʷ ʙʫʢʚ ʝ, ʸ, ʶ, ʷ. 

ʄʷʛʢʠʡ ʟʥʘʢ ʢʘʢ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʴ ʤʷʛʢʦʩʪʠ ʧʨʝʜʰʝʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʩʦʛʣʘʩʥʦʛʦ ʟʚʫʢʘ. 

ɿʥʘʢʦʤʩʪʚʦ ʩ ʨʫʩʩʢʠʤ ʘʣʬʘʚʠʪʦʤ ʢʘʢ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ ʙʫʢʚ. 
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ʏʪʝʥʠʝ. ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʥʘʚʳʢʘ ʩʣʦʛʦʚʦʛʦ ʯʪʝʥʠʷ (ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʷ ʥʘ 

ʙʫʢʚʫ, ʦʙʦʟʥʘʯʘʶʱʫʶ ʛʣʘʩʥʳʡ ʟʚʫʢ). ʇʣʘʚʥʦʝ ʩʣʦʛʦʚʦʝ ʯʪʝʥʠʝ ʠ ʯʪʝʥʠʝ 

ʮʝʣʳʤʠ ʩʣʦʚʘʤʠ ʩʦ ʩʢʦʨʦʩʪʴʶ, ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʝʡ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʤʫ ʪʝʤʧʫ 

ʨʝʙʸʥʢʘ. ʆʩʦʟʥʘʥʥʦʝ ʯʪʝʥʠʝ ʩʣʦʚ, ʩʣʦʚʦʩʦʯʝʪʘʥʠʡ, ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʡ ʠ ʢʦʨʦʪʢʠʭ 

ʪʝʢʩʪʦʚ. ʏʪʝʥʠʝ ʩ ʠʥʪʦʥʘʮʠʷʤʠ ʠ ʧʘʫʟʘʤʠ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩʦ ʟʥʘʢʘʤʠ 

ʧʨʝʧʠʥʘʥʠʷ. ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʦʩʦʟʥʘʥʥʦʩʪʠ ʠ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʯʪʝʥʠʷ ʥʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ 

ʥʝʙʦʣʴʰʠʭ ʪʝʢʩʪʦʚ ʠ ʩʪʠʭʦʪʚʦʨʝʥʠʡ. 

ɿʥʘʢʦʤʩʪʚʦ ʩ ʦʨʬʦʵʧʠʯʝʩʢʠʤ ʯʪʝʥʠʝʤ (ʧʨʠ ʧʝʨʝʭʦʜʝ ʢ ʯʪʝʥʠʶ ʮʝʣʳʤʠ 

ʩʣʦʚʘʤʠ). ʆʨʬʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʝ ʯʪʝʥʠʝ (ʧʨʦʛʦʚʘʨʠʚʘʥʠʝ) ʢʘʢ ʩʨʝʜʩʪʚʦ 

ʩʘʤʦʢʦʥʪʨʦʣʷ ʧʨʠ ʧʠʩʴʤʝ ʧʦʜ ʜʠʢʪʦʚʢʫ ʠ ʧʨʠ ʩʧʠʩʳʚʘʥʠʠ. 

ʇʠʩʴʤʦ. ʋʩʚʦʝʥʠʝ ʛʠʛʠʝʥʠʯʝʩʢʠʭ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ʧʨʠ ʧʠʩʴʤʝ. ʈʘʟʚʠʪʠʝ 

ʤʝʣʢʦʡ ʤʦʪʦʨʠʢʠ ʧʘʣʴʮʝʚ ʠ ʩʚʦʙʦʜʳ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʨʫʢʠ. ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʫʤʝʥʠʷ 

ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʥʘ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝ ʣʠʩʪʘ ʚ ʪʝʪʨʘʜʠ ʠ ʥʘ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝ ʢʣʘʩʩʥʦʡ 

ʜʦʩʢʠ. ʆʚʣʘʜʝʥʠʝ ʥʘʯʝʨʪʘʥʠʝʤ ʧʠʩʴʤʝʥʥʳʭ ʧʨʦʧʠʩʥʳʭ (ʟʘʛʣʘʚʥʳʭ) ʠ 

ʩʪʨʦʯʥʳʭ ʙʫʢʚ. ʇʠʩʴʤʦ ʙʫʢʚ, ʙʫʢʚʦʩʦʯʝʪʘʥʠʡ, ʩʣʦʛʦʚ, ʩʣʦʚ, ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʡ ʩ 

ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʝʤ ʛʠʛʠʝʥʠʯʝʩʢʠʭ ʥʦʨʤ. ʆʚʣʘʜʝʥʠʝ ʨʘʟʙʦʨʯʠʚʳʤ, ʘʢʢʫʨʘʪʥʳʤ 

ʧʠʩʴʤʦʤ. ʇʠʩʴʤʦ ʧʦʜ ʜʠʢʪʦʚʢʫ ʩʣʦʚ ʠ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʡ, ʥʘʧʠʩʘʥʠʝ ʢʦʪʦʨʳʭ ʥʝ 

ʨʘʩʭʦʜʠʪʩʷ ʩ ʠʭ ʧʨʦʠʟʥʦʰʝʥʠʝʤ. ʋʩʚʦʝʥʠʝ ʧʨʠʸʤʦʚ ʠ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʛʦ ʩʧʠʩʳʚʘʥʠʷ ʪʝʢʩʪʘ. 

ʆʚʣʘʜʝʥʠʝ ʧʝʨʚʠʯʥʳʤʠ ʥʘʚʳʢʘʤʠ ʢʣʘʚʠʘʪʫʨʥʦʛʦ ʧʠʩʴʤʘ. 

ʇʦʥʠʤʘʥʠʝ ʬʫʥʢʮʠʠ ʥʝʙʫʢʚʝʥʥʳʭ ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʭ ʩʨʝʜʩʪʚ: 

ʧʨʦʙʝʣʘ ʤʝʞʜʫ ʩʣʦʚʘʤʠ, ʟʥʘʢʘ ʧʝʨʝʥʦʩʘ. 

ʉʣʦʚʦ ʠ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʝ. ɺʦʩʧʨʠʷʪʠʝ ʩʣʦʚʘ ʢʘʢ ʦʙʲʝʢʪʘ ʠʟʫʯʝʥʠʷ, 

ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ ʜʣʷ ʘʥʘʣʠʟʘ. ʅʘʙʣʶʜʝʥʠʝ ʥʘʜ ʟʥʘʯʝʥʠʝʤ ʩʣʦʚʘ. 

ʈʘʟʣʠʯʝʥʠʝ ʩʣʦʚʘ ʠ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ. ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʝʤ: 

ʚʳʜʝʣʝʥʠʝ ʩʣʦʚ, ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ ʠʭ ʧʦʨʷʜʢʘ. 

ʆʨʬʦʛʨʘʬʠʷ. ɿʥʘʢʦʤʩʪʚʦ ʩ ʧʨʘʚʠʣʘʤʠ ʧʨʘʚʦʧʠʩʘʥʠʷ ʠ ʠʭ 

ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝ: 

¶ ʨʘʟʜʝʣʴʥʦʝ ʥʘʧʠʩʘʥʠʝ ʩʣʦʚ; 

¶ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʠʝ ʛʣʘʩʥʳʭ ʧʦʩʣʝ ʰʠʧʷʱʠʭ (ʯʘ ð ʱʘ, ʯʫ ðʱʫ, ʞʠ ð ʰʠ); 

¶ ʧʨʦʧʠʩʥʘʷ (ʟʘʛʣʘʚʥʘʷ) ʙʫʢʚʘ ʚ ʥʘʯʘʣʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ, ʚ ʠʤʝʥʘʭ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʭ; 

¶ ʧʝʨʝʥʦʩ ʩʣʦʚ ʧʦ ʩʣʦʛʘʤ ʙʝʟ ʩʪʝʯʝʥʠʷ ʩʦʛʣʘʩʥʳʭ; 

¶ ʟʥʘʢʠ ʧʨʝʧʠʥʘʥʠʷ ʚ ʢʦʥʮʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ. 

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʨʝʯʠ. ʇʦʥʠʤʘʥʠʝ ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ ʧʨʠ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʤ 

ʯʪʝʥʠʠ ʚʩʣʫʭ ʠ ʧʨʠ ʝʛʦ ʧʨʦʩʣʫʰʠʚʘʥʠʠ. ʉʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʥʝʙʦʣʴʰʠʭ ʨʘʩʩʢʘʟʦʚ 

ʧʦʚʝʩʪʚʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ 

ʧʦ ʩʝʨʠʠ ʩʶʞʝʪʥʳʭ ʢʘʨʪʠʥʦʢ, ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʤ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʭ ʠʛʨ, ʟʘʥʷʪʠʡ, 

ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʡ. 

ʉʠʩʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʡ ʢʫʨʩ 

ʌʦʥʝʪʠʢʘ ʠ ʦʨʬʦʵʧʠʷ. ʈʘʟʣʠʯʝʥʠʝ ʛʣʘʩʥʳʭ ʠ ʩʦʛʣʘʩʥʳʭ ʟʚʫʢʦʚ. 

ʅʘʭʦʞʜʝʥʠʝ ʚ ʩʣʦʚʝ ʫʜʘʨʥʳʭ ʠ ʙʝʟʫʜʘʨʥʳʭ ʛʣʘʩʥʳʭ ʟʚʫʢʦʚ. ʈʘʟʣʠʯʝʥʠʝ 

ʤʷʛʢʠʭ ʠ ʪʚʸʨʜʳʭ ʩʦʛʣʘʩʥʳʭ ʟʚʫʢʦʚ, ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʧʘʨʥʳʭ ʠ ʥʝʧʘʨʥʳʭ ʧʦ 

ʪʚʸʨʜʦʩʪʠðʤʷʛʢʦʩʪʠ ʩʦʛʣʘʩʥʳʭ ʟʚʫʢʦʚ. ʈʘʟʣʠʯʝʥʠʝ ʟʚʦʥʢʠʭ ʠ ʛʣʫʭʠʭ ʟʚʫʢʦʚ, 

ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʧʘʨʥʳʭ ʠ ʥʝʧʘʨʥʳʭ ʧʦ ʟʚʦʥʢʦʩʪʠðʛʣʫʭʦʩʪʠ ʩʦʛʣʘʩʥʳʭ ʟʚʫʢʦʚ. 

ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʟʚʫʢʘ: 
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ʛʣʘʩʥʳʡ ð ʩʦʛʣʘʩʥʳʡ; ʛʣʘʩʥʳʡ ʫʜʘʨʥʳʡ ð ʙʝʟʫʜʘʨʥʳʡ; ʩʦʛʣʘʩʥʳʡ 

ʪʚʸʨʜʳʡ ð ʤʷʛʢʠʡ, ʧʘʨʥʳʡ ð ʥʝʧʘʨʥʳʡ; ʩʦʛʣʘʩʥʳʡ ʟʚʦʥʢʠʡ ð ʛʣʫʭʦʡ, 

ʧʘʨʥʳʡ ð ʥʝʧʘʨʥʳʡ. ɼʝʣʝʥʠʝ ʩʣʦʚ ʥʘ ʩʣʦʛʠ. ʋʜʘʨʝʥʠʝ, ʧʨʦʠʟʥʦʰʝʥʠʝ 

ʟʚʫʢʦʚ ʠ ʩʦʯʝʪʘʥʠʡ ʟʚʫʢʦʚ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʥʦʨʤʘʤʠ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʛʦ ʨʫʩʩʢʦʛʦ 

ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʛʦ ʷʟʳʢʘ. ʌʦʥʝʪʠʯʝʩʢʠʡ ʨʘʟʙʦʨ ʩʣʦʚʘ. 

ɻʨʘʬʠʢʘ. ʈʘʟʣʠʯʝʥʠʝ ʟʚʫʢʦʚ ʠ ʙʫʢʚ. ʆʙʦʟʥʘʯʝʥʠʝ ʥʘ ʧʠʩʴʤʝ ʪʚʸʨʜʦʩʪʠ 

ʠ ʤʷʛʢʦʩʪʠ ʩʦʛʣʘʩʥʳʭ ʟʚʫʢʦʚ. ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʥʘ ʧʠʩʴʤʝ ʨʘʟʜʝʣʠʪʝʣʴʥʳʭ ʲ ʠ 

ʴ. 

ʋʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʩʦʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʟʚʫʢʦʚʦʛʦ ʠ ʙʫʢʚʝʥʥʦʛʦ ʩʦʩʪʘʚʘ ʩʣʦʚʘ ʚ 

ʩʣʦʚʘʭ ʪʠʧʘ ʩʪʦʣ, ʢʦʥʴ; ʚ ʩʣʦʚʘʭ ʩ ʡʦʪʠʨʦʚʘʥʥʳʤʠ ʛʣʘʩʥʳʤʠ ʝ, ʸ, ʶ, ʷ; ʚ 

ʩʣʦʚʘʭ ʩ ʥʝʧʨʦʠʟʥʦʩʠʤʳʤʠ ʩʦʛʣʘʩʥʳʤʠ. 

ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʥʝʙʫʢʚʝʥʥʳʭ ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʭ ʩʨʝʜʩʪʚ: ʧʨʦʙʝʣ ʤʝʞʜʫ 

ʩʣʦʚʘʤʠ, ʟʥʘʢ ʧʝʨʝʥʦʩʘ, ʘʙʟʘʮ. 

ɿʥʘʥʠʝ ʘʣʬʘʚʠʪʘ: ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʝ ʥʘʟʚʘʥʠʝ ʙʫʢʚ, ʟʥʘʥʠʝ ʠʭ 

ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʘʣʬʘʚʠʪʘ ʧʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ʩʦ ʩʣʦʚʘʨʷʤʠ, 

ʩʧʨʘʚʦʯʥʠʢʘʤʠ, ʢʘʪʘʣʦʛʘʤʠ. 

ʃʝʢʩʠʢʘ1. ʇʦʥʠʤʘʥʠʝ ʩʣʦʚʘ ʢʘʢ ʝʜʠʥʩʪʚʘ ʟʚʫʯʘʥʠʷ ʠ ʟʥʘʯʝʥʠʷ. 

ɺʳʷʚʣʝʥʠʝ ʩʣʦʚ, ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʢʦʪʦʨʳʭ ʪʨʝʙʫʝʪ ʫʪʦʯʥʝʥʠʷ. 

ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʩʣʦʚʘ ʧʦ ʪʝʢʩʪʫ ʠʣʠ ʫʪʦʯʥʝʥʠʝ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʩ 

ʧʦʤʦʱʴʶ ʪʦʣʢʦʚʦʛʦ ʩʣʦʚʘʨʷ. ʇʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦʙ ʦʜʥʦʟʥʘʯʥʳʭ ʠ 

ʤʥʦʛʦʟʥʘʯʥʳʭ ʩʣʦʚʘʭ, ʦ ʧʨʷʤʦʤ ʠ ʧʝʨʝʥʦʩʥʦʤ 

ʟʥʘʯʝʥʠʠ ʩʣʦʚʘ. ʅʘʙʣʶʜʝʥʠʝ ʟʘ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʚ ʨʝʯʠ ʩʠʥʦʥʠʤʦʚ ʠ 

ʘʥʪʦʥʠʤʦʚ. 

ʉʦʩʪʘʚ ʩʣʦʚʘ (ʤʦʨʬʝʤʠʢʘ). ʆʚʣʘʜʝʥʠʝ ʧʦʥʷʪʠʝʤ «ʨʦʜʩʪʚʝʥʥʳʝ 

(ʦʜʥʦʢʦʨʝʥʥʳʝ) ʩʣʦʚʘ». ʈʘʟʣʠʯʝʥʠʝ ʦʜʥʦʢʦʨʝʥʥʳʭ ʩʣʦʚ ʠ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʬʦʨʤ 

ʦʜʥʦʛʦ ʠ ʪʦʛʦ ʞʝ ʩʣʦʚʘ. ʈʘʟʣʠʯʝʥʠʝ ʦʜʥʦʢʦʨʝʥʥʳʭ ʩʣʦʚ ʠ ʩʠʥʦʥʠʤʦʚ, 

ʦʜʥʦʢʦʨʝʥʥʳʭ ʩʣʦʚ ʠ ʩʣʦʚ ʩ ʦʤʦʥʠʤʠʯʥʳʤʠ ʢʦʨʥʷʤʠ. ɺʳʜʝʣʝʥʠʝ ʚ ʩʣʦʚʘʭ ʩ 

ʦʜʥʦʟʥʘʯʥʦ ʚʳʜʝʣʷʝʤʳʤʠ ʤʦʨʬʝʤʘʤʠ ʦʢʦʥʯʘʥʠʷ, ʢʦʨʥʷ, ʧʨʠʩʪʘʚʢʠ, 

ʩʫʬʬʠʢʩʘ. ʈʘʟʣʠʯʝʥʠʝ ʠʟʤʝʥʷʝʤʳʭ ʠ ʥʝʠʟʤʝʥʷʝʤʳʭ ʩʣʦʚ. ʇʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ 

ʟʥʘʯʝʥʠʠ ʩʫʬʬʠʢʩʦʚ ʠ ʧʨʠʩʪʘʚʦʢ. 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʦʜʥʦʢʦʨʝʥʥʳʭ ʩʣʦʚ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʩʫʬʬʠʢʩʦʚ ʠ ʧʨʠʩʪʘʚʦʢ. 

ʈʘʟʙʦʨ ʩʣʦʚʘ ʧʦ ʩʦʩʪʘʚʫ. 

ʄʦʨʬʦʣʦʛʠʷ. ʏʘʩʪʠ ʨʝʯʠ; ʜʝʣʝʥʠʝ ʯʘʩʪʝʡ ʨʝʯʠ ʥʘ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʝ ʠ 

ʩʣʫʞʝʙʥʳʝ. 

ʀʤʷ ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʦʝ. ɿʥʘʯʝʥʠʝ ʠ ʫʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ ʚ ʨʝʯʠ. 

ʋʤʝʥʠʝ ʦʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʠʤʝʥʘ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʝ. ʈʘʟʣʠʯʝʥʠʝ ʠʤʸʥ 

ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʭ, ʦʪʚʝʯʘʶʱʠʭ ʥʘ ʚʦʧʨʦʩʳ «ʢʪʦ?» ʠ «ʯʪʦ?». ʈʘʟʣʠʯʝʥʠʝ ʠʤʸʥ 

ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʭ ʤʫʞʩʢʦʛʦ, ʞʝʥʩʢʦʛʦ ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʨʦʜʘ. ʀʟʤʝʥʝʥʠʝ 

ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʭ ʧʦ ʯʠʩʣʘʤ. ʀʟʤʝʥʝʥʠʝ ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʭ ʧʦ ʧʘʜʝʞʘʤ. 

ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʧʘʜʝʞʘ, ʚ ʢʦʪʦʨʦʤ ʫʧʦʪʨʝʙʣʝʥʦ ʠʤʷ ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʦʝ. 

ʈʘʟʣʠʯʝʥʠʝ ʧʘʜʝʞʥʳʭ ʠ ʩʤʳʩʣʦʚʳʭ (ʩʠʥʪʘʢʩʠʯʝʩʢʠʭ) ʚʦʧʨʦʩʦʚ. ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ 

ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʥʦʩʪʠ ʠʤʸʥ ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʭ ʢ 1, 2, 3_ʤʫ ʩʢʣʦʥʝʥʠʶ. 

ʄʦʨʬʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʨʘʟʙʦʨ ʠʤʸʥ ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʭ. 

ʀʤʷ ʧʨʠʣʘʛʘʪʝʣʴʥʦʝ. ɿʥʘʯʝʥʠʝ ʠ ʫʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ ʚ ʨʝʯʠ. ʀʟʤʝʥʝʥʠʝ 

ʧʨʠʣʘʛʘʪʝʣʴʥʳʭ ʧʦ ʨʦʜʘʤ, ʯʠʩʣʘʤ ʠ ʧʘʜʝʞʘʤ, ʢʨʦʤʝ ʧʨʠʣʘʛʘʪʝʣʴʥʳʭ ʥʘ -ʠʡ, -

ʴʷ, -ʦʚ, -ʠʥ. ʄʦʨʬʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʨʘʟʙʦʨ ʠʤʸʥ ʧʨʠʣʘʛʘʪʝʣʴʥʳʭ. 
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ʄʝʩʪʦʠʤʝʥʠʝ. ʆʙʱʝʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʤʝʩʪʦʠʤʝʥʠʠ. ʃʠʯʥʳʝ 

ʤʝʩʪʦʠʤʝʥʠʷ, ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʠ ʫʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ ʚ ʨʝʯʠ. ʃʠʯʥʳʝ ʤʝʩʪʦʠʤʝʥʠʷ 1, 2, 3-

ʛʦ ʣʠʮʘ ʝʜʠʥʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʠ ʤʥʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʯʠʩʣʘ. ʉʢʣʦʥʝʥʠʝ ʣʠʯʥʳʭ 

ʤʝʩʪʦʠʤʝʥʠʡ. 

ɻʣʘʛʦʣ. ɿʥʘʯʝʥʠʝ ʠ ʫʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ ʚ ʨʝʯʠ. ʅʝʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʘʷ ʬʦʨʤʘ 

ʛʣʘʛʦʣʘ. ʈʘʟʣʠʯʝʥʠʝ ʛʣʘʛʦʣʦʚ, ʦʪʚʝʯʘʶʱʠʭ ʥʘ ʚʦʧʨʦʩʳ «ʯʪʦ ʩʜʝʣʘʪʴ?» ʠ «ʯʪʦ 

ʜʝʣʘʪʴ?». ʀʟʤʝʥʝʥʠʝ ʛʣʘʛʦʣʦʚ ʧʦ ʚʨʝʤʝʥʘʤ. ʀʟʤʝʥʝʥʠʝ ʛʣʘʛʦʣʦʚ ʧʦ ʣʠʮʘʤ ʠ 

ʯʠʩʣʘʤ ʚ ʥʘʩʪʦʷʱʝʤ ʠ ʙʫʜʫʱʝʤ ʚʨʝʤʝʥʠ (ʩʧʨʷʞʝʥʠʝ). ʉʧʦʩʦʙʳ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ 

I ʠ II ʩʧʨʷʞʝʥʠʷ ʛʣʘʛʦʣʦʚ (ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʝ ʦʚʣʘʜʝʥʠʝ). ʀʟʤʝʥʝʥʠʝ ʛʣʘʛʦʣʦʚ 

ʧʨʦʰʝʜʰʝʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ ʧʦ ʨʦʜʘʤ ʠ ʯʠʩʣʘʤ. ʄʦʨʬʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʨʘʟʙʦʨ ʛʣʘʛʦʣʦʚ. 

ʅʘʨʝʯʠʝ. ɿʥʘʯʝʥʠʝ ʠ ʫʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ ʚ ʨʝʯʠ. 

ʇʨʝʜʣʦʛ. ɿʥʘʢʦʤʩʪʚʦ ʩ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʫʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʥʳʤʠ ʧʨʝʜʣʦʛʘʤʠ. 

ʌʫʥʢʮʠʷ ʧʨʝʜʣʦʛʦʚ: ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʧʘʜʝʞʥʳʭ ʬʦʨʤ ʠʤʸʥ ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʭ ʠ 

ʤʝʩʪʦʠʤʝʥʠʡ. ʆʪʣʠʯʠʝ ʧʨʝʜʣʦʛʦʚ ʦʪ ʧʨʠʩʪʘʚʦʢ. 

ʉʦʶʟʳ ʠ, ʘ, ʥʦ, ʠʭ ʨʦʣʴ ʚ ʨʝʯʠ. ʏʘʩʪʠʮʘ ʥʝ, ʝʸ ʟʥʘʯʝʥʠʝ. 

ʉʠʥʪʘʢʩʠʩ. ʈʘʟʣʠʯʝʥʠʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ, ʩʣʦʚʦʩʦʯʝʪʘʥʠʷ, ʩʣʦʚʘ (ʦʩʦʟʥʘʥʠʝ 

ʠʭ ʩʭʦʜʩʪʚʘ ʠ ʨʘʟʣʠʯʠʡ). ʈʘʟʣʠʯʝʥʠʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʡ ʧʦ ʮʝʣʠ ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʥʠʷ: 

ʧʦʚʝʩʪʚʦʚʘʪʝʣʴʥʳʝ, ʚʦʧʨʦʩʠʪʝʣʴʥʳʝ ʠ ʧʦʙʫʜʠʪʝʣʴʥʳʝ; ʧʦ ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 

ʦʢʨʘʩʢʝ (ʠʥʪʦʥʘʮʠʠ): ʚʦʩʢʣʠʮʘʪʝʣʴʥʳʝ ʠ ʥʝʚʦʩʢʣʠʮʘʪʝʣʴʥʳʝ. 

ʅʘʭʦʞʜʝʥʠʝ ʛʣʘʚʥʳʭ ʯʣʝʥʦʚ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ: ʧʦʜʣʝʞʘʱʝʛʦ ʠ ʩʢʘʟʫʝʤʦʛʦ. 

ʈʘʟʣʠʯʝʥʠʝ ʛʣʘʚʥʳʭ ʠ ʚʪʦʨʦʩʪʝʧʝʥʥʳʭ ʯʣʝʥʦʚ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ. ʋʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ 

ʩʚʷʟʠ (ʧʨʠ ʧʦʤʦʱʠ ʩʤʳʩʣʦʚʳʭ ʚʦʧʨʦʩʦʚ) ʤʝʞʜʫ ʩʣʦʚʘʤʠ ʚ ʩʣʦʚʦʩʦʯʝʪʘʥʠʠ ʠ 

ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʠ. 

ʅʘʭʦʞʜʝʥʠʝ ʠ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʝ ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʡ ʩ 

ʦʜʥʦʨʦʜʥʳʤʠ ʯʣʝʥʘʤʠ ʙʝʟ ʩʦʶʟʦʚ ʠ ʩ ʩʦʶʟʘʤʠ ʠ, ʘ, ʥʦ. 

ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʠʥʪʦʥʘʮʠʠ ʧʝʨʝʯʠʩʣʝʥʠʷ ʚ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷʭ ʩ 

ʦʜʥʦʨʦʜʥʳʤʠ ʯʣʝʥʘʤʠ. 

ʈʘʟʣʠʯʝʥʠʝ ʧʨʦʩʪʳʭ ʠ ʩʣʦʞʥʳʭ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʡ. 

ʆʨʬʦʛʨʘʬʠʷ ʠ ʧʫʥʢʪʫʘʮʠʷ. ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʦʨʬʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʡ ʟʦʨʢʦʩʪʠ, 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʨʘʟʥʳʭ ʩʧʦʩʦʙʦʚ ʚʳʙʦʨʘ ʥʘʧʠʩʘʥʠʷ ʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʤʝʩʪʘ 

ʦʨʬʦʛʨʘʤʤʳ ʚ ʩʣʦʚʝ. ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʦʨʬʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʣʦʚʘʨʷ. 

ʇʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʧʨʘʚʠʣ ʧʨʘʚʦʧʠʩʘʥʠʷ: 

• ʩʦʯʝʪʘʥʠʷ ʞʠ ð ʰʠ, ʯʘ ð ʱʘ, ʯʫ ð ʱʫ ʚ ʧʦʣʦʞʝʥʠʠ ʧʦʜ ʫʜʘʨʝʥʠʝʤ; 

• ʩʦʯʝʪʘʥʠʷ ʯʢ ð ʯʥ, ʯʪ, ʱʥ; 

• ʧʝʨʝʥʦʩ ʩʣʦʚ; 

• ʧʨʦʧʠʩʥʘʷ ʙʫʢʚʘ ʚ ʥʘʯʘʣʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ, ʚ ʠʤʝʥʘʭ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʭ; 

• ʧʨʦʚʝʨʷʝʤʳʝ ʙʝʟʫʜʘʨʥʳʝ ʛʣʘʩʥʳʝ ʚ ʢʦʨʥʝ ʩʣʦʚʘ; 

• ʧʘʨʥʳʝ ʟʚʦʥʢʠʝ ʠ ʛʣʫʭʠʝ ʩʦʛʣʘʩʥʳʝ ʚ ʢʦʨʥʝ ʩʣʦʚʘ; 

• ʥʝʧʨʦʠʟʥʦʩʠʤʳʝ ʩʦʛʣʘʩʥʳʝ; 

1ɼʣʷ ʧʨʝʜʫʧʨʝʞʜʝʥʠʷ ʦʰʠʙʦʢ ʧʨʠ ʧʠʩʴʤʝ ʮʝʣʝʩʦʦʙʨʘʟʥʦ 

ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʪʴ ʩʣʫʯʘʠ ʪʠʧʘ «ʞʝʣʪʦʢ», «ʞʝʣʝʟʥʳʡ». 

• ʥʝʧʨʦʚʝʨʷʝʤʳʝ ʛʣʘʩʥʳʝ ʠ ʩʦʛʣʘʩʥʳʝ ʚ ʢʦʨʥʝ ʩʣʦʚʘ (ʥʘ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʥʦʤ 

ʧʝʨʝʯʥʝ ʩʣʦʚ); 

• ʛʣʘʩʥʳʝ ʠ ʩʦʛʣʘʩʥʳʝ ʚ ʥʝʠʟʤʝʥʷʝʤʳʭ ʥʘ ʧʠʩʴʤʝ ʧʨʠʩʪʘʚʢʘʭ; 

• ʨʘʟʜʝʣʠʪʝʣʴʥʳʝ ʲ ʠ ʴ; 



 

 

63 

• ʤʷʛʢʠʡ ʟʥʘʢ ʧʦʩʣʝ ʰʠʧʷʱʠʭ ʥʘ ʢʦʥʮʝ ʠʤʸʥ ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʭ (ʥʦʯʴ, 

ʥʦʞ, ʨʦʞʴ, ʤʳʰʴ); 

• ʙʝʟʫʜʘʨʥʳʝ ʧʘʜʝʞʥʳʝ ʦʢʦʥʯʘʥʠʷ ʠʤʸʥ ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʭ (ʢʨʦʤʝ 

ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʭ ʥʘ -ʤʷ, -ʠʡ, -ʴʷ, -ʴʝ, -ʠʷ, -ʦʚ, -ʠʥ); 

• ʙʝʟʫʜʘʨʥʳʝ ʦʢʦʥʯʘʥʠʷ ʠʤʸʥ ʧʨʠʣʘʛʘʪʝʣʴʥʳʭ; 

• ʨʘʟʜʝʣʴʥʦʝ ʥʘʧʠʩʘʥʠʝ ʧʨʝʜʣʦʛʦʚ ʩ ʣʠʯʥʳʤʠ ʤʝʩʪʦʠʤʝʥʠʷʤʠ; 

• ʥʝ ʩ ʛʣʘʛʦʣʘʤʠ; 

• ʤʷʛʢʠʡ ʟʥʘʢ ʧʦʩʣʝ ʰʠʧʷʱʠʭ ʥʘ ʢʦʥʮʝ ʛʣʘʛʦʣʦʚ ʚ ʬʦʨʤʝ 2-ʛʦ ʣʠʮʘ 

ʝʜʠʥʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʯʠʩʣʘ (ʧʠʰʝʰʴ, ʫʯʠʰʴ); 

• ʤʷʛʢʠʡ ʟʥʘʢ ʚ ʛʣʘʛʦʣʘʭ ʚ ʩʦʯʝʪʘʥʠʠ -ʪʴʩʷ; 

• ʙʝʟʫʜʘʨʥʳʝ ʣʠʯʥʳʝ ʦʢʦʥʯʘʥʠʷ ʛʣʘʛʦʣʦʚ; 

• ʨʘʟʜʝʣʴʥʦʝ ʥʘʧʠʩʘʥʠʝ ʧʨʝʜʣʦʛʦʚ ʩ ʜʨʫʛʠʤʠ ʩʣʦʚʘʤʠ; 

• ʟʥʘʢʠ ʧʨʝʧʠʥʘʥʠʷ ʚ ʢʦʥʮʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ: ʪʦʯʢʘ, ʚʦʧʨʦʩʠʪʝʣʴʥʳʡ ʠ 

ʚʦʩʢʣʠʮʘʪʝʣʴʥʳʡ ʟʥʘʢʠ; 

• ʟʥʘʢʠ ʧʨʝʧʠʥʘʥʠʷ (ʟʘʧʷʪʘʷ) ʚ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷʭ ʩ ʦʜʥʦʨʦʜʥʳʤʠ ʯʣʝʥʘʤʠ. 

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʨʝʯʠ. ʆʩʦʟʥʘʥʠʝ ʩʠʪʫʘʮʠʠ ʦʙʱʝʥʠʷ: ʩ ʢʘʢʦʡ ʮʝʣʴʶ, ʩ ʢʝʤ ʠ 

ʛʜʝ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʦʙʱʝʥʠʝ. 

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʝ ʦʚʣʘʜʝʥʠʝ ʜʠʘʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʬʦʨʤʦʡ ʨʝʯʠ. ɺʳʨʘʞʝʥʠʝ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʤʥʝʥʠʷ, ʝʛʦ ʘʨʛʫʤʝʥʪʘʮʠʷ. ʆʚʣʘʜʝʥʠʝ ʦʩʥʦʚʥʳʤʠ ʫʤʝʥʠʷʤʠ 

ʚʝʜʝʥʠʷ ʨʘʟʛʦʚʦʨʘ (ʥʘʯʘʪʴ, ʧʦʜʜʝʨʞʘʪʴ, ʟʘʢʦʥʯʠʪʴ ʨʘʟʛʦʚʦʨ, ʧʨʠʚʣʝʯʴ 

ʚʥʠʤʘʥʠʝ ʠ ʪ. ʧ.). ʆʚʣʘʜʝʥʠʝ ʥʦʨʤʘʤʠ ʨʝʯʝʚʦʛʦ ʵʪʠʢʝʪʘ ʚ ʩʠʪʫʘʮʠʷʭ ʫʯʝʙʥʦʛʦ 

ʠ ʙʳʪʦʚʦʛʦ ʦʙʱʝʥʠʷ (ʧʨʠʚʝʪʩʪʚʠʝ, ʧʨʦʱʘʥʠʝ, ʠʟʚʠʥʝʥʠʝ, ʙʣʘʛʦʜʘʨʥʦʩʪʴ, 

ʦʙʨʘʱʝʥʠʝ ʩ ʧʨʦʩʴʙʦʡ). ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʨʝʯʝʚʦʛʦ ʵʪʠʢʝʪʘ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʦʙʱʝʥʠʷ ʩ 

ʣʶʜʴʤʠ, ʧʣʦʭʦ ʚʣʘʜʝʶʱʠʤʠ ʨʫʩʩʢʠʤ ʷʟʳʢʦʤ. 

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʝ ʦʚʣʘʜʝʥʠʝ ʫʩʪʥʳʤʠ ʤʦʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʤʠ ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʥʠʷʤʠ 

ʥʘ ʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʫʶ ʪʝʤʫ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʨʘʟʥʳʭ ʪʠʧʦʚ ʨʝʯʠ (ʦʧʠʩʘʥʠʝ, 

ʧʦʚʝʩʪʚʦʚʘʥʠʝ, ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʝ). 

ʊʝʢʩʪ. ʇʨʠʟʥʘʢʠ ʪʝʢʩʪʘ. ʉʤʳʩʣʦʚʦʝ ʝʜʠʥʩʪʚʦ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʡ ʚ ʪʝʢʩʪʝ. 

ɿʘʛʣʘʚʠʝ ʪʝʢʩʪʘ. 

ʇʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʡ ʚ ʪʝʢʩʪʝ.  

ʇʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʯʘʩʪʝʡ ʪʝʢʩʪʘ (ʘʙʟʘʮʝʚ). 

ʂʦʤʧʣʝʢʩʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʥʘʜ ʩʪʨʫʢʪʫʨʦʡ ʪʝʢʩʪʘ: ʦʟʘʛʣʘʚʣʠʚʘʥʠʝ, 

ʢʦʨʨʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʝ ʧʦʨʷʜʢʘ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʡ ʠ ʯʘʩʪʝʡ ʪʝʢʩʪʘ (ʘʙʟʘʮʝʚ). 

ʇʣʘʥ ʪʝʢʩʪʘ. ʉʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʧʣʘʥʦʚ ʢ ʜʘʥʥʳʤ ʪʝʢʩʪʘʤ. ʉʦʟʜʘʥʠʝ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʭ ʪʝʢʩʪʦʚ ʧʦ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʳʤ ʧʣʘʥʘʤ. 

ʊʠʧʳ ʪʝʢʩʪʦʚ: ʦʧʠʩʘʥʠʝ, ʧʦʚʝʩʪʚʦʚʘʥʠʝ, ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʝ, ʠʭ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ. 

ɿʥʘʢʦʤʩʪʚʦ ʩ ʞʘʥʨʘʤʠ ʧʠʩʴʤʘ ʠ ʧʦʟʜʨʘʚʣʝʥʠʷ. 

ʉʦʟʜʘʥʠʝ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʭ ʪʝʢʩʪʦʚ ʠ ʢʦʨʨʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʝ ʟʘʜʘʥʥʳʭ ʪʝʢʩʪʦʚ ʩ 

ʫʯʸʪʦʤ ʪʦʯʥʦʩʪʠ, ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʠ, ʙʦʛʘʪʩʪʚʘ ʠ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ 

ʨʝʯʠ; ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʚ ʪʝʢʩʪʘʭ 

ʩʠʥʦʥʠʤʦʚ ʠ ʘʥʪʦʥʠʤʦʚ. 

ɿʥʘʢʦʤʩʪʚʦ ʩ ʦʩʥʦʚʥʳʤʠ ʚʠʜʘʤʠ ʠʟʣʦʞʝʥʠʡ ʠ ʩʦʯʠʥʝʥʠʡ (ʙʝʟ 

ʟʘʫʯʠʚʘʥʠʷ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʡ): ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ ʧʦʜʨʦʙʥʳʝ ʠ ʚʳʙʦʨʦʯʥʳʝ, ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ ʩ 

ʵʣʝʤʝʥʪʘʤʠ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ; ʩʦʯʠʥʝʥʠ-̫ʧʦʚʝʩʪʚʦʚʘʥʠʷ, ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ-ʦʧʠʩʘʥʠʷ, 

ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ-ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʷ. 
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2.2.2.2. ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʝ ʯʪʝʥʠʝ. 

ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʝ ʯʪʝʥʠʝ ʥʘ ʨʦʜʥʦʤ ʷʟʳʢʝ 

ɺʠʜʳ ʨʝʯʝʚʦʡ ʠ ʯʠʪʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ɸʫʜʠʨʦʚʘʥʠʝ (ʩʣʫʰʘʥʠʝ) 

ɺʦʩʧʨʠʷʪʠʝ ʥʘ ʩʣʫʭ ʟʚʫʯʘʱʝʡ ʨʝʯʠ (ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʥʠʝ ʩʦʙʝʩʝʜʥʠʢʘ, ʯʪʝʥʠʝ 

ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʪʝʢʩʪʦʚ). ɸʜʝʢʚʘʪʥʦʝ ʧʦʥʠʤʘʥʠʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʟʚʫʯʘʱʝʡ ʨʝʯʠ, 

ʫʤʝʥʠʝ ʦʪʚʝʯʘʪʴ ʥʘ ʚʦʧʨʦʩʳ ʧʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʶ ʫʩʣʳʰʘʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ, 

ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʩʦʙʳʪʠʡ, ʦʩʦʟʥʘʥʠʝ ʮʝʣʠ ʨʝʯʝʚʦʛʦ 

ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʥʠʷ, ʫʤʝʥʠʝ ʟʘʜʘʚʘʪʴ ʚʦʧʨʦʩ ʧʦ ʫʩʣʳʰʘʥʥʦʤʫ ʫʯʝʙʥʦʤʫ, ʥʘʫʯʥʦ-

ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʤʫ ʠ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʤʫ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʶ. 

ʏʪʝʥʠʝ 

ʏʪʝʥʠʝ ʚʩʣʫʭ. ʇʦʩʪʝʧʝʥʥʳʡ ʧʝʨʝʭʦʜ ʦʪ ʩʣʦʛʦʚʦʛʦ ʢ ʧʣʘʚʥʦʤʫ ʦʩʤʳʩʣʝʥʥʦʤʫ 

ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʤʫ ʯʪʝʥʠʶ ʮʝʣʳʤʠ ʩʣʦʚʘʤʠ ʚʩʣʫʭ (ʩʢʦʨʦʩʪʴ ʯʪʝʥʠʷ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ 

ʩ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʤ ʪʝʤʧʦʤ ʯʪʝʥʠʷ), ʧʦʩʪʝʧʝʥʥʦʝ ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʝ ʩʢʦʨʦʩʪʠ 

ʯʪʝʥʠʷ. 

ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ ʥʘ ʥʦʨʤʘʣʴʥʳʡ ʜʣʷ ʯʠʪʘʶʱʝʛʦ ʪʝʤʧ ʙʝʛʣʦʩʪʠ, ʧʦʟʚʦʣʷʶʱʠʡ 

ʝʤʫ ʦʩʦʟʥʘʪʴ ʪʝʢʩʪ. ʉʦʙʣʶʜʝʥʠʝ ʦʨʬʦʵʧʠʯʝʩʢʠʭ ʠ ʠʥʪʦʥʘʮʠʦʥʥʳʭ ʥʦʨʤ 

ʯʪʝʥʠʷ. ʏʪʝʥʠʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʡ ʩ ʠʥʪʦʥʘʮʠʦʥʥʳʤ ʚʳʜʝʣʝʥʠʝʤ ʟʥʘʢʦʚ 

ʧʨʝʧʠʥʘʥʠʷ. ʇʦʥʠʤʘʥʠʝ ʩʤʳʩʣʦʚʳʭ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʝʡ ʨʘʟʥʳʭ ʧʦ ʚʠʜʫ ʠ ʪʠʧʫ 

ʪʝʢʩʪʦʚ, ʧʝʨʝʜʘʯʘ ʠʭ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʠʥʪʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ. 

ʏʪʝʥʠʝ ʧʨʦ ʩʝʙʷ. ʆʩʦʟʥʘʥʠʝ ʩʤʳʩʣʘ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʧʨʠ ʯʪʝʥʠʠ ʧʨʦ ʩʝʙʷ 

(ʜʦʩʪʫʧʥʳʭ ʧʦ ʦʙʲʸʤʫ ʠ ʞʘʥʨʫ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ). ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʚʠʜʘ ʯʪʝʥʠʷ 

(ʠʟʫʯʘʶʱʝʝ, ʦʟʥʘʢʦʤʠʪʝʣʴʥʦʝ, ʧʨʦʩʤʦʪʨʦʚʦʝ, ʚʳʙʦʨʦʯʥʦʝ). ʋʤʝʥʠʝ ʥʘʭʦʜʠʪʴ 

ʚ ʪʝʢʩʪʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʫʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ. ʇʦʥʠʤʘʥʠʝ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʝʡ ʨʘʟʥʳʭ ʚʠʜʦʚ 

ʯʪʝʥʠʷ: ʬʘʢʪʘ, ʦʧʠʩʘʥʠʷ, ʜʦʧʦʣʥʝʥʠʷ ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʥʠʷ ʠ ʜʨ. 

ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʨʘʟʥʳʤʠ ʚʠʜʘʤʠ ʪʝʢʩʪʘ. ʆʙʱʝʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʨʘʟʥʳʭ ʚʠʜʘʭ 

ʪʝʢʩʪʘ: ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʭ, ʫʯʝʙʥʳʭ, ʥʘʫʯʥʦ-ʧʦʧʫʣʷʨʥʳʭ ð ʠ ʠʭ ʩʨʘʚʥʝʥʠʝ. 

ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʮʝʣʝʡ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʵʪʠʭ ʚʠʜʦʚ ʪʝʢʩʪʘ. ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʬʦʣʴʢʣʦʨʥʦʛʦ 

ʪʝʢʩʪʘ. 

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʝ ʦʩʚʦʝʥʠʝ ʫʤʝʥʠʷ ʦʪʣʠʯʘʪʴ ʪʝʢʩʪ ʦʪ ʥʘʙʦʨʘ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʡ. 

ʇʨʦʛʥʦʟʠʨʦʚʘʥʠʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʢʥʠʛʠ ʧʦ ʝʸ ʥʘʟʚʘʥʠʶ ʠ ʦʬʦʨʤʣʝʥʠʶ. 

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʝ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʪʝʤʳ, ʛʣʘʚʥʦʡ ʤʳʩʣʠ, ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ; ʜʝʣʝʥʠʝ 

ʪʝʢʩʪʘ ʥʘ ʩʤʳʩʣʦʚʳʝ ʯʘʩʪʠ, ʠʭ ʦʟʘʛʣʘʚʣʠʚʘʥʠʝ. ʋʤʝʥʠʝ ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʩ ʨʘʟʥʳʤʠ 

ʚʠʜʘʤʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ. 

ʋʯʘʩʪʠʝ ʚ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʤ ʦʙʩʫʞʜʝʥʠʠ: ʫʤʝʥʠʝ ʦʪʚʝʯʘʪʴ ʥʘ ʚʦʧʨʦʩʳ, 

ʚʳʩʪʫʧʘʪʴ ʧʦ ʪʝʤʝ, ʩʣʫʰʘʪʴ ʚʳʩʪʫʧʣʝʥʠʷ ʪʦʚʘʨʠʱʝʡ, ʜʦʧʦʣʥʷʪʴ ʦʪʚʝʪʳ ʧʦ 

ʭʦʜʫ ʙʝʩʝʜʳ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʪʝʢʩʪ. 

ʇʨʠʚʣʝʯʝʥʠʝ ʩʧʨʘʚʦʯʥʳʭ ʠ ʠʣʣʶʩʪʨʘʪʠʚʥʦ-ʠʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʳʭ 

ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ. 

ɹʠʙʣʠʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ. ʂʥʠʛʘ ʢʘʢ ʦʩʦʙʳʡ ʚʠʜ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ. ʂʥʠʛʘ ʢʘʢ 

ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʭ ʟʥʘʥʠʡ. ʇʝʨʚʳʝ ʢʥʠʛʠ ʥʘ ʈʫʩʠ ʠ ʥʘʯʘʣʦ 

ʢʥʠʛʦʧʝʯʘʪʘʥʠʷ (ʦʙʱʝʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ). ʂʥʠʛʘ ʫʯʝʙʥʘʷ, ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʘʷ, 

ʩʧʨʘʚʦʯʥʘʷ. ʕʣʝʤʝʥʪʳ ʢʥʠʛʠ: ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʠʣʠ ʦʛʣʘʚʣʝʥʠʝ, ʪʠʪʫʣʴʥʳʡ ʣʠʩʪ, 

ʘʥʥʦʪʘʮʠʷ, ʠʣʣʶʩʪʨʘʮʠʠ. ɺʠʜʳ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʚ ʢʥʠʛʝ: ʥʘʫʯʥʘʷ, 

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʘʷ (ʩ ʦʧʦʨʦʡ ʥʘ ʚʥʝʰʥʠʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ ʢʥʠʛʠ, ʝʸ ʩʧʨʘʚʦʯʥʦ-

ʠʣʣʶʩʪʨʘʪʠʚʥʳʡ ʤʘʪʝʨʠʘʣ). 
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ʊʠʧʳ ʢʥʠʛ (ʠʟʜʘʥʠʡ): ʢʥʠʛʘ-ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʝ, ʢʥʠʛʘ-ʩʙʦʨʥʠʢ, ʩʦʙʨʘʥʠʝ 

ʩʦʯʠʥʝʥʠʡ, ʧʝʨʠʦʜʠʯʝʩʢʘʷ ʧʝʯʘʪʴ, ʩʧʨʘʚʦʯʥʳʝ ʠʟʜʘʥʠʷ (ʩʧʨʘʚʦʯʥʠʢʠ, 

ʩʣʦʚʘʨʠ, ʵʥʮʠʢʣʦʧʝʜʠʠ, ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʥʳʝ ʠʟʜʘʥʠʷ). 

ɺʳʙʦʨ ʢʥʠʛ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʨʝʢʦʤʝʥʜʦʚʘʥʥʦʛʦ ʩʧʠʩʢʘ, ʢʘʨʪʦʪʝʢʠ, ʦʪʢʨʳʪʦʛʦ 

ʜʦʩʪʫʧʘ ʢ ʜʝʪʩʢʠʤ ʢʥʠʛʘʤ ʚ ʙʠʙʣʠʦʪʝʢʝ. ɸʣʬʘʚʠʪʥʳʡ ʢʘʪʘʣʦʛ. 

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʝ ʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʤʠ ʚʦʟʨʘʩʪʫ ʩʣʦʚʘʨʷʤʠ ʠ 

ʩʧʨʘʚʦʯʥʦʡ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʦʡ. 

ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʪʝʢʩʪʦʤ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ. ʇʦʥʠʤʘʥʠʝ ʟʘʛʣʘʚʠʷ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ, ʝʛʦ ʘʜʝʢʚʘʪʥʦʝ ʩʦʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʩ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝʤ. ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ 

ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʝʡ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ: ʩʚʦʝʦʙʨʘʟʠʝ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ 

ʷʟʳʢʘ (ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʫʯʠʪʝʣʷ). ʆʩʦʟʥʘʥʠʝ ʪʦʛʦ, ʯʪʦ ʬʦʣʴʢʣʦʨ ʝʩʪʴ ʚʳʨʘʞʝʥʠʝ 

ʦʙʱʝʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʠʭ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʭ ʧʨʘʚʠʣ ʠ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ. 

ʇʦʥʠʤʘʥʠʝ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʦʛʦ, ʦʩʦʟʥʘʥʠʝ ʤʦʪʠʚʘʮʠʠ 

ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʛʝʨʦʝʚ, ʘʥʘʣʠʟ ʧʦʩʪʫʧʢʦʚ ʛʝʨʦʝʚ ʩ ʪʦʯʢʠ ʟʨʝʥʠʷ ʥʦʨʤ ʤʦʨʘʣʠ. 

ʆʩʦʟʥʘʥʠʝ ʧʦʥʷʪʠʷ «ʈʦʜʠʥʘ», ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʦ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʠ ʣʶʙʚʠ ʢ ʈʦʜʠʥʝ ʚ 

ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʝ ʨʘʟʥʳʭ ʥʘʨʦʜʦʚ (ʥʘ ʧʨʠʤʝʨʝ ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ). ʉʭʦʞʝʩʪʴ ʪʝʤ, 

ʠʜʝʡ, ʛʝʨʦʝʚ ʚ ʬʦʣʴʢʣʦʨʝ ʨʘʟʥʳʭ ʥʘʨʦʜʦʚ. 

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʝ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʝ ʪʝʢʩʪʘ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 

ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ ʷʟʳʢʘ: ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʝ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʝ ʵʧʠʟʦʜʘ ʩ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʩʧʝʮʠʬʠʯʝʩʢʦʡ ʜʣʷ ʜʘʥʥʦʛʦ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʣʝʢʩʠʢʠ (ʧʦ ʚʦʧʨʦʩʘʤ ʫʯʠʪʝʣʷ), ʨʘʩʩʢʘʟ ʧʦ ʠʣʣʶʩʪʨʘʮʠʷʤ, 

ʧʝʨʝʩʢʘʟ. 

ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʛʝʨʦʷ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-

ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ ʜʘʥʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ. ʅʘʭʦʞʜʝʥʠʝ ʚ ʪʝʢʩʪʝ ʩʣʦʚ ʠ 

ʚʳʨʘʞʝʥʠʡ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʠʭ ʛʝʨʦʷ ʠ ʩʦʙʳʪʠʝ. ɸʥʘʣʠʟ (ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ 

ʫʯʠʪʝʣʷ), ʤʦʪʠʚʳ ʧʦʩʪʫʧʢʘ ʧʝʨʩʦʥʘʞʘ. ʉʦʧʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʧʦʩʪʫʧʢʦʚ ʛʝʨʦʝʚ ʧʦ 

ʘʥʘʣʦʛʠʠ ʠʣʠ ʧʦ ʢʦʥʪʨʘʩʪʫ. ɺʳʷʚʣʝʥʠʝ ʘʚʪʦʨʩʢʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʛʝʨʦʶ ʥʘ 

ʦʩʥʦʚʝ ʘʥʘʣʠʟʘ ʪʝʢʩʪʘ, ʘʚʪʦʨʩʢʠʭ ʧʦʤʝʪ, ʠʤʸʥ ʛʝʨʦʝʚ. 

ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʛʝʨʦʷ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ. ʇʦʨʪʨʝʪ, ʭʘʨʘʢʪʝʨ ʛʝʨʦʷ, ʚʳʨʘʞʝʥʥʳʝ 

ʯʝʨʝʟ ʧʦʩʪʫʧʢʠ ʠ ʨʝʯʴ. 

ʆʩʚʦʝʥʠʝ ʨʘʟʥʳʭ ʚʠʜʦʚ ʧʝʨʝʩʢʘʟʘ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ: 

ʧʦʜʨʦʙʥʳʡ, ʚʳʙʦʨʦʯʥʳʡ ʠ ʢʨʘʪʢʠʡ (ʧʝʨʝʜʘʯʘ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʤʳʩʣʝʡ). 

ʇʦʜʨʦʙʥʳʡ ʧʝʨʝʩʢʘʟ ʪʝʢʩʪʘ: ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʛʣʘʚʥʦʡ ʤʳʩʣʠ ʬʨʘʛʤʝʥʪʘ, 

ʚʳʜʝʣʝʥʠʝ ʦʧʦʨʥʳʭ ʠʣʠ ʢʣʶʯʝʚʳʭ ʩʣʦʚ, ʦʟʘʛʣʘʚʣʠʚʘʥʠʝ, ʧʦʜʨʦʙʥʳʡ 

ʧʝʨʝʩʢʘʟ ʵʧʠʟʦʜʘ; ʜʝʣʝʥʠʝ ʪʝʢʩʪʘ ʥʘ ʯʘʩʪʠ, ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʛʣʘʚʥʦʡ ʤʳʩʣʠ 

ʢʘʞʜʦʡ ʯʘʩʪʠ ʠ ʚʩʝʛʦ ʪʝʢʩʪʘ, ʦʟʘʛʣʘʚʣʠʚʘʥʠʝ ʢʘʞʜʦʡ ʯʘʩʪʠ ʠ ʚʩʝʛʦ ʪʝʢʩʪʘ, 

ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʧʣʘʥʘ ʚ ʚʠʜʝ ʥʘʟʳʚʥʳʭ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʡ ʠʟ ʪʝʢʩʪʘ, ʚ ʚʠʜʝ ʚʦʧʨʦʩʦʚ, 

ʚ ʚʠʜʝ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʩʬʦʨʤʫʣʠʨʦʚʘʥʥʦʛʦ ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʥʠʷ. 

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʡ ʚʳʙʦʨʦʯʥʳʡ ʧʝʨʝʩʢʘʟ ʧʦ ʟʘʜʘʥʥʦʤʫ ʬʨʘʛʤʝʥʪʫ: 

ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʛʝʨʦʷ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ (ʦʪʙʦʨ ʩʣʦʚ, ʚʳʨʘʞʝʥʠʡ ʚ ʪʝʢʩʪʝ, 

ʧʦʟʚʦʣʷʶʱʠʭ ʩʦʩʪʘʚʠʪʴ ʨʘʩʩʢʘʟ ʦ ʛʝʨʦʝ), ʦʧʠʩʘʥʠʝ ʤʝʩʪʘ ʜʝʡʩʪʚʠʷ (ʚʳʙʦʨ 

ʩʣʦʚ, ʚʳʨʘʞʝʥʠʡ ʚ ʪʝʢʩʪʝ, ʧʦʟʚʦʣʷʶʱʠʭ ʩʦʩʪʘʚʠʪʴ ʜʘʥʥʦʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ ʥʘ 

ʦʩʥʦʚʝ ʪʝʢʩʪʘ). 

ɺʳʯʣʝʥʝʥʠʝ ʠ ʩʦʧʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʵʧʠʟʦʜʦʚ ʠʟ ʨʘʟʥʳʭ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ ʧʦ 

ʦʙʱʥʦʩʪʠ ʩʠʪʫʘʮʠʡ, ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʦʢʨʘʩʢʝ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʫ ʧʦʩʪʫʧʢʦʚ ʛʝʨʦʝʚ. 

ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʫʯʝʙʥʳʤʠ ʠ ʥʘʫʯʥʦ-ʧʦʧʫʣʷʨʥʳʤʠ ʪʝʢʩʪʘʤʠ. 
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ʇʦʥʠʤʘʥʠʝ ʟʘʛʣʘʚʠʷ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ; ʘʜʝʢʚʘʪʥʦʝ ʩʦʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʩ ʝʛʦ 

ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝʤ. ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʝʡ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʠ ʥʘʫʯʥʦ-ʧʦʧʫʣʷʨʥʦʛʦ 

ʪʝʢʩʪʘ (ʧʝʨʝʜʘʯʘ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ). ʇʦʥʠʤʘʥʠʝ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ, ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʦʙʱʠʭ 

ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʝʡ ʪʝʢʩʪʦʚ ʙʳʣʠʥ, ʣʝʛʝʥʜ, ʙʠʙʣʝʡʩʢʠʭ ʨʘʩʩʢʘʟʦʚ (ʧʦ ʦʪʨʳʚʢʘʤ ʠʣʠ 

ʥʝʙʦʣʴʰʠʤ ʪʝʢʩʪʘʤ). ɿʥʘʢʦʤʩʪʚʦ ʩ ʧʨʦʩʪʝʡʰʠʤʠ ʧʨʠʸʤʘʤʠ ʘʥʘʣʠʟʘ 

ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʚʠʜʦʚ ʪʝʢʩʪʘ: ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʧʨʠʯʠʥʥʦ-ʩʣʝʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʩʚʷʟʝʡ. 

ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʛʣʘʚʥʦʡ ʤʳʩʣʠ ʪʝʢʩʪʘ. ɼʝʣʝʥʠʝ ʪʝʢʩʪʘ ʥʘ ʯʘʩʪʠ. ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ 

ʤʠʢʨʦʪʝʤ. ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʠʣʠ ʦʧʦʨʥʳʝ ʩʣʦʚʘ. 

ʇʦʩʪʨʦʝʥʠʝ ʘʣʛʦʨʠʪʤʘ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʶ ʪʝʢʩʪʘ. 

ɺʦʩʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʝ ʪʝʢʩʪʘ ʩ ʦʧʦʨʦʡ ʥʘ ʢʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ, ʤʦʜʝʣʴ, ʩʭʝʤʫ. 

ʇʦʜʨʦʙʥʳʡ ʧʝʨʝʩʢʘʟ ʪʝʢʩʪʘ. ʂʨʘʪʢʠʡ ʧʝʨʝʩʢʘʟ ʪʝʢʩʪʘ (ʚʳʜʝʣʝʥʠʝ ʛʣʘʚʥʦʛʦ ʚ 

ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʠ ʪʝʢʩʪʘ). 

ɻʦʚʦʨʝʥʠʝ (ʢʫʣʴʪʫʨʘ ʨʝʯʝʚʦʛʦ ʦʙʱʝʥʠʷ) 

ʆʩʦʟʥʘʥʠʝ ʜʠʘʣʦʛʘ ʢʘʢ ʚʠʜʘ ʨʝʯʠ. ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʜʠʘʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʙʱʝʥʠʷ: 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ ʚʦʧʨʦʩʳ, ʦʪʚʝʯʘʪʴ ʥʘ ʥʠʭ ʠ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʟʘʜʘʚʘʪʴ ʚʦʧʨʦʩʳ ʧʦ 

ʪʝʢʩʪʫ; ʚʳʩʣʫʰʠʚʘʪʴ, ʥʝ ʧʝʨʝʙʠʚʘʷ, ʩʦʙʝʩʝʜʥʠʢʘ ʠ ʚ ʚʝʞʣʠʚʦʡ ʬʦʨʤʝ 

ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʪʴ ʩʚʦʶ ʪʦʯʢʫ ʟʨʝʥʠʷ ʧʦ ʦʙʩʫʞʜʘʝʤʦʤʫ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʶ (ʫʯʝʙʥʦʤʫ, 

ʥʘʫʯʥʦ-ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʤʫ, ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʤʫ ʪʝʢʩʪʫ). ɼʦʢʘʟʘʪʝʣʴʩʪʚʦ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ ʪʦʯʢʠ ʟʨʝʥʠʷ ʩ ʦʧʦʨʦʡ ʥʘ ʪʝʢʩʪ ʠʣʠ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʡ ʦʧʳʪ. 

ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʥʦʨʤ ʨʝʯʝʚʦʛʦ ʵʪʠʢʝʪʘ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʚʥʝʫʯʝʙʥʦʛʦ ʦʙʱʝʥʠʷ. 

ɿʥʘʢʦʤʩʪʚʦ ʩ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʷʤʠ ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʵʪʠʢʝʪʘ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʬʦʣʴʢʣʦʨʥʳʭ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ. 

ʈʘʙʦʪʘ ʩʦ ʩʣʦʚʦʤ (ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʧʨʷʤʦʝ ʠ ʧʝʨʝʥʦʩʥʦʝ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʩʣʦʚ, ʠʭ 

ʤʥʦʛʦʟʥʘʯʥʦʩʪʴ), ʮʝʣʝʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʝ ʧʦʧʦʣʥʝʥʠʝ ʘʢʪʠʚʥʦʛʦ ʩʣʦʚʘʨʥʦʛʦ 

ʟʘʧʘʩʘ. 

ʄʦʥʦʣʦʛ ʢʘʢ ʬʦʨʤʘ ʨʝʯʝʚʦʛʦ ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʥʠʷ. ʄʦʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʨʝʯʝʚʦʝ 

ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʥʠʝ ʥʝʙʦʣʴʰʦʛʦ ʦʙʲʸʤʘ ʩ ʦʧʦʨʦʡ ʥʘ ʘʚʪʦʨʩʢʠʡ ʪʝʢʩʪ, ʧʦ 

ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʦʡ ʪʝʤʝ ʠʣʠ ʚ ʚʠʜʝ (ʬʦʨʤʝ) ʦʪʚʝʪʘ ʥʘ ʚʦʧʨʦʩ. ʆʪʨʘʞʝʥʠʝ 

ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʤʳʩʣʠ ʪʝʢʩʪʘ ʚ ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʥʠʠ. ʇʝʨʝʜʘʯʘ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʦʛʦ 

ʠʣʠ ʧʨʦʩʣʫʰʘʥʥʦʛʦ ʩ ʫʯʸʪʦʤ ʩʧʝʮʠʬʠʢʠ ʥʘʫʯʥʦ-ʧʦʧʫʣʷʨʥʦʛʦ, ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʠ 

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ. ʇʝʨʝʜʘʯʘ ʚʧʝʯʘʪʣʝʥʠʡ (ʠʟ ʧʦʚʩʝʜʥʝʚʥʦʡ ʞʠʟʥʠ, 

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ, ʠʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ) ʚ ʨʘʩʩʢʘʟʝ 

(ʦʧʠʩʘʥʠʝ, ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʝ, ʧʦʚʝʩʪʚʦʚʘʥʠʝ). ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʝ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʝ ʧʣʘʥʘ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʥʠʷ. ʆʪʙʦʨ ʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ 

ʷʟʳʢʘ (ʩʠʥʦʥʠʤʳ, ʘʥʪʦʥʠʤʳ, ʩʨʘʚʥʝʥʠʝ) ʩ ʫʯʸʪʦʤ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʝʡ 

ʤʦʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʥʠʷ. 

ʋʩʪʥʦʝ ʩʦʯʠʥʝʥʠʝ ʢʘʢ ʧʨʦʜʦʣʞʝʥʠʝ ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ, 

ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʝʛʦ ʩʶʞʝʪʥʳʭ ʣʠʥʠʡ, ʢʦʨʦʪʢʠʡ ʨʘʩʩʢʘʟ ʧʦ ʨʠʩʫʥʢʘʤ ʣʠʙʦ ʥʘ 

ʟʘʜʘʥʥʫʶ ʪʝʤʫ. 

ʇʠʩʴʤʦ (ʢʫʣʴʪʫʨʘ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʨʝʯʠ) 

ʅʦʨʤʳ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʨʝʯʠ: ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʟʘʛʦʣʦʚʢʫ 

(ʦʪʨʘʞʝʥʠʝ ʪʝʤʳ, ʤʝʩʪʘ ʜʝʡʩʪʚʠʷ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʦʚ ʛʝʨʦʝʚ), ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʚ 

ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʨʝʯʠ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ ʷʟʳʢʘ (ʩʠʥʦʥʠʤʳ, ʘʥʪʦʥʠʤʳ, 

ʩʨʘʚʥʝʥʠʝ) ʚ ʤʠʥʠ-ʩʦʯʠʥʝʥʠʷʭ (ʧʦʚʝʩʪʚʦʚʘʥʠʝ, ʦʧʠʩʘʥʠʝ, ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʝ), 

ʨʘʩʩʢʘʟ ʥʘ ʟʘʜʘʥʥʫʶ ʪʝʤʫ, ʦʪʟʳʚ. 

ʂʨʫʛ ʜʝʪʩʢʦʛʦ ʯʪʝʥʠʷ 
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ʇʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʫʩʪʥʦʛʦ ʥʘʨʦʜʥʦʛʦ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʘ ʨʘʟʥʳʭ ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ. 

ʇʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʢʣʘʩʩʠʢʦʚ ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ XIXðʍʍ ʚʚ., ʢʣʘʩʩʠʢʦʚ 

ʜʝʪʩʢʦʡ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ, ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʦʡ (ʩ ʫʯʸʪʦʤ 

ʤʥʦʛʦʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ ʈʦʩʩʠʠ) ʠ ʟʘʨʫʙʝʞʥʦʡ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ, 

ʜʦʩʪʫʧʥʳʝ ʜʣʷ ʚʦʩʧʨʠʷʪʠʷ ʤʣʘʜʰʠʭ ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ.   

ʇʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʦʩʪʴ ʨʘʟʥʳʭ ʚʠʜʦʚ ʢʥʠʛ: ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʘʷ, ʧʨʠʢʣʶʯʝʥʯʝʩʢʘʷ, 

ʬʘʥʪʘʩʪʠʯʝʩʢʘʷ, ʥʘʫʯʥʦ-ʧʦʧʫʣʷʨʥʘʷ, ʩʧʨʘʚʦʯʥʦ-ʵʥʮʠʢʣʦʧʝʜʠʯʝʩʢʘʷ 

ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʘ; ʜʝʪʩʢʠʝ ʧʝʨʠʦʜʠʯʝʩʢʠʝ ʠʟʜʘʥʠʷ (ʧʦ ʚʳʙʦʨʫ). 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʪʝʤʳ ʜʝʪʩʢʦʛʦ ʯʪʝʥʠʷ: ʬʦʣʴʢʣʦʨ ʨʘʟʥʳʭ ʥʘʨʦʜʦʚ, 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʦ ʈʦʜʠʥʝ, ʧʨʠʨʦʜʝ, ʜʝʪʷʭ, ʙʨʘʪʴʷʭ ʥʘʰʠʭ ʤʝʥʴʰʠʭ, ʜʦʙʨʝ ʠ ʟʣʝ, 

ʶʤʦʨʠʩʪʠʯʝʩʢʠʝ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ. 

ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʦʚʝʜʯʝʩʢʘʷ ʧʨʦʧʝʜʝʚʪʠʢʘ (ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʝ ʦʩʚʦʝʥʠʝ) 

ʅʘʭʦʞʜʝʥʠʝ ʚ ʪʝʢʩʪʝ, ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʚ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʨʝʯʠ (ʩ 

ʧʦʤʦʱʴʶ ʫʯʠʪʝʣʷ) ʩʨʝʜʩʪʚ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ: ʩʠʥʦʥʠʤʦʚ, ʘʥʪʦʥʠʤʦʚ, 

ʵʧʠʪʝʪʦʚ, ʩʨʘʚʥʝʥʠʡ, ʤʝʪʘʬʦʨ, ʛʠʧʝʨʙʦʣ. 

ʆʨʠʝʥʪʠʨʦʚʢʘ ʚ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʳʭ ʧʦʥʷʪʠʷʭ: ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʝ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʝ, 

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʡ ʦʙʨʘʟ, ʠʩʢʫʩʩʪʚʦ ʩʣʦʚʘ, ʘʚʪʦʨ (ʨʘʩʩʢʘʟʯʠʢ), ʩʶʞʝʪ, ʪʝʤʘ; 

ʛʝʨʦʡ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ: ʝʛʦ ʧʦʨʪʨʝʪ, ʨʝʯʴ, ʧʦʩʪʫʧʢʠ, ʤʳʩʣʠ; ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʘʚʪʦʨʘ ʢ 

ʛʝʨʦʶ. 

ʆʙʱʝʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʦʥʥʳʭ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʷʭ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʷ 

ʨʘʟʥʳʭ ʚʠʜʦʚ ʨʘʩʩʢʘʟʳʚʘʥʠʷ: ʧʦʚʝʩʪʚʦʚʘʥʠʝ (ʨʘʩʩʢʘʟ), ʦʧʠʩʘʥʠʝ (ʧʝʡʟʘʞ, 

ʧʦʨʪʨʝʪ, ʠʥʪʝʨʴʝʨ), ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʝ (ʤʦʥʦʣʦʛ ʛʝʨʦʷ, ʜʠʘʣʦʛ ʛʝʨʦʝʚ). 

ʇʨʦʟʘʠʯʝʩʢʘʷ ʠ ʩʪʠʭʦʪʚʦʨʥʘʷ ʨʝʯʴ: ʫʟʥʘʚʘʥʠʝ, ʨʘʟʣʠʯʝʥʠʝ, ʚʳʜʝʣʝʥʠʝ 

ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʝʡ ʩʪʠʭʦʪʚʦʨʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ (ʨʠʪʤ, ʨʠʬʤʘ). 

ʌʦʣʴʢʣʦʨ ʠ ʘʚʪʦʨʩʢʠʝ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʝ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ (ʨʘʟʣʠʯʝʥʠʝ). 

ɾʘʥʨʦʚʦʝ ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʠʝ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ. ʄʘʣʳʝ ʬʦʣʴʢʣʦʨʥʳʝ ʬʦʨʤʳ 

(ʢʦʣʳʙʝʣʴʥʳʝ ʧʝʩʥʠ, ʧʦʪʝʰʢʠ, ʧʦʩʣʦʚʠʮʳ ʠ ʧʦʛʦʚʦʨʢʠ, ʟʘʛʘʜʢʠ) ð 

ʫʟʥʘʚʘʥʠʝ, ʨʘʟʣʠʯʝʥʠʝ, ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʩʤʳʩʣʘ. ʉʢʘʟʢʠ (ʦ ʞʠʚʦʪʥʳʭ, 

ʙʳʪʦʚʳʝ, ʚʦʣʰʝʙʥʳʝ). 

ʍʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʝ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʩʢʘʟʦʢ: ʣʝʢʩʠʢʘ, ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʝ (ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʷ). 

ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʥʘʷ (ʘʚʪʦʨʩʢʘʷ) ʩʢʘʟʢʘ. 

ʈʘʩʩʢʘʟ, ʩʪʠʭʦʪʚʦʨʝʥʠʝ, ʙʘʩʥʷ ð ʦʙʱʝʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʞʘʥʨʝ, 

ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʷʭ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʷ ʠ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚʘʭ. 

ʊʚʦʨʯʝʩʢʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ (ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʳʭ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ) 

ʀʥʪʝʨʧʨʝʪʘʮʠʷ ʪʝʢʩʪʘ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʚ ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʫʯʘʱʠʭʩʷ: ʯʪʝʥʠʝ ʧʦ ʨʦʣʷʤ, ʠʥʩʮʝʥʠʨʦʚʘʥʠʝ, ʜʨʘʤʘʪʠʟʘʮʠʷ; 

ʫʩʪʥʦʝ ʩʣʦʚʝʩʥʦʝ ʨʠʩʦʚʘʥʠʝ, ʟʥʘʢʦʤʩʪʚʦ ʩ ʨʘʟʣʠʯʥʳʤʠ ʩʧʦʩʦʙʘʤʠ ʨʘʙʦʪʳ ʩ 

ʜʝʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʳʤ ʪʝʢʩʪʦʤ ʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʠʭ (ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʧʨʠʯʠʥʥʦ-

ʩʣʝʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʩʚʷʟʝʡ, ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʩʦʙʳʪʠʡ: ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʝ ʵʪʘʧʥʦʩʪʠ ʚ 

ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʠ ʜʝʡʩʪʚʠʡ); ʠʟʣʦʞʝʥʠʝ ʩ ʵʣʝʤʝʥʪʘʤʠ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ, ʩʦʟʜʘʥʠʝ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ (ʪʝʢʩʪ ʧʦ 

ʘʥʘʣʦʛʠʠ), ʨʝʧʨʦʜʫʢʮʠʡ ʢʘʨʪʠʥ ʭʫʜʦʞʥʠʢʦʚ, ʧʦ ʩʝʨʠʠ ʠʣʣʶʩʪʨʘʮʠʡ ʢ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʶ ʠʣʠ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʣʠʯʥʦʛʦ ʦʧʳʪʘ. 
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2.2.2.3. ʀʥʦʩʪʨʘʥʥʳʡ ʷʟʳʢ 

ʇʨʝʜʤʝʪʥʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʨʝʯʠ 

ʇʨʝʜʤʝʪʥʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʫʩʪʥʦʡ ʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʨʝʯʠ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʝʪ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʤ ʠ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʳʤ ʮʝʣʷʤ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʠʥʪʝʨʝʩʘʤ ʠ ʚʦʟʨʘʩʪʥʳʤ 

ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʷʤ ʤʣʘʜʰʠʭ ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ ʠ ʚʢʣʶʯʘʝʪ ʩʣʝʜʫʶʱʝʝ: 

ɿʥʘʢʦʤʩʪʚʦ ʩ  ʦʜʥʦʢʣʘʩʩʥʠʢʘʤʠ, ʫʯʠʪʝʣʝʤ, ʧʝʨʩʦʥʘʞʘʤʠ ʜʝʪʩʢʠʭ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ: ʠʤʷ, ʚʦʟʨʘʩʪ. ʇʨʠʚʝʪʩʪʚʠʝ, ʧʨʦʱʘʥʠʝ (ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 

ʪʠʧʠʯʥʳʭ ʬʨʘʟ ʨʝʯʝʚʦʛʦ ʵʪʠʢʝʪʘ). 

ʗ ʠ ʤʦʷ ʩʝʤʴʷ. ʏʣʝʥʳ ʩʝʤʴʠ, ʠʭ ʠʤʝʥʘ, ʚʦʟʨʘʩʪ, ʚʥʝʰʥʦʩʪʴ, ʯʝʨʪʳ 

ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ, ʫʚʣʝʯʝʥʠʷ/ʭʦʙʙʠ. ʄʦʡ ʜʝʥʴ (ʨʘʩʧʦʨʷʜʦʢ ʜʥʷ, ʜʦʤʘʰʥʠʝ 

ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ). ʇʦʢʫʧʢʠ ʚ ʤʘʛʘʟʠʥʝ: ʦʜʝʞʜʘ, ʦʙʫʚʴ, ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʧʨʦʜʫʢʪʳ 

ʧʠʪʘʥʠʷ. ʃʶʙʠʤʘʷ ʝʜʘ. ʉʝʤʝʡʥʳʝ ʧʨʘʟʜʥʠʢʠ: ʜʝʥʴ ʨʦʞʜʝʥʠʷ, ʅʦʚʳʡ 

ʛʦʜ/ʈʦʞʜʝʩʪʚʦ. ʇʦʜʘʨʢʠ. ʄʠʨ ʤʦʠʭ ʫʚʣʝʯʝʥʠʡ. ʄʦʠ ʣʶʙʠʤʳʝ ʟʘʥʷʪʠʷ. ɺʠʜʳ 

ʩʧʦʨʪʘ ʠ ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʝ ʠʛʨʳ. ʄʦʠ ʣʶʙʠʤʳʝ ʩʢʘʟʢʠ. ɺʳʭʦʜʥʦʡ ʜʝʥʴ (ʚ 

ʟʦʦʧʘʨʢʝ, ʮʠʨʢʝ), ʢʘʥʠʢʫʣʳ. 

ʗ ʠ ʤʦʠ ʜʨʫʟʴʷ. ʀʤʷ, ʚʦʟʨʘʩʪ, ʚʥʝʰʥʦʩʪʴ, ʭʘʨʘʢʪʝʨ, ʫʚʣʝʯʝʥʠʷ/ʭʦʙʙʠ. 

ʉʦʚʤʝʩʪʥʳʝ ʟʘʥʷʪʠʷ. ʇʠʩʴʤʦ ʟʘʨʫʙʝʞʥʦʤʫ ʜʨʫʛʫ. ʃʶʙʠʤʦʝ ʜʦʤʘʰʥʝʝ 

ʞʠʚʦʪʥʦʝ: ʠʤʷ, ʚʦʟʨʘʩʪ, ʮʚʝʪ, ʨʘʟʤʝʨ, ʭʘʨʘʢʪʝʨ, ʯʪʦ ʫʤʝʝʪ ʜʝʣʘʪʴ. 

ʄʦʷ ʰʢʦʣʘ. ʂʣʘʩʩʥʘʷ ʢʦʤʥʘʪʘ, ʫʯʝʙʥʳʝ ʧʨʝʜʤʝʪʳ, ʰʢʦʣʴʥʳʝ 

ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʥʦʩʪʠ. ʋʯʝʙʥʳʝ ʟʘʥʷʪʠʷ ʥʘ ʫʨʦʢʘʭ. 

ʄʠʨ ʚʦʢʨʫʛ ʤʝʥʷ. ʄʦʡ ʜʦʤ/ʢʚʘʨʪʠʨʘ/ʢʦʤʥʘʪʘ: ʥʘʟʚʘʥʠʷ ʢʦʤʥʘʪ, ʠʭ 

ʨʘʟʤʝʨ, ʧʨʝʜʤʝʪʳ ʤʝʙʝʣʠ ʠ ʠʥʪʝʨʴʝʨʘ. ʇʨʠʨʦʜʘ. 

ɼʠʢʠʝ ʠ ʜʦʤʘʰʥʠʝ ʞʠʚʦʪʥʳʝ. ʃʶʙʠʤʦʝ ʚʨʝʤʷ ʛʦʜʘ. ʇʦʛʦʜʘ. 

ʉʪʨʘʥʘ/ʩʪʨʘʥʳ ʠʟʫʯʘʝʤʦʛʦ ʷʟʳʢʘ ʠ ʨʦʜʥʘʷ ʩʪʨʘʥʘ. 

ʆʙʱʠʝ ʩʚʝʜʝʥʠʷ: ʥʘʟʚʘʥʠʝ, ʩʪʦʣʠʮʘ. ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʥʳʝ ʧʝʨʩʦʥʘʞʠ 

ʧʦʧʫʣʷʨʥʳʭ ʢʥʠʛ ʤʦʠʭ ʩʚʝʨʩʪʥʠʢʦʚ (ʠʤʝʥʘ ʛʝʨʦʝʚ ʢʥʠʛ, ʯʝʨʪʳ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ). 

ʅʝʙʦʣʴʰʠʝ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʜʝʪʩʢʦʛʦ 

ʬʦʣʴʢʣʦʨʘ ʥʘ ʠʟʫʯʘʝʤʦʤ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʦʤ ʷʟʳʢʝ (ʨʠʬʤʦʚʢʠ, ʩʪʠʭʠ, ʧʝʩʥʠ, 

ʩʢʘʟʢʠ). 

ʅʝʢʦʪʦʨʳʝ ʬʦʨʤʳ ʨʝʯʝʚʦʛʦ ʠ ʥʝʨʝʯʝʚʦʛʦ ʵʪʠʢʝʪʘ ʩʪʨʘʥ ʠʟʫʯʘʝʤʦʛʦ 

ʷʟʳʢʘ ʚ ʨʷʜʝ ʩʠʪʫʘʮʠʡ ʦʙʱʝʥʠʷ (ʚ ʰʢʦʣʝ, ʚʦ ʚʨʝʤʷ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʡ ʠʛʨʳ, ʚ 

ʤʘʛʘʟʠʥʝ). 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʫʤʝʥʠʷ ʧʦ ʚʠʜʘʤ ʨʝʯʝʚʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ɺ ʨʫʩʣʝ ʛʦʚʦʨʝʥʠʷ 

1. ɼʠʘʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʬʦʨʤʘ 

ʋʤʝʪʴ ʚʝʩʪʠ: 

• ʵʪʠʢʝʪʥʳʝ ʜʠʘʣʦʛʠ ʚ ʪʠʧʠʯʥʳʭ ʩʠʪʫʘʮʠʷʭ ʙʳʪʦʚʦʛʦ, ʫʯʝʙʥʦ-ʨʫʜʦʚʦʛʦ 

ʠ ʤʝʞʢʫʣʴʪʫʨʥʦʛʦ ʦʙʱʝʥʠʷ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʧʨʠ ʧʦʤʦʱʠ ʩʨʝʜʩʪʚ 

ʪʝʣʝʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ; 

• ʜʠʘʣʦʛ-ʨʘʩʩʧʨʦʩ (ʟʘʧʨʦʩ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʠ ʦʪʚʝʪ ʥʘ ʥʝʛʦ); 

• ʜʠʘʣʦʛ ð ʧʦʙʫʞʜʝʥʠʝ ʢ ʜʝʡʩʪʚʠʶ. 

2. ʄʦʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʬʦʨʤʘ 

ʋʤʝʪʴ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ: 

• ʦʩʥʦʚʥʳʤʠ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʤʠ ʪʠʧʘʤʠ ʨʝʯʠ: ʦʧʠʩʘʥʠʝ,ʪ ʩʦʦʙʱʝʥʠʝ, 

ʨʘʩʩʢʘʟ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ (ʧʝʨʩʦʥʘʞʝʡ). 

ɺ ʨʫʩʣʝ ʘʫʜʠʨʦʚʘʥʠʷ 
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ɺʦʩʧʨʠʥʠʤʘʪʴ ʥʘ ʩʣʫʭ ʠ ʧʦʥʠʤʘʪʴ: 

• ʨʝʯʴ ʫʯʠʪʝʣʷ ʠ ʦʜʥʦʢʣʘʩʩʥʠʢʦʚ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʦʙʱʝʥʠʷ ʥʘ ʫʨʦʢʝ; 

• ʥʝʙʦʣʴʰʠʝ ʜʦʩʪʫʧʥʳʝ ʪʝʢʩʪʳ ʚ ʘʫʜʠʦʟʘʧʠʩʠ, ʧʦʩʪʨʦʝʥʥʳʝ ʥʘ 

ʠʟʫʯʝʥʥʦʤ ʷʟʳʢʦʚʦʤ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ. 

ɺ ʨʫʩʣʝ ʯʪʝʥʠʷ 

ʏʠʪʘʪʴ: 

• ʚʩʣʫʭ ʥʝʙʦʣʴʰʠʝ ʪʝʢʩʪʳ, ʧʦʩʪʨʦʝʥʥʳʝ ʥʘ ʠʟʫʯʝʥʥʦʤ ʷʟʳʢʦʚʦʤ 

ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ; 

• ʧʨʦ ʩʝʙʷ ʠ ʧʦʥʠʤʘʪʴ ʪʝʢʩʪʳ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʝ ʢʘʢ ʠʟʫʯʝʥʥʳʡ ʷʟʳʢʦʚʦʡ 

ʤʘʪʝʨʠʘʣ, ʪʘʢ ʠ ʦʪʜʝʣʴʥʳʝ ʥʦʚʳʝ ʩʣʦʚʘ, ʥʘʭʦʜʠʪʴ ʚ ʪʝʢʩʪʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʫʶ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ (ʠʤʝʥʘ ʧʝʨʩʦʥʘʞʝʡ, 

ʛʜʝ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʜʝʡʩʪʚʠʝ ʠ ʪ. ʜ.). 

ɺ ʨʫʩʣʝ ʧʠʩʴʤʘ 

ɺʣʘʜʝʪʴ: 

• ʪʝʭʥʠʢʦʡ ʧʠʩʴʤʘ (ʛʨʘʬʠʢʦʡ, ʢʘʣʣʠʛʨʘʬʠʝʡ, ʦʨʬʦʛʨʘʬʠʝʡ); 

• ʦʩʥʦʚʘʤʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʨʝʯʠ: ʧʠʩʘʪʴ ʩ ʦʧʦʨʦʡ ʥʘ ʦʙʨʘʟʝʮ ʧʦʟʜʨʘʚʣʝʥʠʝ 

ʩ ʧʨʘʟʜʥʠʢʦʤ, ʢʦʨʦʪʢʦʝ ʣʠʯʥʦʝ ʧʠʩʴʤʦ. 

ʗʟʳʢʦʚʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʠ ʥʘʚʳʢʠ ʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʠʤʠ 

ɸʥʛʣʠʡʩʢʠʡ ʷʟʳʢ 

ɻʨʘʬʠʢʘ, ʢʘʣʣʠʛʨʘʬʠʷ, ʦʨʬʦʛʨʘʬʠʷ. ɺʩʝ ʙʫʢʚʳ ʘʥʛʣʠʡʩʢʦʛʦ ʘʣʬʘʚʠʪʘ. 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʙʫʢʚʦʩʦʯʝʪʘʥʠʷ. ɿʚʫʢʦ-ʙʫʢʚʝʥʥʳʝ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʷ. ɿʥʘʢʠ 

ʪʨʘʥʩʢʨʠʧʮʠʠ. ɸʧʦʩʪʨʦʬ. ʆʩʥʦʚʥʳʝ 

ʧʨʘʚʠʣʘ ʯʪʝʥʠʷ ʠ ʦʨʬʦʛʨʘʬʠʠ. ʅʘʧʠʩʘʥʠʝ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʫʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʥʳʭ 

ʩʣʦʚ, ʚʦʰʝʜʰʠʭ ʚ ʘʢʪʠʚʥʳʡ ʩʣʦʚʘʨʴ. 

ʌʦʥʝʪʠʯʝʩʢʘʷ ʩʪʦʨʦʥʘ ʨʝʯʠ. ɸʜʝʢʚʘʪʥʦʝ ʧʨʦʠʟʥʦʰʝʥʠʝ ʠ ʨʘʟʣʠʯʝʥʠʝ 

ʥʘ ʩʣʫʭ ʚʩʝʭ ʟʚʫʢʦʚ ʠ ʟʚʫʢʦʩʦʯʝʪʘʥʠʡ ʘʥʛʣʠʡʩʢʦʛʦ ʷʟʳʢʘ. ʉʦʙʣʶʜʝʥʠʝ ʥʦʨʤ 

ʧʨʦʠʟʥʦʰʝʥʠʷ: ʜʦʣʛʦʪʘ ʠ ʢʨʘʪʢʦʩʪʴ ʛʣʘʩʥʳʭ, ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʝ ʦʛʣʫʰʝʥʠʷ ʟʚʦʥʢʠʭ 

ʩʦʛʣʘʩʥʳʭ ʚ ʢʦʥʮʝ ʩʣʦʛʘ ʠʣʠ ʩʣʦʚʘ, ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʝ ʩʤʷʛʯʝʥʠʷ ʩʦʛʣʘʩʥʳʭ ʧʝʨʝʜ 

ʛʣʘʩʥʳʤʠ. ɼʠʬʪʦʥʛʠ. ʉʚʷʟʫʶʱʝʝ «r» (there is/there are). 

ʋʜʘʨʝʥʠʝ ʚ ʩʣʦʚʝ, ʬʨʘʟʝ. ʆʪʩʫʪʩʪʚʠʝ ʫʜʘʨʝʥʠʷ ʥʘ ʩʣʫʞʝʙʥʳʭ ʩʣʦʚʘʭ 

(ʘʨʪʠʢʣʷʭ, ʩʦʶʟʘʭ, ʧʨʝʜʣʦʛʘʭ). ʏʣʝʥʝʥʠʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʡ ʥʘ ʩʤʳʩʣʦʚʳʝ ʛʨʫʧʧʳ. 

ʈʠʪʤʠʢʦ-ʠʥʪʦʥʘʮʠʦʥʥʳʝ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʧʦʚʝʩʪʚʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ, ʧʦʙʫʜʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠ 

ʚʦʧʨʦʩʠʪʝʣʴʥʦʛʦ (ʦʙʱʠʡ ʠ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʳʡ ʚʦʧʨʦʩ) ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʡ. ʀʥʪʦʥʘʮʠʷ 

ʧʝʨʝʯʠʩʣʝʥʠʷ. 

ʃʝʢʩʠʯʝʩʢʘʷ ʩʪʦʨʦʥʘ ʨʝʯʠ. ʃʝʢʩʠʯʝʩʢʠʝ ʝʜʠʥʠʮʳ, ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʶʱʠʝ 

ʩʠʪʫʘʮʠʠ ʦʙʱʝʥʠʷ, ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ ʪʝʤʘʪʠʢʠ ʥʘʯʘʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʳ, ʚ ʦʙʲʸʤʝ 500 

ʣʝʢʩʠʯʝʩʢʠʭ ʝʜʠʥʠʮ ʜʣʷ ʜʚʫʩʪʦʨʦʥʥʝʛʦ 

(ʨʝʮʝʧʪʠʚʥʦʛʦ ʠ ʧʨʦʜʫʢʪʠʚʥʦʛʦ) ʫʩʚʦʝʥʠʷ, ʧʨʦʩʪʝʡʰʠʝ ʫʩʪʦʡʯʠʚʳʝ 

ʩʣʦʚʦʩʦʯʝʪʘʥʠʷ, ʦʮʝʥʦʯʥʘʷ ʣʝʢʩʠʢʘ ʠ ʨʝʯʝʚʳʝ ʢʣʠʰʝ ʢʘʢ ʵʣʝʤʝʥʪʳ ʨʝʯʝʚʦʛʦ 

ʵʪʠʢʝʪʘ, ʦʪʨʘʞʘʶʱʠʝ ʢʫʣʴʪʫʨʫ ʘʥʛʣʦ-ʛʦʚʦʨʷʱʠʭ ʩʪʨʘʥ. ʀʥʪʝʨʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʝ 

ʩʣʦʚʘ (ʥʘʧʨʠʤʝʨ, doctor, film). ʅʘʯʘʣʴʥʦʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʩʧʦʩʦʙʘʭ 

ʩʣʦʚʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ: ʩʫʬʬʠʢʩʘʮʠʷ (ʩʫʬʬʠʢʩʳ -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -

ty, -th), ʩʣʦʚʦʩʣʦʞʝʥʠʝ (postcard), ʢʦʥʚʝʨʩʠʷ (play ð to play). 

ɻʨʘʤʤʘʪʠʯʝʩʢʘʷ ʩʪʦʨʦʥʘ ʨʝʯʠ. ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʪʠʧʳ 

ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʡ: ʧʦʚʝʩʪʚʦʚʘʪʝʣʴʥʦʝ, ʚʦʧʨʦʩʠʪʝʣʴʥʦʝ, ʧʦʙʫʜʠʪʝʣʴʥʦʝ. ʆʙʱʠʡ ʠ 

ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʳʡ ʚʦʧʨʦʩ. ɺʦʧʨʦʩʠʪʝʣʴʥʳʝ ʩʣʦʚʘ: what, who, when, where, why, 
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how. ʇʦʨʷʜʦʢ ʩʣʦʚ ʚ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʠ. ʋʪʚʝʨʜʠʪʝʣʴʥʳʝ ʠ ʦʪʨʠʮʘʪʝʣʴʥʳʝ 

ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ. ʇʨʦʩʪʦʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʝ ʩ ʧʨʦʩʪʳʤ ʛʣʘʛʦʣʴʥʳʤ ʩʢʘʟʫʝʤʳʤ (He 

speaks English.), ʩʦʩʪʘʚʥʳʤ ʠʤʝʥʥʳʤ (My family is big.) ʠ ʩʦʩʪʘʚʥʳʤ 

ʛʣʘʛʦʣʴʥʳʤ (I like to dance. She can skate well.) ʩʢʘʟʫʝʤʳʤ. ʇʦʙʫʜʠʪʝʣʴʥʳʝ 

ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʚ ʫʪʚʝʨʜʠʪʝʣʴʥʦʡ (Help me, please.) ʠ ʦʪʨʠʮʘʪʝʣʴʥʦʡ (Donôt be 

late!) ʬʦʨʤʘʭ. ɹʝʟʣʠʯʥʳʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʚ ʥʘʩʪʦʷʱʝʤ ʚʨʝʤʝʥʠ (It is cold. Itôs 

five oôclock.). ʇʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʩ ʦʙʦʨʦʪʦʤ there is/there are. 

ʇʨʦʩʪʳʝ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʸʥʥʳʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ. ʇʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʩ 

ʦʜʥʦʨʦʜʥʳʤʠ ʯʣʝʥʘʤʠ. ʉʣʦʞʥʦʩʦʯʠʥʸʥʥʳʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʩ ʩʦʶʟʘʤʠ and ʠ 

but. ʉʣʦʞʥʦʧʦʜʯʠʥʸʥʥʳʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʩ because. 

ʇʨʘʚʠʣʴʥʳʝ ʠ ʥʝʧʨʘʚʠʣʴʥʳʝ ʛʣʘʛʦʣʳ ʚ Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). ʅʝʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʘʷ ʬʦʨʤʘ ʛʣʘʛʦʣʘ. ɻʣʘʛʦʣ_ʩʚʷʟʢʘ to be. 

ɺʩʧʦʤʦʛʘʪʝʣʴʥʳʡ ʛʣʘʛʦʣ to be. ʄʦʜʘʣʴʥʳʝ ʛʣʘʛʦʣʳ can, may, must, have to. 

ɻʣʘʛʦʣʴʥʳʝ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ Iôd like to é . ʉʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʝ ʚ ʝʜʠʥʩʪʚʝʥʥʦʤ ʠ 

ʤʥʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʤ ʯʠʩʣʝ (ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʥʳʝ ʧʦ ʧʨʘʚʠʣʫ ʠ ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʷ) ʩ 

ʥʝʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʳʤ, ʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʳʤ ʠ ʥʫʣʝʚʳʤ ʘʨʪʠʢʣʝʤ. ʇʨʠʪʷʞʘʪʝʣʴʥʳʡ 

ʧʘʜʝʞ ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʭ. 

ʇʨʠʣʘʛʘʪʝʣʴʥʳʝ ʚ ʧʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʦʡ, ʩʨʘʚʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʠ ʧʨʝʚʦʩʭʦʜʥʦʡ 

ʩʪʝʧʝʥʠ, ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʥʳʝ ʧʦ ʧʨʘʚʠʣʘʤ ʠ ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʷ. 

ʄʝʩʪʦʠʤʝʥʠʷ: ʣʠʯʥʳʝ (ʚ ʠʤʝʥʠʪʝʣʴʥʦʤ ʠ ʦʙʲʝʢʪʥʦʤ ʧʘʜʝʞʘʭ), 

ʧʨʠʪʷʞʘʪʝʣʴʥʳʝ, ʚʦʧʨʦʩʠʪʝʣʴʥʳʝ, ʫʢʘʟʘʪʝʣʴʥʳʝ this/these, that/those), 

ʥʝʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʳʝ (some, any ð ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʩʣʫʯʘʠ ʫʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ). 

ʅʘʨʝʯʠʷ ʚʨʝʤʝʥʠ (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

ʅʘʨʝʯʠʷ ʩʪʝʧʝʥʠ (much, little, very). 

ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʝʥʥʳʝ ʯʠʩʣʠʪʝʣʴʥʳʝ ʜʦ 100, ʧʦʨʷʜʢʦʚʳʝ ʯʠʩʣʠʪʝʣʴʥʳʝ ʜʦ 

30. 

ʅʘʠʙʦʣʝʝ ʫʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʥʳʝ ʧʨʝʜʣʦʛʠ: in, on, at, into, to, from, of, with. 

ʉʦʮʠʦʢʫʣʴʪʫʨʥʘʷ ʦʩʚʝʜʦʤʣʸʥʥʦʩʪʴ 

ɺ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʦʤʫ ʷʟʳʢʫ ʚ ʥʘʯʘʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ 

ʦʙʫʯʘʶʱʠʝʩʷ ʟʥʘʢʦʤʷʪʩʷ: ʩ ʥʘʟʚʘʥʠʷʤʠ ʩʪʨʘʥ ʠʟʫʯʘʝʤʦʛʦ ʷʟʳʢʘ; ʥʝʢʦʪʦʨʳʤʠ 

ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʳʤʠ ʧʝʨʩʦʥʘʞʘʤʠ ʧʦʧʫʣʷʨʥʳʭ ʜʝʪʩʢʠʭ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ; ʩʶʞʝʪʘʤʠ 

ʥʝʢʦʪʦʨʳʭ ʧʦʧʫʣʷʨʥʳʭ ʩʢʘʟʦʢ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʥʝʙʦʣʴʰʠʤʠ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷʤʠ 

ʜʝʪʩʢʦʛʦ ʬʦʣʴʢʣʦʨʘ (ʩʪʠʭʘʤʠ, ʧʝʩʝʥʷʤʠ) ʥʘ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʦʤ ʷʟʳʢʝ; 

ʣɻʝʤʝʥʪʘʨʥʳʤʠ ʬʦʨʤʘʤʠ ʨʝʯʝʚʦʛʦ ʠ ʥʝʨʝʯʝʚʦʛʦ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ, ʧʨʠʥʷʪʦʛʦ ʚ 

ʩʪʨʘʥʘʭ ʠʟʫʯʘʝʤʦʛʦ ʷʟʳʢʘ. 

ʉʧʝʮʠʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʫʤʝʥʠʷ 

ʄʣʘʜʰʠʝ ʰʢʦʣʴʥʠʢʠ ʦʚʣʘʜʝʚʘʶʪ ʩʣʝʜʫʶʱʠʤʠ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʳʤʠ 

(ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʤʠ) ʫʯʝʙʥʳʤʠ ʫʤʝʥʠʷʤʠ ʠ ʥʘʚʳʢʘʤʠ: 

• ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ ʜʚʫʷʟʳʯʥʳʤ ʩʣʦʚʘʨʸʤ ʫʯʝʙʥʠʢʘ (ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ 

ʪʨʘʥʩʢʨʠʧʮʠʝʡ); 

• ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ ʩʧʨʘʚʦʯʥʳʤ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʤ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʳʤ ʚ ʚʠʜʝ 

ʪʘʙʣʠʮ, ʩʭʝʤ, ʧʨʘʚʠʣ; 

• ʚʝʩʪʠ ʩʣʦʚʘʨʴ (ʩʣʦʚʘʨʥʫʶ ʪʝʪʨʘʜʴ); 

• ʩʠʩʪʝʤʘʪʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʩʣʦʚʘ, ʥʘʧʨʠʤʝʨ ʧʦ ʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʤʫ ʧʨʠʥʮʠʧʫ; 

• ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ ʷʟʳʢʦʚʦʡ ʜʦʛʘʜʢʦʡ, ʥʘʧʨʠʤʝʨ ʧʨʠ ʦʧʦʟʥʘʚʘʥʠʠ 

ʠʥʪʝʨʥʘʮʠʦʥʘʣʠʟʤʦʚ; 
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• ʜʝʣʘʪʴ ʦʙʦʙʱʝʥʠʷ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʩʪʨʫʢʪʫʨʥʦ-ʬʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʩʭʝʤ 

ʧʨʦʩʪʦʛʦ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ; 

• ʦʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʛʨʘʤʤʘʪʠʯʝʩʢʠʝ ʷʚʣʝʥʠʷ, ʦʪʩʫʪʩʪʚʫʶʱʠʝ ʚ ʨʦʜʥʦʤ ʷʟʳʢʝ, 

ʥʘʧʨʠʤʝʨ ʘʨʪʠʢʣʠ. 

ʆʙʱʝʫʯʝʙʥʳʝ ʫʤʝʥʠʷ 

ʠ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ 

ɺ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʢʫʨʩʘ «ʀʥʦʩʪʨʘʥʥʳʡ ʷʟʳʢ» ʤʣʘʜʰʠʝ ʰʢʦʣʴʥʠʢʠ: 

• ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʫʶʪ ʧʨʠʸʤʳ ʨʘʙʦʪʳ ʩ ʪʝʢʩʪʦʤ, ʦʧʠʨʘʷʩʴ ʥʘ ʫʤʝʥʠʷ, 

ʧʨʠʦʙʨʝʪʸʥʥʳʝ ʥʘ ʫʨʦʢʘʭ ʨʦʜʥʦʛʦ ʷʟʳʢʘ (ʧʨʦʛʥʦʟʠʨʦʚʘʪʴ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʪʝʢʩʪʘ 

ʧʦ ʟʘʛʦʣʦʚʢʫ, ʜʘʥʥʳʤ ʢ ʪʝʢʩʪʫ ʨʠʩʫʥʢʘʤ, ʩʧʠʩʳʚʘʪʴ ʪʝʢʩʪ, ʚʳʧʠʩʳʚʘʪʴ 

ʦʪʜʝʣʴʥʳʝ ʩʣʦʚʘ ʠ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʠʟ ʪʝʢʩʪʘ ʠ ʪ. ʧ.); 

• ʦʚʣʘʜʝʚʘʶʪ ʙʦʣʝʝ ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʥʳʤʠ ʧʨʠʸʤʘʤʠ ʨʘʩʢʨʳʪʠʷ ʟʥʘʯʝʥʠʷ 

ʩʣʦʚʘ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʩʣʦʚʦʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʵʣʝʤʝʥʪʳ; ʩʠʥʦʥʠʤʳ, ʘʥʪʦʥʠʤʳ; 

ʢʦʥʪʝʢʩʪ; 

• ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʫʶʪ ʦʙʱʝʨʝʯʝʚʳʝ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʫʤʝʥʠʷ, ʥʘʧʨʠʤʝʨ 

ʥʘʯʠʥʘʪʴ ʠ ʟʘʚʝʨʰʘʪʴ ʨʘʟʛʦʚʦʨ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʨʝʯʝʚʳʝ ʢʣʠʰʝ; ʧʦʜʜʝʨʞʠʚʘʪʴ 

ʙʝʩʝʜʫ, ʟʘʜʘʚʘʷ ʚʦʧʨʦʩʳ ʠ ʧʝʨʝʩʧʨʘʰʠʚʘʷ; 

• ʫʯʘʪʩʷ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʩʘʤʦʢʦʥʪʨʦʣʴ, ʩʘʤʦʦʮʝʥʢʫ; 

• ʫʯʘʪʩʷ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʟʘʜʘʥʠʷ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 

ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʘ (ʧʨʠ ʥʘʣʠʯʠʠ ʤʫʣʴʪʠʤʝʜʠʡʥʦʛʦ ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʷ). 

ʆʙʱʝʫʯʝʙʥʳʝ ʠ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʫʤʝʥʠʷ, ʘ ʪʘʢʞʝ 

ʩʦʮʠʦʢʫʣʴʪʫʨʥʘʷ ʦʩʚʝʜʦʤʣʸʥʥʦʩʪʴ ʧʨʠʦʙʨʝʪʘʶʪʩʷ ʫʯʘʱʠʤʠʩʷ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ 

ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭ ʫʤʝʥʠʡ ʚ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʚʠʜʘʭ ʨʝʯʝʚʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. ʇʦʵʪʦʤʫ ʦʥʠ ʥʝ ʚʳʜʝʣʷʶʪʩʷ ʦʪʜʝʣʴʥʦ ʚ ʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʤ 

ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʠ. 

 

2.2.2.4. ʄʘʪʝʤʘʪʠʢʘ 

ʏʠʩʣʘ ʠ ʚʝʣʠʯʠʥʳ 

ʉʯʸʪ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ. ʏʪʝʥʠʝ ʠ ʟʘʧʠʩʴ ʯʠʩʝʣ ʦʪ ʥʫʣʷ ʜʦ ʤʠʣʣʠʦʥʘ. ʂʣʘʩʩʳ ʠ 

ʨʘʟʨʷʜʳ. ʇʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʤʥʦʛʦʟʥʘʯʥʳʭ ʯʠʩʝʣ ʚ ʚʠʜʝ ʩʫʤʤʳ ʨʘʟʨʷʜʥʳʭ 

ʩʣʘʛʘʝʤʳʭ. ʉʨʘʚʥʝʥʠʝ ʠ ʫʧʦʨʷʜʦʯʝʥʠʝ ʯʠʩʝʣ, ʟʥʘʢʠ ʩʨʘʚʥʝʥʠʷ. ʉʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ 

ʯʠʩʣʦʚʳʭ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʝʡ (ʮʝʧʦʯʝʢ). 

ʀʟʤʝʨʝʥʠʝ ʚʝʣʠʯʠʥ; ʩʨʘʚʥʝʥʠʝ ʠ ʫʧʦʨʷʜʦʯʝʥʠʝ ʚʝʣʠʯʠʥ. ɽʜʠʥʠʮʳ 

ʤʘʩʩʳ (ʛʨʘʤʤ, ʢʠʣʦʛʨʘʤʤ, ʮʝʥʪʥʝʨ, ʪʦʥʥʘ), ʚʤʝʩʪʠʤʦʩʪʠ (ʣʠʪʨ), ʚʨʝʤʝʥʠ 

(ʩʝʢʫʥʜʘ, ʤʠʥʫʪʘ, ʯʘʩ). ʉʦʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʤʝʞʜʫ ʝʜʠʥʠʮʘʤʠ ʠʟʤʝʨʝʥʠʷ 

ʦʜʥʦʨʦʜʥʳʭ ʚʝʣʠʯʠʥ. ʉʨʘʚʥʝʥʠʝ ʠ ʫʧʦʨʷʜʦʯʝʥʠʝ ʦʜʥʦʨʦʜʥʳʭ ʚʝʣʠʯʠʥ. ɼʦʣʷ 

ʚʝʣʠʯʠʥʳ (ʧʦʣʦʚʠʥʘ, ʪʨʝʪʴ, ʯʝʪʚʝʨʪʴ, ʜʝʩʷʪʘʷ, ʩʦʪʘʷ, ʪʳʩʷʯʥʘʷ). 

ɸʨʠʬʤʝʪʠʯʝʩʢʠʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ 

ʉʣʦʞʝʥʠʝ, ʚʳʯʠʪʘʥʠʝ, ʫʤʥʦʞʝʥʠʝ ʠ ʜʝʣʝʥʠʝ. ʅʘʟʚʘʥʠʷ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ 

ʘʨʠʬʤʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ, ʟʥʘʢʠ ʜʝʡʩʪʚʠʡ. ʊʘʙʣʠʮʘ ʩʣʦʞʝʥʠʷ. ʊʘʙʣʠʮʘ 

ʫʤʥʦʞʝʥʠʷ. ɸʨʠʬʤʝʪʠʯʝʩʢʠʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʩ ʯʠʩʣʘʤʠ 0 ʠ 1. ɺʟʘʠʤʦʩʚʷʟʴ 

ʘʨʠʬʤʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ. ʅʘʭʦʞʜʝʥʠʝ ʥʝʠʟʚʝʩʪʥʦʛʦ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘ 

ʘʨʠʬʤʝʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʜʝʡʩʪʚʠʷ. ɼʝʣʝʥʠʝ ʩ ʦʩʪʘʪʢʦʤ. 

ʏʠʩʣʦʚʦʝ ʚʳʨʘʞʝʥʠʝ. ʋʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʧʦʨʷʜʢʘ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʚ 

ʯʠʩʣʦʚʳʭ ʚʳʨʘʞʝʥʠʷʭ ʩʦ ʩʢʦʙʢʘʤʠ ʠ ʙʝʟ ʩʢʦʙʦʢ. 
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ʅʘʭʦʞʜʝʥʠʝ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʯʠʩʣʦʚʦʛʦ ʚʳʨʘʞʝʥʠʷ. ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʩʚʦʡʩʪʚ 

ʘʨʠʬʤʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʚ ʚʳʯʠʩʣʝʥʠʷʭ (ʧʝʨʝʩʪʘʥʦʚʢʘ ʠ ʛʨʫʧʧʠʨʦʚʢʘ 

ʩʣʘʛʘʝʤʳʭ ʚ ʩʫʤʤʝ, ʤʥʦʞʠʪʝʣʝʡ ʚ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʠ; ʫʤʥʦʞʝʥʠʝ ʩʫʤʤʳ ʠ 

ʨʘʟʥʦʩʪʠ ʥʘ ʯʠʩʣʦ). 

ɸʣʛʦʨʠʪʤʳ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʛʦ ʩʣʦʞʝʥʠʷ, ʚʳʯʠʪʘʥʠʷ, ʫʤʥʦʞʝʥʠʷ ʠ ʜʝʣʝʥʠʷ 

ʤʥʦʛʦʟʥʘʯʥʳʭ ʯʠʩʝʣ. ʉʧʦʩʦʙʳ ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʠ ʚʳʯʠʩʣʝʥʠʡ. 

ʆʪʥʦʰʝʥʠʷ «ʙʦʣʴʰʝ (ʤʝʥʴʰʝ) ʥʘé» ʠ «ʙʦʣʴʰʝ (ʤʝʥʴʰʝ) ʚé». 

ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʪʝʢʩʪʦʚʳʤʠ ʟʘʜʘʯʘʤʠ 

ʈʝʰʝʥʠʝ ʪʝʢʩʪʦʚʳʭ ʟʘʜʘʯ ʘʨʠʬʤʝʪʠʯʝʩʢʠʤ ʩʧʦʩʦʙʦʤ. ɿʘʜʘʯʠ, 

ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ «ʙʦʣʴʰʝ (ʤʝʥʴʰʝ) ʥʘé», «ʙʦʣʴʰʝ (ʤʝʥʴʰʝ) ʚé». 

ɿʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʤʝʞʜʫ ʚʝʣʠʯʠʥʘʤʠ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʠʤʠ ʧʨʦʮʝʩʩʳ: ʜʚʠʞʝʥʠʷ, 

ʨʘʙʦʪʳ, ʢʫʧʣʠ-ʧʨʦʜʘʞʠ ʠ ʜʨ. ʉʢʦʨʦʩʪʴ, ʚʨʝʤʷ, ʧʫʪʴ ʧʨʠ ʨʘʚʥʦʤʝʨʥʦʤ 

ʧʨʷʤʦʣʠʥʝʡʥʦʤ ʜʚʠʞʝʥʠʠ; ʦʙʲʸʤ ʚʩʝʡ ʨʘʙʦʪʳ, ʚʨʝʤʷ, ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

ʪʨʫʜʘ; ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʪʦʚʘʨʘ, ʝʛʦ ʮʝʥʘ ʠ ʩʪʦʠʤʦʩʪʴ ʠ ʜʨ. 

ʇʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʭʦʜʘ ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯʠ. ʇʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʪʝʢʩʪʘ ʟʘʜʘʯʠ 

(ʢʨʘʪʢʘʷ ʟʘʧʠʩʴ, ʩʭʝʤʘ, ʪʘʙʣʠʮʘ, ʛʨʘʬʠʢ, ʜʠʘʛʨʘʤʤʘ). 

ɿʘʜʘʯʠ ʥʘ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʝ ʜʦʣʠ ʮʝʣʦʛʦ ʠ ʮʝʣʦʛʦ ʧʦ ʝʛʦ ʜʦʣʝ. 

ʇʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝʥʥʳʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ. 

ɻʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʝ ʬʠʛʫʨʳ 

ɺʟʘʠʤʥʦʝ ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʚ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝ ʠ ʥʘ ʧʣʦʩʢʦʩʪʠ 

(ʚʳʰʝðʥʠʞʝ, ʩʣʝʚʘðʩʧʨʘʚʘ, ʩʚʝʨʭʫðʩʥʠʟʫ, ʙʣʠʞʝðʜʘʣʴʰʝ, ʤʝʞʜʫ ʠ ʧʨ.). 

ʈʘʩʧʦʟʥʘʚʘʥʠʝ ʠ ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʝ ʛʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʭ ʬʠʛʫʨ: ʪʦʯʢʘ, ʣʠʥʠʷ (ʢʨʠʚʘʷ, 

ʧʨʷʤʘʷ), ʦʪʨʝʟʦʢ, ʣʦʤʘʥʘʷ, ʫʛʦʣ, ʤʥʦʛʦʫʛʦʣʴʥʠʢ, ʪʨʝʫʛʦʣʴʥʠʢ, 

ʧʨʷʤʦʫʛʦʣʴʥʠʢ, ʢʚʘʜʨʘʪ, ʦʢʨʫʞʥʦʩʪʴ, ʢʨʫʛ. ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʯʝʨʪʸʞʥʳʭ 

ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʦʚ ʜʣʷ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʡ. ɻʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʝ ʬʠʛʫʨʳ ʚ 

ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʤ ʤʠʨʝ. ʈʘʩʧʦʟʥʘʚʘʥʠʝ ʠ ʥʘʟʳʚʘʥʠʝ: ʢʫʙ, ʰʘʨ, ʧʘʨʘʣʣʝʣʝʧʠʧʝʜ, 

ʧʠʨʘʤʠʜʘ, ʮʠʣʠʥʜʨ, ʢʦʥʫʩ. 

ɻʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʝ ʚʝʣʠʯʠʥʳ 

ɻʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʝ ʚʝʣʠʯʠʥʳ ʠ ʠʭ ʠʟʤʝʨʝʥʠʝ. ʀʟʤʝʨʝʥʠʝ ʜʣʠʥʳ ʦʪʨʝʟʢʘ. 

ɽʜʠʥʠʮʳ ʜʣʠʥʳ (ʤʤ, ʩʤ, ʜʤ, ʤ, ʢʤ). ʇʝʨʠʤʝʪʨ. ɺʳʯʠʩʣʝʥʠʝ ʧʝʨʠʤʝʪʨʘ 

ʪʨʝʫʛʦʣʴʥʠʢʘ, ʧʨʷʤʦʫʛʦʣʴʥʠʢʘ, ʢʚʘʜʨʘʪʘ. 

ʇʣʦʱʘʜʴ ʢʚʘʜʨʘʪʘ ʠ ʧʨʷʤʦʫʛʦʣʴʥʠʢʘ. ɽʜʠʥʠʮʳ ʧʣʦʱʘʜʠ (ʩʤ
2
, ʜʤ

2
, ʤ

2
). 

ʀʟʤʝʨʝʥʠʝ ʧʣʦʱʘʜʠ ʛʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʬʠʛʫʨʳ. 

ɺʳʯʠʩʣʝʥʠʝ ʧʣʦʱʘʜʠ ʧʨʷʤʦʫʛʦʣʴʥʠʢʘ. 

ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʝʡ 

ʉʙʦʨ ʠ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʩʚʷʟʘʥʥʦʡ ʩʦ ʩʯʸʪʦʤ (ʧʝʨʝʩʯʸʪʦʤ), 

ʠʟʤʝʨʝʥʠʝʤ ʚʝʣʠʯʠʥ; ʬʠʢʩʠʨʦʚʘʥʠʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ. ʇʦʩʪʨʦʝʥʠʝ ʧʨʦʩʪʝʡʰʠʭ 

ʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʚʳʨʘʞʝʥʠʡ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʩʚʷʟʦʢ (ʠ/ʠʣʠ; ʠ/ʠʣʠ, ʥʝ; ʝʩʣʠ, 

ʪʦ; ʚʝʨʥʦ/ʥʝ ʚʝʨʥʦ, ʯʪʦ), ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʧʨʦʩʪʝʡʰʝʛʦ ʘʣʛʦʨʠʪʤʘ (ʧʣʘʥʘ) ʧʦʠʩʢʘ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ. ʏʪʝʥʠʝ ʠ ʟʘʧʦʣʥʝʥʠʝ ʪʘʙʣʠʮʳ. ʀʥʪʝʨʧʨʝʪʘʮʠʷ ʜʘʥʥʳʭ ʪʘʙʣʠʮʳ. 

ʏʪʝʥʠʝ ʩʪʦʣʙʯʘʪʦʡ ʜʠʘʛʨʘʤʤʳ. 

ʉʦʟʜʘʥʠʝ ʧʨʦʩʪʝʡʰʝʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʡ ʤʦʜʝʣʠ (ʩʭʝʤʘ, ʪʘʙʣʠʮʘ, 

ʮʝʧʦʯʢʘ). 
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2.2.2.5. ʆʢʨʫʞʘʶʱʠʡ ʤʠʨ 

ʏʝʣʦʚʝʢ ʠ ʧʨʠʨʦʜʘ 

ʇʨʠʨʦʜʘ ð ʵʪʦ ʪʦ, ʯʪʦ ʥʘʩ ʦʢʨʫʞʘʝʪ, ʥʦ ʥʝ ʩʦʟʜʘʥʦ ʯʝʣʦʚʝʢʦʤ. 

ʇʨʠʨʦʜʥʳʝ ʦʙʲʝʢʪʳ ʠ ʧʨʝʜʤʝʪʳ, ʩʦʟʜʘʥʥʳʝ ʯʝʣʦʚʝʢʦʤ. 

ʅʝʞʠʚʘʷ ʠ ʞʠʚʘʷ ʧʨʠʨʦʜʘ. ʇʨʠʟʥʘʢʠ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ (ʮʚʝʪ, ʬʦʨʤʘ, 

ʩʨʘʚʥʠʪʝʣʴʥʳʝ ʨʘʟʤʝʨʳ ʠ ʜʨ.). ʇʨʠʤʝʨʳ ʷʚʣʝʥʠʡ ʧʨʠʨʦʜʳ: ʩʤʝʥʘ ʚʨʝʤʸʥ 

ʛʦʜʘ, ʩʥʝʛʦʧʘʜ, ʣʠʩʪʦʧʘʜ, ʧʝʨʝʣʸʪʳ ʧʪʠʮ, ʩʤʝʥʘ ʚʨʝʤʝʥʠ ʩʫʪʦʢ, ʨʘʩʩʚʝʪ, 

ʟʘʢʘʪ, ʚʝʪʝʨ, ʜʦʞʜʴ, ʛʨʦʟʘ. 

ɺʝʱʝʩʪʚʦ ð ʪʦ, ʠʟ ʯʝʛʦ ʩʦʩʪʦʷʪ ʚʩʝ ʧʨʠʨʦʜʥʳʝ ʦʙʲʝʢʪʳ ʠ ʧʨʝʜʤʝʪʳ. 

ʈʘʟʥʦʦʙʨʘʟʠʝ ʚʝʱʝʩʪʚ ʚ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʤ ʤʠʨʝ. ʇʨʠʤʝʨʳ ʚʝʱʝʩʪʚ: ʩʦʣʴ, ʩʘʭʘʨ, 

ʚʦʜʘ, ʧʨʠʨʦʜʥʳʡ ʛʘʟ. ʊʚʸʨʜʳʝ ʪʝʣʘ, ʞʠʜʢʦʩʪʠ, ʛʘʟʳ. ʇʨʦʩʪʝʡʰʠʝ 

ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ ʨʘʙʦʪʳ ʩ ʚʝʱʝʩʪʚʘʤʠ, ʞʠʜʢʦʩʪʷʤʠ, ʛʘʟʘʤʠ. 

ɿʚʸʟʜʳ ʠ ʧʣʘʥʝʪʳ. ʉʦʣʥʮʝ ð ʙʣʠʞʘʡʰʘʷ ʢ ʥʘʤ ʟʚʝʟʜʘ, ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʩʚʝʪʘ 

ʠ ʪʝʧʣʘ ʜʣʷ ʚʩʝʛʦ ʞʠʚʦʛʦ ʥʘ ɿʝʤʣʝ. ɿʝʤʣʷ ð ʧʣʘʥʝʪʘ, ʦʙʱʝʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ 

ʬʦʨʤʝ ʠ ʨʘʟʤʝʨʘʭ ɿʝʤʣʠ. ɻʣʦʙʫʩ ʢʘʢ ʤʦʜʝʣʴ ɿʝʤʣʠ. ɻʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʘʷ ʢʘʨʪʘ ʠ 

ʧʣʘʥ. 

ʄʘʪʝʨʠʢʠ ʠ ʦʢʝʘʥʳ, ʠʭ ʥʘʟʚʘʥʠʷ, ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʥʘ ʛʣʦʙʫʩʝ ʠ ʢʘʨʪʝ. 

ɺʘʞʥʝʡʰʠʝ ʧʨʠʨʦʜʥʳʝ ʦʙʲʝʢʪʳ ʩʚʦʝʡ ʩʪʨʘʥʳ, ʨʘʡʦʥʘ. ʆʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʥʠʝ ʥʘ 

ʤʝʩʪʥʦʩʪʠ. ʂʦʤʧʘʩ. 

ʉʤʝʥʘ ʜʥʷ ʠ ʥʦʯʠ ʥʘ ɿʝʤʣʝ. ɺʨʘʱʝʥʠʝ ɿʝʤʣʠ ʢʘʢ ʧʨʠʯʠʥʘ ʩʤʝʥʳ ʜʥʷ ʠ 

ʥʦʯʠ. ɺʨʝʤʝʥʘ ʛʦʜʘ, ʠʭ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ (ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʡ). ʆʙʨʘʱʝʥʠʝ 

ɿʝʤʣʠ ʚʦʢʨʫʛ ʉʦʣʥʮʘ ʢʘʢ ʧʨʠʯʠʥʘ ʩʤʝʥʳ ʚʨʝʤʸʥ ʛʦʜʘ. ʉʤʝʥʘ ʚʨʝʤʸʥ ʛʦʜʘ ʚ 

ʨʦʜʥʦʤ ʢʨʘʝ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʡ. 

ʇʦʛʦʜʘ, ʝʸ ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʱʠʝ (ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʚʦʟʜʫʭʘ, ʦʙʣʘʯʥʦʩʪʴ, ʦʩʘʜʢʠ, 

ʚʝʪʝʨ). ʅʘʙʣʶʜʝʥʠʝ ʟʘ ʧʦʛʦʜʦʡ ʩʚʦʝʛʦ ʢʨʘʷ. 

ʇʨʝʜʩʢʘʟʘʥʠʝ ʧʦʛʦʜʳ ʠ ʝʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʚ ʞʠʟʥʠ ʣʶʜʝʡ. 

ʌʦʨʤʳ ʟʝʤʥʦʡ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ: ʨʘʚʥʠʥʳ, ʛʦʨʳ, ʭʦʣʤʳ, ʦʚʨʘʛʠ (ʦʙʱʝʝ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ, ʫʩʣʦʚʥʦʝ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʠʝ ʨʘʚʥʠʥ ʠ ʛʦʨ ʥʘ ʢʘʨʪʝ). ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ 

ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʨʦʜʥʦʛʦ ʢʨʘʷ (ʢʨʘʪʢʘʷ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʡ). 

ɺʦʜʦʸʤʳ, ʠʭ ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʠʝ (ʦʢʝʘʥ, ʤʦʨʝ, ʨʝʢʘ, ʦʟʝʨʦ, ʧʨʫʜ); 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʯʝʣʦʚʝʢʦʤ. ɺʦʜʦʸʤʳ ʨʦʜʥʦʛʦ ʢʨʘʷ (ʥʘʟʚʘʥʠʷ, ʢʨʘʪʢʘʷ 

ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʡ). 

ɺʦʟʜʫʭ ð ʩʤʝʩʴ ʛʘʟʦʚ. ʉʚʦʡʩʪʚʘ ʚʦʟʜʫʭʘ. ɿʥʘʯʝʥʠʝ ʚʦʟʜʫʭʘ ʜʣʷ 

ʨʘʩʪʝʥʠʡ, ʞʠʚʦʪʥʳʭ, ʯʝʣʦʚʝʢʘ. 

ɺʦʜʘ. ʉʚʦʡʩʪʚʘ ʚʦʜʳ. ʉʦʩʪʦʷʥʠʷ ʚʦʜʳ, ʝʸ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʝ ʚ ʧʨʠʨʦʜʝ, 

ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʜʣʷ ʞʠʚʳʭ ʦʨʛʘʥʠʟʤʦʚ ʠ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʡ ʞʠʟʥʠ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. 

ʂʨʫʛʦʚʦʨʦʪ ʚʦʜʳ ʚ ʧʨʠʨʦʜʝ. 

ʇʦʣʝʟʥʳʝ ʠʩʢʦʧʘʝʤʳʝ, ʠʭ ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʚ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝ ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʙʝʨʝʞʥʦʝ 

ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʣʶʜʝʡ ʢ ʧʦʣʝʟʥʳʤ ʠʩʢʦʧʘʝʤʳʤ. ʇʦʣʝʟʥʳʝ ʠʩʢʦʧʘʝʤʳʝ ʨʦʜʥʦʛʦ 

ʢʨʘʷ (2ð3 ʧʨʠʤʝʨʘ). 

ʇʦʯʚʘ, ʝʸ ʩʦʩʪʘʚ, ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʜʣʷ ʞʠʚʦʡ ʧʨʠʨʦʜʳ ʠ ʜʣʷ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʡ 

ʞʠʟʥʠ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. 

ʈʘʩʪʝʥʠʷ, ʠʭ ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʠʝ. ʏʘʩʪʠ ʨʘʩʪʝʥʠʷ (ʢʦʨʝʥʴ, ʩʪʝʙʝʣʴ, ʣʠʩʪ, 

ʮʚʝʪʦʢ, ʧʣʦʜ, ʩʝʤʷ). ʋʩʣʦʚʠʷ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʝ ʜʣʷ ʞʠʟʥʠ ʨʘʩʪʝʥʠʷ (ʩʚʝʪ, ʪʝʧʣʦ, 

ʚʦʟʜʫʭ, ʚʦʜʘ). ɼʝʨʝʚʴʷ, ʢʫʩʪʘʨʥʠʢʠ, ʪʨʘʚʳ. ɼʠʢʦʨʘʩʪʫʱʠʝ ʠ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ 

ʨʘʩʪʝʥʠʷ. ʈʦʣʴ ʨʘʩʪʝʥʠʡ ʚ ʧʨʠʨʦʜʝ ʠ ʞʠʟʥʠ ʣʶʜʝʡ, ʙʝʨʝʞʥʦʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ 
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ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʢ ʨʘʩʪʝʥʠʷʤ. ʈʘʩʪʝʥʠʷ ʨʦʜʥʦʛʦ ʢʨʘʷ, ʥʘʟʚʘʥʠʷ ʠ ʢʨʘʪʢʘʷ 

ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʡ. 

ɻʨʠʙʳ: ʩʲʝʜʦʙʥʳʝ ʠ ʷʜʦʚʠʪʳʝ. ʇʨʘʚʠʣʘ ʩʙʦʨʘ ʛʨʠʙʦʚ. 

ɾʠʚʦʪʥʳʝ, ʠʭ ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʠʝ. ʋʩʣʦʚʠʷ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʝ ʜʣʷ ʞʠʟʥʠ 

ʞʠʚʦʪʥʳʭ (ʚʦʟʜʫʭ, ʚʦʜʘ, ʪʝʧʣʦ, ʧʠʱʘ). ʅʘʩʝʢʦʤʳʝ, ʨʳʙʳ, ʧʪʠʮʳ, ʟʚʝʨʠ, ʠʭ 

ʦʪʣʠʯʠʷ. ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʧʠʪʘʥʠʷ ʨʘʟʥʳʭ ʞʠʚʦʪʥʳʭ (ʭʠʱʥʳʝ, 

ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʦʷʜʥʳʝ, ʚʩʝʷʜʥʳʝ). ʈʘʟʤʥʦʞʝʥʠʝ ʞʠʚʦʪʥʳʭ (ʥʘʩʝʢʦʤʳʝ, ʨʳʙʳ, 

ʧʪʠʮʳ, ʟʚʝʨʠ). ɼʠʢʠʝ ʠ ʜʦʤʘʰʥʠʝ ʞʠʚʦʪʥʳʝ. ʈʦʣʴ ʞʠʚʦʪʥʳʭ ʚ ʧʨʠʨʦʜʝ ʠ 

ʞʠʟʥʠ ʣʶʜʝʡ, ʙʝʨʝʞʥʦʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʢ ʞʠʚʦʪʥʳʤ. ɾʠʚʦʪʥʳʝ ʨʦʜʥʦʛʦ 

ʢʨʘʷ, ʠʭ ʥʘʟʚʘʥʠʷ, ʢʨʘʪʢʘʷ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʡ. 

ʃʝʩ, ʣʫʛ, ʚʦʜʦʸʤ ð ʝʜʠʥʩʪʚʦ ʞʠʚʦʡ ʠ ʥʝʞʠʚʦʡ ʧʨʠʨʦʜʳ (ʩʦʣʥʝʯʥʳʡ 

ʩʚʝʪ, ʚʦʟʜʫʭ, ʚʦʜʘ, ʧʦʯʚʘ, ʨʘʩʪʝʥʠʷ, ʞʠʚʦʪʥʳʝ). 

ʂʨʫʛʦʚʦʨʦʪ ʚʝʱʝʩʪʚ. ɺʟʘʠʤʦʩʚʷʟʠ ʚ ʧʨʠʨʦʜʥʦʤ ʩʦʦʙʱʝʩʪʚʝ: ʨʘʩʪʝʥʠʷ 

ð ʧʠʱʘ ʠ ʫʢʨʳʪʠʝ ʜʣʷ ʞʠʚʦʪʥʳʭ; ʞʠʚʦʪʥʳʝ ð ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʠʪʝʣʠ ʧʣʦʜʦʚ ʠ 

ʩʝʤʷʥ ʨʘʩʪʝʥʠʡ. ɺʣʠʷʥʠʝ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʥʘ ʧʨʠʨʦʜʥʳʝ ʩʦʦʙʱʝʩʪʚʘ. ʇʨʠʨʦʜʥʳʝ 

ʩʦʦʙʱʝʩʪʚʘ ʨʦʜʥʦʛʦ ʢʨʘʷ (2ð3 ʧʨʠʤʝʨʘ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʡ). 

ʇʨʠʨʦʜʥʳʝ ʟʦʥʳ ʈʦʩʩʠʠ: ʦʙʱʝʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ, ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʧʨʠʨʦʜʥʳʝ 

ʟʦʥʳ (ʢʣʠʤʘʪ, ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʳʡ ʠ ʞʠʚʦʪʥʳʡ ʤʠʨ, ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʪʨʫʜʘ ʠ ʙʳʪʘ 

ʣʶʜʝʡ, ʚʣʠʷʥʠʝ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʥʘ ʧʨʠʨʦʜʫ ʠʟʫʯʘʝʤʳʭ ʟʦʥ, ʦʭʨʘʥʘ ʧʨʠʨʦʜʳ). 

ʏʝʣʦʚʝʢ ð ʯʘʩʪʴ ʧʨʠʨʦʜʳ. ɿʘʚʠʩʠʤʦʩʪʴ ʞʠʟʥʠ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʦʪ ʧʨʠʨʦʜʳ. 

ʕʪʠʯʝʩʢʦʝ ʠ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʧʨʠʨʦʜʳ ʚ ʞʠʟʥʠ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. ʆʩʚʦʝʥʠʝ 

ʯʝʣʦʚʝʢʦʤ ʟʘʢʦʥʦʚ ʞʠʟʥʠ ʧʨʠʨʦʜʳ ʧʦʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 

ʅʘʨʦʜʥʳʡ ʢʘʣʝʥʜʘʨʴ (ʧʨʠʤʝʪʳ, ʧʦʛʦʚʦʨʢʠ, ʧʦʩʣʦʚʠʮʳ), ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʱʠʡ 

ʩʝʟʦʥʥʳʡ ʪʨʫʜ ʣʶʜʝʡ. 

ʇʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʦʝ ʠ ʦʪʨʠʮʘʪʝʣʴʥʦʝ ʚʣʠʷʥʠʝ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʥʘ 

ʧʨʠʨʦʜʫ (ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʥʘ ʧʨʠʤʝʨʝ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʤʝʩʪʥʦʩʪʠ). ʇʨʘʚʠʣʘ 

ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʚ ʧʨʠʨʦʜʝ. ʆʭʨʘʥʘ ʧʨʠʨʦʜʥʳʭ ʙʦʛʘʪʩʪʚ: ʚʦʜʳ, ʚʦʟʜʫʭʘ, ʧʦʣʝʟʥʳʭ 

ʠʩʢʦʧʘʝʤʳʭ, ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠ ʞʠʚʦʪʥʦʛʦ ʤʠʨʘ. ɿʘʧʦʚʝʜʥʠʢʠ, ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʝ 

ʧʘʨʢʠ, ʠʭ ʨʦʣʴ ʚ ʦʭʨʘʥʝ ʧʨʠʨʦʜʳ. ʂʨʘʩʥʘʷ ʢʥʠʛʘ ʈʦʩʩʠʠ, ʝʸ ʟʥʘʯʝʥʠʝ, 

ʦʪʜʝʣʴʥʳʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʠ ʨʘʩʪʝʥʠʡ ʠ ʞʠʚʦʪʥʳʭ ʂʨʘʩʥʦʡ ʢʥʠʛʠ. ʇʦʩʠʣʴʥʦʝ 

ʫʯʘʩʪʠʝ ʚ ʦʭʨʘʥʝ ʧʨʠʨʦʜʳ. ʃʠʯʥʘʷ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʢʘʞʜʦʛʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʟʘ 

ʩʦʭʨʘʥʥʦʩʪʴ ʧʨʠʨʦʜʳ. 

ʆʙʱʝʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʩʪʨʦʝʥʠʠ ʪʝʣʘ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. ʉʠʩʪʝʤʳ ʦʨʛʘʥʦʚ 

(ʦʧʦʨʥʦ-ʜʚʠʛʘʪʝʣʴʥʘʷ, ʧʠʱʝʚʘʨʠʪʝʣʴʥʘʷ, ʜʳʭʘʪʝʣʴʥʘʷ, ʢʨʦʚʝʥʦʩʥʘʷ, ʥʝʨʚʥʘʷ, 

ʦʨʛʘʥʳ ʯʫʚʩʪʚ), ʠʭ ʨʦʣʴ ʚ ʞʠʟʥʝʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʦʨʛʘʥʠʟʤʘ. ɻʠʛʠʝʥʘ ʩʠʩʪʝʤ 

ʦʨʛʘʥʦʚ. ʀʟʤʝʨʝʥʠʝ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʪʝʣʘ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. ʃʠʯʥʘʷ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ 

ʢʘʞʜʦʛʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʟʘ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ ʩʚʦʝʛʦ ʟʜʦʨʦʚʴʷ ʠ ʟʜʦʨʦʚʴʷ ʦʢʨʫʞʘʶʱʠʭ ʝʛʦ 

ʣʶʜʝʡ. ɺʥʠʤʘʥʠʝ, ʫʚʘʞʠʪʝʣʴʥʦʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʢ ʣʶʜʷʤ ʩ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʥʳʤʠ 

ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʷʤʠ ʟʜʦʨʦʚʴʷ, ʟʘʙʦʪʘ ʦ ʥʠʭ. 

ʏʝʣʦʚʝʢ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʦ 

ʆʙʱʝʩʪʚʦ ð ʩʦʚʦʢʫʧʥʦʩʪʴ ʣʶʜʝʡ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʳ ʦʙʱʝʡ 

ʢʫʣʴʪʫʨʦʡ ʠ ʩʚʷʟʘʥʳ ʜʨʫʛ ʩ ʜʨʫʛʦʤ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ ʚʦ ʠʤʷ ʦʙʱʝʡ 

ʮʝʣʠ. ɼʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʝ ʠ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʮʝʥʥʦʩʪʠ ð ʦʩʥʦʚʘ 

ʞʠʟʥʝʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ ʦʙʱʝʩʪʚʘ. 

ʏʝʣʦʚʝʢ ð ʯʣʝʥ ʦʙʱʝʩʪʚʘ, ʥʦʩʠʪʝʣʴ ʠ ʩʦʟʜʘʪʝʣʴ ʢʫʣʴʪʫʨʳ. 
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ʇʦʥʠʤʘʥʠʝ ʪʦʛʦ, ʢʘʢ ʩʢʣʘʜʳʚʘʝʪʩʷ ʠ ʨʘʟʚʠʚʘʝʪʩʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ ʦʙʱʝʩʪʚʘ ʠ 

ʢʘʞʜʦʛʦ ʝʸ ʯʣʝʥʘ. ʆʙʱʝʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʚʢʣʘʜʝ ʚ ʢʫʣʴʪʫʨʫ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʪʚʘ 

ʪʨʘʜʠʮʠʡ ʠ ʨʝʣʠʛʠʦʟʥʳʭ ʚʦʟʟʨʝʥʠʡ ʨʘʟʥʳʭ ʥʘʨʦʜʦʚ. ɺʟʘʠʤʦʦʪʥʦʰʝʥʠʷ 

ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʩ ʜʨʫʛʠʤʠ ʣʶʜʴʤʠ. ʂʫʣʴʪʫʨʘ ʦʙʱʝʥʠʷ ʩ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʷʤʠ ʨʘʟʥʳʭ 

ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʩʪʝʡ, ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʛʨʫʧʧ: ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʝ ʫʚʘʞʝʥʠʷ, ʚʟʘʠʤʦʧʦʤʦʱʠ, 

ʫʤʝʥʠʷ ʧʨʠʩʣʫʰʠʚʘʪʴʩʷ ʢ ʯʫʞʦʤʫ ʤʥʝʥʠʶ. ɺʥʫʪʨʝʥʥʠʡ ʤʠʨ ʯʝʣʦʚʝʢʘ: ʦʙʱʝʝ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʠʭ ʩʚʦʡʩʪʚʘʭ ʠ ʢʘʯʝʩʪʚʘʭ. 

ʉʝʤʴʷ ð ʩʘʤʦʝ ʙʣʠʟʢʦʝ ʦʢʨʫʞʝʥʠʝ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. ʉʝʤʝʡʥʳʝ ʪʨʘʜʠʮʠʠ. 

ɺʟʘʠʤʦʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʚ ʩʝʤʴʝ ʠ ʚʟʘʠʤʦʧʦʤʦʱʴ ʯʣʝʥʦʚ ʩʝʤʴʠ. ʆʢʘʟʘʥʠʝ 

ʧʦʩʠʣʴʥʦʡ ʧʦʤʦʱʠ ʚʟʨʦʩʣʳʤ. ɿʘʙʦʪʘ ʦ ʜʝʪʷʭ, ʧʨʝʩʪʘʨʝʣʳʭ, ʙʦʣʴʥʳʭ ð ʜʦʣʛ 

ʢʘʞʜʦʛʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. ʍʦʟʷʡʩʪʚʦ ʩʝʤʴʠ. ʈʦʜʦʩʣʦʚʥʘʷ. ʀʤʝʥʘ ʠ ʬʘʤʠʣʠʠ ʯʣʝʥʦʚ 

ʩʝʤʴʠ. 

ʉʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʩʭʝʤʳ ʨʦʜʦʩʣʦʚʥʦʛʦ ʜʨʝʚʘ. ɼʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʝ 

ʮʝʥʥʦʩʪʠ ʚ ʩʝʤʝʡʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʝ ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ ʠ ʤʠʨʘ. 

ʄʣʘʜʰʠʡ ʰʢʦʣʴʥʠʢ. ʇʨʘʚʠʣʘ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʚ ʰʢʦʣʝ, ʥʘ ʫʨʦʢʝ. ʆʙʨʘʱʝʥʠʝ 

ʢ ʫʯʠʪʝʣʶ. ʆʮʝʥʢʘ ʚʝʣʠʢʦʡ ʤʠʩʩʠʠ ʫʯʠʪʝʣʷ ʚ ʢʫʣʴʪʫʨʝ ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ ʠ 

ʤʠʨʘ. ʂʣʘʩʩʥʳʡ, ʰʢʦʣʴʥʳʡ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚ, ʩʦʚʤʝʩʪʥʘʷ ʫʯʸʙʘ, ʠʛʨʳ, ʦʪʜʳʭ. 

ʉʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʨʝʞʠʤʘ ʜʥʷ ʰʢʦʣʴʥʠʢʘ. 

ɼʨʫʟʴʷ, ʚʟʘʠʤʦʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʤʝʞʜʫ ʥʠʤʠ; ʮʝʥʥʦʩʪʴ ʜʨʫʞʙʳ, ʩʦʛʣʘʩʠʷ, 

ʚʟʘʠʤʥʦʡ ʧʦʤʦʱʠ. ʇʨʘʚʠʣʘ ʚʟʘʠʤʦʦʪʥʦʰʝʥʠʡ ʩʦ ʚʟʨʦʩʣʳʤʠ, ʩʚʝʨʩʪʥʠʢʘʤʠ, 

ʢʫʣʴʪʫʨʘ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʚ ʰʢʦʣʝ ʠ ʜʨʫʛʠʭ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʤʝʩʪʘʭ. ɺʥʠʤʘʥʠʝ ʢ 

ʩʚʝʨʩʪʥʠʢʘʤ, ʦʜʥʦʢʣʘʩʩʥʠʢʘʤ, ʧʣʦʭʦ ʚʣʘʜʝʶʱʠʤ ʨʫʩʩʢʠʤ ʷʟʳʢʦʤ, ʧʦʤʦʱʴ 

ʠʤ ʚ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʠ ʚ ʫʯʝʙʥʦʡ ʩʨʝʜʝ ʠ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʦʙʩʪʘʥʦʚʢʝ. 

ɿʥʘʯʝʥʠʝ ʪʨʫʜʘ ʚ ʞʠʟʥʠ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʘ. ʊʨʫʜʦʣʶʙʠʝ ʢʘʢ 

ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦ ʟʥʘʯʠʤʘʷ ʮʝʥʥʦʩʪʴ ʚ ʢʫʣʴʪʫʨʝ ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ ʠ ʤʠʨʘ. 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʠ ʣʶʜʝʡ. ʃʠʯʥʘʷ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʟʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʩʚʦʝʛʦ 

ʪʨʫʜʘ ʠ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʤʘʩʪʝʨʩʪʚʦ. 

ʆʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʡ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪ. ʊʨʘʥʩʧʦʨʪ ʛʦʨʦʜʘ ʠʣʠ ʩʝʣʘ. ʅʘʟʝʤʥʳʡ, 

ʚʦʟʜʫʰʥʳʡ ʠ ʚʦʜʥʳʡ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪ. ʇʨʘʚʠʣʘ ʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʦʤ. 

ʉʨʝʜʩʪʚʘ ʩʚʷʟʠ: ʧʦʯʪʘ, ʪʝʣʝʛʨʘʬ, ʪʝʣʝʬʦʥ, ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʘʷ ʧʦʯʪʘ, ʘʫʜʠʦ ʠ 

ʚʠʜʝʦʯʘʪʳ, ʬʦʨʫʤ. 

ʉʨʝʜʩʪʚʘ ʤʘʩʩʦʚʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ: ʨʘʜʠʦ, ʪʝʣʝʚʠʜʝʥʠʝ, ʧʨʝʩʩʘ, ʀʥʪʝʨʥʝʪ. 

ʀʟʙʠʨʘʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʧʨʠ ʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ ʤʘʩʩʦʚʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʚ ʮʝʣʷʭ 

ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʷ ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʟʜʦʨʦʚʴʷ. 

ʅʘʰʘ ʈʦʜʠʥʘ ð ʈʦʩʩʠʷ, ʈʦʩʩʠʡʩʢʘʷ ʌʝʜʝʨʘʮʠʷ. ʎʝʥʥʦʩʪʥʦ-ʩʤʳʩʣʦʚʦʝ 

ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʧʦʥʷʪʠʡ «ʈʦʜʠʥʘ», «ʆʪʝʯʝʩʪʚʦ», «ʆʪʯʠʟʥʘ». ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʘʷ 

ʩʠʤʚʦʣʠʢʘ ʈʦʩʩʠʠ: ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ ʛʝʨʙ ʈʦʩʩʠʠ, ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ ʬʣʘʛ 

ʈʦʩʩʠʠ, ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ ʛʠʤʥ ʈʦʩʩʠʠ; ʧʨʘʚʠʣʘ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʧʨʠ 

ʧʨʦʩʣʫʰʠʚʘʥʠʠ ʛʠʤʥʘ. ʂʦʥʩʪʠʪʫʮʠʷ ð ʆʩʥʦʚʥʦʡ ʟʘʢʦʥ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ 

ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ. ʇʨʘʚʘ ʨʝʙʸʥʢʘ. 

ʇʨʝʟʠʜʝʥʪ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ð ʛʣʘʚʘ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ. 

ʆʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʛʣʘʚʳ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ ʟʘ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʝ ʠ 

ʜʫʭʦʚʥʦʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʝ ʙʣʘʛʦʧʦʣʫʯʠʝ ʛʨʘʞʜʘʥ. 

ʇʨʘʟʜʥʠʢ ʚ ʞʠʟʥʠ ʦʙʱʝʩʪʚʘ ʢʘʢ ʩʨʝʜʩʪʚʦ ʫʢʨʝʧʣʝʥʠʷ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʡ 

ʩʦʣʠʜʘʨʥʦʩʪʠ ʠ ʫʧʨʦʯʝʥʠʷ ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʭ ʩʚʷʟʝʡ ʤʝʞʜʫ 

ʩʦʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʠʢʘʤʠ. ʅʦʚʳʡ ʛʦʜ, ʈʦʞʜʝʩʪʚʦ, ɼʝʥʴ ʟʘʱʠʪʥʠʢʘ ʆʪʝʯʝʩʪʚʘ, 8 
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Mʘʨʪʘ, ɼʝʥʴ ʚʝʩʥʳ ʠ ʪʨʫʜʘ, ɼʝʥʴ ʇʦʙʝʜʳ, ɼʝʥʴ ʈʦʩʩʠʠ, ɼʝʥʴ ʟʘʱʠʪʳ ʜʝʪʝʡ, 

ɼʝʥʴ ʥʘʨʦʜʥʦʛʦ ʝʜʠʥʩʪʚʘ, ɼʝʥʴ ʂʦʥʩʪʠʪʫʮʠʠ. ʆʬʦʨʤʣʝʥʠʝ ʧʣʘʢʘʪʘ ʠʣʠ 

ʩʪʝʥʥʦʡ ʛʘʟʝʪʳ ʢ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʤʫ ʧʨʘʟʜʥʠʢʫ. 

ʈʦʩʩʠʷ ʥʘ ʢʘʨʪʝ, ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʘʷ ʛʨʘʥʠʮʘ ʈʦʩʩʠʠ. 

ʄʦʩʢʚʘ ð ʩʪʦʣʠʮʘ ʈʦʩʩʠʠ. ʉʚʷʪʳʥʠ ʄʦʩʢʚʳ ð ʩʚʷʪʳʥʠ ʈʦʩʩʠʠ. 

ɼʦʩʪʦʧʨʠʤʝʯʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʄʦʩʢʚʳ: ʂʨʝʤʣʴ, ʂʨʘʩʥʘʷ ʧʣʦʱʘʜʴ, ɹʦʣʴʰʦʡ ʪʝʘʪʨ 

ʠ ʜʨ. ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠʭ ʩʦʙʳʪʠʡ, ʩʚʷʟʘʥʥʳʭ ʩ 

ʄʦʩʢʚʦʡ (ʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʄʦʩʢʚʳ, ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʂʨʝʤʣʷ ʠ ʜʨ.). ɻʝʨʙ ʄʦʩʢʚʳ. 

ʈʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʄʦʩʢʚʳ ʥʘ ʢʘʨʪʝ. 

ɻʦʨʦʜʘ ʈʦʩʩʠʠ. ʉʘʥʢʪ_ʇʝʪʝʨʙʫʨʛ: ʜʦʩʪʦʧʨʠʤʝʯʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ (ɿʠʤʥʠʡ 

ʜʚʦʨʝʮ, ʧʘʤʷʪʥʠʢ ʇʝʪʨʫ I ð ʄʝʜʥʳʡ ʚʩʘʜʥʠʢ, ʨʘʟʚʦʜʥʳʝ ʤʦʩʪʳ ʯʝʨʝʟ ʅʝʚʫ ʠ 

ʜʨ.), ʛʦʨʦʜʘ ɿʦʣʦʪʦʛʦ ʢʦʣʴʮʘ 

ʈʦʩʩʠʠ (ʧʦ ʚʳʙʦʨʫ). ʉʚʷʪʳʥʠ ʛʦʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ. 

ʈʦʩʩʠʷ ð ʤʥʦʛʦʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʩʪʨʘʥʘ. ʅʘʨʦʜʳ, ʥʘʩʝʣʷʶʱʠʝ ʈʦʩʩʠʶ, ʠʭ 

ʦʙʳʯʘʠ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʥʳʝ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʙʳʪʘ (ʧʦ ʚʳʙʦʨʫ). ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʨʝʣʠʛʠʠ 

ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ: ʧʨʘʚʦʩʣʘʚʠʝ, ʠʩʣʘʤ, ʠʫʜʘʠʟʤ, ʙʫʜʜʠʟʤ. ʋʚʘʞʠʪʝʣʴʥʦʝ 

ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʢ ʩʚʦʝʤʫ ʠ ʜʨʫʛʠʤ ʥʘʨʦʜʘʤ, ʠʭ ʨʝʣʠʛʠʠ, ʢʫʣʴʪʫʨʝ, ʠʩʪʦʨʠʠ. 

ʇʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʩʧʦʨʪʠʚʥʦʛʦ ʧʨʘʟʜʥʠʢʘ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʪʨʘʜʠʮʠʦʥʥʳʭ ʜʝʪʩʢʠʭ ʠʛʨ 

ʥʘʨʦʜʦʚ ʩʚʦʝʛʦ ʢʨʘʷ. 

ʈʦʜʥʦʡ ʢʨʘʡ ð ʯʘʩʪʠʮʘ ʈʦʩʩʠʠ. ʈʦʜʥʦʡ ʛʦʨʦʜ (ʥʘʩʝʣʸʥʥʳʡ ʧʫʥʢʪ), 

ʨʝʛʠʦʥ (ʦʙʣʘʩʪʴ, ʢʨʘʡ, ʨʝʩʧʫʙʣʠʢʘ): ʥʘʟʚʘʥʠʝ, ʦʩʥʦʚʥʳʝ 

ʜʦʩʪʦʧʨʠʤʝʯʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; ʤʫʟʝʠ, ʪʝʘʪʨʳ, ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʝ ʢʦʤʧʣʝʢʩʳ ʠ ʧʨ. 

ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʪʨʫʜʘ ʣʶʜʝʡ ʨʦʜʥʦʛʦ ʢʨʘʷ, ʠ ʧʨʦʬʝʩʩʠʠ. ʅʘʟʚʘʥʠʷ ʨʘʟʥʳʭ 

ʥʘʨʦʜʦʚ, ʧʨʦʞʠʚʘʶʱʠʭ ʚ ʜʘʥʥʦʡ ʤʝʩʪʥʦʩʪʠ, ʠʭ ʦʙʳʯʘʠ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʥʳʝ 

ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʙʳʪʘ. 

ɺʘʞʥʳʝ ʩʚʝʜʝʥʠʷ ʠʟ ʠʩʪʦʨʠʠ ʨʦʜʥʦʛʦ ʢʨʘʷ. ʉʚʷʪʳʥʠ ʨʦʜʥʦʛʦ ʢʨʘʷ. 

ʇʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʜʥʷ ʧʘʤʷʪʠ ʚʳʜʘʶʱʝʛʦʩʷ ʟʝʤʣʷʢʘ. 

ʀʩʪʦʨʠʷ ʆʪʝʯʝʩʪʚʘ. ʉʯʸʪ ʣʝʪ ʚ ʠʩʪʦʨʠʠ. ʅʘʠʙʦʣʝʝ ʚʘʞʥʳʝ ʠ ʷʨʢʠʝ 

ʩʦʙʳʪʠʷ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʠ ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʡ ʞʠʟʥʠ ʩʪʨʘʥʳ ʚ ʨʘʟʥʳʝ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠʝ 

ʧʝʨʠʦʜʳ: ɼʨʝʚʥʷʷ ʈʫʩʴ, ʄʦʩʢʦʚʩʢʦʝ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʦ, ʈʦʩʩʠʡʩʢʘʷ ʠʤʧʝʨʠʷ, 

ʉʉʉʈ, ʈʦʩʩʠʡʩʢʘʷ ʌʝʜʝʨʘʮʠʷ. ʂʘʨʪʠʥʳ ʙʳʪʘ, ʪʨʫʜʘ, ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʝ ʠ 

ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʪʨʘʜʠʮʠʠ ʣʶʜʝʡ ʚ ʨʘʟʥʳʝ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠʝ ʚʨʝʤʝʥʘ. ɺʳʜʘʶʱʠʝʩʷ 

ʣʶʜʠ ʨʘʟʥʳʭ ʵʧʦʭ ʢʘʢ ʥʦʩʠʪʝʣʠ ʙʘʟʦʚʳʭ ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʮʝʥʥʦʩʪʝʡ. ʆʭʨʘʥʘ 

ʧʘʤʷʪʥʠʢʦʚ ʠʩʪʦʨʠʠ ʠ ʢʫʣʴʪʫʨʳ. 

ʇʦʩʠʣʴʥʦʝ ʫʯʘʩʪʠʝ ʚ ʦʭʨʘʥʝ ʧʘʤʷʪʥʠʢʦʚ ʠʩʪʦʨʠʠ ʠ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʩʚʦʝʛʦ 

ʢʨʘʷ. ʃʠʯʥʘʷ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʢʘʞʜʦʛʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʟʘ ʩʦʭʨʘʥʥʦʩʪʴ ʠʩʪʦʨʠʢʦ-

ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʛʦ ʥʘʩʣʝʜʠʷ ʩʚʦʝʛʦ ʢʨʘʷ. 

ʉʪʨʘʥʳ ʠ ʥʘʨʦʜʳ ʤʠʨʘ. ʆʙʱʝʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʤʥʦʛʦʦʙʨʘʟʠʠ ʩʪʨʘʥ, 

ʥʘʨʦʜʦʚ, ʨʝʣʠʛʠʡ ʥʘ ɿʝʤʣʝ. ɿʥʘʢʦʤʩʪʚʦ ʩ 3ð4 (ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʤʠ) ʩʪʨʘʥʘʤʠ (ʩ 

ʢʦʥʪʨʘʩʪʥʳʤʠ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʷʤʠ): ʥʘʟʚʘʥʠʝ, ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʥʘ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʦʡ 

ʢʘʨʪʝ, ʩʪʦʣʠʮʘ, ʛʣʘʚʥʳʝ ʜʦʩʪʦʧʨʠʤʝʯʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 

ʇʨʘʚʠʣʘ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʡ ʞʠʟʥʠ 

ʎʝʥʥʦʩʪʴ ʟʜʦʨʦʚʴʷ ʠ ʟʜʦʨʦʚʦʛʦ ʦʙʨʘʟʘ ʞʠʟʥʠ. 

ʈʝʞʠʤ ʜʥʷ ʰʢʦʣʴʥʠʢʘ, ʯʝʨʝʜʦʚʘʥʠʝ ʪʨʫʜʘ ʠ ʦʪʜʳʭʘ ʚ ʨʝʞʠʤʝ ʜʥʷ; 

ʣʠʯʥʘʷ ʛʠʛʠʝʥʘ. ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ, ʟʘʢʘʣʠʚʘʥʠʝ, ʠʛʨʳ ʥʘ ʚʦʟʜʫʭʝ ʢʘʢ 

ʫʩʣʦʚʠʝ ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʷ ʠ ʫʢʨʝʧʣʝʥʠʷ ʟʜʦʨʦʚʴʷ. ʃʠʯʥʘʷ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ 
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ʢʘʞʜʦʛʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʟʘ ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʝ ʠ ʫʢʨʝʧʣʝʥʠʝ ʩʚʦʝʛʦ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʛʦ ʠ 

ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʟʜʦʨʦʚʴʷ. ʅʦʤʝʨʘ ʪʝʣʝʬʦʥʦʚ ʵʢʩʪʨʝʥʥʦʡ ʧʦʤʦʱʠ. ʇʝʨʚʘʷ 

ʧʦʤʦʱʴ ʧʨʠ ʣʸʛʢʠʭ ʪʨʘʚʤʘʭ (ʫʰʠʙ, ʧʦʨʝʟ, ʦʞʦʛ), ʦʙʤʦʨʘʞʠʚʘʥʠʠ, ʧʝʨʝʛʨʝʚʝ. 

ɼʦʨʦʛʘ ʦʪ ʜʦʤʘ ʜʦ ʰʢʦʣʳ, ʧʨʘʚʠʣʘ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʛʦ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʥʘ ʜʦʨʦʛʘʭ, 

ʚ ʣʝʩʫ, ʥʘ ʚʦʜʦʸʤʝ ʚ ʨʘʟʥʦʝ ʚʨʝʤʷ ʛʦʜʘ. ʇʨʘʚʠʣʘ ʧʦʞʘʨʥʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ, 

ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʧʨʘʚʠʣʘ ʦʙʨʘʱʝʥʠʷ ʩ ʛʘʟʦʤ, ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʪʚʦʤ, ʚʦʜʦʡ. 

ʇʨʘʚʠʣʘ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʛʦ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʚ ʧʨʠʨʦʜʝ. 

ɿʘʙʦʪʘ ʦ ʟʜʦʨʦʚʴʝ ʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʦʢʨʫʞʘʶʱʠʭ ʣʶʜʝʡ ð ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʡ 

ʜʦʣʛ ʢʘʞʜʦʛʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. 

 

2.2.2.6. ʆʩʥʦʚʳ ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ 

ɼʘʥʥʘʷ ʧʨʝʜʤʝʪʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ ʚʚʦʜʠʪʩʷ ʩ 2010 ʛ. ʜʣʷ ʘʧʨʦʙʘʮʠʠ ʚ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷʭ, ʨʝʘʣʠʟʫʶʱʠʭ ʦʩʥʦʚʥʫʶ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʫʶ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʫ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ 

ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ (ʧʦʨʫʯʝʥʠʝ ʇʨʝʟʠʜʝʥʪʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ɼ. ɸ. 

ʄʝʜʚʝʜʝʚʘ ʦʪ 2 ʘʚʛʫʩʪʘ 2009 ʛ. ˉ ʇʨ_2009). 

2.2.2.7. ʀʩʢʫʩʩʪʚʦ 

ʀʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʝ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦ 

ɺʠʜʳ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ɺʦʩʧʨʠʷʪʠʝ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ. ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 

ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʘ: ʭʫʜʦʞʥʠʢ ʠ ʟʨʠʪʝʣʴ. ʆʙʨʘʟʥʘʷ ʩʫʱʥʦʩʪʴ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ: 

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʡ ʦʙʨʘʟ, ʝʛʦ ʫʩʣʦʚʥʦʩʪʴ, ʧʝʨʝʜʘʯʘ ʦʙʱʝʛʦ ʯʝʨʝʟ ʝʜʠʥʠʯʥʦʝ. 

ʆʪʨʘʞʝʥʠʝ ʚ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷʭ ʧʣʘʩʪʠʯʝʩʢʠʭ ʠʩʢʫʩʩʪʚ ʦʙʱʝʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʠʭ ʠʜʝʡ 

ʦ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʠ ʵʩʪʝʪʠʢʝ: ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʢ ʧʨʠʨʦʜʝ, ʯʝʣʦʚʝʢʫ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʫ. 

ʌʦʪʦʛʨʘʬʠʷ ʠ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʝ ʠʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ:ʩʭʦʜʩʪʚʦ ʠ 

ʨʘʟʣʠʯʠʷ. ʏʝʣʦʚʝʢ, ʤʠʨ ʧʨʠʨʦʜʳ ʚ ʨʝʘʣʴʥʦʡ ʞʠʟʥʠ: ʦʙʨʘʟ ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʧʨʠʨʦʜʳ 

ʚ ʠʩʢʫʩʩʪʚʝ. ʇʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʦ ʙʦʛʘʪʩʪʚʝ ʠ ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʠʠ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ 

ʢʫʣʴʪʫʨʳ (ʥʘ ʧʨʠʤʝʨʝ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ). ɺʳʜʘʶʱʠʝʩʷ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʠ ʠʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ (ʧʦ ʚʳʙʦʨʫ). 

ɺʝʜʫʱʠʝ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʝ ʤʫʟʝʠ ʈʦʩʩʠʠ (ɻʊɻ, ʈʫʩʩʢʠʡ ʤʫʟʝʡ, ʕʨʤʠʪʘʞ) ʠ 

ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʤʫʟʝʠ. ɺʦʩʧʨʠʷʪʠʝ ʠ ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʦʮʝʥʢʘ ʰʝʜʝʚʨʦʚ 

ʨʫʩʩʢʦʛʦ ʠ ʤʠʨʦʚʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ. ʇʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʨʦʣʠ ʠʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʳʭ 

(ʧʣʘʩʪʠʯʝʩʢʠʭ) ʠʩʢʫʩʩʪʚ ʚ ʧʦʚʩʝʜʥʝʚʥʦʡ ʞʠʟʥʠ ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʚ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʝʛʦ 

ʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦʛʦ ʦʢʨʫʞʝʥʠʷ. 

ʈʠʩʫʥʦʢ. ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʜʣʷ ʨʠʩʫʥʢʘ: ʢʘʨʘʥʜʘʰ, ʨʫʯʢʘ, ʬʣʦʤʘʩʪʝʨ, ʫʛʦʣʴ, 

ʧʘʩʪʝʣʴ, ʤʝʣʢʠ ʠ ʪ. ʜ. ʇʨʠʸʤʳ ʨʘʙʦʪʳ ʩ ʨʘʟʣʠʯʥʳʤʠ ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʤʠ 

ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʤʠ. ʈʦʣʴ ʨʠʩʫʥʢʘ ʚ ʠʩʢʫʩʩʪʚʝ: ʦʩʥʦʚʥʘʷ ʠ ʚʩʧʦʤʦʛʘʪʝʣʴʥʘʷ. 

ʂʨʘʩʦʪʘ ʠ ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʠʝ ʧʨʠʨʦʜʳ, ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʟʜʘʥʠʡ, ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ, ʚʳʨʘʞʝʥʥʳʝ 

ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ ʨʠʩʫʥʢʘ. ʀʟʦʙʨʘʞʝʥʠʝ ʜʝʨʝʚʴʝʚ, ʧʪʠʮ, ʞʠʚʦʪʥʳʭ: ʦʙʱʠʝ ʠ 

ʭʘʨʘʢʪʝʨʥʳʝ ʯʝʨʪʳ. 

ɾʠʚʦʧʠʩʴ. ɾʠʚʦʧʠʩʥʳʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ. ʂʨʘʩʦʪʘ ʠ ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʠʝ ʧʨʠʨʦʜʳ, 

ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʟʜʘʥʠʡ, ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ, ʚʳʨʘʞʝʥʥʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ ʞʠʚʦʧʠʩʠ. ʎʚʝʪ ð 

ʦʩʥʦʚʘ ʷʟʳʢʘ ʞʠʚʦʧʠʩʠ. ɺʳʙʦʨ ʩʨʝʜʩʪʚ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ʜʣʷ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʞʠʚʦʧʠʩʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʘ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʧʦʩʪʘʚʣʝʥʥʳʤʠ ʟʘʜʘʯʘʤʠ. 

ʆʙʨʘʟʳ ʧʨʠʨʦʜʳ ʠ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʚ ʞʠʚʦʧʠʩʠ. 
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ʉʢʫʣʴʧʪʫʨʘ. ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʩʢʫʣʴʧʪʫʨʳ ʠ ʠʭ ʨʦʣʴ ʚ ʩʦʟʜʘʥʠʠ 

ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʘ. ʕʣʝʤʝʥʪʘʨʥʳʝ ʧʨʠʸʤʳ ʨʘʙʦʪʳ ʩ ʧʣʘʩʪʠʯʝʩʢʠʤʠ 

ʩʢʫʣʴʧʪʫʨʥʳʤʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʤʠ ʜʣʷ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʘ 

(ʧʣʘʩʪʠʣʠʥ, ʛʣʠʥʘ ð ʨʘʩʢʘʪʳʚʘʥʠʝ, ʥʘʙʦʨ ʦʙʲʸʤʘ, ʚʳʪʷʛʠʚʘʥʠʝ ʬʦʨʤʳ). 

ʆʙʲʸʤ ð ʦʩʥʦʚʘ ʷʟʳʢʘ ʩʢʫʣʴʧʪʫʨʳ. ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʪʝʤʳ ʩʢʫʣʴʧʪʫʨʳ. ʂʨʘʩʦʪʘ 

ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʠ ʞʠʚʦʪʥʳʭ, ʚʳʨʘʞʝʥʥʘʷ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ ʩʢʫʣʴʧʪʫʨʳ. 

ʍʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʝ ʢʦʥʩʪʨʫʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠ ʜʠʟʘʡʥ. ʈʘʟʥʦʦʙʨʘʟʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ 

ʜʣʷ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʢʦʥʩʪʨʫʠʨʦʚʘʥʠʷ ʠ ʤʦʜʝʣʠʨʦʚʘʥʠʷ (ʧʣʘʩʪʠʣʠʥ, ʙʫʤʘʛʘ, 

ʢʘʨʪʦʥ ʠ ʜʨ.). ʕʣʝʤʝʥʪʘʨʥʳʝ ʧʨʠʸʤʳ ʨʘʙʦʪʳ ʩ ʨʘʟʣʠʯʥʳʤʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʤʠ ʜʣʷ 

ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʘ (ʧʣʘʩʪʠʣʠʥ ð ʨʘʩʢʘʪʳʚʘʥʠʝ, ʥʘʙʦʨ ʦʙʲʸʤʘ, 

ʚʳʪʷʛʠʚʘʥʠʝ ʬʦʨʤʳ; ʙʫʤʘʛʘ ʠ ʢʘʨʪʦʥ ð ʩʛʠʙʘʥʠʝ, ʚʳʨʝʟʘʥʠʝ). 

ʇʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʷʭ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʥʘʚʳʢʦʚ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 

ʢʦʥʩʪʨʫʠʨʦʚʘʥʠʷ ʠ ʤʦʜʝʣʠʨʦʚʘʥʠʷ ʚ ʞʠʟʥʠ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. 

ɼʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦ-ʧʨʠʢʣʘʜʥʦʝ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦ. ʀʩʪʦʢʠ ʜʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦ-ʧʨʠʢʣʘʜʥʦʛʦ 

ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ ʠ ʝʛʦ ʨʦʣʴ ʚ ʞʠʟʥʠ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. ʇʦʥʷʪʠʝ ʦ ʩʠʥʪʝʪʠʯʥʦʤ ʭʘʨʘʢʪʝʨʝ 

ʥʘʨʦʜʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ (ʫʢʨʘʰʝʥʠʝ ʞʠʣʠʱʘ, ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʙʳʪʘ, ʦʨʫʜʠʡ ʪʨʫʜʘ, 

ʢʦʩʪʶʤʘ; ʤʫʟʳʢʘ, ʧʝʩʥʠ, ʭʦʨʦʚʦʜʳ; ʙʳʣʠʥʳ, ʩʢʘʟʘʥʠʷ, ʩʢʘʟʢʠ). ʆʙʨʘʟ 

ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʚ ʪʨʘʜʠʮʠʦʥʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʝ. ʇʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʥʘʨʦʜʘ ʦ ʤʫʞʩʢʦʡ ʠ 

ʞʝʥʩʢʦʡ ʢʨʘʩʦʪʝ, ʦʪʨʘʞʸʥʥʳʝ ʚ ʠʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʤ ʠʩʢʫʩʩʪʚʝ, ʩʢʘʟʢʘʭ, ʧʝʩʥʷʭ. 

ʉʢʘʟʦʯʥʳʝ ʦʙʨʘʟʳ ʚ ʥʘʨʦʜʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʝ ʠ ʜʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦ-ʧʨʠʢʣʘʜʥʦʤ 

ʠʩʢʫʩʩʪʚʝ. ʈʘʟʥʦʦʙʨʘʟʠʝ ʬʦʨʤ ʚ ʧʨʠʨʦʜʝ ʢʘʢ ʦʩʥʦʚʘ ʜʝʢʦʨʘʪʠʚʥʳʭ ʬʦʨʤ ʚ 

ʧʨʠʢʣʘʜʥʦʤ ʠʩʢʫʩʩʪʚʝ (ʮʚʝʪʳ, ʨʘʩʢʨʘʩʢʘ ʙʘʙʦʯʝʢ, ʧʝʨʝʧʣʝʪʝʥʠʝ ʚʝʪʚʝʡ 

ʜʝʨʝʚʴʝʚ, ʤʦʨʦʟʥʳʝ ʫʟʦʨʳ ʥʘ ʩʪʝʢʣʝ ʠ ʪ. ʜ.). ʆʟʥʘʢʦʤʣʝʥʠʝ ʩ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷʤʠ 

ʥʘʨʦʜʥʳʭ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʧʨʦʤʳʩʣʦʚ ʚ ʈʦʩʩʠʠ (ʩ ʫʯʸʪʦʤ ʤʝʩʪʥʳʭ ʫʩʣʦʚʠʡ). 

ɸʟʙʫʢʘ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ (ʦʙʫʯʝʥʠʝ ʦʩʥʦʚʘʤ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʛʨʘʤʦʪʳ). 

ʂʘʢ ʛʦʚʦʨʠʪ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦ? 

ʂʦʤʧʦʟʠʮʠʷ. ʕʣʝʤʝʥʪʘʨʥʳʝ ʧʨʠʸʤʳ ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʠ ʥʘ ʧʣʦʩʢʦʩʪʠ ʠ ʚ 

ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝ. ʇʦʥʷʪʠʷ: ʛʦʨʠʟʦʥʪʘʣʴ, ʚʝʨʪʠʢʘʣʴ ʠ ʜʠʘʛʦʥʘʣʴ ʚ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʠ 

ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʠ. ʇʨʦʧʦʨʮʠʠ ʠ ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚʘ. ʇʦʥʷʪʠʷ: ʣʠʥʠʷ ʛʦʨʠʟʦʥʪʘ, ʙʣʠʞʝ ð 

ʙʦʣʴʰʝ, ʜʘʣʴʰʝ ð ʤʝʥʴʰʝ, ʟʘʛʦʨʘʞʠʚʘʥʠʷ. ʈʦʣʴ ʢʦʥʪʨʘʩʪʘ ʚ ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʠ: 

ʥʠʟʢʦʝ ʠ ʚʳʩʦʢʦʝ, ʙʦʣʴʰʦʝ ʠ ʤʘʣʝʥʴʢʦʝ, ʪʦʥʢʦʝ ʠ ʪʦʣʩʪʦʝ, ʪʸʤʥʦʝ ʠ 

ʩʚʝʪʣʦʝ, ʩʧʦʢʦʡʥʦʝ ʠ ʜʠʥʘʤʠʯʥʦʝ ʠ ʪ. ʜ. ʂʦʤʧʦʟʠʮʠʦʥʥʳʡ ʮʝʥʪʨ (ʟʨʠʪʝʣʴʥʳʡ 

ʮʝʥʪʨ ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʠ). ɻʣʘʚʥʦʝ ʠ ʚʪʦʨʦʩʪʝʧʝʥʥʦʝ ʚ ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʠ. ʉʠʤʤʝʪʨʠʷ ʠ 

ʘʩʠʤʤʝʪʨʠʷ. 

ʎʚʝʪ. ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʠ ʩʦʩʪʘʚʥʳʝ ʮʚʝʪʘ. ʊʸʧʣʳʝ ʠ ʭʦʣʦʜʥʳʝ ʮʚʝʪʘ. 

ʉʤʝʰʝʥʠʝ ʮʚʝʪʦʚ. ʈʦʣʴ ʙʝʣʦʡ ʠ ʯʸʨʥʦʡ ʢʨʘʩʦʢ ʚ ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʦʤ ʟʚʫʯʘʥʠʠ ʠ 

ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʦʙʨʘʟʘ. ʕʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ ʮʚʝʪʘ. ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʝ 

ʦʚʣʘʜʝʥʠʝ ʦʩʥʦʚʘʤʠ ʮʚʝʪʦʚʝʜʝʥʠʷ. ʇʝʨʝʜʘʯʘ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʮʚʝʪʘ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ 

ʧʝʨʩʦʥʘʞʘ, ʝʛʦ ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ. 

ʃʠʥʠʷ. ʄʥʦʛʦʦʙʨʘʟʠʝ ʣʠʥʠʡ (ʪʦʥʢʠʝ, ʪʦʣʩʪʳʝ, ʧʨʷʤʳʝ, ʚʦʣʥʠʩʪʳʝ, 

ʧʣʘʚʥʳʝ, ʦʩʪʨʳʝ, ʟʘʢʨʫʛʣʸʥʥʳʝ ʩʧʠʨʘʣʴʶ, ʣʝʪʷʱʠʝ) ʠ ʠʭ ʟʥʘʢʦʚʳʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ. 

ʃʠʥʠʷ, ʰʪʨʠʭ, ʧʷʪʥʦ ʠ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʡ ʦʙʨʘʟ. ʇʝʨʝʜʘʯʘ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʣʠʥʠʠ 

ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʧʨʠʨʦʜʳ, ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʞʠʚʦʪʥʦʛʦ. 

ʌʦʨʤʘ. ʈʘʟʥʦʦʙʨʘʟʠʝ ʬʦʨʤ ʧʨʝʜʤʝʪʥʦʛʦ ʤʠʨʘ ʠ ʧʝʨʝʜʘʯʘ ʠʭ ʥʘ 

ʧʣʦʩʢʦʩʪʠ ʠ ʚ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝ. ʉʭʦʜʩʪʚʦ ʠ ʢʦʥʪʨʘʩʪ ʬʦʨʤ. 
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ʇʨʦʩʪʳʝ ʛʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʝ ʬʦʨʤʳ. ʇʨʠʨʦʜʥʳʝ ʬʦʨʤʳ. ʊʨʘʥʩʬʦʨʤʘʮʠʷ 

ʬʦʨʤ. ɺʣʠʷʥʠʝ ʬʦʨʤʳ ʧʨʝʜʤʝʪʘ ʥʘ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʝʛʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʝ. ʉʠʣʫʵʪ. 

ʆʙʲʸʤ. ʆʙʲʸʤ ʚ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝ ʠ ʦʙʲʸʤ ʥʘ ʧʣʦʩʢʦʩʪʠ. ʉʧʦʩʦʙʳ ʧʝʨʝʜʘʯʠ 

ʦʙʲʸʤʘ. ɺʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʦʙʲʸʤʥʳʭ ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʡ. 

ʈʠʪʤ. ɺʠʜʳ ʨʠʪʤʘ (ʩʧʦʢʦʡʥʳʡ, ʟʘʤʝʜʣʝʥʥʳʡ, ʧʦʨʳʚʠʩʪʳʡ, 

ʙʝʩʧʦʢʦʡʥʳʡ ʠ ʪ. ʜ.). ʈʠʪʤ ʣʠʥʠʡ, ʧʷʪʝʥ, ʮʚʝʪʘ. ʈʦʣʴ ʨʠʪʤʘ ʚ ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʦʤ 

ʟʚʫʯʘʥʠʠ ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʠ ʚ ʞʠʚʦʧʠʩʠ ʠ ʨʠʩʫʥʢʝ. ʇʝʨʝʜʘʯʘ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʚ 

ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʠ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʨʠʪʤʘ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ. ʆʩʦʙʘʷ ʨʦʣʴ ʨʠʪʤʘ ʚ ʜʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦ-

ʧʨʠʢʣʘʜʥʦʤ ʠʩʢʫʩʩʪʚʝ. 

ɿʥʘʯʠʤʳʝ ʪʝʤʳ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ. 

ʆ ʯʸʤ ʛʦʚʦʨʠʪ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦ? 

ɿʝʤʣʷ ð ʥʘʰ ʦʙʱʠʡ ʜʦʤ. ʅʘʙʣʶʜʝʥʠʝ ʧʨʠʨʦʜʳ ʠ ʧʨʠʨʦʜʥʳʭ ʷʚʣʝʥʠʡ, 

ʨʘʟʣʠʯʝʥʠʝ ʠʭ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ ʠ ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʩʦʩʪʦʷʥʠʡ. ʈʘʟʥʠʮʘ ʚ 

ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʠ ʧʨʠʨʦʜʳ ʚ ʨʘʟʥʦʝ ʚʨʝʤʷ 

ʛʦʜʘ, ʩʫʪʦʢ, ʚ ʨʘʟʣʠʯʥʫʶ ʧʦʛʦʜʫ. ɾʘʥʨ ʧʝʡʟʘʞʘ. ʇʝʡʟʘʞʠ ʨʘʟʥʳʭ 

ʛʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʭ ʰʠʨʦʪ. ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʭ 

ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʠ ʩʨʝʜʩʪʚ ʜʣʷ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚ ʧʨʠʨʦʜʳ. 

ʇʦʩʪʨʦʡʢʠ ʚ ʧʨʠʨʦʜʝ: ʧʪʠʯʴʠ ʛʥʸʟʜʘ, ʥʦʨʳ, ʫʣʴʠ, ʧʘʥʮʠʨʴ ʯʝʨʝʧʘʭʠ, ʜʦʤʠʢ 

ʫʣʠʪʢʠ ʠ ʪ. ʜ. 

ɺʦʩʧʨʠʷʪʠʝ ʠ ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʦʮʝʥʢʘ ʰʝʜʝʚʨʦʚ ʨʫʩʩʢʦʛʦ ʠ ʟʘʨʫʙʝʞʥʦʛʦ 

ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ, ʠʟʦʙʨʘʞʘʶʱʠʭ ʧʨʠʨʦʜʫ. ʆʙʱʥʦʩʪʴ ʪʝʤʘʪʠʢʠ, ʧʝʨʝʜʘʚʘʝʤʳʭ 

ʯʫʚʩʪʚ, ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʧʨʠʨʦʜʝ ʚ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷʭ ʘʚʪʦʨʦʚ ð ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʝʡ 

ʨʘʟʥʳʭ ʢʫʣʴʪʫʨ, ʥʘʨʦʜʦʚ, ʩʪʨʘʥ (ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ɸ. ʂ. ʉʘʚʨʘʩʦʚ, ʀ. ʀ. ʃʝʚʠʪʘʥ, ʀ. 

ʀ. ʐʠʰʢʠʥ, ʅ. ʂ. ʈʝʨʠʭ, ʂ. ʄʦʥʝ, ʇ. ʉʝʟʘʥʥ, ɺ. ɺʘʥ ɻʦʛ ʠ ʜʨ.). 

ɿʥʘʢʦʤʩʪʚʦ ʩ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʤʠ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʷʨʢʠʤʠ ʢʫʣʴʪʫʨʘʤʠ ʤʠʨʘ, 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʶʱʠʤʠ ʨʘʟʥʳʝ ʥʘʨʦʜʳ ʠ ʵʧʦʭʠ (ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ɼʨʝʚʥʷʷ ɻʨʝʮʠʷ, 

ʩʨʝʜʥʝʚʝʢʦʚʘʷ ɽʚʨʦʧʘ, ʗʧʦʥʠʷ ʠʣʠ ʀʥʜʠʷ). 

ʈʦʣʴ ʧʨʠʨʦʜʥʳʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʚ ʭʘʨʘʢʪʝʨʝ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʭ ʪʨʘʜʠʮʠʡ ʨʘʟʥʳʭ 

ʥʘʨʦʜʦʚ ʤʠʨʘ. ʆʙʨʘʟ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʚ ʠʩʢʫʩʩʪʚʝ ʨʘʟʥʳʭ ʥʘʨʦʜʦʚ. ʆʙʨʘʟʳ 

ʘʨʭʠʪʝʢʪʫʨʳ ʠ ʜʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦ-ʧʨʠʢʣʘʜʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ. 

ʈʦʜʠʥʘ ʤʦʷ ð ʈʦʩʩʠʷ. ʈʦʣʴ ʧʨʠʨʦʜʥʳʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʚ ʭʘʨʘʢʪʝʨʝ 

ʪʨʘʜʠʮʠʦʥʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ. ʇʝʡʟʘʞʠ ʨʦʜʥʦʡ ʧʨʠʨʦʜʳ. 

ɽʜʠʥʩʪʚʦ ʜʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦʛʦ ʩʪʨʦʷ ʚ ʫʢʨʘʰʝʥʠʠ ʞʠʣʠʱʘ, ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʙʳʪʘ, 

ʦʨʫʜʠʡ ʪʨʫʜʘ, ʢʦʩʪʶʤʘ. ʉʚʷʟʴ ʠʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ ʩ ʤʫʟʳʢʦʡ, 

ʧʝʩʥʝʡ, ʪʘʥʮʘʤʠ, ʙʳʣʠʥʘʤʠ, ʩʢʘʟʘʥʠʷʤʠ, ʩʢʘʟʢʘʤʠ. ʆʙʨʘʟ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʚ 

ʪʨʘʜʠʮʠʦʥʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʝ. ʇʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʥʘʨʦʜʘ ʦ ʢʨʘʩʦʪʝ ʯʝʣʦʚʝʢʘ (ʚʥʝʰʥʝʡ 

ʠ ʜʫʭʦʚʥʦʡ), ʦʪʨʘʞʸʥʥʳʝ ʚ ʠʩʢʫʩʩʪʚʝ. ʆʙʨʘʟ ʟʘʱʠʪʥʠʢʘ ʆʪʝʯʝʩʪʚʘ. 

ʏʝʣʦʚʝʢ ʠ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʠʝ ʚʟʘʠʤʦʦʪʥʦʰʝʥʠʷ. ʆʙʨʘʟ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʚ ʨʘʟʥʳʭ 

ʢʫʣʴʪʫʨʘʭ ʤʠʨʘ. ʆʙʨʘʟ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʠʢʘ. ɾʘʥʨ ʧʦʨʪʨʝʪʘ. ʊʝʤʳ ʣʶʙʚʠ, ʜʨʫʞʙʳ, 

ʩʝʤʴʠ ʚ ʠʩʢʫʩʩʪʚʝ. ʕʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʠ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

ʦʙʨʘʟʦʚ ʧʝʨʩʦʥʘʞʝʡ, ʧʨʦʙʫʞʜʘʶʱʠʭ ʣʫʯʰʠʝ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʠʝ ʯʫʚʩʪʚʘ ʠ 

ʢʘʯʝʩʪʚʘ:ʜʦʙʨʦʪʫ, ʩʦʩʪʨʘʜʘʥʠʝ, ʧʦʜʜʝʨʞʢʫ, ʟʘʙʦʪʫ, ʛʝʨʦʠʟʤ, ʙʝʩʢʦʨʳʩʪʠʝ ʠ ʪ. 

ʜ. ʆʙʨʘʟʳ ʧʝʨʩʦʥʘʞʝʡ, ʚʳʟʳʚʘʶʱʠʝ ʛʥʝʚ, ʨʘʟʜʨʘʞʝʥʠʝ, ʧʨʝʟʨʝʥʠʝ. 

ʀʩʢʫʩʩʪʚʦ ʜʘʨʠʪ ʣʶʜʷʤ ʢʨʘʩʦʪʫ. ʀʩʢʫʩʩʪʚʦ ʚʦʢʨʫʛ ʥʘʩ ʩʝʛʦʜʥʷ. 

ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʠ ʩʨʝʜʩʪʚ ʜʣʷ 

ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʧʨʦʝʢʪʦʚ ʢʨʘʩʠʚʳʭ, ʫʜʦʙʥʳʭ ʠ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʳʭ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʙʳʪʘ, 
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ʚʠʜʦʚ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ. ʇʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʨʦʣʠ ʠʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʳʭ (ʧʣʘʩʪʠʯʝʩʢʠʭ) 

ʠʩʢʫʩʩʪʚ ʚ ʧʦʚʩʝʜʥʝʚʥʦʡ ʞʠʟʥʠ ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʚ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʝʛʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦʛʦ 

ʦʢʨʫʞʝʥʠʷ. ʆʪʨʘʞʝʥʠʝ ʚ ʧʣʘʩʪʠʯʝʩʢʠʭ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘʭ ʧʨʠʨʦʜʥʳʭ, 

ʛʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ, ʪʨʘʜʠʮʠʡ, ʨʝʣʠʛʠʦʟʥʳʭ ʚʝʨʦʚʘʥʠʡ ʨʘʟʥʳʭ ʥʘʨʦʜʦʚ 

(ʥʘ ʧʨʠʤʝʨʝ ʠʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠ ʜʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦ-ʧʨʠʢʣʘʜʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ ʥʘʨʦʜʦʚ 

ʈʦʩʩʠʠ). ɾʘʥʨ ʥʘʪʶʨʤʦʨʪʘ. ʍʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʝ ʢʦʥʩʪʨʫʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠ ʦʬʦʨʤʣʝʥʠʝ 

ʧʦʤʝʱʝʥʠʡ ʠ ʧʘʨʢʦʚ, ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ ʠ ʧʦʩʫʜʳ, ʤʝʙʝʣʠ ʠ ʦʜʝʞʜʳ, ʢʥʠʛ ʠ 

ʠʛʨʫʰʝʢ.  

ʆʧʳʪ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ  

ʋʯʘʩʪʠʝ ʚ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʚʠʜʘʭ ʠʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʡ, ʜʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦ-ʧʨʠʢʣʘʜʥʦʡ 

ʠ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʦʨʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 

ʆʩʚʦʝʥʠʝ ʦʩʥʦʚ ʨʠʩʫʥʢʘ, ʞʠʚʦʧʠʩʠ, ʩʢʫʣʴʧʪʫʨʳ, ʜʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦ-

ʧʨʠʢʣʘʜʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ. ʀʟʦʙʨʘʞʝʥʠʝ ʩ ʥʘʪʫʨʳ, ʧʦ ʧʘʤʷʪʠ ʠ ʚʦʦʙʨʘʞʝʥʠʶ 

(ʥʘʪʶʨʤʦʨʪ, ʧʝʡʟʘʞ, ʯʝʣʦʚʝʢ, ʞʠʚʦʪʥʳʝ, ʨʘʩʪʝʥʠʷ). 

ʆʚʣʘʜʝʥʠʝ ʦʩʥʦʚʘʤʠ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʛʨʘʤʦʪʳ: ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʝʡ, ʬʦʨʤʦʡ, 

ʨʠʪʤʦʤ, ʣʠʥʠʝʡ, ʮʚʝʪʦʤ, ʦʙʲʸʤʦʤ, ʬʘʢʪʫʨʦʡ. 

ʇʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʨʘʙʦʪʝ ʚ ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʤ ʠ ʨʘʩʪʨʦʚʦʤ ʨʝʜʘʢʪʦʨʝ ʥʘ 

ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʝ. 

ʉʦʟʜʘʥʠʝ ʤʦʜʝʣʝʡ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʙʳʪʦʚʦʛʦ ʦʢʨʫʞʝʥʠʷ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. 

ʆʚʣʘʜʝʥʠʝ ʵʣʝʤʝʥʪʘʨʥʳʤʠ ʥʘʚʳʢʘʤʠ ʣʝʧʢʠ ʠ ʙʫʤʘʛʦʧʣʘʩʪʠʢʠ. 

ɺʳʙʦʨ ʠ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ ʜʣʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʟʘʤʳʩʣʘ ʚ ʨʠʩʫʥʢʝ, ʞʠʚʦʧʠʩʠ, ʘʧʧʣʠʢʘʮʠʠ, ʩʢʫʣʴʧʪʫʨʝ, 

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʤ ʢʦʥʩʪʨʫʠʨʦʚʘʥʠʠ. 

ʇʝʨʝʜʘʯʘ ʥʘʩʪʨʦʝʥʠʷ ʚ ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ ʨʘʙʦʪʝ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʮʚʝʪʘ, ʪʦʥʘ, 

ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʠ, ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʘ, ʣʠʥʠʠ, ʰʪʨʠʭʘ, ʧʷʪʥʘ, ʦʙʲʸʤʘ, ʬʘʢʪʫʨʳ 

ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ. 

ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʚ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʡ ʠ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʪʝʭʥʠʢ ʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ: ʢʦʣʣʘʞʘ, ʛʨʘʪʪʘʞʘ, 

ʘʧʧʣʠʢʘʮʠʠ, ʙʫʤʘʞʥʦʡ ʧʣʘʩʪʠʢʠ, ʛʫʘʰʠ, ʘʢʚʘʨʝʣʠ, ʧʘʩʪʝʣʠ, ʚʦʩʢʦʚʳʭ 

ʤʝʣʢʦʚ, ʪʫʰʠ, ʢʘʨʘʥʜʘʰʘ, ʬʣʦʤʘʩʪʝʨʦʚ, ʧʣʘʩʪʠʣʠʥʘ, ʛʣʠʥʳ, ʧʦʜʨʫʯʥʳʭ ʠ 

ʧʨʠʨʦʜʥʳʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ. 

ʋʯʘʩʪʠʝ ʚ ʦʙʩʫʞʜʝʥʠʠ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʠ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ ʠʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ, ʚʳʨʘʞʝʥʠʝ ʩʚʦʝʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʶ. 

2.2.2.8. ʄʫʟʳʢʘ 

ʄʫʟʳʢʘ ʚ ʞʠʟʥʠ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. ʀʩʪʦʢʠ ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʷ ʤʫʟʳʢʠ. ʈʦʞʜʝʥʠʝ 

ʤʫʟʳʢʠ ʢʘʢ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦʝ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʝ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ. ɿʚʫʯʘʥʠʝ 

ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʞʠʟʥʠ, ʧʨʠʨʦʜʳ, ʥʘʩʪʨʦʝʥʠʡ, ʯʫʚʩʪʚ ʠ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. 

ʆʙʦʙʱʸʥʥʦʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦʙ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʦʙʨʘʟʥʦ-ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʳʭ 

ʩʬʝʨʘʭ ʤʫʟʳʢʠ ʠ ʦ ʤʥʦʛʦʦʙʨʘʟʠʠ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʭ ʞʘʥʨʦʚ ʠ ʩʪʠʣʝʡ. ʇʝʩʥʷ, 

ʪʘʥʝʮ, ʤʘʨʰ ʠ ʠʭ ʨʘʟʥʦʚʠʜʥʦʩʪʠ. ʇʝʩʝʥʥʦʩʪʴ, ʪʘʥʮʝʚʘʣʴʥʦʩʪʴ, ʤʘʨʰʝʚʦʩʪʴ. 

ʆʧʝʨʘ, ʙʘʣʝʪ, ʩʠʤʬʦʥʠʷ, ʢʦʥʮʝʨʪ, ʩʶʠʪʘ, ʢʘʥʪʘʪʘ, ʤʶʟʠʢʣ. 

ʆʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʳʝ ʥʘʨʦʜʥʳʝ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʝ ʪʨʘʜʠʮʠʠ. ʅʘʨʦʜʥʦʝ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦ 

ʈʦʩʩʠʠ. ʄʫʟʳʢʘʣʴʥʳʡ ʠ ʧʦʵʪʠʯʝʩʢʠʡ ʬʦʣʴʢʣʦʨ: ʧʝʩʥʠ, ʪʘʥʮʳ, ʜʝʡʩʪʚʘ, 

ʦʙʨʷʜʳ, ʩʢʦʨʦʛʦʚʦʨʢʠ, ʟʘʛʘʜʢʠ, ʠʛʨʳ-ʜʨʘʤʘʪʠʟʘʮʠʠ. ʀʩʪʦʨʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʦʰʣʦʝ ʚ 

ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʭ ʦʙʨʘʟʘʭ. ʅʘʨʦʜʥʘʷ ʠ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʤʫʟʳʢʘ. ʉʦʯʠʥʝʥʠʷ 
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ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʢʦʤʧʦʟʠʪʦʨʦʚ ʦ ʈʦʜʠʥʝ. ɼʫʭʦʚʥʘʷ ʤʫʟʳʢʘ ʚ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʝ 

ʢʦʤʧʦʟʠʪʦʨʦʚ. 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʟʘʢʦʥʦʤʝʨʥʦʩʪʠ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ. 

ʀʥʪʦʥʘʮʠʦʥʥʦ-ʦʙʨʘʟʥʘʷ ʧʨʠʨʦʜʘ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ. 

ɺʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʠ ʠʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʚ ʤʫʟʳʢʝ. ʀʥʪʦʥʘʮʠʷ ʢʘʢ 

ʦʟʚʫʯʝʥʥʦʝ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ, ʚʳʨʘʞʝʥʠʝ ʵʤʦʮʠʡ ʠ ʤʳʩʣʝʡ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. 

ʀʥʪʦʥʘʮʠʠ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʝ ʠ ʨʝʯʝʚʳʝ. ʉʭʦʜʩʪʚʦ ʠ ʨʘʟʣʠʯʠʝ. 

ʀʥʪʦʥʘʮʠʷ ð ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʡ ʨʝʯʠ. ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ 

ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʡ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ (ʤʝʣʦʜʠʷ, ʨʠʪʤ, ʪʝʤʧ, ʜʠʥʘʤʠʢʘ, ʪʝʤʙʨ, ʣʘʜ ʠ 

ʜʨ.). 

ʄʫʟʳʢʘʣʴʥʘʷ ʨʝʯʴ ʢʘʢ ʩʧʦʩʦʙ ʦʙʱʝʥʠʷ ʤʝʞʜʫ ʣʶʜʴʤʠ, ʝʸ 

ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝ. ʂʦʤʧʦʟʠʪʦʨ ð ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴ ð ʩʣʫʰʘʪʝʣʴ. 

ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʡ ʨʝʯʠ ʚ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷʭ ʢʦʤʧʦʟʠʪʦʨʦʚ, ʝʸ 

ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʳʡ ʩʤʳʩʣ. ʅʦʪʥʘʷ ʟʘʧʠʩʴ ʢʘʢ ʩʧʦʩʦʙ ʬʠʢʩʘʮʠʠ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʡ 

ʨʝʯʠ. ʕʣʝʤʝʥʪʳ ʥʦʪʥʦʡ ʛʨʘʤʦʪʳ. 

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʤʫʟʳʢʠ ð ʩʦʧʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʠ ʩʪʦʣʢʥʦʚʝʥʠʝ ʯʫʚʩʪʚ ʠ ʤʳʩʣʝʡ 

ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʭ ʠʥʪʦʥʘʮʠʡ, ʪʝʤ, ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚ. ʆʩʥʦʚʥʳʝ 

ʧʨʠʸʤʳ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ (ʧʦʚʪʦʨ ʠ ʢʦʥʪʨʘʩʪ). 

ʌʦʨʤʳ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʷ ʤʫʟʳʢʠ ʢʘʢ ʦʙʦʙʱʸʥʥʦʝ ʚʳʨʘʞʝʥʠʝ 

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʦʙʨʘʟʥʦʛʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ. ʌʦʨʤʳ ʦʜʥʦʯʘʩʪʥʳʝ, 

ʜʚʫʭ ʠ ʪʨʸʭʯʘʩʪʥʳʝ, ʚʘʨʠʘʮʠʠ, ʨʦʥʜʦ ʠ ʜʨ. 

ʄʫʟʳʢʘʣʴʥʘʷ ʢʘʨʪʠʥʘ ʤʠʨʘ. ʀʥʪʦʥʘʮʠʦʥʥʦʝ ʙʦʛʘʪʩʪʚʦ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʛʦ 

ʤʠʨʘ. ʆʙʱʠʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʦ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʡ ʞʠʟʥʠ ʩʪʨʘʥʳ. ɼʝʪʩʢʠʝ ʭʦʨʦʚʳʝ 

ʠ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘʣʴʥʳʝ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʳ, ʘʥʩʘʤʙʣʠ ʧʝʩʥʠ ʠ ʪʘʥʮʘ. ɺʳʜʘʶʱʠʝʩʷ 

ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴʩʢʠʝ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʳ (ʭʦʨʦʚʳʝ, ʩʠʤʬʦʥʠʯʝʩʢʠʝ). ʄʫʟʳʢʘʣʴʥʳʝ 

ʪʝʘʪʨʳ. 

ʂʦʥʢʫʨʩʳ ʠ ʬʝʩʪʠʚʘʣʠ ʤʫʟʳʢʘʥʪʦʚ. ʄʫʟʳʢʘ ʜʣʷ ʜʝʪʝʡ: ʨʘʜʠʦʠ 

ʪʝʣʝʧʝʨʝʜʘʯʠ, ʚʠʜʝʦʬʠʣʴʤʳ, ʟʚʫʢʦʟʘʧʠʩʠ (CD, DVD). 

ʈʘʟʣʠʯʥʳʝ ʚʠʜʳ ʤʫʟʳʢʠ: ʚʦʢʘʣʴʥʘʷ, ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘʣʴʥʘʷ; ʩʦʣʴʥʘʷ, 

ʭʦʨʦʚʘʷ, ʦʨʢʝʩʪʨʦʚʘʷ. ʇʝʚʯʝʩʢʠʝ ʛʦʣʦʩʘ: ʜʝʪʩʢʠʝ, ʞʝʥʩʢʠʝ, ʤʫʞʩʢʠʝ. ʍʦʨʳ: 

ʜʝʪʩʢʠʡ, ʞʝʥʩʢʠʡ, ʤʫʞʩʢʦʡ, ʩʤʝʰʘʥʥʳʡ. ʄʫʟʳʢʘʣʴʥʳʝ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʳ. 

ʆʨʢʝʩʪʨʳ: ʩʠʤʬʦʥʠʯʝʩʢʠʡ, ʜʫʭʦʚʦʡ, ʥʘʨʦʜʥʳʭ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʦʚ. 

ʅʘʨʦʜʥʦʝ ʠ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʝ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦ ʨʘʟʥʳʭ ʩʪʨʘʥ 

ʤʠʨʘ. ʄʥʦʛʦʦʙʨʘʟʠʝ ʵʪʥʦʢʫʣʴʪʫʨʥʳʭ, ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠ ʩʣʦʞʠʚʰʠʭʩʷ ʪʨʘʜʠʮʠʡ. 

ʈʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦ-ʧʦʵʪʠʯʝʩʢʠʝ ʪʨʘʜʠʮʠʠ: ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ, ʦʙʨʘʟʥʘʷ 

ʩʬʝʨʘ ʠ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʡ ʷʟʳʢ. 

2.2.2.9. ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʷ 

1. ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʠ ʦʙʱʝʪʨʫʜʦʚʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʟʥʘʥʠʷ, ʫʤʝʥʠʷ ʠ 

ʩʧʦʩʦʙʳ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ). ʆʩʥʦʚʳ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʪʨʫʜʘ, ʩʘʤʦʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ  

ʊʨʫʜʦʚʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʠ ʝʸ ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʚ ʞʠʟʥʠ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. 

ʈʫʢʦʪʚʦʨʥʳʡ ʤʠʨ ʢʘʢ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪ ʪʨʫʜʘ ʯʝʣʦʚʝʢʘ; ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʠʝ 

ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʨʫʢʦʪʚʦʨʥʦʛʦ ʤʠʨʘ (ʘʨʭʠʪʝʢʪʫʨʘ, ʪʝʭʥʠʢʘ, ʧʨʝʜʤʝʪʳ ʙʳʪʘ ʠ 

ʜʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦ-ʧʨʠʢʣʘʜʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ ʠ ʪ. ʜ.) ʨʘʟʥʳʭ ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ (ʥʘ 

ʧʨʠʤʝʨʝ 2ð3 ʥʘʨʦʜʦʚ). ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʪʝʤʘʪʠʢʠ, ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ, ʚʥʝʰʥʝʛʦ ʚʠʜʘ 

ʠʟʜʝʣʠʡ ʜʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ ʨʘʟʥʳʭ ʥʘʨʦʜʦʚ, ʦʪʨʘʞʘʶʱʠʝ ʧʨʠʨʦʜʥʳʝ, 

ʛʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʝ ʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ ʫʩʣʦʚʠʷ ʢʦʥʢʨʝʪʥʦʛʦ ʥʘʨʦʜʘ. 
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ʕʣʝʤʝʥʪʘʨʥʳʝ ʦʙʱʠʝ ʧʨʘʚʠʣʘ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʨʫʢʦʪʚʦʨʥʦʛʦ ʤʠʨʘ 

(ʫʜʦʙʩʪʚʦ, ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʘʷ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ, ʧʨʦʯʥʦʩʪʴ; ʛʘʨʤʦʥʠʷ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʠ 

ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ). ɹʝʨʝʞʥʦʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʢ ʧʨʠʨʦʜʝ ʢʘʢ ʠʩʪʦʯʥʠʢʫ 

ʩʳʨʴʝʚʳʭ ʨʝʩʫʨʩʦʚ. ʄʘʩʪʝʨʘ ʠ ʠʭ ʧʨʦʬʝʩʩʠʠ; ʪʨʘʜʠʮʠʠ ʠ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦ ʤʘʩʪʝʨʘ 

ʚ ʩʦʟʜʘʥʠʠ ʧʨʝʜʤʝʪʥʦʡ ʩʨʝʜʳ (ʦʙʱʝʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ). 

ɸʥʘʣʠʟ ʟʘʜʘʥʠʷ, ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʛʦ ʤʝʩʪʘ ʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʚʠʜʘ 

ʨʘʙʦʪʳ, ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʪʨʫʜʦʚʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ. ʈʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʝ ʥʘ 

ʨʘʙʦʯʝʤ ʤʝʩʪʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʠ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʦʚ, ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʨʘʙʦʯʝʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ. 

ʆʪʙʦʨ ʠ ʘʥʘʣʠʟ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ (ʠʟ ʫʯʝʙʥʠʢʘ ʠ ʜʨʫʛʠʭ ʜʠʜʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ 

ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ), ʝʸ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʚ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʨʘʙʦʪʳ. ʂʦʥʪʨʦʣʴ ʠ 

ʢʦʨʨʝʢʪʠʨʦʚʢʘ ʭʦʜʘ ʨʘʙʦʪʳ. ʈʘʙʦʪʘ ʚ ʤʘʣʳʭ ʛʨʫʧʧʘʭ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʝ 

ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʘ, ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʝ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʨʦʣʝʡ (ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʴ ʠ 

ʧʦʜʯʠʥʸʥʥʳʡ). 

ʕʣʝʤʝʥʪʘʨʥʘʷ ʪʚʦʨʯʝʩʢʘʷ ʠ ʧʨʦʝʢʪʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ (ʩʦʟʜʘʥʠʝ ʟʘʤʳʩʣʘ, 

ʝʛʦ ʜʝʪʘʣʠʟʘʮʠʷ ʠ ʚʦʧʣʦʱʝʥʠʝ). ʅʝʩʣʦʞʥʳʝ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʳʝ, ʛʨʫʧʧʦʚʳʝ ʠ 

ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʝ ʧʨʦʝʢʪʳ. ʂʫʣʴʪʫʨʘ ʤʝʞʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ ʚ 

ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪ ʧʨʦʝʢʪʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ð ʠʟʜʝʣʠʷ, 

ʫʩʣʫʛʠ (ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʧʦʤʦʱʴ ʚʝʪʝʨʘʥʘʤ, ʧʝʥʩʠʦʥʝʨʘʤ, ʠʥʚʘʣʠʜʘʤ), ʧʨʘʟʜʥʠʢʠ ʠ 

ʪ. ʧ. 

ɺʳʧʦʣʥʝʥʠʝ ʜʦʩʪʫʧʥʳʭ ʚʠʜʦʚ ʨʘʙʦʪ ʧʦ ʩʘʤʦʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʶ, 

ʜʦʤʘʰʥʝʤʫ ʪʨʫʜʫ, ʦʢʘʟʘʥʠʝ ʜʦʩʪʫʧʥʳʭ ʚʠʜʦʚ ʧʦʤʦʱʠ ʤʘʣʳʰʘʤ, ʚʟʨʦʩʣʳʤ ʠ 

ʩʚʝʨʩʪʥʠʢʘʤ. 

2. ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʷ ʨʫʯʥʦʡ ʦʙʨʘʙʦʪʢʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ 

1. ʕʣʝʤʝʥʪʳ ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʡ ʛʨʘʤʦʪʳ 

ʆʙʱʝʝ ʧʦʥʷʪʠʝ ʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʭ, ʠʭ ʧʨʦʠʩʭʦʞʜʝʥʠʠ. ʀʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʝ 

ʵʣʝʤʝʥʪʘʨʥʳʭ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ, ʤʝʭʘʥʠʯʝʩʢʠʭ ʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʩʚʦʡʩʪʚ 

ʜʦʩʪʫʧʥʳʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ. ʄʥʦʛʦʦʙʨʘʟʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʠ ʠʭ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʝ 

ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʚ ʞʠʟʥʠ. 

ʇʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʢ ʨʘʙʦʪʝ. ʕʢʦʥʦʤʥʦʝ ʨʘʩʭʦʜʦʚʘʥʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ. 

ɺʳʙʦʨ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʧʦ ʠʭ ʜʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦ-ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʤ ʠ ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʠʚʥʳʤ 

ʩʚʦʡʩʪʚʘʤ, ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʭ ʩʧʦʩʦʙʦʚ ʦʙʨʘʙʦʪʢʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ 

ʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʷ ʠʟʜʝʣʠʷ. 

ʀʥʩʪʨʫʤʝʥʪʳ ʠ ʧʨʠʩʧʦʩʦʙʣʝʥʠʷ ʜʣʷ ʦʙʨʘʙʦʪʢʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ (ʟʥʘʥʠʝ 

ʥʘʟʚʘʥʠʡ ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʤʳʭ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʦʚ), ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʝ ʧʨʠʸʤʦʚ ʠʭ 

ʨʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʛʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ. 

ʆʙʱʝʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʤ ʧʨʦʮʝʩʩʝ: ʘʥʘʣʠʟ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ 

ʠ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʷ ʠʟʜʝʣʠʷ; ʚʳʩʪʨʘʠʚʘʥʠʝ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ 

ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʦʧʝʨʘʮʠʡ; ʧʦʜʙʦʨ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʠ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʦʚ; 

ʵʢʦʥʦʤʥʘʷ ʨʘʟʤʝʪʢʘ; ʦʙʨʘʙʦʪʢʘ ʩ ʮʝʣʴʶ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ ʜʝʪʘʣʝʡ, ʩʙʦʨʢʘ, ʦʪʜʝʣʢʘ 

ʠʟʜʝʣʠʷ; ʧʨʦʚʝʨʢʘ ʠʟʜʝʣʠʷ ʚ ʜʝʡʩʪʚʠʠ, ʚʥʝʩʝʥʠʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʭ ʜʦʧʦʣʥʝʥʠʡ ʠ 

ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ. ʅʘʟʳʚʘʥʠʝ ʠ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʝ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʦʧʝʨʘʮʠʡ 

ʨʫʯʥʦʡ ʦʙʨʘʙʦʪʢʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ: ʨʘʟʤʝʪʢʘ ʜʝʪʘʣʝʡ (ʥʘ ʛʣʘʟ, ʧʦ ʰʘʙʣʦʥʫ, 

ʪʨʘʬʘʨʝʪʫ, ʣʝʢʘʣʫ, ʢʦʧʠʨʦʚʘʥʠʝʤ, ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʣʠʥʝʡʢʠ, ʫʛʦʣʴʥʠʢʘ, ʮʠʨʢʫʣʷ), 

ʚʳʜʝʣʝʥʠʝ ʜʝʪʘʣʝʡ (ʦʪʨʳʚʘʥʠʝ, ʨʝʟʘʥʠʝ ʥʦʞʥʠʮʘʤʠ, ʢʘʥʮʝʣʷʨʩʢʠʤ ʥʦʞʦʤ), 

ʬʦʨʤʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʜʝʪʘʣʝʡ (ʩʛʠʙʘʥʠʝ, ʩʢʣʘʜʳʚʘʥʠʝ ʠ ʜʨ.), ʩʙʦʨʢʘ ʠʟʜʝʣʠʷ 

(ʢʣʝʝʚʦʝ, ʥʠʪʦʯʥʦʝ, ʧʨʦʚʦʣʦʯʥʦʝ, ʚʠʥʪʦʚʦʝ ʠ ʜʨʫʛʠʝ ʚʠʜʳ ʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ), 
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ʦʪʜʝʣʢʘ ʠʟʜʝʣʠʷ ʠʣʠ ʝʛʦ ʜʝʪʘʣʝʡ (ʦʢʨʘʰʠʚʘʥʠʝ, ʚʳʰʠʚʢʘ, ʘʧʧʣʠʢʘʮʠʷ ʠ ʜʨ.). 

ɺʳʧʦʣʥʝʥʠʝ ʦʪʜʝʣʢʠ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʷʤʠ ʜʝʢʦʨʘʪʠʚʥʳʭ 

ʦʨʥʘʤʝʥʪʦʚ ʨʘʟʥʳʭ ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ (ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʳʡ, ʛʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʡ ʠ ʜʨʫʛʠʝ 

ʦʨʥʘʤʝʥʪʳ). 

ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʠʟʤʝʨʝʥʠʡ ʠ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʡ ʜʣʷ ʨʝʰʝʥʠʷ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ 

ʟʘʜʘʯ. ɺʠʜʳ ʫʩʣʦʚʥʳʭ ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʭ ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʡ: ʨʠʩʫʥʦʢ, ʧʨʦʩʪʝʡʰʠʡ 

ʯʝʨʪʸʞ, ʵʩʢʠʟ, ʨʘʟʚʸʨʪʢʘ, ʩʭʝʤʘ (ʠʭ ʫʟʥʘʚʘʥʠʝ). ʅʘʟʥʘʯʝʥʠʝ ʣʠʥʠʡ ʯʝʨʪʝʞʘ 

(ʢʦʥʪʫʨ, ʣʠʥʠʷ ʥʘʜʨʝʟʘ, ʩʛʠʙʘ, ʨʘʟʤʝʨʥʘʷ, ʦʩʝʚʘʷ, ʮʝʥʪʨʦʚʘʷ, ʨʘʟʨʳʚʘ). 

ʏʪʝʥʠʝ ʫʩʣʦʚʥʳʭ ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʭ ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʡ. ʈʘʟʤʝʪʢʘ ʜʝʪʘʣʝʡ ʩ ʦʧʦʨʦʡ ʥʘ 

ʧʨʦʩʪʝʡʰʠʡ ʯʝʨʪʸʞ, ʵʩʢʠʟ. ʀʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʝ ʠʟʜʝʣʠʡ ʧʦ ʨʠʩʫʥʢʫ, ʧʨʦʩʪʝʡʰʝʤʫ 

ʯʝʨʪʝʞʫ ʠʣʠ ʵʩʢʠʟʫ, ʩʭʝʤʝ. 

3. ʂʦʥʩʪʨʫʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠ ʤʦʜʝʣʠʨʦʚʘʥʠʝ 

ʆʙʱʝʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʤʠʨʝ ʪʝʭʥʠʢʠ (ʪʨʘʥʩʧʦʨʪ, ʤʘʰʠʥʳ ʠ 

ʤʝʭʘʥʠʟʤʳ). ʀʟʜʝʣʠʝ, ʜʝʪʘʣʴ ʠʟʜʝʣʠʷ (ʦʙʱʝʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ). 

ʇʦʥʷʪʠʝ ʦ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʠʟʜʝʣʠʷ; ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʚʠʜʳ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʡ ʠ 

ʩʧʦʩʦʙʳ ʠʭ ʩʙʦʨʢʠ. ɺʠʜʳ ʠ ʩʧʦʩʦʙʳ ʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʜʝʪʘʣʝʡ. ʆʩʥʦʚʥʳʝ 

ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʠʟʜʝʣʠʶ (ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ, ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʠ ʚʥʝʰʥʝʛʦ 

ʦʬʦʨʤʣʝʥʠʷ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʶ ʠʟʜʝʣʠʷ). 

ʂʦʥʩʪʨʫʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠ ʤʦʜʝʣʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠʟʜʝʣʠʡ ʠʟ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ 

ʧʦ ʦʙʨʘʟʮʫ, ʨʠʩʫʥʢʫ, ʧʨʦʩʪʝʡʰʝʤʫ ʯʝʨʪʝʞʫ ʠʣʠ ʵʩʢʠʟʫ ʠ ʧʦ ʟʘʜʘʥʥʳʤ 

ʫʩʣʦʚʠʷʤ (ʪʝʭʥʠʢʦ-ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʤ, ʬʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʳʤ, ʜʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦ-

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʤ ʠ ʧʨ.). 

        4. ʇʨʘʢʪʠʢʘ ʨʘʙʦʪʳ ʥʘ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʝ 

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʷ, ʝʸ ʦʪʙʦʨ, ʘʥʘʣʠʟ ʠ ʩʠʩʪʝʤʘʪʠʟʘʮʠʷ. ʉʧʦʩʦʙʳ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ, 

ʭʨʘʥʝʥʠʷ, ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ. 

ʅʘʟʥʘʯʝʥʠʝ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʘ ʜʣʷ ʚʚʦʜʘ, ʚʳʚʦʜʘ, 

ʦʙʨʘʙʦʪʢʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ. ɺʢʣʶʯʝʥʠʝ ʠ ʚʳʢʣʶʯʝʥʠʝ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʘ ʠ 

ʧʦʜʢʣʶʯʘʝʤʳʭ ʢ ʥʝʤʫ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ. ʂʣʘʚʠʘʪʫʨʘ, ʦʙʱʝʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ 

ʧʨʘʚʠʣʘʭ ʢʣʘʚʠʘʪʫʨʥʦʛʦ ʧʠʩʴʤʘ, ʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʤʳʰʴʶ, ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ 

ʧʨʦʩʪʝʡʰʠʭ ʩʨʝʜʩʪʚ ʪʝʢʩʪʦʚʦʛʦ ʨʝʜʘʢʪʦʨʘ. ʇʨʦʩʪʝʡʰʠʝ ʧʨʠʸʤʳ ʧʦʠʩʢʘ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ: ʧʦ ʢʣʶʯʝʚʳʤ ʩʣʦʚʘʤ, ʢʘʪʘʣʦʛʘʤ. ʉʦʙʣʶʜʝʥʠʝ ʙʝʟʦʧʘʩʥʳʭ 

ʧʨʠʸʤʦʚ ʪʨʫʜʘ ʧʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ʥʘ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʝ; ʙʝʨʝʞʥʦʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʢ 

ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʤ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘʤ. ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʎʆʈ (ʮʠʬʨʦʚʳʤʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʤʠ 

ʨʝʩʫʨʩʘʤʠ), ʛʦʪʦʚʳʤʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʤ ʥʘ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʳʭ ʥʦʩʠʪʝʣʷʭ (ʉʆ). 

ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʧʨʦʩʪʳʤʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʤʠ ʦʙʲʝʢʪʘʤʠ (ʪʝʢʩʪ, ʪʘʙʣʠʮʘ, ʩʭʝʤʘ, 

ʨʠʩʫʥʦʢ): ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ, ʩʦʟʜʘʥʠʝ, ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʝ, ʫʜʘʣʝʥʠʝ. ʉʦʟʜʘʥʠʝ 

ʥʝʙʦʣʴʰʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ ʧʦ ʠʥʪʝʨʝʩʥʦʡ ʜʝʪʷʤ ʪʝʤʘʪʠʢʝ. ɺʳʚʦʜ ʪʝʢʩʪʘ ʥʘ ʧʨʠʥʪʝʨ. 

ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʨʠʩʫʥʢʦʚ ʠʟ ʨʝʩʫʨʩʘ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʘ, ʧʨʦʛʨʘʤʤ Word ʠ Power 

Point. 

 

2.2.2.10. ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ 

ɿʥʘʥʠʷ ʦ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʝ 

ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ. ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ ʢʘʢ ʩʠʩʪʝʤʘ ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʥʳʭ ʬʦʨʤ 

ʟʘʥʷʪʠʡ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʤʠ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷʤʠ ʧʦ ʫʢʨʝʧʣʝʥʠʶ ʟʜʦʨʦʚʴʷ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. 

ʍʦʜʴʙʘ, ʙʝʛ, ʧʨʳʞʢʠ, ʣʘʟʘʥʴʝ, ʧʦʣʟʘʥʠʝ, ʭʦʜʴʙʘ ʥʘ ʣʳʞʘʭ, ʧʣʘʚʘʥʠʝ ʢʘʢ 

ʞʠʟʥʝʥʥʦ ʚʘʞʥʳʝ ʩʧʦʩʦʙʳ ʧʝʨʝʜʚʠʞʝʥʠʷ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. 
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ʇʨʘʚʠʣʘ ʧʨʝʜʫʧʨʝʞʜʝʥʠʷ ʪʨʘʚʤʘʪʠʟʤʘ ʚʦ ʚʨʝʤʷ ʟʘʥʷʪʠʡ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʤʠ 

ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷʤʠ: ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʤʝʩʪ ʟʘʥʷʪʠʡ, ʧʦʜʙʦʨ ʦʜʝʞʜʳ, ʦʙʫʚʠ ʠ 

ʠʥʚʝʥʪʘʨʷ. 

ʀʟ ʠʩʪʦʨʠʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ. ʀʩʪʦʨʠʷ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʠ 

ʧʝʨʚʳʭ ʩʦʨʝʚʥʦʚʘʥʠʡ. ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ 

ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʨʘʟʥʳʭ ʥʘʨʦʜʦʚ. ɽʸ ʩʚʷʟʴ ʩ ʧʨʠʨʦʜʥʳʤʠ, 

ʛʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʤʠ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʷʤʠ, ʪʨʘʜʠʮʠʷʤʠ ʠ ʦʙʳʯʘʷʤʠ ʥʘʨʦʜʘ. ʉʚʷʟʴ 

ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʩ ʪʨʫʜʦʚʦʡ ʠ ʚʦʝʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ. 

ʌʠʟʠʯʝʩʢʠʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ. ʌʠʟʠʯʝʩʢʠʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ, ʠʭ ʚʣʠʷʥʠʝ ʥʘ 

ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʠ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ ʢʘʯʝʩʪʚ. ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ 

ʠ ʝʸ ʩʚʷʟʴ ʩ ʨʘʟʚʠʪʠʝʤ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ ʢʘʯʝʩʪʚ. ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ 

ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ ʢʘʯʝʩʪʚ: ʩʠʣʳ, ʙʳʩʪʨʦʪʳ, ʚʳʥʦʩʣʠʚʦʩʪʠ, ʛʠʙʢʦʩʪʠ ʠ 

ʨʘʚʥʦʚʝʩʠʷ. 

ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʥʘʛʨʫʟʢʘ ʠ ʝʸ ʚʣʠʷʥʠʝ ʥʘ ʧʦʚʳʰʝʥʠʝ ʯʘʩʪʦʪʳ ʩʝʨʜʝʯʥʳʭ 

ʩʦʢʨʘʱʝʥʠʡ. 

ʉʧʦʩʦʙʳ ʬʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʝ ʟʘʥʷʪʠʷ. 

ʉʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʨʝʞʠʤʘ ʜʥʷ. 

ɺʳʧʦʣʥʝʥʠʝ ʧʨʦʩʪʝʡʰʠʭ ʟʘʢʘʣʠʚʘʶʱʠʭ ʧʨʦʮʝʜʫʨ, ʢʦʤʧʣʝʢʩʦʚ 

ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʡ ʜʣʷ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʡ ʦʩʘʥʢʠ ʠ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʤʳʰʮ 

ʪʫʣʦʚʠʱʘ, ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ ʢʘʯʝʩʪʚ; ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʝ 

ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʳʭ ʟʘʥʷʪʠʡ ʚ ʨʝʞʠʤʝ ʜʥʷ (ʫʪʨʝʥʥʷʷ ʟʘʨʷʜʢʘ, 

ʬʠʟʢʫʣʴʪʤʠʥʫʪʢʠ). 

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʝ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʷ ʟʘ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʤ ʨʘʟʚʠʪʠʝʤ ʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ 

ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʥʦʩʪʴʶ. ʀʟʤʝʨʝʥʠʝ ʜʣʠʥʳ ʠ ʤʘʩʩʳ ʪʝʣʘ, ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʦʩʘʥʢʠ ʠ 

ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ ʢʘʯʝʩʪʚ. ʀʟʤʝʨʝʥʠʝ ʯʘʩʪʦʪʳ ʩʝʨʜʝʯʥʳʭ ʩʦʢʨʘʱʝʥʠʡ ʚʦ ʚʨʝʤʷ 

ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʡ. 

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʝ ʠʛʨʳ ʠ ʨʘʟʚʣʝʯʝʥʠʷ. ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʝ 

ʧʦʜʚʠʞʥʳʭ ʠʛʨ (ʥʘ ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʭ ʧʣʦʱʘʜʢʘʭ ʠ ʚ ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʭ ʟʘʣʘʭ). 

ʌʠʟʠʯʝʩʢʦʝ ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʝ 

ʌʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ. ʂʦʤʧʣʝʢʩʳ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ 

ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʡ ʜʣʷ ʫʪʨʝʥʥʝʡ ʟʘʨʷʜʢʠ, ʬʠʟʢʫʣʴʪʤʠʥʫʪʦʢ, ʟʘʥʷʪʠʡ ʧʦ 

ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʝ ʠ ʢʦʨʨʝʢʮʠʠ ʥʘʨʫʰʝʥʠʡ ʦʩʘʥʢʠ. 

ʂʦʤʧʣʝʢʩʳ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʡ ʥʘ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ ʢʘʯʝʩʪʚ. 

ʂʦʤʧʣʝʢʩʳ ʜʳʭʘʪʝʣʴʥʳʭ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʡ. ɻʠʤʥʘʩʪʠʢʘ ʜʣʷ ʛʣʘʟ. 

ʉʧʦʨʪʠʚʥʦ-ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ. ɻʠʤʥʘʩʪʠʢʘ ʩ ʦʩʥʦʚʘʤʠ 

ʘʢʨʦʙʘʪʠʢʠ. ʆʨʛʘʥʠʟʫʶʱʠʝ ʢʦʤʘʥʜʳ ʠ ʧʨʠʸʤʳ. ʉʪʨʦʝʚʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʚ 

ʰʝʨʝʥʛʝ ʠ ʢʦʣʦʥʥʝ; ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʝ ʩʪʨʦʝʚʳʭ ʢʦʤʘʥʜ. 

ɸʢʨʦʙʘʪʠʯʝʩʢʠʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ. ʋʧʦʨʳ; ʩʝʜʳ; ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ ʚ ʛʨʫʧʧʠʨʦʚʢʝ; 

ʧʝʨʝʢʘʪʳ; ʩʪʦʡʢʘ ʥʘ ʣʦʧʘʪʢʘʭ; ʢʫʚʳʨʢʠ ʚʧʝʨʸʜ ʠ ʥʘʟʘʜ; ʛʠʤʥʘʩʪʠʯʝʩʢʠʡ ʤʦʩʪ. 

ɸʢʨʦʙʘʪʠʯʝʩʢʠʝ ʢʦʤʙʠʥʘʮʠʠ. ʅʘʧʨʠʤʝʨ: 1) ʤʦʩʪ ʠʟ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ ʣʸʞʘ ʥʘ 

ʩʧʠʥʝ, ʦʧʫʩʪʠʪʴʩʷ ʚ ʠʩʭʦʜʥʦʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ, ʧʝʨʝʚʦʨʦʪ ʚ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʣʸʞʘ ʥʘ 

ʞʠʚʦʪʝ, ʧʨʳʞʦʢ ʩ ʦʧʦʨʦʡ ʥʘ ʨʫʢʠ ʚ ʫʧʦʨ ʧʨʠʩʝʚ; 2) ʢʫʚʳʨʦʢ ʚʧʝʨʸʜ ʚ ʫʧʦʨ 

ʧʨʠʩʝʚ, ʢʫʚʳʨʦʢ ʥʘʟʘʜ ʚ ʫʧʦʨ ʧʨʠʩʝʚ, ʠʟ ʫʧʦʨʘ ʧʨʠʩʝʚ ʢʫʚʳʨʦʢ ʥʘʟʘʜ ʜʦ 

ʫʧʦʨʘ ʥʘ ʢʦʣʝʥʷʭ ʩ ʦʧʦʨʦʡ ʥʘ ʨʫʢʠ, ʧʨʳʞʢʦʤ ʧʝʨʝʭʦʜ ʚ ʫʧʦʨ ʧʨʠʩʝʚ, ʢʫʚʳʨʦʢ 

ʚʧʝʨʸʜ. 

ʋʧʨʘʞʥʝʥʠʷ ʥʘ ʥʠʟʢʦʡ ʛʠʤʥʘʩʪʠʯʝʩʢʦʡ ʧʝʨʝʢʣʘʜʠʥʝ: 
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ʚʠʩʳ, ʧʝʨʝʤʘʭʠ. 

ɻʠʤʥʘʩʪʠʯʝʩʢʘʷ ʢʦʤʙʠʥʘʮʠʷ. ʅʘʧʨʠʤʝʨ, ʠʟ ʚʠʩʘ ʩʪʦʷ ʧʨʠʩʝʚ ʪʦʣʯʢʦʤ 

ʜʚʫʤʷ ʥʦʛʘʤʠ ʧʝʨʝʤʘʭ, ʩʦʛʥʫʚ ʥʦʛʠ, ʚ ʚʠʩ ʩʟʘʜʠ ʩʦʛʥʫʚʰʠʩʴ, ʦʧʫʩʢʘʥʠʝ ʥʘʟʘʜ 

ʚ ʚʠʩ ʩʪʦʷ ʠ ʦʙʨʘʪʥʦʝ ʜʚʠʞʝʥʠʝ ʯʝʨʝʟ ʚʠʩ ʩʟʘʜʠ ʩʦʛʥʫʚʰʠʩʴ ʩʦ ʩʭʦʜʦʤ ʚʧʝʨʸʜ 

ʥʦʛʠ. 

ʆʧʦʨʥʳʡ ʧʨʳʞʦʢ ʩ ʨʘʟʙʝʛʘ ʯʝʨʝʟ ʛʠʤʥʘʩʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʢʦʟʣʘ. 

ɻʠʤʥʘʩʪʠʯʝʩʢʠʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ ʧʨʠʢʣʘʜʥʦʛʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ. 

ʇʨʳʞʢʠ ʩʦ ʩʢʘʢʘʣʢʦʡ. ʇʝʨʝʜʚʠʞʝʥʠʝ ʧʦ ʛʠʤʥʘʩʪʠʯʝʩʢʦʡ ʩʪʝʥʢʝ. 

ʇʨʝʦʜʦʣʝʥʠʝ ʧʦʣʦʩʳ ʧʨʝʧʷʪʩʪʚʠʡ ʩ ʵʣʝʤʝʥʪʘʤʠ ʣʘʟʘʥʴʷ ʠ ʧʝʨʝʣʝʟʘʥʠʷ, 

ʧʝʨʝʧʦʣʟʘʥʠʷ, ʧʝʨʝʜʚʠʞʝʥʠʝ ʧʦ ʥʘʢʣʦʥʥʦʡ ʛʠʤʥʘʩʪʠʯʝʩʢʦʡ ʩʢʘʤʝʡʢʝ. 

ʃʸʛʢʘʷ ʘʪʣʝʪʠʢʘ. ɹʝʛʦʚʳʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ: ʩ ʚʳʩʦʢʠʤ ʧʦʜʥʠʤʘʥʠʝʤ ʙʝʜʨʘ, 

ʧʨʳʞʢʘʤʠ ʠ ʩ ʫʩʢʦʨʝʥʠʝʤ, ʩ ʠʟʤʝʥʷʶʱʠʤʩʷ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʝʤ ʜʚʠʞʝʥʠʷ, ʠʟ 

ʨʘʟʥʳʭ ʠʩʭʦʜʥʳʭ ʧʦʣʦʞʝʥʠʡ; 

ʯʝʣʥʦʯʥʳʡ ʙʝʛ; ʚʳʩʦʢʠʡ ʩʪʘʨʪ ʩ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʠʤ ʫʩʢʦʨʝʥʠʝʤ. 

ʇʨʳʞʢʦʚʳʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ: ʥʘ ʦʜʥʦʡ ʥʦʛʝ ʠ ʜʚʫʭ ʥʦʛʘʭ ʥʘ ʤʝʩʪʝ ʠ ʩ 

ʧʨʦʜʚʠʞʝʥʠʝʤ; ʚ ʜʣʠʥʫ ʠ ʚʳʩʦʪʫ; ʩʧʨʳʛʠʚʘʥʠʝ ʠ ʟʘʧʨʳʛʠʚʘʥʠʝ. 

ɹʨʦʩʢʠ: ʙʦʣʴʰʦʛʦ ʤʷʯʘ (1 ʢʛ) ʥʘ ʜʘʣʴʥʦʩʪʴ ʨʘʟʥʳʤʠ ʩʧʦʩʦʙʘʤʠ. 

ʄʝʪʘʥʠʝ: ʤʘʣʦʛʦ ʤʷʯʘ ʚ ʚʝʨʪʠʢʘʣʴʥʫʶ ʮʝʣʴ ʠ ʥʘ ʜʘʣʴʥʦʩʪʴ. 

ʃʳʞʥʳʝ ʛʦʥʢʠ. ʇʝʨʝʜʚʠʞʝʥʠʝ ʥʘ ʣʳʞʘʭ; ʧʦʚʦʨʦʪʳ; ʩʧʫʩʢʠ; ʧʦʜʲʸʤʳ; 

ʪʦʨʤʦʞʝʥʠʝ. 

ʇʦʜʚʠʞʥʳʝ ʠ ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʝ ʠʛʨʳ. ʅʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ ʛʠʤʥʘʩʪʠʢʠ ʩ ʦʩʥʦʚʘʤʠ 

ʘʢʨʦʙʘʪʠʢʠ: ʠʛʨʦʚʳʝ ʟʘʜʘʥʠʷ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʩʪʨʦʝʚʳʭ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʡ, 

ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʡ ʥʘ ʚʥʠʤʘʥʠʝ, ʩʠʣʫ, ʣʦʚʢʦʩʪʴ ʠ ʢʦʦʨʜʠʥʘʮʠʶ. 

ʅʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ ʣʸʛʢʦʡ ʘʪʣʝʪʠʢʠ: ʧʨʳʞʢʠ, ʙʝʛ, ʤʝʪʘʥʠʷ ʠ ʙʨʦʩʢʠ; 

ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ ʥʘ ʢʦʦʨʜʠʥʘʮʠʶ, ʚʳʥʦʩʣʠʚʦʩʪʴ ʠ ʙʳʩʪʨʦʪʫ. 

ʅʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ ʣʳʞʥʦʡ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ: ʵʩʪʘʬʝʪʳ ʚ ʧʝʨʝʜʚʠʞʝʥʠʠ ʥʘ ʣʳʞʘʭ, 

ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ ʥʘ ʚʳʥʦʩʣʠʚʦʩʪʴ ʠ ʢʦʦʨʜʠʥʘʮʠʶ. 

ʅʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʭ ʠʛʨ: 

ʌʫʪʙʦʣ: ʫʜʘʨ ʧʦ ʥʝʧʦʜʚʠʞʥʦʤʫ ʠ ʢʘʪʷʱʝʤʫʩʷ ʤʷʯʫ; ʦʩʪʘʥʦʚʢʘ ʤʷʯʘ; 

ʚʝʜʝʥʠʝ ʤʷʯʘ; ʧʦʜʚʠʞʥʳʝ ʠʛʨʳ ʥʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ ʬʫʪʙʦʣʘ. 

ɹʘʩʢʝʪʙʦʣ: ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʳʝ ʧʝʨʝʜʚʠʞʝʥʠʷ ʙʝʟ ʤʷʯʘ; ʚʝʜʝʥʠʝ ʤʷʯʘ; ʙʨʦʩʢʠ 

ʤʷʯʘ ʚ ʢʦʨʟʠʥʫ; ʧʦʜʚʠʞʥʳʝ ʠʛʨʳ ʥʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ ʙʘʩʢʝʪʙʦʣʘ. 

ɺʦʣʝʡʙʦʣ: ʧʦʜʙʨʘʩʳʚʘʥʠʝ ʤʷʯʘ; ʧʦʜʘʯʘ ʤʷʯʘ; ʧʨʠʸʤ ʠ ʧʝʨʝʜʘʯʘ ʤʷʯʘ; 

ʧʦʜʚʠʞʥʳʝ ʠʛʨʳ ʥʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ ʚʦʣʝʡʙʦʣʘ. ʅʘʨʦʜʥʳʝ ʧʦʜʚʠʞʥʳʝ ʠʛʨʳ ʨʘʟʥʳʭ 

ʥʘʨʦʜʦʚ. 

ʆʙʱʝʨʘʟʚʠʚʘʶʱʠʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ 

ʅʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ ʛʠʤʥʘʩʪʠʢʠ ʩ ʦʩʥʦʚʘʤʠ ʘʢʨʦʙʘʪʠʢʠ 

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʛʠʙʢʦʩʪʠ: ʰʠʨʦʢʠʝ ʩʪʦʡʢʠ ʥʘ ʥʦʛʘʭ; ʭʦʜʴʙʘ ʩ ʚʢʣʶʯʝʥʠʝʤ 

ʠhʨʦʢʦʛʦ ʰʘʛʘ, ʛʣʫʙʦʢʠʭ ʚʳʧʘʜʦʚ, ʚ ʧʨʠʩʝʜʝ, ʩʦ ʚʟʤʘʭʦʤ ʥʦʛʘʤʠ; ʥʘʢʣʦʥʳ 

ʚʧʝʨʸʜ, ʥʘʟʘʜ, ʚ ʩʪʦʨʦʥʫ ʚ ʩʪʦʡʢʘʭ ʥʘ ʥʦʛʘʭ, ʚ ʩʝʜʘʭ; ʚʳʧʘʜʳ ʠ ʧʦʣʫʰʧʘʛʘʪʳ 

ʥʘ ʤʝʩʪʝ; «ʚʳʢʨʫʪʳ» ʩ ʛʠʤʥʘʩʪʠʯʝʩʢʦʡ ʧʘʣʢʦʡ, ʩʢʘʢʘʣʢʦʡ; ʚʳʩʦʢʠʝ ʚʟʤʘʭʠ 

ʧʦʦʯʝʨʸʜʥʦ ʠ ʧʦʧʝʨʝʤʝʥʥʦ ʧʨʘʚʦʡ ʠ ʣʝʚʦʡ ʥʦʛʦʡ, ʩʪʦʷ ʫ ʛʠʤʥʘʩʪʠʯʝʩʢʦʡ 

ʩʪʝʥʢʠ ʠ ʧʨʠ ʧʝʨʝʜʚʠʞʝʥʠʷʭ; ʢʦʤʧʣʝʢʩʳ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʡ, ʚʢʣʶʯʘʶʱʠʝ ʚ ʩʝʙʷ 

ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʝ ʩʛʠʙʘʥʠʝ ʠ ʧʨʦʛʠʙʘʥʠʝ ʪʫʣʦʚʠʱʘ (ʚ ʩʪʦʡʢʘʭ ʠ ʩʝʜʘʭ); 

ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʣʝʢʩʳ ʧʦ ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʛʠʙʢʦʩʪʠ. 



 

 

86 

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʢʦʦʨʜʠʥʘʮʠʠ: ʧʨʦʠʟʚʦʣʴʥʦʝ ʧʨʝʦʜʦʣʝʥʠʝ ʧʨʦʩʪʳʭ 

ʧʨʝʧʷʪʩʪʚʠʡ; ʧʝʨʝʜʚʠʞʝʥʠʝ ʩ ʨʝʟʢʦ ʠʟʤʝʥʷʶʱʠʤʩʷ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʝʤ ʠ 

ʦʩʪʘʥʦʚʢʘʤʠ ʚ ʟʘʜʘʥʥʦʡ ʧʦʟʝ; ʭʦʜʴʙʘ ʧʦ ʛʠʤʥʘʩʪʠʯʝʩʢʦʡ ʩʢʘʤʝʡʢʝ, ʥʠʟʢʦʤʫ 

ʛʠʤʥʘʩʪʠʯʝʩʢʦʤʫ ʙʨʝʚʥʫ ʩ ʤʝʥʷʶʱʠʤʩʷ ʪʝʤʧʦʤ ʠ ʜʣʠʥʦʡ ʰʘʛʘ, ʧʦʚʦʨʦʪʘʤʠ 

ʠ ʧʨʠʩʝʜʘʥʠʷʤʠ; ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʝ ʟʘʜʘʥʥʦʡ ʠʛʨʦʚʦʡ ʧʦʟʳ; ʠʛʨʳ ʥʘ 

ʧʝʨʝʢʣʶʯʝʥʠʝ ʚʥʠʤʘʥʠʷ, ʥʘ ʨʘʩʩʣʘʙʣʝʥʠʝ ʤʳʰʮ ʨʫʢ, ʥʦʛ, ʪʫʣʦʚʠʱʘ (ʚ 

ʧʦʣʦʞʝʥʠʷʭ ʩʪʦʷ ʠ ʣʸʞʘ, ʩʠʜʷ); ʞʦʥʛʣʠʨʦʚʘʥʠʝ ʤʘʣʳʤʠ ʧʨʝʜʤʝʪʘʤʠ; 

ʧʨʝʦʜʦʣʝʥʠʝ ʧʦʣʦʩ ʧʨʝʧʷʪʩʪʚʠʡ, ʚʢʣʶʯʘʶʱʠʭ ʚ ʩʝʙʷ ʚʠʩʳ, ʫʧʦʨʳ, ʧʨʦʩʪʳʝ 

ʧʨʳʞʢʠ, ʧʝʨʝʣʝʟʘʥʠʝ ʯʝʨʝʟ ʛʦʨʢʫ ʤʘʪʦʚ; ʢʦʤʧʣʝʢʩʳ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʡ ʥʘ 

ʢʦʦʨʜʠʥʘʮʠʶ ʩ ʘʩʠʤʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʤʠ ʠ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʳʤʠ ʜʚʠʞʝʥʠʷʤʠ 

ʨʫʢʘʤʠ ʠ ʥʦʛʘʤʠ; ʨʘʚʥʦʚʝʩʠʝ ʪʠʧʘ «ʣʘʩʪʦʯʢʘ» ʥʘ ʰʠʨʦʢʦʡ ʦʧʦʨʝ ʩ ʬʠʢʩʘʮʠʝʡ 

ʨʘʚʥʦʚʝʩʠʷ; ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ ʥʘ ʧʝʨʝʢʣʶʯʝʥʠʝ ʚʥʠʤʘʥʠʷ ʠ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʩ ʦʜʥʠʭ 

ʟʚʝʥʴʝʚ ʪʝʣʘ ʥʘ ʜʨʫʛʠʝ; ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ ʥʘ ʨʘʩʩʣʘʙʣʝʥʠʝ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʤʳʰʝʯʥʳʭ 

ʛʨʫʧʧ; ʧʝʨʝʜʚʠʞʝʥʠʝ ʰʘʛʦʤ, ʙʝʛʦʤ, ʧʨʳʞʢʘʤʠ ʚ ʨʘʟʥʳʭ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷʭ ʧʦ 

ʥʘʤʝʯʝʥʥʳʤ ʦʨʠʝʥʪʠʨʘʤ ʠ ʧʦ ʩʠʛʥʘʣʫ. 

ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʦʩʘʥʢʠ: ʭʦʜʴʙʘ ʥʘ ʥʦʩʢʘʭ, ʩ ʧʨʝʜʤʝʪʘʤʠ ʥʘ ʛʦʣʦʚʝ, ʩ 

ʟʘʜʘʥʥʦʡ ʦʩʘʥʢʦʡ; ʚʠʜʳ ʩʪʠʣʠʟʦʚʘʥʥʦʡ ʭʦʜʴʙʳ ʧʦʜ ʤʫʟʳʢʫ; ʢʦʤʧʣʝʢʩʳ 

ʢʦʨʨʠʛʠʨʫʶʱʠʭ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʡ ʥʘ ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʦʱʫʱʝʥʠʡ (ʚ ʧʦʩʪʘʥʦʚʢʝ ʛʦʣʦʚʳ, 

ʧʣʝʯ, ʧʦʟʚʦʥʦʯʥʦʛʦ ʩʪʦʣʙʘ), ʥʘ ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʦʩʘʥʢʠ ʚ ʜʚʠʞʝʥʠʠ, ʧʦʣʦʞʝʥʠʡ ʪʝʣʘ 

ʠ ʝʛʦ ʟʚʝʥʴʝʚ ʩʪʦʷ, ʩʠʜʷ, ʣʸʞʘ; ʢʦʤʧʣʝʢʩʳ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʡ ʜʣʷ ʫʢʨʝʧʣʝʥʠʷ 

ʤʳʰʝʯʥʦʛʦ ʢʦʨʩʝʪʘ. 

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʩʠʣʦʚʳʭ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʝʡ: ʜʠʥʘʤʠʯʝʩʢʠʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ ʩ 

ʧʝʨʝʤʝʥʦʡ ʦʧʦʨʳ ʥʘ ʨʫʢʠ ʠ ʥʦʛʠ, ʥʘ ʣʦʢʘʣʴʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʤʳʰʮ ʪʫʣʦʚʠʱʘ ʩ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʚʝʩʘ ʪʝʣʘ ʠ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʭ ʦʪʷʛʦʱʝʥʠʡ (ʥʘʙʠʚʥʳʝ ʤʷʯʠ ʜʦ 

1 ʢʛ, ʛʘʥʪʝʣʠ ʜʦ 100 ʛ, ʛʠʤʥʘʩʪʠʯʝʩʢʠʝ ʧʘʣʢʠ ʠ ʙʫʣʘʚʳ), ʢʦʤʧʣʝʢʩʳ 

ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʡ ʩ ʧʦʩʪʝʧʝʥʥʳʤ ʚʢʣʶʯʝʥʠʝʤ ʚ ʨʘʙʦʪʫ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʤʳʰʝʯʥʳʭ 

ʛʨʫʧʧ ʠ ʫʚʝʣʠʯʠʚʘʶʱʠʤʩʷ ʦʪʷʛʦʱʝʥʠʝʤ; ʣʘʟʘʥʴʝ ʩ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʤ 

ʦʪʷʛʦʱʝʥʠʝʤ ʥʘ ʧʦʷʩʝ (ʧʦ ʛʠʤʥʘʩʪʠʯʝʩʢʦʡ ʩʪʝʥʢʝ ʠ ʥʘʢʣʦʥʥʦʡ 

ʛʠʤʥʘʩʪʠʯʝʩʢʦʡ ʩʢʘʤʝʡʢʝ ʚ ʫʧʦʨʝ ʥʘ ʢʦʣʝʥʷʭ ʠ ʚ ʫʧʦʨʝ ʧʨʠʩʝʚ); ʧʝʨʝʣʝʟʘʥʠʝ 

ʠ ʧʝʨʝʧʨʳʛʠʚʘʥʠʝ ʯʝʨʝʟ ʧʨʝʧʷʪʩʪʚʠʷ ʩ ʦʧʦʨʦʡ ʥʘ ʨʫʢʠ; ʧʦʜʪʷʛʠʚʘʥʠʝ ʚ ʚʠʩʝ 

ʩʪʦʷ ʠ ʣʸʞʘ; 

ʦʪʞʠʤʘʥʠʝ ʣʸʞʘ ʩ ʦʧʦʨʦʡ ʥʘ ʛʠʤʥʘʩʪʠʯʝʩʢʫʶ ʩʢʘʤʝʡʢʫ; ʧʨʳʞʢʦʚʳʝ 

ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ ʩ ʧʨʝʜʤʝʪʦʤ ʚ ʨʫʢʘʭ (ʩ ʧʨʦʜʚʠʞʝʥʠʝʤ ʚʧʝʨʸʜ ʧʦʦʯʝʨʸʜʥʦ ʥʘ 

ʧʨʘʚʦʡ ʠ ʣʝʚʦʡ ʥʦʛʝ, ʥʘ ʤʝʩʪʝ ʚʚʝʨʭ ʠ ʚʚʝʨʭ ʩ ʧʦʚʦʨʦʪʘʤʠ ʚʧʨʘʚʦ ʠ ʚʣʝʚʦ), 

ʧʨʳʞʢʠ ʚʚʝʨʭ-ʚʧʝʨʸʜ ʪʦʣʯʢʦʤ ʦʜʥʦʡ ʥʦʛʦʡ ʠ ʜʚʫʤʷ ʥʦʛʘʤʠ ʦ 

ʛʠʤʥʘʩʪʠʯʝʩʢʠʡ ʤʦʩʪʠʢ; ʧʝʨʝʥʦʩʢʘ ʧʘʨʪʥʸʨʘ ʚ ʧʘʨʘʭ. 

ʅʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ ʣʸʛʢʦʡ ʘʪʣʝʪʠʢʠ 

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʢʦʦʨʜʠʥʘʮʠʠ: ʙʝʛ ʩ ʠʟʤʝʥʷʶʱʠʤʩʷ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʝʤ ʧʦ 

ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʥʦʡ ʦʧʦʨʝ; ʧʨʦʙʝʛʘʥʠʝ ʢʦʨʦʪʢʠʭ ʦʪʨʝʟʢʦʚ ʠʟ ʨʘʟʥʳʭ ʠʩʭʦʜʥʳʭ 

ʧʦʣʦʞʝʥʠʡ; ʧʨʳʞʢʠ ʯʝʨʝʟ ʩʢʘʢʘʣʢʫ ʥʘ ʤʝʩʪʝ ʥʘ ʦʜʥʦʡ ʥʦʛʝ ʠ ʜʚʫʭ ʥʦʛʘʭ 

ʧʦʦʯʝʨʸʜʥʦ. 

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʙʳʩʪʨʦʪʳ: ʧʦʚʪʦʨʥʦʝ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʝ ʙʝʛʦʚʳʭ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʡ ʩ 

ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʡ ʩʢʦʨʦʩʪʴʶ ʩ ʚʳʩʦʢʦʛʦ ʩʪʘʨʪʘ, ʠʟ ʨʘʟʥʳʭ ʠʩʭʦʜʥʳʭ ʧʦʣʦʞʝʥʠʡ; 

ʯʝʣʥʦʯʥʳʡ ʙʝʛ; ʙʝʛ ʩ ʛʦʨʢʠ ʚ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʤ ʪʝʤʧʝ; ʫʩʢʦʨʝʥʠʝ ʠʟ ʨʘʟʥʳʭ 

ʠʩʭʦʜʥʳʭ ʧʦʣʦʞʝʥʠʡ; ʙʨʦʩʢʠ ʚ ʩʪʝʥʢʫ ʠ ʣʦʚʣʷ ʪʝʥʥʠʩʥʦʛʦ ʤʷʯʘ ʚ 

ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʤ ʪʝʤʧʝ, ʠʟ ʨʘʟʥʳʭ ʠʩʭʦʜʥʳʭ ʧʦʣʦʞʝʥʠʡ, ʩ ʧʦʚʦʨʦʪʘʤʠ. 
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ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʚʳʥʦʩʣʠʚʦʩʪʠ: ʨʘʚʥʦʤʝʨʥʳʡ ʙʝʛ ʚ ʨʝʞʠʤʝ ʫʤʝʨʝʥʥʦʡ 

ʠʥʪʝʥʩʠʚʥʦʩʪʠ, ʯʝʨʝʜʫʶʱʠʡʩʷ ʩ ʭʦʜʴʙʦʡ, ʩ ʙʝʛʦʤ ʚ ʨʝʞʠʤʝ ʙʦʣʴʰʦʡ 

ʠʥʪʝʥʩʠʚʥʦʩʪʠ, ʩ ʫʩʢʦʨʝʥʠʷʤʠ; ʧʦʚʪʦʨʥʳʡ ʙʝʛ ʩ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʡ ʩʢʦʨʦʩʪʴʶ ʥʘ 

ʜʠʩʪʘʥʮʠʶ 30 ʤ (ʩ ʩʦʭʨʘʥʷʶʱʠʤʩʷ ʠʣʠ ʠʟʤʝʥʷʶʱʠʤʩʷ ʠʥʪʝʨʚʘʣʦʤ ʦʪʜʳʭʘ); 

ʙʝʛ ʥʘ ʜʠʩʪʘʥʮʠʶ ʜʦ 400 ʤ; ʨʘʚʥʦʤʝʨʥʳʡ 6_ʤʠʥʫʪʥʳʡ ʙʝʛ. 

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʩʠʣʦʚʳʭ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʝʡ: ʧʦʚʪʦʨʥʦʝ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʝ ʤʥʦʛʦʩʢʦʢʦʚ; 

ʧʦʚʪʦʨʥʦʝ ʧʨʝʦʜʦʣʝʥʠʝ ʧʨʝʧʷʪʩʪʚʠʡ (15ð20 ʩʤ); ʧʝʨʝʜʘʯʘ ʥʘʙʠʚʥʦʛʦ ʤʷʯʘ (1 

ʢʛ) ʚ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʤ ʪʝʤʧʝ, ʧʦ ʢʨʫʛʫ, ʠʟ ʨʘʟʥʳʭ ʠʩʭʦʜʥʳʭ ʧʦʣʦʞʝʥʠʡ; 

ʤʝʪʘʥʠʝ ʥʘʙʠʚʥʳʭ ʤʷʯʝʡ (1ð2 ʢʛ) ʦʜʥʦʡ ʨʫʢʦʡ ʠ ʜʚʫʤʷ ʨʫʢʘʤʠ ʠʟ ʨʘʟʥʳʭ 

ʠʩʭʦʜʥʳʭ ʧʦʣʦʞʝʥʠʡ ʠ ʨʘʟʣʠʯʥʳʤʠ ʩʧʦʩʦʙʘʤʠ (ʩʚʝʨʭʫ, ʩʙʦʢʫ, ʩʥʠʟʫ, ʦʪ 

ʛʨʫʜʠ); ʧʦʚʪʦʨʥʦʝ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʝ ʙʝʛʦʚʳʭ ʥʘʛʨʫʟʦʢ ʚ ʛʦʨʢʫ; ʧʨʳʞʢʠ ʚ ʚʳʩʦʪʫ 

ʥʘ ʤʝʩʪʝ ʩ ʢʘʩʘʥʠʝʤ ʨʫʢʦʡ ʧʦʜʚʝʰʝʥʥʳʭ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚ; ʧʨʳʞʢʠ ʩ 

ʧʨʦʜʚʠʞʝʥʠʝʤ ʚʧʝʨʸʜ (ʧʨʘʚʳʤ ʠ ʣʝʚʳʤ ʙʦʢʦʤ), ʩ ʜʦʩʪʘʚʘʥʠʝʤ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚ, 

ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʳʭ ʥʘ ʨʘʟʥʦʡ ʚʳʩʦʪʝ; ʧʨʳʞʢʠ ʧʦ ʨʘʟʤʝʪʢʘʤ ʚ ʧʦʣʫʧʨʠʩʝʜʝ ʠ 

ʧʨʠʩʝʜʝ; ʟʘʧʨʳʛʠʚʘʥʠʝ ʩ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʠʤ ʩʧʨʳʛʠʚʘʥʠʝʤ. 

ʅʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ ʣʳʞʥʳʭ ʛʦʥʦʢ 

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʢʦʦʨʜʠʥʘʮʠʠ: ʧʝʨʝʥʦʩ ʪʷʞʝʩʪʠ ʪʝʣʘ ʩ ʣʳʞʠ ʥʘ ʣʳʞʫ (ʥʘ 

ʤʝʩʪʝ, ʚ ʜʚʠʞʝʥʠʠ, ʧʨʳʞʢʦʤ ʩ ʦʧʦʨʦʡ ʥʘ ʧʘʣʢʠ); ʢʦʤʧʣʝʢʩʳ 

ʦʙʱʝʨʘʟʚʠʚʘʶʱʠʭ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʡ ʩ ʠʟʤʝʥʝʥʠʝʤ ʧʦʟ ʪʝʣʘ, ʩʪʦʷ ʥʘ ʣʳʞʘʭ; 

ʩʢʦʣʴʞʝʥʠʝ ʥʘ ʧʨʘʚʦʡ (ʣʝʚʦʡ) ʥʦʛʝ ʧʦʩʣʝ ʜʚʫʭ-ʪʨʸʭ ʰʘʛʦʚ; ʩʧʫʩʢ ʩ ʛʦʨʳ ʩ 

ʠʟʤʝʥʷʶʱʠʤʠʩʷ ʩʪʦʡʢʘʤʠ ʥʘ ʣʳʞʘʭ; ʧʦʜʙʠʨʘʥʠʝ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʚʦ ʚʨʝʤʷ ʩʧʫʩʢʘ 

ʚ ʥʠʟʢʦʡ ʩʪʦʡʢʝ. 

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʚʳʥʦʩʣʠʚʦʩʪʠ: ʧʝʨʝʜʚʠʞʝʥʠʝ ʥʘ ʣʳʞʘʭ ʚ ʨʝʞʠʤʝ ʫʤʝʨʝʥʥʦʡ 

ʠʥʪʝʥʩʠʚʥʦʩʪʠ, ʚ ʯʝʨʝʜʦʚʘʥʠʠ ʩ ʧʨʦʭʦʞʜʝʥʠʝʤ ʦʪʨʝʟʢʦʚ ʚ ʨʝʞʠʤʝ ʙʦʣʴʰʦʡ 

ʠʥʪʝʥʩʠʚʥʦʩʪʠ, ʩ ʫʩʢʦʨʝʥʠʷʤʠ; ʧʨʦʭʦʞʜʝʥʠʝ ʪʨʝʥʠʨʦʚʦʯʥʳʭ ʜʠʩʪʘʥʮʠʡ. 

  

Перечень программ основной образовательной  

программы «Школа России» 

 

1. Русский язык. (Канакина В.П., Горецкий В.Г.) 

(«Школа России» Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2011г.) 

2. Литературное чтение (Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина) 

(«Школа России» Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений,  М.: Просвещение, 2011г.) 

3. Английский с удовольствием (авт. М.З.Биболетова, Н.Н. Трубанева)  

(Рабочая программа  курса английского языка к УМК «Английский с 

удовольствием» для 2-4 классов общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2013 

г.)   
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4. Математика.  (М.И.Моро и др.)  

«Школа России» (Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений,  М.: Просвещение, 2011г.) 

5.  Окружающий мир.(А.А. Плешаков)  

(«Школа России» Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений,  М.: Просвещение, 2011г.) 

6. Музыка.( Г.П.Сергеева,  Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина.) 

(Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Г.П.Сергеева,  Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина. М.: Просвещение, 2011) 

7. Изобразительное искусство. (Б.М.Неменский, Л.А.Неменская) 

 (Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. 

Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. - 

М.: Просвещение, 2011г.) 

8. Физическая культура. (В.И. Лях) 

( Рабочие программы. Предметная линия учебников  В.И. Ляха. 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ В.И. Лях - М.: 

Просвещение, 2012.) 

9. Технология. ( Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.) 

 («Школа России» Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2011 г.) 

10. Основы религиозных культур и светской этики  

  

(Программа для 4 - 5 классов «Основы религиозных культур и светской 

этики» Основы духовно-нравственной культуры народов России (авт. 

А.Я.Данилюк, М.: Просвещение, 2012 г.) 
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          2.3 ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Нормативно-правовая и документальная основа: 

¶ Закон Российской Федерации « Об образовании». 

¶ Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

¶ Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе. 

¶ Должностная инструкция классного руководителя. 

¶ Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

¶ Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования. 

Пояснительная записка 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  

в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

    Настоящая программа создает условия для социального, культурного 

и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной 

культур. 

  Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

   Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания 

на современном этапе развития нашего общества являются:  формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

   Правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 
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Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения 

время.  

      Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая кружки и 

секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  

занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, 

как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную 

роль в духовном развитии подростков. 

           Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

          Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

              Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования.  

                В процессе формирования личности, воспитание как целостное 

воздействие на человека играет определённую роль, так как именно 

посредством его в сознании и поведении детей формируются основные 

социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 

эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние 

общественного сознания и общественной жизни.  

 Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического 

коллектива максимального содействия развитию потенциальных 

возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли, 

стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

   Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности 

школьников: 
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1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

   Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов:  

¶ приобретение учащимися социального опыта; 

¶ формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

¶ приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.  

Цель внеурочной деятельности: 

            Создание условий для полноценного интеллектуального развития 

учащихся младших классов, их успешной адаптации в образовательной и 

социальной среде. 

 Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой  деятельности учащихся 

совместно  с общественными организациями,  библиотекой, сельским домом 

культуры, районным домом творчества, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности  и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие  позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья,  Отечество, природа,  мир,  знания,  труд,  культура)  -  для 

формирования здорового  образа  жизни.   

7. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное 

от учёбы время. 

8. Организация информационной поддержки учащихся. 

9. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

Принципы программы: 

  Включение учащихся в активную деятельность. 

  Доступность и наглядность. 

  Связь теории с практикой. 

  Учёт возрастных особенностей. 
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  Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

  Целенаправленность  и последовательность деятельности (от простого 

к  сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы.  
 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы,                                  

склонности, установки. 

Направления реализации программы 

         Программа организации внеурочной  деятельности реализуются по 5 

направлениям деятельности: спортивно-оздоровительное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, духовно-нравственное. 

 Содержание воспитательной деятельности. 

    Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного 

потенциала основных и дополнительных образовательных программ и включение 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 

особенностям деятельность, направленную на формирование у детей: 

¶ гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека;  

¶ социальной активности;  

¶ представлений о нравственности и опыте взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

¶ приобщение к системе культурных ценностей; 

¶ трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 

¶ экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 

¶ эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и 

понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, 



 

 

93 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

¶ организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой 

социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, 

проектирования собственной деятельности; 

¶ навыков здорового образа жизни. 

Формы оценки. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

¶ комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

¶ использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

¶ оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности 

к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

¶ оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

¶ сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

¶ использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 
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аттестации обучающихся и не персонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

¶ уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их; 

¶ использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

¶ использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

¶ использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации          образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   

Ожидаемые результаты: 

¶ Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

¶ Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его интересов.                                                                                                                                   

¶ Творческая самореализация детей; 

¶ Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

¶ Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

¶ Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций 

школы; 

¶ Формирование единого воспитывающего пространства; 

¶ Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

¶ Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы 

риска во внеурочную деятельность школы; 

¶ Активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и проектах 

различного уровня; 

¶ Использование потенциала открытого образовательного пространства. 

  Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  

зависит от качества программы по её модернизации и развитию и уровня 

управления этой программой.  Управление реализацией  программой  

осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по следующим 

направлениям: 

- организация работы с кадрами; 
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- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, 

социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, 

родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации,  отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по следующим критериям: 

¶ рост социальной активности обучающихся; 

¶ рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

¶ уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

¶ качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения 

к окружающему миру (уровень воспитанности); 

¶ удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

        Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного 

контроля. 

5. Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у 

детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  
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чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной 

культуры учащихся через систему ученического самоуправления и 

реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

    Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в 

целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для 

общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших 

школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень 

самосознания. Дисциплины, способности сделать правильный нравственный 

выбор.  

 

 2.4. ʇʈʆɻʈɸʄʄɸ ɼʋʍʆɺʅʆ-ʅʈɸɺʉʊɺɽʅʅʆɻʆ ʈɸɿɺʀʊʀʗ ʀ 

ɺʆʉʇʀʊɸʅʀʗ ʆɹʋʏɸʖʑʀʍʉʗ ʅɸ ʋʈʆɺʅɽ ʅɸʏɸʃʔʅʆɻʆ 

ʆɹʑɽɻʆ ʆɹʈɸɿʆɺɸʅʀʗ 

    В современном обществе в связи с экономическим, образовательным 

и духовным расслоением существует многообразие представлений о 

человеке и его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, 

организации, религиозные концессии, национальные объединения 

формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас ещё и 

потому, что идёт процесс формирования нового поколения российских 

граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий 

национального возрождения. Понятие гражданственность предполагает 

освоение и реализацию ребёнком своих прав и обязанностей по отношению 

к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете 

Земля. Формируя гражданина, мы прежде всего должны видеть в нём 

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это 

самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям 

тех знаний, которые формируют их нравственность на основе традиционной 

для Отечества духовности, формирование опыта поведения и 

жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью 

общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе 

отечественного образования. Традиционная педагогика считает 
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необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений 

духовности, а точнее – её светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что 

соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим 

смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его 

совершенствование. 

        Школа является основным  звеном  в  системе  воспитания  

подрастающего поколения.  Значение и функция начальной школы в системе 

непрерывного образования определяется её преемственностью с другими 

звеньями образования и ценностью этой ступени в становлении и развитии 

личности ребёнка. В.А. Сухомлинский считал, что  «…незыблемая  основа  

нравственного  убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, 

когда  добро  и  зло,  честь  и бесчестье, справедливость  и  несправедливость  

доступны  пониманию  ребенка лишь при условии яркой наглядности, 

очевидности морального смысла того,  что он видит, делает, наблюдает». 

Учителю требуется не только знание предметов и методика их 

преподавания, но и умение направить свою деятельность на нравственное 

воспитание в учебной деятельности.    

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России
1
, Концепции УМК 

«Школа России»,с учетом методических разработок издательства 

«Просвещение»,  целевой межведомственной программы по духовно – 

нравственному воспитанию детей и молодёжи в Солнечногорском 

муниципальном районе  и опыта реализации воспитательной работы МКОУ 

Луневская СОШ, подпрограммы программы развития «Патриотическое 

воспитание». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации.        

Портрет ученика МКОУ Луневская СОШ 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной 

школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете 

ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

                                           
1 ȰɔɓɜɋɕɜɎɥ ɊəɛɔɈɓɔ-ɓɖɆɈɗɘɈɋɓɓɔɉɔ ɖɆɍɈɎɘɎɥ Ɏ ɈɔɗɕɎɘɆɓɎɥ ɑɎɝɓɔɗɘɎ ɉɖɆɌɊɆɓɎɓɆ ȶɔɗɗɎɎ Ɉ ɗɚɋɖɋ ɔɇɟɋɉɔ 

ɔɇɖɆɍɔɈɆɓɎɥ: ɕɖɔɋɐɘ/ Ȧ. Ʌ. ȪɆɓɎɑɤɐ, Ȧ. Ȳ. ȰɔɓɊɆɐɔɈ, Ȩ. Ȧ. ȸɎɞɐɔɈ. ȶɔɗ. ɆɐɆɊ. ɔɇɖɆɍɔɈɆɓɎɥ. ɶ Ȳ.: ȵɖɔɗɈɋɟɋɓɎɋ, 

2009.  
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 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

Цель и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Основная педагогическая цель : воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего 

начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

¶ элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

¶ представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

¶ элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

¶ элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

¶ интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
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¶ уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

¶ ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

¶ начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

¶ элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

¶ интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в 

котором находится образовательное учреждение; 

¶ стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

¶ любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 

¶ уважение к защитникам Родины; 

¶ умение отвечать за свои поступки; 

¶ негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

 

 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

¶ первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

¶ различение хороших и плохих поступков; 

¶ представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

¶ элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

¶ уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

¶ установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

¶ бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

¶ знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

¶ стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

¶ представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

¶ отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 
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3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

¶ первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

¶ уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

¶ элементарные представления об основных профессиях; 

¶ ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

¶ элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

¶ первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

¶ умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

¶ умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

¶ бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

¶ отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

¶ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

¶ элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

¶ элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

¶ понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

¶ знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

¶ интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

¶ первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

¶ первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

¶ отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

¶ развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

¶ ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
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¶ элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

¶ бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

¶ представления о душевной и физической красоте человека; 

¶ формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

¶ интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

¶ интерес к занятиям художественным творчеством; 

¶ стремление к опрятному внешнему виду; 

¶ отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

¶ патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

¶ социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

¶ гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

¶ семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

¶ труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

¶ наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

¶ традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения 

в государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных 

российских религий принимаются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

¶ искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

¶ природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

¶ человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 
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формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.   

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации следующих направлений: 

Направление 1 « Я и Отечество ». Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. « Я и общество» Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Направление 3. « Я и труд»  Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество 

и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и  

настойчивость, бережливость. 

Направление 4.  « Я и творчество » Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

¶ в содержании и построении уроков;  

¶ в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

¶ в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

¶ в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 

¶ в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 
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дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

¶ нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам; 

¶ социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ; 

¶ индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации; 

¶ интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную; 

¶ социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 

УМК «Школа России» 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный 

процесс, реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и 

программ формирования универсальных учебных действий. УМК «Школа 

России»  имеет богатую палитру возможностей для достижения 

поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов 

гуманистического, коммуникативного и принципа творческой активности.  

УМК «Школа Росссии» создан на основании системно-деятельностного 

подхода, позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных 

и метапредметных результатов обучения младших школьников.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое 

единство всех предметных линий комплекта, выраженных в следующих 

тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало 

построению образа «Я», которое включает в себя самопознание, 

саморазвитие и самооценку, формирование гражданской идентичности 

личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, 

правил взаимодействия с окружающим миром. 



 

 

104 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему 

интересно знать все и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при 

этом научить ребенка самостоятельно находить ответы, планировать свою 

деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять 

ошибки и ставить новые цели. 

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без 

общения. Нам кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как 

совершенствование субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то 

есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный диалог, 

слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать 

информационную культуру — находить необходимые источники знаний 

учить получать информацию из различных источников, анализировать ее, и, 

конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье 

учеников в процессе обучения, и научить детей самим  заботиться о 

здоровье, понимая, что здоровье – это не только физическая, но и духовная 

ценность.  В этой связи, в понятие здоровье включены не только правила 

гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные 

установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о 

природе,  об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя 

семья - мой мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура  - 

среда нашей жизни», «Моя планета - Земля», которые интегрируют 

учебный материал разных предметов и позволяют эффективнее  

формировать у ребенка целостную картину мира и базовые национальные 

ценности.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к 

жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 

гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют 

родиноведческие и краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение. Учитывая особенности предметных областей 

учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности развития младших школьников, создаются 

условия для развития у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках «Школа России» обеспечивается поликультурность 

содержания образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной 
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специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» 

занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

органично интегрирован в  систему учебников для решения задачи 

формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний,  Праздник посвящения 

в ученики,  День здоровья 

Октябрь Праздник осени , Осенний бал, День учителя, День 

пожилого человека. 

Ноябрь День народного единства,  День здоровья, День 

Матери   

Декабрь Новогодний праздник, День здоровья.  

Январь  Рождественские колядки. 

Февраль День защитника Отечества, Зарница, Фестиваль 

военно-патриотической песни « Виктория».   

Март Праздник мам,  Масленица. 

Апрель День птиц 

Май День Победы, Последний звонок, День защиты 

детей!  

 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

¶ изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи 

школы с социальными партнерами; 

¶ осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (например, тематически оформленные рекреации, используемые 

в воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; 

ценности здорового образа жизни (например, наличие оборудованного 

спортивного зала);  
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¶ демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (например, наличие оборудованных помещений для 

проведения школьных праздников, культурных событий, социальных 

проектов).  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким 

образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов, при 

ведущей роли педагогического коллектива школы. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

следующих направлениях: 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклада жизни обучающегося. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, 

систематического повышения педагогической культуры родителей, 

накопленных в нашей стране в советский период ее истории. 

 Права и обязанности родителей в современных условиях определены 

в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской 

Федерации «Об образовании». 

 Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников основана на следующих 

принципах: 

¶ совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 
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деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

младших  

¶ школьников, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

¶ сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

¶ педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям; 

¶ поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей; 

¶ содействие родителям в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

¶ опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласованы с планами воспитательной 

работы школы. Работа с родителями, как правило, предшествует работе с 

учащимися и подготавливать к ней. 

 В  системе повышения педагогической культуры родителей наша школа 

использует различные формы работы, в том числе: 

 

Мероприятия Тема 

Родительские общешкольные 

собрания 

1. Итоги здоровьесберегающей 

деятельности 

Конференции, обмен опытом, 

круглые столы 

  

Наглядная агитация для семьи и 

родителей (выставки, 

доска объявлений) 

Классные уголки: выставки детских 

рисунков, сочинений, творческих 

работ, информация для родителей. 

Консультации для родителей Консультации директора школы, 

зам. по учебно - воспитательной 

работе и учителей по актуальным 

вопросам семейного воспитания. 

Классные родительские собрания 1. «Подготовка к школе» 

2. «Первые дни ребёнка в школе» 

3. «Режим дня первоклассника» 

4. «Трудности адаптации 

первоклассников в школе» 

5. «Портфолио обучающегося» 

6. «Итоги прошедшего учебного 

года» 

  

¶ Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(например, традиционный спортивный праздник, праздник Букваря, 

театральные постановки к Дню Учителя и Дню Матери и т.п.). 
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¶ Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

учащихся, проведения совместных школьных акций и т.п. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

ре6алиазции программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. Так со следующими учреждениями культуры, науки и 

образования школой реализуются планы совместной деятельности с 

социумом. Реализация программы « Юный книголюб» осуществляется 

совместно с сельской библиотекой. В рамках программы проходят 

викторины, конкурсы, библиотечные уроки, недели детской книги, 

тематические беседы. 

 Реализация программы « Творческая гостиная» осуществляется совместно с 

СДК. Ребята посещают кружки , цирковую студию « Калейдоскоп», 

участвуют в различных  мероприятиях. 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

¶ ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

¶ элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

¶ первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

¶ опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

¶ опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

¶ начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

¶ начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 
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¶ нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

¶ уважительное отношение к традиционным религиям; 

¶ неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

¶ способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков Других людей; 

¶ уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

¶ знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

¶ ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

¶ ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

¶ элементарные представления о различных профессиях; 

¶ первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

¶ осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

¶ первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

¶ потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

¶ мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

¶ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

¶ элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

¶ первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

¶ первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

¶ знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

¶ ценностное отношение к природе; 
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¶ первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

¶ элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

¶ первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 

¶ личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

¶ первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

¶ первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

¶ элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

¶ первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

¶ первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

¶ первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

¶ мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные 

с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов 

Уровень Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 
(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость 

к новому 

социальному 

знанию, 

стремление 

понять новую 

школьную 

реальность 

  

  

Педагог должен 

поддержать 

стремление ребенка к 

новому социальному 

знанию, создать 

условия для самого 

воспитанника в 

формировании его 

личности, включение 

его в деятельность по 
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самовоспитанию 

(самоизменению). 

В основе используемых 

воспитательных 

форм лежит 

системно-

деятельностный 

подход (усвоение 

человеком нового для 

него опыта поведения 

и деятельности) 

2 уровень 
(2-3 класс) 

Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

Во втором и 

третьем классе, 

как правило, 

набирает силу 

процесс развития 

детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших 

школьников друг 

с другом 

Создание педагогом 

воспитательной 

среды, в которой 

ребенок способен 

осознать, что его 

поступки, во-первых, 

не должны разрушать 

его самого и 

включающую его 

систему (семью, 

коллектив, общество в 

целом), а во-вторых, 

не должны привести к 

исключению его из 

этой системы. 

В основе используемых 

воспитательных 

форм лежит 

системно-

деятельностный 

подход и принцип 

сохранения 

целостности систем. 

3 уровень 
( 4 класс) Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в 

желаниями 

проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для 

этого новые 

Создание к 

четвертому классу для 

младшего школьника 

реальной возможности 

выхода в пространство 

общественного 

действия т.е. 

достижения третьего 

уровня 

воспитательных 

результатов. 

Такой выход для 
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необходимые 

личностные 

качества и 

способности 

ученика начальной 

школы должен быть 

обязательно оформлен 

как выход в 

дружественную среду. 

Свойственные 

современной 

социальной ситуации 

конфликтность и 

неопределенность 

должны быть в 

известной степени 

ограничены. 

Однако для запуска и 

осуществления 

процессов 

самовоспитания 

необходимо, прежде 

всего, сформировать у 

ребенка мотивацию к 

изменению себя и 

приобретение 

необходимых новых 

внутренних качеств. 

Без решения этой 

проблемы ученик 

попросту окажется вне 

пространства 

деятельности по 

самовоспитанию, и 

все усилия педагога 

будут тщетны. 

В основе используемых 

воспитательных 

форм лежит 

системно-

деятельностный 

подход и принцип 

сохранения 

целостности систем 

 Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, 

позволит им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним 

условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с 

обществом и государством. 
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 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном и других аспектах. 

 Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

 К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

¶ ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.); 

¶ характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

¶ индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

 

Проект системы  мероприятий по  реализации программы духовно – 

нравственного воспитания и развития 

Я и общество 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Дискуссия «Чем 

школьник 

отличается от 

дошкольника?» 

Дискуссия 

«Зачем я 

хожу в 

школу?» 

Откровенный 

раз-говор «Что 

в школе 

хорошо, а что 

мне не 

нравится?» 

 

Откровенный 

разговор 

«Хорошо ли 

мне в школе, 

школе от 

меня?» 

 «Как правильно 

отдыхать?» 

«Заливается звонок – начинается урок» (права и 

обязанности обучающегося) 

«Это теперь моя 

школа!» 

(знакомство с 

историей школы)  

Беседа «Что я 

знаю о своей 

школе?» 

Конкурс 

рисунков 

«Моя школа» 

Конкурс 

сочинений о 

школе. 



 

 

114 

Родительское 

собрание «А дети 

– это яркие 

кометы» 

 одительское 

собрание «Не 

тревожиться, 

а 

удивляться». 

 Семинар для родителей «Всегда 

ли мы в ответе за то, что делают 

наши дети?»  

Беседы: Об 

истории хороших 

манер. 

Твой внешний 

вид. 

К тебе гости. 

Наши праздники. 

Культура речи. 

Домашняя 

библиотека. 

Откуда 

взялись 

правила 

поведения? 

Ты хочешь 

быть 

красивым. 

 

Каким я себя 

вижу? 

Я и другие. 

Прислушайся. 
Как ты 

разговариваешь? 

 

«Я человек, 

но какой?» 

«Портрет 

друга», 

«Кем я буду, 

когда 

вырасту»  

 

Традиции  воспитания  в  России. 

 

«Идеальный 

друг» 

«Всё легче, 

если вместе» 

Дискуссия «Не останься в 

стороне» (анализ книги А.Гайдара 

«Тимур и его команда») 

Конкурсы  рисунков 

Родительское собрание «Как научить своего ребёнка жить в мире людей. 

Уроки этики и поведения для детей и родителей». 

Выставка «Вместе с мамой, вместе с 

папой». 

Конкурс сочинений «Мои родные 

и любимые». 

Родительский лекторий , посвящённый духовно-нравственному воспитанию в 

семье.  

Организация посещения музеев, выставочных залов, экскурсий с родителями. 

 

Я и Отечество 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Изучение символики Российской Федерации и своего региона 

Москва – 

столица 

России. 

Герб РФ и 

МО 

«Знай свою 

улицу»  

Гимн и флаг 

России . 

История 

возникновения 

герба 

Загадки 

Российской 

символики. 

Уроки 

истории 

Отечества  

Герб и гимн 

России как 

произведения 

искусства. 

Герб МО, 

история 

создания и 

его символы.  

Экскурсия в 

столицу МО 

Конкурс рисунков «Моя улица», «Мой поселок» 

Викторина «Кто лучше знает свой поселок и район» 

Проект «Мой поселок» 
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Изучение прав и обязанностей гражданина РФ. 

Дети и 

Конституция. 

Кто защищает 

наши права? 

Конституция – основной закон 

нашей жизни. 

Библиотечный урок"Ваши права, 

дети" 

Конвенция о правах ребенка. 

Игра «Имею 

право», 

посвященная 

Дню 

конституции 

Моя Родина – 

Россия. 

 

Наше 

Отечество. 

 

Твоя Россия. 

Мы и закон (разбор ситуаций). 

«Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан». 

Встреча с участковым уполномоченным и инспектором по делам 

несовершеннолетних 

Про великих и знаменитых 

Беседы, конкурсы сочинений, рисунков о знаменитых и великих людях 

нашей Родины 

Русь державная.  

Как 

обувались и 

одевались в 

старину. 

Зимние игры 

и забавы. 

О чём расскажет 

народный 

костюм. 

Песня народная 

сердце радует, 

душу согревает. 

 

Народная 

национальна

я одежда.  

Аукцион 

народной 

мудрости. 

 

Конкурс на лучший проект «Моё генеалогическое древо». 

 Олимпиады по русскому языку 

Заочная экскурсия в картинную галерею 

Беседы о 

русских 

художниках 

«Нарисовал 

художник 

сказку» 

Н. Пименов, 

Б. 

Кустодиев, 

М. Врубель 

П. Корин,  

М. Васнецов,  

А. Рублев, 

 А. Саврасов; 

Конкурс рисунков 

«Сказки 

Пушкина»  

И. Левитан, 

И. Репин,  

И. Крамской, 

В. Серов; 

Конкурс 

рисунков 

«Люблю 

пейзажи 

родные» 

Конкурс рисунков «Любимая 

сказка» 

Защитники земли русской.    

Книжная выставка «Ни шагу назад», исследовательская работа «Война в 

истории моей семьи», беседа «Спасибо деду за победу», «Дети Великой 

Отечественной войны», праздник – память «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

 «Вперед, 

мальчишки!» 

Конкурс плакатов «Нет войне!» 

Конкурс чтецов «Нам не помнить об этом нельзя!» 

Родительское собрание «Растить гражданина» 
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Проведение методического семинара в педагогическом коллективе школы по 

проблеме «Развитие духовно-нравственных ориентаций учащихся » 

 

Я и труд 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

«Что я должен делать в 

классе?» 

«Кто ленив, 

тот и 

сонлив» - 

если ты не 

выучил урок 

или проспал? 

«Кем я 

буду, когда 

вырасту?» 

Почему 

так 

говорят 

«Делано 

наспех – 

сделано 

насмех»? 

Конкурс поделок из природного материала «Лесные диковинки»  

Акция «Книжкина больница» 

Родительское собрание «Трудовое воспитание младших школьников в семье» 

«Умелые руки не знают скуки». Выставка поделок, выполненных учащимися. 

Работа волшебной фабрики Деда Мороза. 

Изготовление гирлянд Изготовлени

е снежинок 

Изготовлен

ие 

фонариков 

Объёмные 

игрушки 

«Это дело наших рук» - подарки для родных и друзей. 

Мы – друзья птиц 

Акция «Кормушки для зимующих птиц» Праздник птиц. 

Конкурс«Лучший домик для 

птиц»  

Экскурсия в  Луневский, КДЦс целью популяризации сети кружков, 

организаций дополнительного образования. 

Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке.  

Выращивание 

простейших 

сельскохозяйственных 

культур «Огород на 

подоконнике» 

Выращивани

е рассады 

цветочных 

культур. 

Работа на 

при-

школьном 

участке 

«Сами садик 

мы садили, 

сами будем 

поливать» 

Высадка рассады цветочных 

культур. 

Работа на пришкольном 

участке. Проектно-

исследовательская 

деятельность: «Какие семена 

всходят быстрее?», 

«Овощные культуры», 

«Злаки», «Бобовые 

культуры». 
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Я и творчество 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Подготовка номеров художественной самодеятельности, костюмов, 

декораций, сувениров к школьным праздникам: 

- Праздник 1сентября; 

- День учителя; 

- Праздник осени; 

- День пожилого человека; 

- День Матери; 

- Новогодние праздники; 

- День защитника Отечества; 

- 8 марта; 

- День Победы; 

-  Праздник Последнего звонка; и др. 

Инсценировка русских народных сказок 

Музыкальная игра-викторина «Угадай мелодию» 

 

 

2.5 ʇʈʆɻʈɸʄʄɸ ʌʆʈʄʀʈʆɺɸʅʀʗ ʕʂʆʃʆɻʀʏɽʉʂʆʁ 

ʂʋʃʔʊʋʈʓ, ɿɼʆʈʆɺʆɻʆ ʀ ɹɽɿʆʇɸʉʅʆɻʆ ʆɹʈɸɿɸ ɾʀɿʅʀ. 
 

      Программа формирования экологической культуры,  культуры 

здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная 

программа формирования основ экологической культуры,  знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

¶         Закон 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

¶         Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 2.4.2. 2821-10 « Санитарно-эпидемические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

¶      Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

¶        О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

¶       Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 
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¶        Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

           Программа формирования основ экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего 

образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

¶     неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

¶ факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

¶ активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

¶ особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью. 

Цель программы:  охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья, 

формирование навыков организации здорового образа жизни посредством 

развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды; воспитание 

экологически целесообразного поведения. 

Задачи: 

¶ привести  условия обучения в соответствие с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

¶ обеспечить  благоприятный  психологический  и эмоциональный  

микроклимат  в коллективе; 

¶ оказывать  психологическую  помощь  ребенку, способствующую 

сохранению его физического и психического здоровья; 

¶ формировать здоровые взаимоотношения ребенка с окружающим миром; 

¶ формировать представлений у детей  о природе как среде 

жизнедеятельности человека,  об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни,  о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье  (научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;    

¶ сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;    

¶ сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;  

¶  дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 
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существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

¶  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх;  обучить элементарным навыкам 

эмоциональной разгрузки); 

¶ формировать потребность проявлять активность в решении экологических 

проблем; 

¶ развивать экологическое мышление; 

¶ повышать психологическую  и педагогическую  грамотность родителей;    

изменить отношение родителей к проблемам сохранения здоровья детей; 

¶ организовать  мониторинг. 

 

Планируемые результаты 

¶ Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

¶ соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

¶ полноценная  и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях); 

¶ рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

¶ сформированность основ экологической культуры; 

¶ сформированность у школьников ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

¶ получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности; 

¶ углубление психолого-педагогической компетентности родителей; 

приобретение родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и 

стереотипов безопасного поведения; 

¶ эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

¶ снижение показателя заболеваемости обучающихся; 

¶ уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у 

детей навыков критического мышления и стереотипов позитивного 

поведения. 

7.1  Направления реализации программы 

 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  
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В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся.  Школьное помещение соответствует санитарным и 

гигиеническим нормам,  нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время.  

 В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. 

 В школе функционирует медицинская  комната, оборудованная 

ростомером и напольными весами 

Классы и школа эстетически оформлены. 

 Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. 

 2. Реализация программы в урочной  деятельности 

Программа формирования экологической культуры, культуры  

здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности 

может быть реализована с помощью предметов учебно-методического 

комплекта  «Школа России».   

УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни, закладывают основы экологической культуры. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с проблемами 

экологии и путями их решения,  безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы:  «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности») и 

др. и темы: «Красная книга»,  «Почва нуждается в охране»,  «Заповедники», 

«Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?»,  «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?» и др. 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка обучающиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой, на уроках литературного чтения 

читают произведения о родной природе, говорят о сохранении красоты 

природы. 

На уроках математики решают арифметические задачи экологического 

содержания. 

В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним.  
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В курсе «Английский язык»  в учебниках содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к природе, к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях. Обучающиеся приобретают 

первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с 

понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и 

зимних Олимпийских игр. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного 

процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к орга-

низации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях), к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся, учитывают индивидуальные особенности развития.  

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 

 Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

¶ полноценная  работа  с обучающимися всех  групп здоровья; 

¶ рациональная  организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

¶ организация динамической паузы после 2 урока; 
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¶ организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

¶ организация работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 

¶  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней здоровья, соревнований, походов и т.п.); 

¶  сотрудничество с Домом культуры. 

 

5. Организация воспитательной работы 

 Воспитательная работа с обучающимися,  направленная на формирование 

экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает в себя: систему тематических классных часов, беседы, игровые 

тренинги, занятия в кружках, факультативные занятия,  проведение 

досуговых мероприятий (конкурсы, викторины, праздники, экскурсии, 

походы и т.д.), проведение  дней здоровья. 

 

6.  Организация просветительской работы с родителями 

(законными представителями) 

 Программа работы с родителями: лекции, беседы, консультации 

специалистов  по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, профилактики вредных привычек; организация совместной работы 

педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п.  

 

       7. Оценка эффективности реализации программы 

           Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

          Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области экологической культуры, здоровьесбережения выявляются в 

процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения 

вопросов, связанных с охраной природы, охраной и укреплением здоровья. 

Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 

программ оздоровительной направленности. 

 

7.1. Проект системы  мероприятий по  реализации программы 

 

Направление «Папа, мама, Я – здоровая семья !» 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 
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Беседы о здоровье 

Дружи с 

водой. 

Чтоб глаза 

видели.  

Какого ухода 

требуют уши. 

И о коже надо 

заботиться. 

Приятного 

аппетита. 

Крепкие- 

крепкие зубы. 

Спокойной 

ночи. 

Держи осанку! 

Как уберечься 

от простуды.  

Что нужно 

знать о 

лекарствах. 

 

Как живет 

организм? 

Наши органы. 

Признаки 

болезни. 

Болезни 

грязных рук.  

Порезы, 

ссадины и 

царапины. 

 Правила 

работы за 

компьютером 

Как одолеть 

болезнь? 

Как 

настроение? 

Конкурс рисунков «Правила здорового образа жизни», «Спорт в моей 

жизни», «О, спорт, ты мир!» 

Полезные и вредные привычки: 

Встреча с медсестрой: «Полезные и 

вредные привычки» 

 

 Встреча с медсестрой: 

«Губительная сигарета». 

«Драться или 

не драться?» 

«Плохой 

поступок «за 

компанию»? 

«Если тебе 

предложили 

сигарету?» 

«Ты оказался 

в дурной 

компании!» 

Родительские собрания 

«К здоровому образу жизни», «Организация рационального питания ребёнка 

дома» 

* Физиология и 

психология 

младшего 

школьника. 

* Трудности 

адаптации 

первоклассник

ов к школе. 

Здоровье и 

личная 

гигиена. 

Компьютер и 

здоровье. 

Предупрежден

ие детских 

неврозов 

Влияние 

режима дня на 

здоровье 

ребёнка. 

Учите детей 

быть 

здоровыми. 

Причины и 

последствия 

детской 

агрессивности. 

 

Физическое 

воспитание в 

семье. 

Внутрисемейн

ые отношения 

и 

эмоциональное 

состояние 

ребёнка. 

Активный 

отдых младших 

школьников. 

 

Безопасность 

на каждый 

день. 

Физиологичес

кие и 

психологичес

кие 

особенности 

детей 10-11 

лет. 

Разговор на 

трудную тему 

(профилактик

а вредных 

привычек). 

 

Игротерапия:  Русские народные игры. 

Проведение соревнований: 
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«Веселые 

старты» 

«Мама, папа, я 

– спортивная 

семья». 

«Зов джунглей»,«А ну-ка, 

мальчики!», 

«А ну-ка, девочки!» 

Зимние забавы. Лыжные прогулки «За здоровьем на лыжах!» 

Этические беседы: 

Будь 

непримирим к 

грубости 

Недопустимос

ть кличек и 

прозвищ 

Не будь 

равнодушным 

Душевность 

и 

бездушность, 

Кто такие 

эгоисты 

Смотр строя и песни, фестиваль «Виктория», военно –спортивная игра 

«Зарница» 

Организация физической активности (3 урока физической культуры в 

неделю, физминутки на уроках, дыхательная и артикуляционная гимнастики 

на уроках, организация ролевых и подвижных дидактических игр на уроках, 

динамические паузы, игровые перемены, подвижные игры на воздухе, 

экскурсии 

Библиотечные тематические уроки («Природа Московской  области», 

«Красная книга Московской области  », «Заповедники Московской  области», 

«Птицы родного края», «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт»  и др.) 

Дни здоровья 

Интересные встречи (со спортсменами, работниками ГИБДД, медицинскими 

работниками, психологом) 

Тематические недели (неделя здоровья, месячник здорового образа жизни) 

 

Направление «Я и природа» 
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7.2 Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

 

1. Достижение планируемых результатов программы. 

2. Взаимодействие всех участников образовательного процесса по проблемам 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры. 

3. Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 

4. Рост удовлетвореннности качеством образовательного процесса. 

 

7.3  Мониторинг достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; наблюдения;;  

комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник); оценка 

функционального состояния и уровня физической подготовленности; анализ 

данных медицинских осмотров; анализ  данных по  сезонной заболеваемости, 

по группам здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиенического 

состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Осенняя 

экскурсия на 

пришкольный 

участок 

«Зелёный 

друг»  

«Защитите ёлочку!» Правила 

безопасности на  новогодних 

праздниках 

«Цветы в жизни 

человека» 

«Цветы 

нашей 

Родины» 

 «Зелёный наряд нашей 

планеты» 

Урок – 

путешествие 

«Правила 

безопасности при 

общении с 

животными» 

Викторина «Всё о животных» 

Фото – выставка « Домашние питомцы» 

Игра «Звёздный час» по теме «Планета Земля» 

Внеклассное мероприятие «Чудо земли – хлеб!» 

Выставка поделок из природного материала «Природа и фантазия» 

Конкурс осенних букетов. «Праздник цветов» 

Заседание юных экологов 

Акция «Покормите птиц зимой» Конкурс«Лучший домик для птиц» 

Родительское собрание «Экологическое воспитание ребёнка в семье» 

Тематические недели (неделя экологии). Экологические проекты 
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при организации образовательного процесса; контроль соблюдения 

санитарно-гигиенических требований. 

1. Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и 

физминутки», «Режим дня», «Изучение удовлетворённости родителей 

дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии 

школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение 

удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и 

др. 

2. Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли 

вы форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», и др. 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

  Цель программы: 

Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекция недостатков в психическом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса (вариативные формы получения образования, 

различные варианты специального сопровождения: общеобразовательный 

класс, индивидуальная программа с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения). 

Задачи программы: 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья и определение 

особых образовательных потребностей этих детей. 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

5.Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для 
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детей с выраженным нарушением  физического и  психического развития. 

6.Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— соблюдение интересов ребёнка 

— системность 

— непрерывность  

— вариативность 

—рекомендательный характер оказания помощи. 

Направления работы 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и  психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 
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так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: врача-педиатра, педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя. 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в 

общении, с ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с 

ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
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Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых 

для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

I этап  (май-сентябрь)Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

II  этап (сентябрь- май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

III  этап (май) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 
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IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы: 

 

1) Взаимодействие специалистов ОУ, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. Цель такого 

взаимодействия: комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка, 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. Для обеспечения такого взаимодействия 

в Школе планируется работа психолого-педагогического консилиума.     

2) Социальное партнерство: предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами включает: 

— сотрудничество с МДОУ «Светлячок», МЛПУ «Вадская ЦРБ» и 

 другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

         -   сотрудничество с  психолого-медико-педагогической комиссией 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- введение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
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разделов, направленных на решение задач развития ребёнка; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя,  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений   VIII вида, в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое  обеспечение 

- специалисты со специализированным образованием и 

соответствующей категорией (медсестра поликлиники); 

         -  педагогические работники,  прошедшие  курсовую подготовку или 

другие виды профессиональной подготовки. 

 Материально -техническое обеспечение 

Материально -техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально -технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно -развивающую среды  образовательного 

учреждения. В школе есть кабинет психолога, медицинский кабинет, 

логопедический пункт.                              
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Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий.  
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Раздел III. Организационный. 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования (далее — базисный учебный план), является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации Стандарта, определяет 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план выступает одновременно в качестве внешнего 

ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного 

плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы 

и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

¶ закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка 

— система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

¶ формируются универсальные учебные действия; 

¶ развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно 

за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования, 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по 

классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной (инвариантной) 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса 

(вариативной). 

Обязательная часть учебного плана: 

1. Определяет состав обязательных учебных предметов для реализации во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу 
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начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

2. Отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

¶ формирование гражданской идентичности обучающихся; 

¶ их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

¶ готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

¶ формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

¶ личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Образовательное учреждение по своему усмотрению использует 

учебное время данной части на различные виды деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии и т. д.). 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного 

плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы 

и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения по каждому учебному предмету. 

           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного  

процесса, включает в себя только организацию внеурочной деятельности, т.к. 

школа занимается по 5-тидневной рабочей недели. 

Основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности: 

¶ форма проведения занятий отличная от урока; 

¶ соблюдение динамической паузы (40–50 минут) между учебными 

занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью в школе. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организована по направлениям развития личности: 

¶ спортивно-оздоровительное – предназначено для оздоровительной работы 

с детьми, проявляющими интерес к физической культуре и спорту; 
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¶ общеинтеллектуальное - для раскрытия и реализации познавательных 

способностей обучающихся; 

¶ общекультурное – даёт возможность детям проявить себя, творчески 

раскрыться в области различных видов искусства (ИЗО, музыка, 

хореография, театр и др.)  

¶ социальное 

¶ духовно-нравственное. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, диспуты, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования, общественно полезные практики.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся ОУ 

использует возможности  учреждений культуры, учреждений 

здравоохранения, ОВД, ГИБДД, пожарной части. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Изложенные принципы построения учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

          Время, отводимое на внеурочную деятельность, осуществляемую во 

второй половине дня, используется на организацию занятий, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

      Обучение в 1- 3 классах осуществляется  в  режиме  5-дневной учебной  

недели.  Продолжительность уроков в 1 классе в сентябре, октябре - 35 минут 

каждый (по 3 урока в день), в ноябре-декабре - 35 минут каждый (по 4 урока 

в день), в январе - мае - 45 минут каждый (по 4 урока в день). Во 2-3  классах 

продолжительность уроков составляет 45 минут каждый. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 
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№

 п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений,  нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического  и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

3 Обществознани

е 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных  опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

4 Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений    о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России.  

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

7 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному  

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений само-регуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление  здоровья,  навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

 Содержание начального общего  образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 
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целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план МКОУ Луневская СОШ разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  начального  

общего образования (приказ Министерства образования России (МОиН РФ 

№ 373 от 06.10.2009г.)  и  Базисного учебного плана (см. Примерную 

основную образовательную программу начального общего образования) и 

отражает особенности образовательной программы начального  общего 

образования  «Школа России» 

Учебный план начального общего образования разработан на основе: 

нормативно-правовых документов федерального уровня: 

¶ Закон «Об образовании» . 

¶ Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных 

типов и видов (Постановления Правительства РФ).  

¶ СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса»  

¶ Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован  
. 

Учебный план МКОУ Луневская  СОШ начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

I II III  IV 

Количество часов 

Русский язык 5 5 5  

Литературное чтение 4 4 4  

Иностранный язык – 2 2  

Математика  4 4 4  

Окружающий мир 2 2 2  

Основы религиозных культур и светской 

этики 
– – –  

Музыка 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1  

Технология  1 1 1  

Физическая культура 3 3 3  

ИТОГО 21 23 23  

Предельно допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23  
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3.2  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность  - это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Внеурочная 

деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности.  

        В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя,  глубже изучается материал. На занятиях руководители 

стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное 

воздействие на человека играет определённую роль, так как именно 

посредством его в сознании и поведении детей формируются основные 

социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 
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эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние 

общественного сознания и общественной жизни.  

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического 

коллектива максимального содействия развитию потенциальных 

возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли, 

стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной 

деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни. 

      Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов:  

¶ формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

¶ приобретение школьниками опыта приобретение обучающимися 

социального опыта; 

¶ самостоятельного общественного действия. 

 Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся, путем предоставления выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. Часы по 

внеурочной  деятельности  могут  быть  использованы на ведение учебных 

курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся. 

Направления и виды  внеурочной   деятельности  определяются 

общеобразовательным учреждением в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования. Классный 

руководитель проводит  анкетирование обучающихся и их родителей с 

представлением  основных направлений внеурочной деятельности. 

На дополнительное образование в штатном расписании малокомплектной 

школы выделено 9 оплачиваемых часов. Поэтому часы распределены таким 

образом: 4 часа- начальная школа, 5 часов – основная школа. 

1. Цель внеурочной деятельности: 

Создание  условий для достижения обучающимися  необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие 

здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  
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2. Основными задачами организации внеурочной деятельности детей 

являются:  

-усилить педагогическое влияние на жизнь обучающихся в свободное от 

учебы время;  

-организовать  общественно-полезную  и  досуговую деятельность  

обучающихся  совместно  с коллективами учреждения внешкольного 

воспитания, учреждений культуры, физкультуры и спорта, общественными 

объединениями, семьями обучающихся;  

-выявить  интересы,  склонности,  способности, возможности 

обучающихся к различным видам деятельности;  

-оказать помощь в поисках «себя»;  

-создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

-развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

-создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

-развить опыт неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

-расширить рамки общения с социумом;  

-воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  

 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет проводить 

занятия на базе школы. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся планируется  использовать  собственные  ресурсы  (педагоги  

дополнительного  образования  – учителя  начальных  классов,  музыки,  

педагог-организатор,  физической культуры, математики).  

Режим работы в 1-х классах будет строиться по традиционной схеме: 1 

половина дня отдана на урочную работу с перерывом на завтрак и 

динамическую паузу; во второй половине дня ученики  обедают, а затем 

посещают кружки. Продолжительность занятия - 35 минут. 

В течение всего дня с детьми находится  учитель начальных классов  , 

который регулирует посещение обучающимися кружков и других 

мероприятий.      

Общешкольные дела по программе  воспитательной  системы будут  

включены  в  общую годовую циклограмму и явятся компонентом  

внеурочной деятельности. Подготовка к участию и  участие  в  

общешкольном  мероприятии  позволят  ребенку  овладевать  

универсальными способами  деятельности  (компетенциями)  и  

демонстрировать  уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных 

делах будет осуществляться на добровольной основе, в соответствии с 

интересами и склонностями. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно 

связаны между собой. Например, ряд направлений совпадает с видами 

деятельности (спортивно-оздоровительная: познавательная деятельность, 

художественное творчество). 
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Социальные партнёры приглашаются на мероприятия в школу, 

обеспечивают проведение уроков по заданным направлениям, экскурсии на 

производственные объекты и объекты социокультурного значения и др.  

  В школе разработаны программы по всем 5 направлениям внеурочной 

деятельности.  
Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

 

3 

Социальное 1 

 

Общекультурное 2 

 

Общеинтеллектуальное 2 

Духовно-нравственное 2 

 

Итого 10 

часов 

 

Направления внеурочной деятельности были рассмотрены как 

содержательный ориентир при построении соответствующих 

образовательных программ внеурочной деятельности, а разработку и 

реализацию конкретных форм  внеурочной деятельности школьников основываем 

на видах деятельности. 

3. Предполагаемый результат внеурочной деятельности 

обучающихся 
Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников 

принципиальное значение имеет различение  результатов и эффектов этой 

деятельности. 

Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным 

итогом участия школьника в деятельности, это духовно-нравственное 

приобретение ребенка, благодаря его участию в любом виде деятельности 

(приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). 

 Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к 

чему привело достижение результата: приобретенные знания, пережитые 

чувства и отношения, совершенные действия развили ребенка как личность, 

способствовали развитию его компетентности, идентичности.  
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Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, 

понимание социальной реальности и повседневной жизни. 

 Формы внеурочной деятельности: 

Этические беседы, познавательные беседы, ролевые игры, предметные 

факультативы, олимпиады, образовательные экскурсии; культпоходы в кино, 

театр, музеи; занятие в кружках, секциях и т.д. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности. 

Формы внеурочной деятельности 

Тематические диспуты, деловые игры,  интеллектуальные клубы, 

экскурсии,  коллективно-творческие дела, концерты, инсценировки, 

трудовые десанты., школьные спортивные турниры, туристский поход, 

краеведческий  клуб, поисковые исследования, школьные научные общества  

и т.д. 

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного 

общественного действия. Взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Формы внеурочной деятельности 

Социально-моделирующие игры, детские исследовательские проекты, 

детские конференции, интеллектуальные марафоны, школьный музей-клуб, 

проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних экспертов, досугово- 

развлекательные акции, художественные акции школьников в окружающем 

школу социуме, спортивные и оздоровительные акции, поисково-

краеведческие экспедиции, школьный краеведческий музей и т.д.   

Во внеурочную деятельность могут входить:  

- выполнение домашних заданий (начиная со второго полугодия), 

- индивидуальные занятия учителя с детьми, требующими психолого-

педагогической и коррекционной поддержки (в том числе – индивидуальные 

занятия по постановке устной речи, почерка и письменной речи и т.д.),  

-экскурсии,  кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования и т.д. 

Внеурочную деятельность могут вести учителя, классные 

руководители, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования и 

др. педагогические работники. 

4. Формы оценки. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 
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предметных,  метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации  обучающихся и не персонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации          образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.  

           Внеурочная деятельность предусматривает несколько направлений, из 

которых учащийся выбирает несколько - в соответствии со своими 

интересами.  
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 

1. Кадровые условия реализации программы.  
               Кадровое обеспечение образовательной программы строится на 

основе социального заказа системы педагогического образования и 

соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, 

способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические 

сотрудники  имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. В педагогическом коллективе  школы есть  

необходимые специалисты: учителя-предметники, психолог, воспитатель  

ГПД, библиотекарь.  

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы  МКОУ 

Луневская  СОШ. Высшее педагогическое образование имеют 90% 

педагогов,    первую квалификационную категорию имеют– 30%, высшую-

20%.  Кроме учителей начальных классов педагоги иностранного языка – 

2,физической культуры-1,  высшее образование -100% 

2. Финансовые условия реализации программы.  

     Ежегодный объём финансирования мероприятий программы 

уточняется при формировании бюджета. При финансировании школы 

используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу 

которого положен норматив финансирования реализации программы в 

расчёте на одного обучающегося. Необходимое дополнительное 

финансирование для ресурсного обеспечения данной образовательной 

программы учитывается при формировании бюджета на текущий год.  

3. Материально-технические условия реализации программы.  

      Школа располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших 

школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным правилам и нормам. В области материально-

технического обеспечения образовательного процесса в школе 

оборудовано: 6 кабинетаов начальных классов, 1 спортивный зал, актовый 

зал.   Имеется  библиотека, интернет, разработан собственный сайт.  

Технология, которая используется в ОУ в начальной школе:  

¶  использование разнообразных технологий безотметочного обучения 

– безотметочная система оценивания на протяжении обучения в 1 классе, 

обучение детей само- и взаимооцениванию; 

¶  расширение деятельностных коллективных форм обучения, 

предполагающих приоритетное развитие  учебной деятельности, 

творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том 

числе, и в учении; 
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¶  построение образовательного процесса с использованием 

коммуникативных технологий и технологий учебного сотрудничества – 

существенное расширение видов совместной работы учащихся, расширение 

диалоговых форм работы, коммуникативного опыта учащихся  в 

совместной учебной деятельности;  

¶ использование игровых технологий, способствующих решению 

основных учебных задач как на уроке, так и за его пределами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


