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Введение 

Актуальность выпускной квалификационной работы. В условиях 

рыночной экономики увеличивается значение конкуренции как основного 

механизм регулирования хозяйственного процесса.  

В современных экономических условиях деятельность каждого 

хозяйственного субъекта является предметом внимания обширного круга 

участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его 

функционирования. В связи с этим, актуальность темы данной выпускной 

квалификационной работы очевидна: для того, чтобы обеспечивать 

выживаемость предприятия в современных условиях, управленческому 

персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать финансовое 

состояние, как своего предприятия, так и существующих потенциальных 

конкурентов.  

В течение многих десятков лет в нашей стране, в условиях высокой 

монополизации производителей, регулятором производства продукции 

являлся не реальный спрос, а - производство и административно-командный 

механизм распределения, которые регулировали потребление, формировали 

потребности и выпуск показателей.  

В этих условиях проблема конкурентоспособности предприятия и 

продукции у производителей практически не вставала, а если и возникала, то 

решалась лишь в отношении той продукции, которая подлежала реализации 

на внешнем рыке. С развитием рыночного механизма эта проблема в нашей 

стране резко обострилась и ее решение требовало от всех субъектов рынка 

активного поиска путей и методов повышения конкурентоспособности 

производимых и потребляемых товаров. В связи с этим в современной 

экономике главным направлением финансово-экономической и 

производственно-сбытовой стратегии каждого предприятия становится 

повышение конкурентоспособности для закрепления его позиций на рынке в 

целях получения максимальной прибыли. 
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Объект исследования - завод по производству высокопроизводитель-

ной почвообрабатывающей и другой сельскохозяйственной техники ОАО 

«Белагромаш-Сервис имени В.М. Рязанова». 

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения, возникающие в целях развития программы повышения конку-

рентоспособности на предприятии ОАО «Белагромаш-Сервис имени В.М. 

Рязанова».  

Цель исследования – разработать рекомендации по совершенствова-

нию программы повышения конкурентоспособности на предприятии ОАО 

«Белагромаш-Сервис имени В.М. Рязанова».  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

 обобщить сущность системы повышения конкурентоспособности; 

 выделить особенности развития систем повышения конкурентоспо-

собности. 

 дать организационно-экономическую характеристику деятельности 

ОАО «Белагромаш-Сервис имени В.М. Рязанова»; 

 разработать предложения по совершенствованию программы повы-

шения конкурентоспособности ОАО «Белагромаш-Сервис имени В.М. Ряза-

нова»; 

 оценить предложенные рекомендации по совершенствованию про-

граммы повышения конкурентоспособности предприятия ОАО «Белагро-

маш-Сервис имени В.М. Рязанова». 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют тру-

ды отечественных и зарубежных ученых по проблеме совершенствования 

конкурентоспособности предприятия. 

В работах Антипова Ю. А. [3], Беляев В. Н.[4], Васильева Н. А. [7], 

Портера М. [31], Рудычева А. А. [33], Селименкова Р. Ю.[34], Семеновой И. 

И. [36] и Черкасова М.Н.[42] широко освещены вопросы применения и взаи-

модействия элементов комплекса конкурентоспособности предприятия.  
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Основы повышения конкурентоспособности  подробно изложены в тру-

дах Воронова А. А. [10], Гвазава Д. Г. [12], Гончаренко Л.П.[13], Жданкина Н. 

А.[16], Криворотова В. В.[22], Солдатовой И.Ю. [39] и Эриашвили Н. Д.[48]. 

Эмпирической базой исследования послужили нормативно-правовые 

документы, информационные документы и бухгалтерская отчетностьОАО 

«Белагромаш-Сервис имени В.М. Рязанова». 

Методы исследования: системный и функциональный подходы, ана-

литический, графический, статистический, нормативный, балансовый мето-

ды. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что получен-

ные результаты могут быть использованы для дальнейшего совершенствова-

ния системы повышения конкурентоспособности ОАО «Белагромаш-Сервис 

имени В.М. Рязанова». 

Структура выпускной квалификационной работы. Работа включает 

введение, две главы, заключение, список литературы и приложения. 
Попов пре длагает сле дующ ие методы:1. П режде в сего, оптимизация являет ся пря мым снижение издержек производства за счет исполь зова ния в нутре нних ресурсов пре дприятия. К ним относятся сокраще ние административ ных ра сходов, сокращ ение ма териальных затрат.2. Относительное снижение издержек произв одства являе тся увел ичение объемов производства, так что одна е диница бу дет тратить меньше де нег.3. Иссле дование рынка, к оторые  проводятся с целью стимулирова ния роста производства и продажи потребитель ских товаров, а также привле чь новых кл иентов. Це ль любой оптимизации - не только снижение затрат  и повыш ение эффективности ра боты организации, в соотве тств ии с этим, е сть некоторые основные модели у правле ния затра тами с целью пов ышения их эффективности:• экономия затрат ясно, сделанные устраняя накла дные расходы,  в да нном случае, основные экономия за  счет снижения постоянных за трат.• Интенсиф икация стоимости, в тече ние к оторого происходит незначите льное увеличе ние затрат, но более знач ите льно в ыросл и 

доходы. Эта модель на блю дается в реализации нов ых технол огий и оборудова ния, что пов ышает произв одите льность тру да и, сле довательно, и доходы. Это может быть также связа но зде сь вне дре ние нов ых услуг, пов ышение уров ня посещае мости.• Фик сация затрат являет ся то, что расходы остаются на том же уровне, те м са мым увел ичивая прибыль. Это достигает ся за сче т увеличе ния цен на продукцию ил и е сли эквивал ентности увел ичения производствен ных за трат и сок ращение непроизводительной. Кроме того, организа ция услуг в пе риод кризиса , А. М. Фридма н выделяе т сле дующ ие конк ретные способы оптимиза ции затрат:1. М инимизация количе ства ра сходных мате риал ов. Обширное колич еств о материа лов приве дет к потере контроля над издержка ми произв одства, появление избыточных запасов продук ции на скла де, в ысокий процент поте рь. Попытк и у дов летворить пре дпочтения все х пользователе й услуг приве дет к росту затрат, особе нно в ситуации приобре тения товаров у иностранных постав щиков, так как обме нные курсы за став или импортеров  
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Глава 1 Теоретические основы управления конкурентоспособностью 

предприятия 

 

1.1 Понятие и сущность конкурентоспособности предприятия 

 

С середины 70-х годов понятие конкурентоспособности становится 

одним из центральных в оценке хозяйственных позиций России. В условиях 

жесткой конкуренции с импортными товарами предприятиям необходимо 

осваивать методы ведения конкурентной борьбы, соответствующие «рынку 

покупателя». Уровень конкурентоспособности предприятия должен стать 

показателем экономического состояния предприятия, одним из критериев 

оценки несостоятельности предприятий, в дополнение к уже существующим. 

Возможность управления конкурентоспособностью является жизненно 

важным для существования и развития отечественных предприятий. 

Несмотря на значительное количество работ, посвященных данной 

проблеме, существуют некоторые различия в понимании категории 

«конкурентоспособность», что приводит к многовариантности определений, 

относительности, а также различию подходов к оценке и анализу 

конкурентоспособности на разных ее уровнях. 

Прежде всего необходимо отметить, что различают 

конкурентоспособность товаров, товаропроизводителей, отраслей и стран. 

Между всеми этими уровнями существует тесная взаимосвязь: страновая и 

отраслевая конкурентоспособность в конечном итоге зависят от способности 

конкретных производителей выпускать конкурентоспособные товары. Таким 

образом, в основе всех остальных уровней конкурентоспособности лежит 

«конкурентоспособность товара», то есть эта категория является базовой.  

«Конкурентоспособность товара может рассматриваться как степень 

привлекательности товара для потребителей, которая определяет 

возможность удовлетворения целого комплекса их требований» [24, С.15-21]. 
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Часто категорию «конкурентоспособность товара» приравнивают к 

категории «конкурентоспособность предприятия». А. С. Лукашин дает 

следующее определение: «Под конкурентоспособностью предприятия 

понимается его реальная и потенциальная способность, в реальных условиях, 

проектировать, изготавливать и сбывать товары, которые по ценовым и 

неценовым характеристикам более привлекательны для потребителей, чем 

товары конкурентов» [25, 154 с]. 

Однако конкурентоспособность товара является необходимым, но не 

достаточным условием конкурентоспособности предприятия. Предприятие 

может производить конкурентоспособную продукцию, но не быть 

конкурентоспособным. Ярким примером такой ситуации является состояние 

многих отечественных предприятий военно-промышленного комплекса. 

Можно выделить следующие основные отличия между понятиями 

конкурентоспособности товара и предприятия:  

 оценка конкурентоспособности товара применяется к каждому 

конкретному его виду, а конкурентоспособность предприятия охватывает 

всю номенклатуру и ассортимент, а также все виды производственно-

экономической деятельности, осуществляемые предприятием (финансовую, 

инвестиционную деятельность и т.д.); 

 признание конкурентоспособности и товара, и предприятия 

осуществляется на рынке. В то же время в отличие от оценки 

конкурентоспособности товара оценку конкурентоспособности предприятия 

дает не только потребитель, но и сам производитель. Именно предприятие 

решает вопрос о целесообразности выпуска данной продукции в конкретных 

условиях; 

 товар и предприятие имеют разные временные периоды своего 

жизненного цикла. Если предметом исследования является текущая оценка 

конкурентоспособности, то фактор времени не имеет определенного 

значения, но когда речь заходит о долговременном аспекте, то следует 

учитывать, что жизненный цикл предприятия, как правило, более 
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продолжителен – за период его функционирования может сменяться 

несколько поколений изделий. Вместе с тем, иногда жизненный цикл 

продукции превышает период функционирования предприятия (например, 

при производстве базовых товаров сырьевой группы, в случае банкротства и 

реорганизации предприятия и т. д.). 

Проанализируем определения категории «конкурентоспособность 

предприятия», данные некоторыми авторами: 

По мнению Л. С. Смерина конкурентоспособность – это свойство 

объекта, характеризующегося степенью реального или потенциального 

удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными 

объектами, представленными на данном рынке. Она определяет способность 

выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на 

данном рынке» [37, 250 с]. 

По мнению А. Л. Львовой конкурентоспособность промышленного 

предприятия – это комплексная характеристика субъекта хозяйствования за 

определенный период времени в условиях конкретного рынка, отражающая 

превосходство перед конкурентами по ряду определяющих показателей – 

финансово-экономических, маркетинговых, производственно-

технологических, кадровых и экологических, а также способность субъекта к 

бескризисному функционированию и своевременной адаптации к 

изменяющимся условиям внешней среды» [26, 197 с]. 

Л. С. Смерин и А. Л. Львова рассматривают конкурентоспособность 

предприятия как относительную категорию, то есть каждое предприятие по 

тем или иным характеристикам сопоставляется с конкурентами. Такой 

методологический подход к оценке конкурентоспособности предприятия 

является довольно распространенным и достаточно удобным с точки зрения 

как логического восприятия, так и математического описания. Вместе с тем 

он не отражает всей глубины категории «конкурентоспособность 

предприятия» и имеет ряд существенных недостатков: 
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 выбор в качестве базы сравнения одного или нескольких 

конкурентов позволяет ранжировать конкурентные позиции анализируемых 

предприятий, но сужает возможность обобщенной объективной оценки 

отраслевой конъюнктуры; 

 основной акцент делается на сопоставление показателей 

конкурентов, в то время как вне поля зрения остается проблема современной 

адаптации предприятия к изменяющимся условиям среды; 

 отсутствует системность оценки конкурентоспособности: и 

локальные, и интегральные параметры работы предприятия сопоставляются 

без учета сложных внутрисистемных связей и динамики изменения. 

Вышеприведенные определения рассматривают категорию 

«конкурентоспособность предприятия» как величину постоянную, но она, 

как и множество других экономических категорий, не является таковой: в 

определенный период времени предприятие может быть 

конкурентоспособным, а в следующий период (при изменившейся 

конъюнктуре рынка и изменившейся внешней среды) – не 

конкурентоспособным. Т.е. конкурентоспособность предприятия – категория, 

зависящая от многих факторов и меняющаяся с течением времени. 

Конкурентоспособность предприятия в то же время нельзя 

отождествлять с конкурентоспособностью товара: хотя понятие 

конкурентоспособности товара - базовое, но по отношению к 

конкурентоспособности предприятия оно является его составляющим. 

Конкурентоспособность предприятия – величина непостоянная. 

Конкурентоспособность предприятия должна отражать возможности 

предприятия адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внешней и 

внутренней среды. 

Конкурентоспособность предприятия должна отражать возможность 

бескризисного функционирования.Конкурентоспособность предприятия – 

сложный комплексный показатель, т. е. ее оценку нельзя свести к 

определению одного показателя.  
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С учетом всего вышеперечисленного можно сформулировать 

следующее определение: конкурентоспособность предприятия – это 

комплексная характеристика предприятия, характеризующая его 

возможность в любой момент времени обеспечивать свои конкурентные 

преимущества и прибыльность, а также адаптироваться к постоянно 

изменяющимся условиям внешней среды. 

 

1.2 Факторы, определяющие конкурентоспособность предприятия 

 

Рассмотрим факторы (критерии), которые определяют отдельно 

конкурентоспособность организации и конкурентоспособность продукции. 

 В. Н. Беляев предлагает при разработке стратегии организации на 

основе анализа отрасли и конкуренции выявлять ключевые факторы ее 

успеха, в том числе такие, как: 

 качество и характеристики продукции; 

  репутация (имидж); 

  производственные мощности; 

  использование технологий; 

  дилерская сеть и возможности распространения; 

  инновационные возможности; 

 финансовые ресурсы; 

 издержки по сравнению с конкурентами; 

 обслуживание клиентов [4, 70 с.]. 

И. И. Семенова считает, что при разработке стратегических перспектив 

руководство организации должно во главу угла ставить ключевые 

компетенции, которые определяются: 

 конкурентными преимуществами; 

 универсальностью (конкурентное преимущество в различных 

ситуациях); 



11 
 

 сложностью дублирования[36,  196 с.]. 

Э. В. Кабакова предлагает при проведении маркетинговых 

исследований для оценки конкурентоспособности организации использовать 

16 факторов результативности ее деятельности (имидж, концепция продукта, 

качество продуктов, уровень диверсификации видов бизнеса, суммарная 

рыночная доля главных видов бизнеса, мощность научно-исследовательской 

и конструкторской базы, мощность производственной базы и др.), которые 

он детализирует и дополняет за счет факторов конкурентоспособности 

продукции и эффективности маркетинговой деятельности [19, С. 108-111]. 

В. В. Клочков возможные критерии конкурентоспособности 

организации группирует по отдельным элементам комплекса маркетинга 

(продукт, цена, доведение продукта до потребителя, продвижение продукта 

на рынок или маркетинговые коммуникации), а также учитывает деловую 

активность и эффективность деятельности [20, С. 74-82]. 

М. Н. Черкасов относит к основным критериям конкурентоспособности 

организации эффективность ее производственной деятельности, финансовое 

положение, эффективность организации сбыта и продвижения товара на 

рынке, конкурентоспособность продукции [42, С. 93-97]. 

Для оценки конкурентоспособности продукции Э. В. Кабакова в 

предлагает собранную информацию представлять по следующим основным 

направлениям: продукт и его критерии качества, цена, доведение продукта до 

потребителя, продвижение продукта. Н. Д. Эриашвили, ссылаясь на Жан-

Жака Ламбера, приводит таблицу со следующими индикаторами 

конкурентоспособности товара: относительная доля рынка, издержки, 

отличительные свойства, степень освоения технологии, метод продаж, 

имидж (известность) [48 С. 168]. 

А. Д. Шермет считает, что конкурентоспособность продукции 

определяют следующие факторы: цена, затраты на эксплуатацию или 

потребление, предоставляемый сервис, реклама, имидж и авторитет фирмы, 

соотношение между спросом и предложением. Однако итоговым критерием 
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оценки конкурентоспособности продукции он считает долю рынка, 

занимаемую данной продукцией[44, 239 с.]. 

Проведенный анализ литературных источников показал, что: 

 разные авторы в зависимости от своих научных взглядов и области 

маркетинговых исследований обосновывают разный набор факторов, 

определяющих конкурентоспособность организации и продукции; 

 в обобщенном виде конкурентоспособность организации 

определяется совокупностью факторов, характеризующих результативность 

ее деятельности на рынке, атрибуты качества продукции и эффективность 

маркетинговой деятельности; 

 конкурентоспособность продукции определяется совокупностью 

факторов, определяющих ее качество, цену, доведение продукта до 

потребителя, продвижение продукта; 

 другим подходом является подход, основанный на использовании 

двух критериев: полезного эффекта от потребления продукции и цены 

потребления. Полезный эффект продукции характеризует фактическую 

способность продукции удовлетворять конкретную потребность 

пользователя; 

 итоговым критерием оценки конкурентоспособности как продукции, 

так и организации можно считать долю рынка, занимаемую данной 

продукцией (данной организацией), и связанные с ней показатели. 

Далее рассмотрим теоретические стороны анализа ликвидности и 

рентабельности. Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении 

средств по активу, сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с 

краткосрочными обязательствами по пассиву, которые группируются по 

степени срочности их погашения [45, С. 52-59]: 

 наиболее ликвидные активы (А1) = Краткосрочные финансовые 

вложения  + Денежные средства; 

 быстро реализуемые активы (А2) = Дебиторская задолженность  + 

Прочие оборотные активы; 
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 медленно реализуемые активы (А3) = Запасы + НДС по 

приобретенным ценностям + Дебиторская задолженность  - Расходы 

будущих периодов; 

 трудно реализуемые активы (А4) = Внеоборотные активы; 

 наиболее срочные обязательства (П1) = Кредиторская 

задолженность; 

 краткосрочные пассивы (П2) = Краткосрочные займы и кредиты + 

Прочие краткосрочные обязательства; 

 долгосрочные пассивы (П3) = Долгосрочные обязательства; 

 постоянные пассивы (П4) = Капитал и резервы + Доходы будущих 

периодов + Прочие краткосрочные обязательства - Расходы будущих 

периодов. 

Для оценки платежеспособности в краткосрочной перспективе 

рассчитывают следующие показатели: коэффициент текущей ликвидности, 

коэффициент промежуточной ликвидности и коэффициент абсолютной 

ликвидности. 

Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия долгов) - 

отношение всей суммы текущих активов, включая запасы и незавершенное 

производство, к общей сумме краткосрочных обязательств (III раздел 

пассива). Он показывает степень, в которой текущие активы покрывают 

текущие пассивы. 
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                                                                     (1) 

Превышение текущих активов над текущими пассивами обеспечивает 

резервный запас для компенсации убытков, которые может понести 

предприятие при размещении и ликвидации всех текущих активов, кроме 

наличности. Чем больше величина этого запаса, тем больше уверенность 

кредиторов, что долги будут погашены. Другими словами, коэффициент 

покрытия определяет границу безопасности для любого возможного 
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снижения рыночной стоимости активов, вызванными непредвиденными 

обстоятельствами, способными приостановить или сократить приток 

денежных средств. Удовлетворяет обычно коэффициент > 2. Однако, в нашей 

стране, нормативным считается показатель > 1,5. 

Коэффициент быстрой ликвидности - отношение ликвидных средств 

первых двух групп к общей сумме краткосрочных долгов предприятия. 
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                                                                                             (2) 

Удовлетворяет обычно соотношение 0,7 –1,0. Однако оно может 

оказаться недостаточным, если большую долю ликвидных средств составляет 

дебиторская задолженность, часть которой трудно своевременно взыскать. В 

таких случаях требуется соотношение большее. Если в составе текущих 

активов значительную долю занимают денежные средства и их эквиваленты 

(ценные бумаги), то это соотношение может быть меньшим. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (норма денежных резервов) 

дополняет предыдущие показатели. Он определяется отношением ликвидных 

средств первой группы ко всей сумме краткосрочных долгов предприятия (III 

раздел пассива баланса). 
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                                                                           (3) 

Чем выше его величина, тем больше гарантия погашения долгов, так 

как для этой группы активов практически нет опасности потери стоимости в 

случае ликвидации предприятия и не существует никакого временного лага 

для превращения их в платежные средства. Значение коэффициента 

признается достаточным, если он составляет 0,20–0,25. Если предприятие в 

текущий момент может на 20–25 % погасить все свои долги, то его 

платежеспособность считается нормальной. 
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Затем, для более полной и объективной оценки ликвидности можно 

использовать общий показатель ликвидности баланса: 
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3*3,02*5,01
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                                                                  (4) 

На следующем этапе финансовый анализ осуществляется на основе 

данных, представленных в отчете о прибылях и убытках, а также 

бухгалтерском балансе.  

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 

суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Прибыль 

предприятия получают главным образом от реализации продукции, а также 

от других видов деятельности (сдача в аренду основных фондов, 

коммерческая деятельность на финансовых и валютных биржах и т.д.) 

Прибыль – это часть чистого дохода, который непосредственно 

получают субъекты хозяйствования после реализации продукции. 

Объем реализации и величина прибыли, уровень рентабельности 

зависят от производственной, снабженческой, маркетинговой и финансовой 

деятельности предприятия, иначе говоря, эти показатели характеризуют все 

стороны хозяйствования. 

Для оценки эффективности предприятия недостаточно использовать 

только показатель прибыли. Для оценки эффективности работы предприятия 

необходимо сопоставить прибыль и производственные фонды, с помощью 

которых она создана. Это и есть рентабельность.  

Рентабельностьэто показатель экономической эффективности 

производства предприятия, ее рассчитывают как отношение балансовой 

прибыли к активам, внеоборотным активам, выручке от продаж и т.д. В своей 

работе будем использовать следующие виды рентабельности: 

 рентабельность реализованной продукции – показатель, 

определяемый отношением прибыли, получаемой от реализации продукции, 

к издержкам на ее производство и реализацию: 
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                                                         (5) 

 рентабельность производства – отношение валовой или чистой 

прибыли к сумме затрат по реализованной продукции, показывает, сколько 

предприятие имеет прибыли с каждого рубля, затраченного на производство 

и реализацию продукции. Может рассчитываться в целом по предприятию, 

отдельным его подразделениям и видам продукции. 
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                                                                        (6)

 

  рентабельность активов – отношение прибыли до уплаты процентов 

и налогов к средней величине суммы общих активов предприятия. 

Характеризует способность предприятия использовать капитал оборотный и 

внеоборотный, свидетельствует о том, сколько денежных единиц 

потребовалось для получения одной единицы прибыли 

 

 

                                                                (7) 

 рентабельность внеоборотных активов – показатель, 

характеризующий долю прибыли в стоимости внеоборотных активов 

 

 

            (8) 

рентабельность оборотных активов определяется как отношение прибыли к 

средней стоимости оборотных средств 

 

                                                                  (9) 

100
реализацииотВыручка

прибыльЧистая
Рпродукции

%100

активовобщих

суммывеличинаСредняя

прибыльБалансовая
Рактитов

100

активовыхвнеоборотн

величинаСредняя

прибыльБалансовая
Рва

100

активовоборотных

величинаСредняя

прибыльБалансовая
Роа



17 
 

рентабельность продаж показывает долю прибыли от реализации в 

выручке от реализации 

 

продажотВыручка

прибыльБалансовая
Рпродаж

                                                                     (10) 

 рентабельность деятельности предприятия показывает долю чистой 

прибыли в выручке от реализации 
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                                                                (11) 

Исходя из всего вышескзанного, можно сделать вывод, что существует  

множетсво факторов, влияющих на конкурентоспособность. Для достоверной 

оценки конкурентоспособности предприятия, необходимо оценить все 

факторы развития организации. 

 

1.3 Методики оценки конкурентоспособности предприятия 

 

Проанализируем используемые на практике методы, с помощью 

которых отдельные критерии организации и продукции, выраженные 

количественно, объединяются в комплексную оценку 

конкурентоспособности [33, С. 2-7]. 

Представление комплексного показателя конкурентоспособности 

организации и продукции (К) суммой вида: 

 

 

 

где: К1 – единичные показатели конкурентоспособности организации 

(продукции) общим числом n.  

Как отмечает В.Н. Беляев для оценки конкурентоспособности 

организации (конкурентной силы организации) менеджеры составляют 

n

i

i 1

K K ,



(12) 
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список ключевых факторов успеха данной отрасли и конкурентных 

преимуществ либо недостатков (6-10 показателей). Затем проводится оценка 

организации по всем показателям (желательно использовать оценки от 1 до 

10), и эти оценки суммируются для получения оценки комплексного 

показателя конкурентоспособности организации. Аналогичная процедура 

проводится и для наиболее сильных организаций конкурентов. Сравнение 

полученных оценок комплексных показателей конкурентоспособности 

организации и конкурентов позволяет выявить преимущество или отставание 

организации по отношению к конкурентам[4, С. 70]. 

В выражении в качестве единичных показателей 

конкурентоспособности организации (продукции) могут выступать и 

относительные значения, полученные путем деления значений конкретных 

показателей для организации (продукции) на максимальные значения или на 

соответствующие показатели для наиболее сильной организации конкурента 

(продукции конкурента). В этом случае рассчитанный по формуле 

комплексный показатель будет отражать уровень конкурентоспособности 

организации (продукции) по отношению к организации конкурента 

(продукции конкурента). 

Данный метод отличается простотой, но может искажать общую 

оценку конкурентоспособности организации, так как единичные показатели 

конкурентоспособности отдельных показателей не всегда будут одинаково 

важны для общей оценки. 

Представление комплексного показателя конкурентоспособности 

организации и продукции (К) на основе использования среднего взвешенного 

арифметического показателя единичных показателей 

конкурентоспособности: 

 

                                                                                    (13) 
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где: Ki – единичные показатели конкурентоспособности организации 

(продукции) общим числом n; 

Wi – показатель значимости (веса) i – го единичного показателя 

конкурентоспособности 

Чаще всего на практике используют нормированные значения 

значимостей (весов) единичных показателей конкурентоспособности, т.е. их 

сумма должна быть равной единице. Тогда комплексный показатель 

конкурентоспособности будет измеряться в той же шкале измерения, что и 

единичные показатели конкурентоспособности. 

Этот подход к определению комплексного показателя 

конкурентоспособности организации предлагает использовать В. Н. Беляев и 

ряд других авторов [2, С. 94] 

А. З. Коробкин, применяя вышеизложенную формулу, получает для 

коэффициента конкурентоспособности организации следующее выражение 

[21, 286 с.]: 

 

Ккп – 0,15ЭП + 0,29ФП + 0,23ЭС + 0,33AT                                           (14) 

где: Ккп– коэффициент конкурентоспособности организации; 

Эп – значение критерия эффективности производственной 

деятельности организации; 

Фп – значение критерия финансового положения организации; 

Эс – значение критерия эффективности организации сбыта и 

продвижения товара на рынке; 

АT – значение критерия конкурентоспособности продукции. 

Коэффициенты 0,15; 0,29; 0,23; 0,33 определены экспертным способом 

последовательных сравнений. Отдельные показатели Эп, Фп, Эс, АT, в этом 

выражении в свою очередь также определяются по взвешенным аддитивным 

выражениям.  

Метод, используемый Л. П. Гончаренко, позволяет определить оценки 

комплексных показателей конкурентоспособности для организации и 
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конкурентов и выявить относительную позицию на рынке. Преимущество 

данного подхода состоит в том, что учитывается важность единичных 

показателей конкурентоспособности, что дает уверенность в том, что 

комплексный показатель конкурентоспособности будет более точно отражать 

измеряемое свойство. Определение комплексного показателя 

конкурентоспособности через среднее арифметическое показателей 

конкурентоспособности отдельных видов продукции [13, С. 212]: 

 

                                                                                             (15) 

где: Кi – показатель конкурентоспособности i–й продукции 

организации; 

n – общее число продукции, производимой организацией. 

В. В. Клочков предлагает использовать выражение для расчета 

конкурентоспособности маркетинговой деятельности организации на основе 

итоговых показателей конкурентоспособности отдельных видов продукции 

(К,), которые он называет «коэффициентами маркетингового тестирования 

конкурентоспособности». В свою очередь, каждый показатель 

конкурентоспособности отдельных видов продукции (К,) он определяет как 

сумму коэффициентов рыночной доли, предпродажной подготовки, 

изменения объема продаж, уровня цен, доведения продукта до потребителя, 

рекламной деятельности, использования персональных продаж, 

использования связей с общественностью, деленную на общее число этих 

коэффициентов, т.е. на восемь [20,С. 80]. 

В свою очередь, В. Л. Полукаров предлагает  использовать выражение 

для определения конкурентоспособности организации, предварительно 

оценив конкурентоспособность каждого 1–го вида продукции, по формуле 

[29, 199 с.]: 

 

n

i

i 1

K

K ,
n
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                                                                                                   (16) 

где: Е – полезный эффект от потребления продукции, определяемый 

отношением числа показателей, по которым продукция является наиболее 

привлекательной для потребителя, к общему числу оцениваемых 

показателей; 

Р – цена потребления продукции. 

Подход, предложенный В. Л. Полукаровым для определения 

конкурентоспособности продукции, отличается простотой и имеет 

следующие преимущества[29, 199 с.]: 

 определить количество показателей, по которым продукция является 

привлекательной, проще, чем оценивать каждый показатель и степень его 

значимости по определенной шкале; 

 становится возможной оценка продукции как по количественным, 

так и по качественным показателям. 

В целом же метод, основанный на использовании выражения для 

определения комплексного показателя конкурентоспособности организации, 

мало чем отличается от рассмотренных выше.  

Представление комплексного показателя конкурентоспособности 

организации и продукции на основе использования среднего взвешенного 

геометрического показателя единичных показателей конкурентоспособности: 

 

                                                                                        (17) 

где: Ki – единичные показатели конкурентоспособности организации 

общим числом n; 

Wi – весомость (значимость) единичных показателей 

конкурентоспособности; 

П – произведение аргументов с номерами i = 1, 2, 3,..., n. 
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Выражение путем логарифмирования преобразуется в линейную 

зависимость вида. Данный подход к определению комплексного показателя 

конкурентоспособности организации используют А. А. Рудычев и И. В. 

Шевченко, которые предлагают показатель конкурентоспособности, 

учитывающий действия факторов внешней среды, назвать комплексным 

показателем внешней конкурентоспособности организации и представить в 

виде функции трех групп переменных [43, С. 6-10]: 

 

К = K{(Kri, i = 1,..., nr), (Wi, i = 1,..., nr), (Фi, i = 1,..., nф)},                  (18) 

где: К – комплексный показатель внешней конкурентоспособности 

организации; 

Kri – конкурентоспособность отдельных ресурсов организации общим 

числом nr; 

Wi – весовые коэффициенты общим числом пг; 

Фi – факторы внешней среды общим числом пф. 

В свою очередь, если не учитывать условий внешней среды и 

учитывать только внутренние ресурсы организации, то комплексный 

показатель внутренней конкурентоспособности организации будет 

выражаться в виде. 

 

К = K{(Kri, i = 1,..., nr), (Wi, i = 1,..., nr)}.                                               (19) 

А. А.  Рудычев [33, С. 17]  и Шевченко И. В. [43, С. 6-10] считают, что: 

  в условиях действия на организацию одинаковых факторов внешней 

среды показатели их внешней и внутренней конкурентоспособности будут 

равны между собой и определяться выражением; 

  в выражении коэффициенты весомости будут одинаковыми для 

одноотраслевых групп организации, действующих в условиях конкретного 

рынка и использующих одинаковые стратегии. Но это не решает задачи 

объективной оценки конкретных значений весовых коэффициентов; 
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  показатель доли рынка, занимаемой организацией в данный момент, 

как результат предыдущей конкурентной борьбы коррелирует с 

конкурентоспособностью организации, которую оно имело в предыдущий 

период; 

  показателем результативности организации, отражающим ее 

сегодняшнюю конкурентоспособность, является также относительная 

динамика изменения его доли рынка. 

В результате комплексный показатель конкурентоспособности 

организации выражается двумя величинами – долей рынка (Д) и темпами ее 

изменения (Т), на которые влияют разные ресурсы с соответствующими 

весовыми коэффициентами (N*r). Поэтому выражение распадается на два 

выражения 

 

Д = КД{(Кri, i = 1,..., N*r), (Wi, i = 1,..., N*r)},                                       (20) 

где: Wi – весовые коэффициенты, используемые для определения доли 

рынка (Д) общим числом N*r; 

Kri – конкурентоспособность отдельных ресурсов, определяющих долю 

рынка (Д) общим числом N*r; 

Т = KT{(Kri, i = N*r + 1,..., Nr), (Wi, i = N*r + 1,..., Nr)},                      (21) 

где: в образовании Д и Т могут участвовать разные ресурсы с 

соответствующими весовыми коэффициентами. 

Если организация уже присутствует на данном рынке, то для нее 

известны показатели ее конкурентоспособности: Д, Т. По известной 

информации о внутренних ресурсах организации можно оценить ее 

конкурентоспособность. Здесь неизвестными являются только весовые 

коэффициенты Wi. Авторы эту задачу решают на примере группы 

однородных организаций и находят следующее выражение для комплексного 

показателя конкурентоспособности (доли рынка): 
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                                                                               (22) 

где С – показатель конкурентоспособности организации по ее 

основным средствам; 

Р – показатель конкурентоспособности организации по уровню 

финансового менеджмента; 

L – показатель конкурентоспособности организации по уровню 

кадрового и производственного менеджмента. 

Определенная зависимость для комплексного показателя 

конкурентоспособности (доли рынка) идентична выражению, и авторы 

доказали невозможность использования зависимости. 

Итак, в работе найдены весовые коэффициенты с помощью 

использования расчетных методов и определена расчетная формула для 

определения доли рынка, но при этом: 

 было введено множество ограничений; 

 нет выражения для определения темпов роста доли рынка; 

 возникают существенные трудности с получением исходной 

информации по группе однородных организаций. 

Характеризуя в целом рассматриваемый метод, основанный на 

использовании выражения для определения комплексного показателя 

конкурентоспособности организации (продукции), можно констатировать, 

что он обеспечивает более точные оценки для комплексного показателя, чем 

метод, основанный на определении среднего взвешенного арифметического 

показателя [33, С. 18].  

Рассматривая отдельные организации, отвечающие за конкретные виды 

хозяйственной деятельности и входящие в крупную диверсифицированную 

организацию, М. Н. Черкасов предлагает использовать для оценки их 

конкурентоспособности ряд критериев, включая относительную долю рынка, 

относительные издержки производства, конкурентоспособность по 

свойствам продукции, возможности оказывать давление на ключевых 

0.803 0.583 1.048Д С P L ,  
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поставщиков и потребителей и др. Однако останавливаясь на критерии, 

характеризующем относительную долю рынка, они утверждают, что чем 

выше доля рынка хозяйственной единицы, тем выше ее 

конкурентоспособность [42, С. 93-97]. 

Этот же вывод подтверждается данными, полученными в рамках 

проекта ПИМС (Институт стратегического планирования в Кембридже). 

Проведенные исследования показывают, что доля рынка организации тесно 

связана с объемом продаж и определяет получаемый организацией уровень 

прибыли (доход от инвестиций). 

Для оценки конкурентоспособности мы будем использовать методику 

В. В.  Клочкова [20, С. 74-82]. В целом по совокупности деятельности на всех 

рынках или относительно отдельных рынков и их секторов критерии 

конкурентоспособности группируются по отдельным элементам комплекса 

маркетинга: 

 продукт; 

 цена; 

 доведение продукта до потребителя; 

 продвижение продукта. 

Для подсчетов используются количественные показатели. Кроме того, 

используется система показателей деловой активности и эффективности 

деятельности фирмы. 

Применим принципы этих двух подходов к расчету 

конкурентоспособности фирмы для анализа конкурентоспособности 

маркетинговой деятельности фирмы. 

С учетом вышеизложенного предлагается следующая система 

показателей. 

1. По продукту: 

Коэффициент рыночной доли: 
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ООПР

ОП
КРД 

,                                                                                             (23) 

где ОП – объем продаж продукта фирмой; 

ООПР – общий объем продаж продукта на рынке. 

Коэффициент показывает долю, занимаемую фирмой на рынке.  

Коэффициент предпродажной подготовки: 

 

ЗПОП

ЗПП
КПП 

,                                                                                             (24) 

где ЗПП – сумма затрат на предпродажную подготовку; 

ЗПОП – сумма затрат на производство (приобретение) продукта и 

организацию его продаж. 

Этот показатель характеризует усилие фирмы к росту 

конкурентоспособности за счет улучшения предпродажной подготовки. В 

случае, если продукт не требовал предпродажной подготовки в отчетный 

период, КПП принимается за 1. 

Коэффициент изменения объема продаж: 

 

ОПНОП

ОПКОП
КИОП 

,                                                                                       (25) 

где ОПКОП – объем продаж на конец отчетного периода; 

ОПНОП – объем продаж на начало отчетного периода. 

Коэффициент изменения объема продаж показывает рост или снижение 

конкурентоспособности фирмы за счет роста объема продаж. 

2. По цене: 

Коэффициент уровня цен: 

 

уфЦ

Ц
КУЦ

2

Цminmax 

,                                                                                      (26) 

где Цmax – максимальная цена товара на рынке; 
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Цmin– минимальная цена товара на рынке; 

Цуф – цена товара, установленная фирмой. 

Показывает рост или снижение конкурентоспособности фирмы за счет 

динамики цен на продукт. 

3. По доведению продукта до потребителя: 

Коэффициент доведения продукта до потребителя: 

 

нопЗСБ

копЗСБ * КИОП
КСб 

,                                                                                 (27) 

где КИОП – коэффициент изменения объема продаж – формула ; 

ЗСБкоп – сумма затрат на функционирование системы сбыта на конец 

отчетного периода; 

ЗСБноп – Сумма затрат на функционирование системы сбыта на начало 

отчетного периода. 

Показывает стремление фирмы к повышению конкурентоспособности 

за счет улучшения сбытовой деятельности. 

4. По продвижению продукта: 

Коэффициент рекламной деятельности: 

ноп

рек
ЗРД

КИОП
ДК копЗРД*


,                                                                              (28) 

где ЗРДкоп – затраты на рекламную деятельность на конец отчетного 

периода; 

ЗРДноп – затраты на рекламную деятельность на начало отчетного 

периода; 

Характеризует стремление фирмы к росту конкурентоспособности за 

счет улучшения рекламной деятельности. 

Коэффициент использования персональных продаж: 

 

ноп

коп

ЗПТА

ЗПТАКИОП
КИПП

*


,                                                                                      (29) 
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где ЗПТАкоп – сумма затрат на оплату труда торговых агентов на конец 

отчетного периода; 

ЗПТАноп – сумма затрат на оплату труда торговых агентов на начало 

отчетного периода. 

Показывает стремление фирмы к росту конкурентоспособности за счет 

роста персональных продаж с привлечением торговых агентов. 

Коэффициент использования связей с общественностью: 

 

ноп

коп

ЗР

ЗРКИОП
КИСО

*


,                                                                                (30) 

где ЗРкоп – затраты на связи с общественностью на конец отчетного 

периода; 

ЗРноп – затраты на связи с общественностью на начало отчетного 

периода. 

Показывает стремление фирмы к росту конкурентоспособности за счет 

улучшения связей с общественностью. 

Суммируя вышеперечисленные коэффициенты и находя 

среднеарифметическую величину, определим итоговый показатель 

конкурентоспособности маркетинговой деятельности для конкретного 

продукта. Назовем его коэффициентом маркетингового тестирования 

конкурентоспособности (КМТК). 

 

8

КИСОКИППДККСбКУЦКИОПКППКРД
КМТК

рек 


          (31) 

Следует отметить, что большинство коэффициентов имеют разные 

величины для разных продуктов. Тогда для расчета конкурентоспособности 

маркетинговой деятельности фирмы нужно определить сумму 

коэффициентов (КМТК) для всех ее продуктов: 
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n

КМПК
К


 ,                                                                                           (32) 

где n – количество продуктов (услуг) фирмы. 

Кроме этого для расчета полной конкурентоспособности фирмы также 

нужно учитывать общефинансовые коэффициенты. Общефинансовые 

коэффициенты рассчитываются на основе анализа баланса фирмы за 

отчетный период. Для расчета конкурентоспособности фирмы можно 

ограничиться оценкой структуры баланса по следующим коэффициентам. 

Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) определяется как 

отношение фактической стоимости находящихся в наличии у фирмы 

оборотных средств в виде производственных запасов, готовой продукции, 

денежных средств, дебиторских задолженностей и прочих оборотных 

активов (итог 2–го раздела баланса) к наиболее срочным обязательствам 

фирмы в виде краткосрочных кредитов банков, краткосрочных займов и 

различных кредиторских задолженностей (итог 5–го раздела баланса за 

вычетом строк 640, 650): 

 

КТЛ = Итог 2–го раздела баланса/ Итог 5–го раздела баланса,           (33) 

нормативное значение коэффициента не менее 2. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (КОСС) 

определяется как отношение разности между объемами источников 

собственных средств (Итог 3–го раздела баланса) и фактической стоимостью 

основных средств и прочих внеоборотных активов (итог 1–го раздела 

баланса) к фактической стоимости находящихся в наличии у фирмы 

оборотных средств в виде производственных запасов, незавершенного 

производства, готовой продукции, денежных средств, дебиторской 

задолженности и прочих оборотных активов (итог 2–го раздела 

баланса).Нормативное значение не менее 0,1. 

Таким образом, полная формула расчета конкурентоспособности 

фирмы будет следующей: 
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КОССКТЛККФ **                                                                         (34) 

Полученный коэффициент конкурентоспособности фирмы может 

колебаться от –10 до 10 и в зависимости от значения этого коэффициента 

данную фирму относят к одной из групп:  

 рыночные лидеры (9,1 – 10); 

 рыночные претенденты (3,1 –  9); 

 рыночные последователи (3 –  1); 

 фирмы, действующие в рыночной нише(-0,99 – - 2,9); 

 либо банкроты (-3  –  -10). 

Для каждого рынка продукта идентифицируются наиболее опасные 

(приоритетные) конкуренты. Все конкуренты делятся на определенные 

группы в зависимости от преимуществ, завоеванных фирмами, и таким 

образом устанавливается их роль в конкурентной борьбе. 

Для каждой группы конкурентов характерны конкретные концепции 

поведения на рынке. Для деления конкурентов на группы рассмотрим 

матрицу группового ранжирования конкурирующих фирм. 

Матрица представляет собой прямоугольник, разбитый на девять 

квадрантов (секторов), каждый из которых соответствует определенному 

коэффициенту от –10 до 10. Сам прямоугольник делится на пять уровней, 

каждый из которых соответствует определенной группе фирм, 

различающихся между собой уровнем конкурентоспособности и 

относящихся к следующим группам участников рынка: 

Рыночные лидеры – фирмы, имеющие максимальный коэффициент 

конкурентоспособности (КФ). Как правило, эти фирмы имеют максимальную 

рыночную долю при продажах, являются лидерами в ценовой политике, 

оптимизации затрат, использовании разнообразных распределительных 

систем и т.д. Для фирм–лидеров характерным поведением является оборона.  

Рыночные претенденты – фирмы, расчетный коэффициент 

конкурентоспособности которых лежит в диапазоне от 3,1 до 9. Эти фирмы, 
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как правило, борются за увеличение рыночной доли продаж, проводят 

ценовой демпинг. Для них характерна стратегия атаки на всех направлениях 

деятельности. 

Рыночные последователи – фирмы, расчетный коэффициент 

конкурентоспособности которых лежит в диапазоне от 1,1 до 3. Эта группа 

фирм проводит политику следования за отраслевым лидером, не рискует, но 

и не проявляет пассивности. Фирмы этой группы особенно осторожно и 

взвешенно принимают решения, касающиеся их деятельности на рынке. Они 

копируют деятельность лидера, но действуют более осмотрительно и 

рассчитывают на меньшие ресурсы. Они, как правило, подвержены атакам со 

стороны рыночных претендентов. 

Фирмы, действующие в рыночной нише. Расчетный коэффициент 

конкурентоспособности этой группы лежит в диапазоне от –6,9 до 1. Фирмы 

этой группы обслуживают маленькие рыночные сегменты, которые другие 

участники конкуренции не видят или не принимают в расчет. Для них 

характерен высокий уровень специализации.  

Банкроты это фирмы с коэффициентом конкурентоспособности от –10 

до –7. Эти фирмы принимают режим внешнего управления и проводят 

мероприятия по выходу из банкротства или проводят расчеты с кредиторами 

и ликвидируются [5, С. 128]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что существует 

множетсво методик расчета конкурентоспособности. Для достоверной 

оценки конкурентоспособности предприятия необходимо учитывать все 

особенности деятельности фирмы, ассортимент выпускаемой продукции или 

услуг и т.д. 
Нескольк их лет - в се это зав исит от объе ма работы и пре дприятия, как этот  термин зависит  от того,  компании в каком состоянии.  Работа по оптимиза ции долж на осуществляться  не прерывно, чт обы понять, как ие па раметры в ыбиваю тся из уста новле нных норм и способны привести компа нию к  кризису. 1.П рактика,  пре дполагает  понимание е сте стве нног о функ ционирова ния  этой сфе ры дея тельности. 2. Прак тика, т .е. преобра зование социаль но -экономическ их основ  сов ре менного общества для достижения бескризисног о ра звития.3.  Мет одическ ое.4. Образова тельные осуще ствляет ся путем обобще ния  реаль ности и формирова ние  сов ре менного экономическог о мышл ения . Стоит отмет ить, ч то е сл и вы используете  эти фу нкции, организа ция  сможет  значите льно уме ньшить дату в ыхода  из кризиса  и пре дотв ратить риск в озник нове ния кризиса в будуще м. Но а бсолютное реше ние  к ризиса возможно только, е сл и устране ние  причин ее в озник нове ния. Для этого необходимо прове сти тщате льный и в сесторонний ана лиз внеш не й и внутре нней сре ды, иде нтифицировать  

компоне нты, которые де йств ите льно имеют приоритетное значение для компании (постав ок, обору дования, ключевог о пе рсонала ), для  сбора инф ормации о каждом компоненте, а также оценить реа льное пол ожение компании. По слова м Попова Комплек сная диаг ностика возможных прич ин кризиса на предприятии включают в се бя:• а нализ эффективности действую щей стратегии и  фу нкциона льных обла стях, эта ста дия. В силу сл ожности большинства из этих проце дур, за исключ ением мониторинга ключев ых показа теле й эффектив ности не может осуще ствляться ежеме сячно, но диаг ноз тре буется ежег одно или при знач итель ном измене нии внутренних и внешних услов ий пре дприятия. Вне зав исимости от в ыявле нных причин к ризиса и сре ды, в к оторой она в озникла, существует единая систе ма действий, предпринимае мых организа цие й для преодол ения к ризиса. Таким образом, выделяет ш есть этапов антик ризисного управле ния, основанные на уров не ситуации.1. На пе рвом этапе попытки пре дотв ратить кризис. То есть, перече нь факторов, которые могут нега тивно 

повлия ть на  
29 ноя бря - 7 декабря 194 0 Ге нераль ного ш таба су хопутных сил ве рма хта прове л опе ратив ную и стратег ическую иг ру на карта х в соответ ств ии с пла ном агрессии против СССР. 1 8 дека бря 194 0 пла н «Ба рбаросса», утве ржде нног о Ве рховным Главнокомандующим директив ы номе ром 21 . Приблизительное вре мя для завершения военных приготовле ний - 1 5 мая 1 941 г. С конца 1 940 года начал постепе нный пере ход не ме цких войск к граница м СССР, интенсив ность которого резк о возро сла после того, как 22 мая. Не мецк ое командование пытал ись создать в печатле ние, что это отвл ечение и "г лавная за дача на ле тний период оста ется опера ция по вторжению на остров, и де йств ия против Востока являю тся л ишь оборонитель ный харак тер, а их объе м зав исит только от российских угроз и войны препараты "[53 ]. Начал ка мпанию де зинф ормации против совет ской разве дк и, получ ил мног очисленные против ореч ивые сообще ния о сроках (в конце апре ля - нача ле мая, 1 5 апре ля, 15 мая. - Начале июня, 1 4 мая в конце мая, 20 мая, рано ию нь и т. д.) и войны (до и после начала в ойны с 

Англие й, с ра зл ичными тре бова ния ми СССР до войны, и др.). в конце дека бря 19 40 года (объявл ено в конце се нтября 1940 г. ) в Мо скве тайно проходит наибольше е сов ещание высшего руководства Кра сной Армии, с акцентом на ха рактере наступа тельных опе раций, а также был и пров едены два опе ратив но -стратег ическ их игр на карта х в соотв етствии с л ице нзией назва ние "на ступле ние ф ронт с опера цией прорыва SD" [54 ]. Материал ы с овещания не был и за секреч ены до 1990 года, и ход иг ры, и бала нс сил не ра скрыва ется или были искажены в против оположном [55] [56] [57 ] [58]. На са мом де ле, на Иг рах был и ра ссмотрены главным де йств ие м ударной группы совет ских войск из госу дарственной границы СССР в направ лении (соотве тств енно) П ольша - Восточ ной Пруссии и Венг рии - Ру мынии. СССР, по поручению игр была обороняюще йся стороной, но са м ход игры фак тиче ски начала сь с наступление м Кра сной Армии, со второй игрой армии СССР начал и наступле ние 9 0-1 80 км запа днее г раницы [ 59 ]. Пла нирование и разв итие оборонных ме роприятий в Кра сной Армии 
стратег ическ ого масшта ба осенью 19 40 года до начала войны не пров одил ись [50 ] .8 ма рта 194 1 года П ол итбю ро ЦК ВКП (б) принимает решение о пров еде нии в конце мая - начал о ию ня того же года, тренинги, к оторые оно должно был о быть призва ны 975,87 0 вое нную службу на срок от 30 до 90 дне й (подав ляющее больш инство оправ дыва ется в тече ние 45 дней ил и более). Некоторые историки считают его как элеме нт скрытой мобилизации в сложной пол итиче ской ситуации - из-за них стрелк овых дивизий в пог ранич ных и в нутре нних округов получил и 1900 -60 0 0 человек, а численность около 20 дивизий почти достигла шта тног о вое нног о вре мени. Другие историк и связывают сборы с политиче ской ситуа цие й и объя снить их пе реобучения сотрудник ов "в ду хе совре менных требова ний." Историки М.И. Meltyukhov, В.А. Н евежин, публ ицисты Виктор Суворов и др. Найдено в коллек ция х признаков подг отовк и к напа ден ию на Совет ский Сою з в Югослав ии в марте G ermaniy u.27 происходит перев орот и приш ел к власти против не мецк их в ойск. Гитле р пр инимае т реше ние 

прове сти опе рацию против Югославии и помощи италья нск их войск в Гре ции, отложив ве сеннее на падение на СССР в июне 1 941.1 0 ию ня главнок ома ндующ ий немецкой армии фель дмаршал Браухич издае т приказ о дате начала войны против Совет ского Сою з - 22 июня iyunya.13 за па дные ра йоны отправл ены директивы ( "улучшить боевую готовность ... ") до начала ра сширения часте й перв ого и втор ого эшел она к границе в ночное вре мя и под видом учений. В ночь на 1 3 июня 14 (пя тница -суббота ) в за падных те рриториях СССР нач инае т опе рацию по в ысе лению «социа льно чуждый эле ме нт" вглубь стра ны. Окол о 100 тысяч человек был и де портированы. 14 июня иде т ТАСС, что в войну с Германией, и нет никаких оснований, что слу хи о том, что Совет ский Сою з готовил ся к войне с Германие й, являются ложными и пров окационными. Одновре менно с сообще ние м ТАСС передач и скрытой ма ссы совет ских войск нач инает ся так на зывае мый вт орой стратег ическ ий эшел он к за падным граница м СССР. 18 ию ня был издан приказ о согласовании оперативной готовности № 1, 

некоторые части запа дных округов. 2 1 июня после получения допол нительной инф ормации о сле дующе й атаке, в 23:30 в армии направлена директива № 1, в котором содержится ве роятную дату на паде ния Германии и зака зов, чтобы быть в состоя нии готов ности и в то же время "не поддаваться на провокационные любой Действ ия "источ ник и .Некоторые (Виктор Суворов , Meltyukhov) рассмотре ть дв ижение сов етск их в ойск к границе не в каче стве за щитной ме ры, а также подг отовк и к напа дению на Германию, на зывая ра зные даты напа дения: ию ль 1941 , 1942. П омимо это утве ржде ние, есть планы сов етск ого на ступле ния против оречия . Против ники ве рсии о подготовке СССР к на падению на Ге рма нию утве рждают, что никаких четких доказате льств подготовки не существует, и в се признаки подготовк и якобы на паде ния готов иться к войне как та ковой, незав исимо от напа дения ил и отражения агрессии. Ра но утром в воскре сень е, 22 ию ня 194 1 года Гер мания при поддержке своих союзник ов - Италии, Ве нгрии, Ру мынии, Финляндии и Словак ии - все в друг [6 1] [62 ] и бе з 

пре дупреж дения [63 ] на пал на СССР. Ве ликая Отечественная voyna.Ne metskie войска наносят мощ ный вне запный удар по всей за падной границе сове тск их армий в три группы: "Севе р", "Центр" и "Юг". В пе рвый же де нь уничтожались ил и за хватив шего значительную часть сове тског о боеприпасов , горючего и вое нной те хники; Она уничтож ила около 12 00 са молетов. 23-25 июня сов етск ие фронты пытаются нанести отве тный уда р, но страдаю т neudachu.K к оне ц перв ой дека ды ию ля не мецк ие войска захватить Латв ию, Литву, Белоруссию, знач итель ную часть Укра ины, Мол дов ы и Эстонии. Основ ные силы совет ского Запа дного ф ронта ра згромили в Бе лосток -Минск srazhenii.S ovetsky Северо -Запа дного ф ронта был ра збит в сраже нии границы и упал . Однако сове тская контратака в Сольцы 14 -18 июля привел и к приостановке напа де ния  Германии на Ленингра д почти 3 ne deli.22 июня в 6.0 5 утра совет ские са молет ы бомбил и финск ие броне носцы на в оенно -морск ой базе в Сотту нга 6.15 - укрепле ние Alsher остров в а рхипелаге до г орода Турку, и на 6,45 - грузов ых судов в порту 

CORPO. В 7.55 начали де йств овать бата рею совет ской а ртиллерии от мыса Ханко. В Пет са мо один из су дов был и выпущ ены чере з границу [64] . 25 ию ня сов етск ие са молеты бомбил и финские аэродромы. 26 ию ня Финляндия объяв ляет войну СССР, финские войска пе реходя т в насту пле ние и в скоре вернуть Каре льский пе решеек, захваче нной ра нее Совет ского Союза, не движет ся ста рый историче ский русско-финскую границу на Каре льском пе реше йке (к сев еру от Ла дож ского озера старая гра ница была пе ресечена на большую глубину ). 29 июня не ме цко -финск ие войска пе решл и в наступле ние в Арктике, но прогрессирова ть вглубь сов етск ой те рритории Укра ины ostanovleno. Na Сов етск ого Юго -Запа дного фронта также побежде н и отброшен на границе , но контра така сове тског о ме ханизированного корпу са не позв оляет неме цк им войска м сделать глубокое проникновение и захват Kiev.V новое наступле ние на це нтраль ном участке ф ронта, попытка 10 июля гру ппа армий « центр» 16 июля в Смол енске сл ожной и ок ружает основ ные сил ы восстанов ленного сове тског о 
Западного ф ронта. На вол не этого у спе ха, а также принимая во в нимание не обходимость подде ржки атаки на Л енингра д и Киев, 19 июля, Гитлер, несмотря на в озражения а рме йск ого командова ния, отда ет приказ двигать ся направле ние глав ного у дара из Москвы направ ление на юг (Киев, Донбасс) и Севе рный (Ленинг рад) [6 5]. В соответ ств ии с этим реше ние м, та нковые группы, на ступавш ие на Москву, удале ны из гру ппы "Це нтр" и отправляе тся на юг (2-я танковая группа) и на севере (3-я та нковая армия). На ступле ние на Москву сле дует продолжать стре лковых дивизий группы армий «Це нтр», но битва продолжалась в Смоленской обла сти, и 30 июля группа армий «Це нтр» было прика зано пере йти к обороне. Таки м образом, наступле ние на Москву otlozhe no.Zhiteli блока дном Ле нингра де собирают воду, которая появила сь после обстрела в отв ерстия в асфаль те. 8-9 августа группа армий «Севе р» возобнов ила наступление на Ле нингра д. Фронт совет ских войск ра счлене нный, они вынуждены отступ ить от расходящ ихся направле ния х в Таллин и Ле нингра д. Tallinn обороны 

удержал часть не мецк их войск, но 28 авгу ста советск ие войска в ынужде ны эвакуировать. 8 сентя бря, с за хватом Шл иссельбу рга, не мецк ие войска принимают Ле нинград в сентябре k oltso.4 начальник штаба вооруженных сил Германии генерал Йодль получает от категориче ского отказа маршала Ма нне ргейма напа да ть на Ленингра д [66]. 6 се нтября Гитле р издал приказ (Weisung Nr.35 ) останав ливае т наступле ние группы а рмий «Севе р» в Ленингра д и отдает прика зы фе льдмаршалу Лее б даю т все та нки и знач итель ное к оличе ство в ойск, чтобы "как можно скорее", чтобы начать на ступле ние на Москву [67 ] [6 8]. Отвергая напа дение на Ле нингра д, группа а рмий «Север» 16 октя бря объяв лено в наступление в на правле нии Тихвина, на мереваясь сое динить ся с ф инскими войска ми в осточне е Ленингра да. Те м не менее, советск ие войска контра таковать в Тихв ине освобож дает город и останав ливает protivnika.Na Ук раину в начале августа, группа армий "Юг" А рмия отреза н от Днепра и ок ружен Умани двух сове тской армии. Те м не мене е, им удал ось за хватить Киев не раз. Сра зу 

после пов орота войск на южном ф ланге группы армий «Центр» (2-й армии и 2 -й та нковой группы) к югу от позиции сов етск ого Юго -Запа дного фронта резк о ухудш ил ось. Не ме цкая 2-я та нковая группа, отражая Брянского ф ронта контратаку, за став ив Десну и 15 сентября сое дине н с 1 -й танковой группы выдв игаться с плацдарма Кре менчугск ой. В ре зультате, битва за Киев был полностью ра зруше н советск ой Юг о-За падного front. Katastrofa под Киевом не мцы отк рыл и путь на юг. 5 1 октября танковая гру ппа пришла к Азовскому морю в Мел итополе, отрезав в ойска Южного ф ронта. В ок тябре 1941 года неме цкие в ойска за хватил и почти ве сь Крым, за исключе ние м Sevastopolya.Pora zhenie в южных не мцев открыли дорогу к До нба ссу и Ростова. 24 октября упал Харьк ов, в конце октября были заняты крупных городов Донба сса . 17 октя бря упал в Таганроге.  21 1 ноя бря та нковая армия вош ла Ростов -на -Дону, достиг нув цел и "Ба рба росса" план на юг. Однако 2 9 ноя бря совет ские войска бил и не мцев в Ростове , и до лета 1 942 года л иния фронта на юге устанавл ивает ся на ру беже реки. 

Mius.30 сентя бря 1 941 не ме цкие в ойска начинают на ступле ние на Москву. В ре зультате глу боких проникновений немецких та нковых сое динений глав ные силы совет ского Запа дного, запов едника и Бря нског о фронта был и окружены в ра йоне Вя зьмы и Брянска. Итого были захваче ны в  плен более 6 60 тысяч. Chelov ek.5 декабря 1941 Калинин, Запа дный и Юго -Запа дног о фронтов перейти в на ступле ние . Успешное на ступле ние сове тск их в ойск против ника в обороне че рез л инию фронта . В декабре , в резуль тате на ступате льных сил За падного ф ронта св ободного Яхроме , Клин, Волок оламск, Ка луге; Кал ининский фронт освобожда ет Кал инин; Юго -Запа дный ф ронт - Еф ремова и ел ец. В ре зультате, в нача ле 1942 г ода немцы упа ли до 10 0-2 50 км на запа д. П оражение под М осквой стала пе рвым крупным поражением Вермахта в войсках voyne.Uspeh совет ских подмоск овн ых призыва ет советск ое командова ние пойти в крупное наступление. 8 янва ря 1942 в ойска Кал ининского, Запа дного и Севе ро -Запа дног о фронта в на ступл ение против не мецк ой группы "Центр" а рмии. Им не 

удалось выполнить за дачу, и после не скольк их попыток, к сере дине апреля, мы должны остановить напа дение, поне ся большие поте ри. Н емцы сохраняю т пла цда рмом Ржеве-Вязь ма пре дставляет опасность для Москвы. П опытки Вол хов ского и Ленингра дского ф ронтов снимают Ле нинград также не увенчал ись успехом и привел и к окружающей сре де, в марте 1 942 г. войска Вол хов ского fronta. 7 дека бря 194 1 Япония атакует вое нно-морскую ба зу США в Перл -Ха рбор. Во вре мя напа де ния, в котором принял и участие 441 самолет ов, на основе шести японских авианосцев затонувших или серье зно пов режде ны в осе мь линкоров, ше сть кре йсе ров, а также более 30 0 аме риканских са молетов. Так им образом, за один де нь уничтожил и большую часть боевых кора бле й Тихоокеанского фл ота США. Однако к тому вре ме ни основные сил ы флота - свя зи ав ианосца - на основе otsutstvuet.Pomimo США на сле дующий де нь объявить войну Японии и Соедине нном Королев стве, Н идерла нда х (правитель ство в изгна нии), Кана ды, Ав стра лии, Новой Зела ндии, Сою з Юг Африка, Куба, Коста-
Рика, Доминика нская Ре спу блика, Сальвадор, Гондура с и Вене суэла. 11 декабря Германия и Итал ия, а 13 дека бря - Румыния, Ве нгрия и Болгария - объяв ить войну на японском блока SSHA.8 декабря британской вое нной ба зы в Гонк онге и начать вторжение в Таила нд, британской М ала йе, на Филиппинах и в США. Выпуще нный пере хватить брита нскую эскадру, подверже нную воздушных уда ров, и два л инкора - британская ударная сила в этом районе Т ихого океа на - идти после коротк ого сопротивления dnu.Tailand соглашает ся вступить в вое нный сою з с Японие й и объявляет в ойну США и Вел икобрита нии. Японские са моле ты с тер ритории Та иланда нач инае т бомба рдировки Bir my.10 декабря японцы за хватили а мериканскую ба зу на острове Гуа м, 23 декабря - на острове Уэйк, Гонконг упал на 2 5 дека бря 8 декабря прорыв японской обороны а нгличан в Малайе и быстро приближал ись, отте сн или британские сил ы в Сингапу ре. Сингапур, к оторый до этого британцы сч итал и "неприступная кре пость", упал 15 февра ля 1942 г ода после шестиднев ной оса ды. Около 70 тысяч. 

Британские и ав стра лийск ие солда ты попа дают в ple n.Na Филиппины в конце декабря 1941 г ода японский за хватил остров Минда нао и Лу сон. Остатки в ойск США удал ось закрепить ся на полуостров е Батаа н и остров в январе 1942 Korrehidor.11 японские в ойска вторг лись в голландской Ост -Индии и вскоре за хватил остров Борне о и Tsele bs. 2 8 японский фл от янва ря побеждает а нгло -гол ландская эска дра в Java море. Союзники пытаю тся создать кре пкую оборону на острове Ява, однако, до 2 марта kapitulir uyut.23 янва ря 1942 я понский за хватили а рхипелаг Бисма рка, в том ч исле острова Н овой Англии, а за тем захва тить северо-запа дную часть Сол омоновых островов , в февра ле - острова Гил берта, а в начале ма рта вторгаются Новый Gvineyu.8 ма рта, продвигаясь в Бирме, я понского захва та Рангуне, в конце апреля - Ма нда лай, и к маю за хватить почти всю Бирму, побе див английских и кита йск их в ой ск и отрезав юж ный Китай из Индии. Тем не ме нее, начало сезона дождей и отсутств ия силы не позволяют японца м ра звить свой успе х и в торг нуться Indiyu.6 мая капитул ировала 

последняя группа а мериканских и ф илиппинских в ойск на Фил иппинах. К концу мая 19 42 года це на японск их незначите льных поте рь удалось уста нов ить контроль над Юго -Восточной Азии и Северо-За падной Океа нии. Аме риканские, британские, г олла ндские и австралийск ие войска те рпят сокрушительное поражение, потеряв в сю свою основ ные сил ы в этой колонне regi one.A merikansky отправили в Ве лик обрита нию. Н оябрь 1 941S лет о 194 1, основ ная це ль де йств ий немецк их и италья нск их ф лотов в Атлантике, являет ся унич тожение торгов ых судов , с те м чтобы воспрепятств овать доставке оружия в Соедине нном Королев стве, стра тегиче ского сырья и продоволь ств ия. Не мецк ие и итальянские кома ндиры в Атлантике использует в основном подводные лодки, которые де йствуют на коммуникациях, связывающих Велик обрита нию и Севе рную Аме рику, африканск ие кол онии, Юж но -Африканск ий Союз, Австра лия, Индия и SSSR.S конец августа 1941 г ода в соответствии с соглаше ние м правите льств Вел икобритании и СССР начать в заимные вое нные поставк и чере з севе рные 

порты совет ской, а зате м большая часть неме цкой подводной л одк и нач инает де йств овать в Севе рной Атла нтике . Осенью 19 41 года, еще до вступле ния в войну США отмечены атаки неме цких подв одных лодок на аме риканских кора бля х. В ответ Конг ресс США 1 3 ноя бря 19 41 принима ет две поправк и к закону о не йтрал ите те, согласно которому отме нил запрет на в ъезд а мериканск их судов в зонах в оенных действий и ра зрешенных торговое подра зде ление suda.S укрепл ение ASW на комму никация х в июле - ноя бре знач итель но сократило поте ри торгов ого фл ота Ве ликобритании, ее сою зников и нейтральных стран. Во второй полов ине 19 41  года они состав ляют 172 ,1 тыс. Ва лов ые тонн, что в 2,8 ра за ме ньше, че м в перв ой полов ине ВМ С Ге рма нии в бл ижайшее время goda.Odnako кра тко пе рехва тывае т инициативу. После вступления в войну США  на знач итель ной ча сти не мецк ой подв одной лодки начина ет действовать в прибрежных водах Атла нтическог о побережья Аме рик и. В первой полов ине 1 942 года, потери брита нск их и аме риканских кора бле й в Атлантике вновь 

возра стет . Но усоверше нств ование методов противолодочной позволяют а нгло -америка нск ое кома ндование к лету 19 42 года, чтобы улучшить ситуацию на морских к оммуникациях Атла нтик и, вызвать ря д отве тных у даров не мецкой подв одного ф лота, и вставь те его в це нтра льные ра йоны Atlantiki.Nemetskie подводные лодки практическ и чере з Атлантиче ский океан: у бе регов Аф рики, Южной Аме рик и и Ка рибског о ба ссе йна. 2 2 августа 194 2, после того, как не мцы потопил и ря д бра зильских су дов, Бра зил ия объявляе т войну Ге рма нии. Зате м, опа саясь нежелатель ной реак ции со стороны других стран Южной Аме рики, не мецк ие подв одные л одки снижают свою активность в этом regione .V целом, несмотря на ря д успехов, Ге рма ния не смогла сорва ть англо -а мериканск ого су доходства. В допол нение к англ ийской ав иацией марта 1942 начать стратегические бомба рдировки важных экономиче ских це нтров и городов Германии, Союза и оккупирова нных stra n.Osnovnye статья: Битва в Сре диземном море (194 0-1 943 ), Севе рной Африке, Битва Ма дагаскара, Ма рокко Алж ир 

operatsiyaLetom 19 41 все немецк ие са моле ты, которые действ овали в Сре диземном море, брошен на сов етск о-герма нском фронте. Это облегчает задачу б рита нцев, к оторые поль зуются па ссивностью италья нског о флота, за хватить инициативу в Сре дизе мном море . К сере дине 194 2 года англ ичане, несмотря на ря д неу дач, полностью нарушают морское сообще ние между Италией и италья нск ими войска ми в Лив ии и Egipte.K л етом 194 1 года знач итель но улучшил пол ожение брита нск их войск в Северной Африке. Это в знач итель ной сте пени способствует полному поражению итальянцев в Эфиопии. Брита нск ие командиры те перь получает возможность пере давать сил ы из Восточной Африки в Severnuyu. Ispolzuya благоприятной ситуации брита нск их в ойск 18 ноября 1 941 идут в на ступл ение. 24 ноября не мцы пытаются нане сти отве тный уда р, но она заканчивает ся неу дачей. Британский дебл окировали Т обрук и разв ивая на ступле ние, взять Эль-Газа ль, Дерна и Бенга зи. К январю а нглича не вновь завла деть Кире наик и, но их войска ра ссредоточе ны на обш ирной территории, и 

это занял о Роммеля. 21 я нваря итало -германские в ойска пере ходят в на ступление, прорвать а нглийск ой обороны и броситься на севе ро -восток. М ы Эль -Га заль, однак о, остановил ся, и ф ронт снова стабилизирова лась на 4 мая 194 2 года mesyatsa. 26 Ге рма нии и Италии возобнов ил и на ступление в Лив ии. Анг личане большие поте ри и в ынуж дены отступить снова. 21 июня сдал британский гарнизон в Тобрук. Ита ло -не ме цкие войска продолжали успешно разв ивать ся и 1 ию ля подходит к оборонитель ной линии англ ийского в Эль-А ламе йна в 60 к м от Алек сандрии, г де, из -за больш их поте рь вынуждены прек ратить. В августе он заме нил британское к ома ндование в Севе рной -Африке . 30 августа итало -неме цкие в ойска вновь пытаются прорвать ся чере з брита нск ие обороны в районе Эль-Halfa, однако, стра дают полный провал, к оторый ста нов ится поворотным моме нтом всей kampanii.2 3 октября 1942 а нглича не идут в на ступле ние, прорвать оборону противника и конец ноя бря освобо дить в сю территорию Египта, включает в Лив ии и принять Kire naiku.Te m вре мя в Африке 

продолжают борь бу за фра нцу зск ой кол онии Ма дагаска ра, которая на ходила сь под контроле м Vichy. П оводом для ве де ния боев ых действ ий против бывших кол оний Велик обрита нии был союзником к потенциаль ной угрозе использова ния немецких подв одных л одок на Мадага скаре в качестве ба зы для операций в Индийско м океа не. 5 мая 1942 на острове высадил ись брита нск ие и южноафриканские в ойска. Французск ие войска имеют упорное сопротивле ние, но к ноябрю , вынуж ден был капитул ирова ть. Мадага скар попал под к онтроле м "Свободной Франции". 8 ноября 1942 США -британские в ойска начинают поса дку в Францу зской Сев ерной Аф рике. На сле дующий де нь, Vichy Да рлан -глав ные сил ы ве дут переговоры с аме риканца ми о сою зе и о прекра щении огня и берет на се бя полную мощность во фра нцу зской Севе рной Африке. В ответ немцы, с согласия прав итель ства Виш и, занимает южную часть Фра нции и нач инают пере броску войск в Тунисе. 13 ноября войска союзников начать на ступле ние в Тунис из Алжира, в тот же де нь англ ичане за хватил и Тобрук. 

Союзник и достигл и Запада Ту ниса и к 17 ноября столкнул ись с не мецк ими войска ми, которые в то в ремя у далось за нять восточную ча сть Туниса. По состоя нию на 30 ноября из -за плохой пог оды л инии фронта ста бил изировалась до фев раля 19 43 goda.Sra zu после не мецког о вторжения в СССР, пре дставители Вел икобрита нии и Сое диненных Шта тов не  заявили о свое й поддержке Совет ского Союза и начал оказыва ть экономиче скую помощь. 1 января 1 942 в Ваш инг тоне, пре дставители Больш ой четв ерки (СССР, США, Ве ликобритании и Китая) подписал и Декла рацию Организации Объедине нных Наций, отмечая начало а нтиг итле ров ской к оалиции. Позже он присоединил ся к боле е 22 strany.Osnov nye статью : опе рацию Харьков (19 42), Керче нск ий обороните льно й опера ции, Ста линг радская битва, битва за Кавказ (1942 -19 43), перв ый Ржеве -Сычев ский operatsiyaI Сове тск ие и неме цкие стороны жда ли, пока лет ом 1 942 года реа лизация своих насту патель ных пла нов. Гитлер на цел ивал основные усилия ве рма хта на южном участке фронта , пре сле дуя в первую оче ре дь 

экономиче ского плана tseli.Strategiche sky совет ской кома нды на 1 942 год был "после довате льно осуще ств ить ря д стратегиче ских о пера ций в разл ичных направлениях, чтобы за став ить против ника распыл ить их за пасы, а не создать ег о сильную группу, чтобы отразить возник нове ние ка кой-либо из пунктов "[69 ]. Основ ные усил ия Красной Армии, в соответ ствии с ве рховным кома ндованием, должен был сосре доточить ся на  це нтральном участке фронта. Также пла нировал ось прове сти наступле ние под Харьков ом, в Крыму и прорвать бл окаду Leningrada .Odnako, за нятую советск ими войска ми в мае 194 2 года под Харьков ом наступле ние заканчива лись неудаче й. Не ме цкие войска был и в состоянии па рировать уда р, поражение Советов сами пе решл и в наступление. Они потерпе ли сокруш итель ное поражение совет ских войск в Крыму. 9 ме сяцев сов е тских моряков состоял ся в Сева стополе , и 4 ию ля 1942 г ода остатк и с овет ских войск были эвакуированы в Нов ороссийск. В результа те оборона совет ских войск в южном сек торе был ослабле н. Используя  это, неме цкое 
командова ние пре дприняло стратегическ ое на ступле ние на дву х фронта х: на Стал инг радском и Kavkaz.Posle оже сточенные бои под Во ронежем в Донбассе не ме цких войск группы армий "Б" уда лось пробиться в большой излучине Дона. В сере дине ию ля, она началась Стал ингра дская битва, в которой совет ские в ойска на сче т больших потерь может подделать у дарную группу protivnika.Na stupavshaya "А " Кавказ-й г руппы армий 23 июля захва тил и Ростов-на-Дону и продолжил и на ступле ние на Куба ни. 12 августа был в зят в Краснодаре. Те м не менее, в ходе боев ых действ ий в пре дгорья х Кавка за и в ра йоне Новороссийска сов етск их в ойск удалось остановить prot ivnika.Tem в ре мя на це нтра льном участке сове тской команды начали крупное наступле ние с целью разгрома против ника сил Ржеве -Сычевск ий (9-я а рмия группы армий " Це нтр"). Т ем не мене е, проведенного с 30 ию ля до к онца се нтября опе рации Ржеве -Сычевск ий не удал ось.  

Версальск ий догов ор оче нь огра ниче нные возможности в Ге рма нии в военной сфе ре. С точки зре ния неме цких усл овий, продиктова нных в Версале, это было не справедлив о, и с правов ой точки зре ния экономическ ой точки зрения. Кроме тог о, разме р репа раций, к оторые не были пре дваритель но опре деле ны и увелич ился в два ра за. Все это создавало меж дународной напряженности и убежде ние, что не позднее, чем че рез 20 лет. Второй мировой в ойны будут возобнов лены [2 0] . В апреле и мае 19 22 в севе рном итальянском портов ом г оро де Ра палл о прошел Гену эзской конфе ренции. Был и также приглашены представ ител и Советск ой России Ге орг ий Чиче рин (предсе датель ), Леонид Красин, А доль ф Гоффе и другие. Ге рма ния (Ве йма рская ре спу блика ) была представле на Ратенау. Основ ной те мой конф ере нции был о взаимное отказ от выдвижения прет ензий компенсации за ущерб, причиненный во вре мя боевых действий во время Пе рвой мировой в ойны. Результа том конф еренции стало заключение догов ора Рапа лло 1 6 апре ля 1922 г ода на года между РСФСР и 

Веймарской республ ики. Соглаше ние пре дусматривает неме дле нное восста нов ление полных дипломатическ их отношений между РСФСР и Ге рма ние й. Для Сове тской России это был пе рвый в свое й истории междуна родног о договора. Для Германии, бывш ий до сих пор в области международной политики вне закона, это соглаше ние име ло принципиа льное значение, поскольку в ре зультате этог о она начала возвраща ться в число между народное призна нных после подписа ния Ра палл о договор от 11 авгу ста 192 2 года между рейхсве ра и Красной армии он заключил  секрет ное соглаше ние о сотру днич естве [21 ]. В Германии и Советск ой России возможность хотя бы не много, но вза имной поддержки и ра звития вое нно-те хниче ский поте нциал, накопл енный за годы П ервой мировой в ойны [22 ] [2 3]. В ре зультате сов местной ра боты, Красная Армия имела доступ к технологиче ским достижения м не мецк ой вое нной промышленности и методов ра боты германског о генера льног о штаба, и ре йхсвер смог начать обучение пилотов, танк истов и спе циал истов в области химиче ского 

оружия в тре х школа х в Советск ом Сою зе, так и на основе доче рних неме цкой вое нной промыш ленности могл и бы ввести их должностных л иц с нов ыми обра зца ми оружия, за пре щенных в Ге рма нии [2 4]. 2 7 июля 1 928 года в Париже, подписал и пакт Брана - Ке ллога - Дог овор о отказе от войны в каче стве орудия национальной пол итик и. Дог овор должен был в ступить в силу 24 июля 1 929 года. 9 фев раля 192 9 до оф ициального всту пления в силу Пакта, в Москве был подписан так на зывае мый "Л итв инов протокол" - М оск овск ий протокол о досрочном вве дении связывающих обя затель ств Брана - Кел лога меж ду СССР, П ольши, Румынии, Эстонии и Латвия. 1 а преля 1929 года он присое динил ся Турции и 5 апреля - Л итва .. с приходом в 1 933 году к власти партии национал -социа листской рабоче й во главе с Адольфом Гитле ром Германии, не сталк иваясь с серье зным сопротивл ением со стороны Ве ликобрита нии и Франции, а в некоторых ме ста х, и при их подде ржке [25 ], в бл ижайше е вре мя начинает иг норировать мног ие огра ниче ния Версальск ого догов ора - в ча стности, 
восстанавл ивает призыв на вое нную службу и быстро на ращива ет производство вооружений и военной те хники. 14 октября 1933 года Германия выходит из Л иги На ций и отказывает ся от участия в Же невск ой ко нфе ренции по разоружению . 26 янва ря 1934 года являе тся догов ор о нена паде нии не мецк о-поль ский. 24 ию ля 1934 года, Германия пытает ся осущ еств ить анш люс Австрии, в дохнов ленный в Ве не антиправите льств енного пе рево рота, но был и вынуждены отказать ся от св оих пла нов из-за резко негативног о отноше ния итальянского дикта тора Небито Му ссолини, который в ыдв инул к австрийской гра нице чет ыре Див изии. В 1930 Итал ия провел не ме нее агре ссивную внеш нюю политику. 3 октя бря 19 35 года она была захвач ена в Эф иопии, а мае 1 936 захватывает ег о (Итало -эфиопская война ). В 1936 году он был объявле н ита льянск ой империи. Сре дизе мное море, заявил «Наше море» (ла т. Mare Nostrum яв ляется ). Акт не оправ данной агре ссии вызывает не дов оль ство запа дных держав и Л иги На ций. Ухудше ние отноше ний с за падными де ржавами толкающ их Итал ия 

сбл ижение с Германией. В янва ре 1936 г. Му ссолини дает в принципе к аннексии неме цкой Австрии, при усл овии, что они не являют ся экспансии на А дриа тике. 7 марта 1936 года неме цкие в ойска занимают Ре йнскую де мил итаризованную. Англия и Франция не имеют эффективного сопротивл ения, огра нич ившись оф ициальный протест. 25 ноя бря 1 936 года Ге рма ния  и Япония заключ ил и Антик оминтерновск ий пакт о совме стной борьбе против комму низма. 6 от 193 7 ноя бря года к пакту присое диняется к октя бря 1 938 года в ре зультате Мю нхе нск ого соглаше ния Ге рмания аннексировала прина длежала Че хословак ии Су дет ской. Согла сие на  этот акт дать Англ ии и Франции, с самого представле ния не сч итает ся Че хосл овакия. 15 марта 1939 года Германии в на рушение соглашения, оккупирова ть Че хии. На чешск ой те рритории создан неме цкий Протекторат Боге мии и М орав ии. Венгрия и П ольша участвуют в ра з деле Чехословакии: Словакия (за исключе ние м преимуще стве нно ве нгерских южных рег ионах уступле нных Венг рии) объявл ена незав исимым пронацистскую 

госуда рства, в непосредстве нной бл изости от города присое диниться польск ие войска и провозг ласил не зависимость Ка рпатской Укра ины, прежде часть за хваченных венге рских войск после тяжелых боев с ме стной мил ицие й (. см Карпатской Сеч и), проходи т полностью под оккупационными войска ми а дмира ла Хорти. 24 февра ля 1939 года к антикоминте рнов скому пакту присоединя ется Венг рия, 27 марта - Испания, где власти после оконча ния граж данской войны пришли к Фра нсиско Фра нко .До до сих пор агрессив ные де йств ия  Ге рма нии не соответ ствуют се рьезное сопротивление со стороны Ве ликобритании и Франции , который не решился нача ть войну и пытаются спа сти систе му Ве рса льског о дог овора разу много с их точки зрения, уступк и (так называемая "политика умиротворе ния "). Те м не ме нее, посл е наруше ния Гитлером Мю нхе нск ог о соглаш ения, обе стра ны в се больше и больш е начинают осознавать необходимость бол ее жестк ой политики, а также в случае даль нейшей агре ссии Ге рма нии, Англии и Фра нции пре доставить военные гарантии Польше. П ос ле 

захвата Итал ии Алба нии 7 -12 апреля 19 39 получают те же гарантии, Румынии, Турции и Гре ции. По пре дложе нию М. И., объективные усл овия также сдела ли Совет ский Сою з противник ом Версаль ской систе мы. В ре зультате в нутре ннего к ризиса, вызванного событиями Перв ой ми ров ой войны, Октябрьской рев олюции и гражда нск ой войны, уров ень страны вл ияния на европе йской и мировой политике значительно снизила сь. Те м не менее , укрепле ние сове тског о госу дарства и результа ты индустриал иза ции побудил и сов етск ое руководство принять ме ры для возвращения статуса миров ой державы. Сове тское прав итель ство у мело исполь зовал и оф ициаль ные дипломатическ ие канал ы, возможность не легальной Коминтерне, социальной пропаганды па цифистск их идей, антифаш изм, помощь нек оторым жертва м агре ссоров для  созда ния масте р-обра з борца за мир и социа льный прогре сс. Борьба за "колл ектив ной бе зопа сности" стала тактика внеш ней пол итик и Москвы, направл енные на увеличе ние ве са СССР в между народных дела х и не допу стить к онсол ида ции других 

великих держав, бе з их участия. Однако Мю нхенское соглаше ние я сно показа л, что Совет ский Сою з все еще да лек от того, чтобы стать рав ноправным субъектом европе йск ой политик и [26 ] .П осл е боев ой готовности в 19 27 году Совет ский Союз нача л актив но готовить ся к войне. [27 ] Способность а так овать капиталистическ их стра н коалиции повторил и оф ициальную пропаганду. Вое нные, для тог о, чтобы пройти подготовку мобил иза цион ного резе рва, актив но и ш ироко преподает ся городское насе ление вое нным спе циа льностя м, ста ло массовое обуче ние па рашютизме, модел ирование са мол етов, и так дал ее. Н. Поче тно и престижно, чтобы пе ре дать ста нда рты ГТ О (готов к тру ду и обороне ), за работал за т итул меткость и знач ок "Ворош ил овский стрел ок", и, вме сте с нов ым титул ом "обладателя порядка ", был также пре стижный титул "z nachkist "что касает ся достигнутых дог оворенностей, сле довательно, и посл едующ ие сек рет ные соглаше ния, Л ипе цк авиа ционного учебного центра был создан в 1 925 году, в котором не ме цкие инструкторы учили неме цких и совет ских 
курсантов. Под Ка занью в 19 29 году он был созда н це нтр для подг отовк и кома ндиров танков ых часте й (ча стный уче бный центр «Ка ма»), в котором не ме цкие инструкторы также п реподава ла не мецк их и советск их курсантов. Для не мецкой стороны во вре мя ра боты в школе обучаются 30 офицеров ре йхсвера [28 ] [29]. В годы 1 926 -1933 не мецк ие танк и испытания были прове де ны также в Ка зани (немцы называл и их секретность, "тракторы") [30 ]. Воль ск был це нтром подг отовк и в области обраще ния с химическ им оружие м ( "Т омка" объекта ) [3 1] [32 ]. В 19 33 году, после тог о, как Гитлер пришел к власти, в се эти школ ы был и начал о 1930 -х г одов, концепция в оенной базы в Красной А рмии де-факто становится "те ория глубок ой опера ции». Основной упор делает ся на создание и вне дре ние в ысокоэффективных ме ханизирова нных подра зде лений. В соответ ств ии с концепцие й теории, уда рная сила была в озл ожена  меха низированных корпусов. Основ ная идея те ории была пора зительна по все й глубине обороны противника с примене нием артил лерии, ав иации, бронета нковых 

войск и де сантников с целью побе дить в се х опе ратив ных войск противника. Во вре мя глубок ой опера ции достигнуты две цел и - обороните льный ф ронт прорыва против ника, в то вре мя как его нога ми в сю тактиче скую глубину и не ме дле нное введе ние мобильной г руппы сил для ра звития тактиче ского прорыва в опера тив ный успе х [33]. 23 мая 1 939 в кабинет е Гитле ра в присутствии ря да ста рших оф ицеров прове ли совеща ние . Было отмече но, что "польская пробле ма тесно связа на с неизбежным конф ликтом с Англией и Ф ранцие й, быстрая побе да на д которой проблематично. В то же время П ольша вря д ли буде т играть роль барьера против большев изма. В настоящее в ремя задача ге рма нской внеш не й пол итики зак лючается в ра сш ире нии жизненного пространства на востоке , обе спече ние гарантированного сна бжения продов ольствие м и л иквидации угрозы с Восток а. Польша должны быть за хвачены при перв ой же возможности, "2 3 августа меж ду Ге рма ние й и СССР был подписан пакт М олотова - пакт, в котором стороны договорил ись не напа дать друг на друга (в том 

числе и в случае нача ла военных действий, одной из сторон в отношении треть их стра н, что являе тся обыч ной практикой в Ге рма нии контрактов в то вре мя). В сек ретном допол нительном протокол е к дог овору СССР и Германии был опре деле н ра здел сф ер инте ресов в августе Evrope .3 1 неме цкая пресса сообща ет: ". .. в четверг ок оло 2 0 часов на ста нции помещений радио Гле йвице была за хвачена поляк и ". На са мом деле, они были одет ы в польские мундиры СС в о главе с Альф редом [35 ] .1 сентя бря 19 39 года не мецк ие и слова цкие в ойска вторгл ись в Польшу, это провоцирует объявле ние в ойны в св ое м обраще нии со стороны Велик обрита нии, Франции и других стран, к оторые име ли сою з с Polshey.1 сентября 4 ча са 45 минут прибыли в Данциг с дружеск им в изитом и в стретился с энтузиазмом ме стным на селе ние м не ме цкий учебный корабль - устаревш ий броненосец «Ш лезв иг-Гольштейн» - открывает огонь по польским укреплениям на Ве сте рплатте. Вооруже нные не ме цкие войска вторгл ись в Польшу. В боевых действия х на стороне не ме цких войск, участвующ их в 

рейхстаге сентября Slovakii.1 действует Гитлера в вое нной ф орме. Для того, чтобы оправда ть напа дение на П ольшу, Гитл ер ссылает ся на инциде нт на Гле йвице. Те м не менее, он тщате льно избегал те рмина «в ойна», опасая сь вступл ения в конфл икт Англ ии и Франции, который дал Пол ьше, соответ ствующие га рантии. В приказе им г оворить тольк о о «активной обороны» против польск ого agressii. M ussolini пре дл ожил созвать конфере нцию для мирного реш ения поль ского в опроса, ко торый был поддержан со стороны за падных держав, но Гитлер отказа лся, сказав, что это было неправ ильно представить дипл оматии получ или, что зав оеванные оружие [36 ] .1 се нтября Сов етск ий Сою з ввел обя зате льную вое нную службу. В этом случае призыв ной возраст был снижен с 21 до 19 лет, а для некоторых категорий - до 18 лет . Закон в ступил в силу не медл енно, и в тече ние коротк ого вре ме ни, ра змер армии достигла 5 миллионов человек, что состав ляет около 3% в на селе ния. 3 се нтября в 9 часов Анг лия, Фра нция в 12:20 , а  также Австрал ия и Н овая Зеландия объявил и войну Ге рма нии. 

Чере з не скольк о дней к ним присоединились Ка нада, Ньюфаундленд, Юж но-Аф рика нск ий Союз и Непа л. начала сь Вторая мировая война. [37] Гитлер и сопровождаю щие ег о лица в после дний де нь в надеж де, что сою зники не реш ились начать войну, а зате м заня л второе место в Мюнхене. Глав ный переводчик Министе рства иностранных де л Ге рма нии Папуль Ш мидт описыва ет состояние шока, в котором Гитлер прише л, ког да британский посол Невилл Хе нде рсон, который появляе тся в ре йхсканцеля рии в 9 часов утра 3 се нтября дал ультиматум с тре бование м его правительств о выве сти войска с территории Польши в исходное пол ожение. Тольк о пре дставьте в то в ремя как Геринг был в состоянии сказать: "Есл и мы проиг рае м эту войну, то на м остает ся  полагать ся только на Божью милость". [38 ] Не мецк ие сол даты и пре дставители министе рства  пропага нды осма триваю т тел о жертв Br ombergskogo pogroma3 сентя бря Быдгоще (бывший Бромбе рг), город Помера нии (бывше й Запа дной Пру ссии), который присое динился к Ве рса льский договор в Польшу, произошла ма ссовая 

убийства на этниче ской почве - Brombergsky погрома. Город, насе ление которог о состояло из 3 /4 не мцев, были убиты не сколько соте н гражда нск их лиц не мецк ого происхожде ния. Их ч исл о варьировал ись от одного до трехсот мертвого - в соответ ств ии с поль ской стороны, [39 ] и от одного до пяти тысяч на ве рсии книги, опубликова нной в не ме цком прав оэкстре мистскими DSZ пу блика ции [4 0] Не ме цкие войска . Nastuplenie ра звитые согла сно плану. П ольск ие войска в целом были сла быми в оен ная мощь по сравнению с согласованных действий не ме цкой в оенной авиации и бронета нков ых ф ормирований. В то же время на запа дн ом ф ронте союзные англо -ф ранцузск ие сил ы не предпринима ли никаких актив ных ме р (см. Стра нная в ойна). Т олько море к огда -то началась война, а также Германия: уже 3 се нтября не мецкая подв одная лодка U -30, без пре дупреж дения напа ли на а нглийск ий па ссаж ирский лайнер "Athe nia" 7 сентя бря неме цкие в ойска под командова ние м Гейнца Гу дериана начинают атаковать поль скую обороните льную линию под крив изной , 720 поль ских 
сол дат и офицеров сдерж ивали сорок тысяч группировку против ника до 10 se ntyabrya.V Польш и за пе рвую не делю  боевых действий, неме цкие в ойска в неск ольких ме ста х ра ссекают поль ский фронт и занимаю т часть Ма зов ии, Запа дной П руссии, Ве рхнесиле зск ого промышле нного рег иона и Запа дная Га лиция. К 9 се нтября, не мцы смог ли подав ить сопротивление польск ого чере з л ин ию фронта и пере йти к Varshave.10 се нтя бря польск ий глав нокомандующий Рыдз-Смигл ы отдал прика з для общег о отступле ния на юго-в остоке Польши, но большая часть ег о войск, не в сила х выйти за преде лы Вислы, находится в окружающе й сре де. К се редине се нтября, так и не получ ил поддержки со стороны Запа да, вооруженные сил ы Польши пе рестала сущ еств овать как единое цел ое; Заре зе рвирован только местные це нтры soprotivleniya.14 бросок 19 сентября  Corps Гуде риа на из Восточ ной Пруссии за хватывает Бре ст. Польские войска  под командова ние м генерала Plisovskogo даже в течение нескольких дней, защищающих Брестской крепости. В ночь на 17 се нтября его защитник и в 

организованном поря дке, оставляя ф орты и  

вылетают на должность посла се нтябре Bug.16 Польши в СССР, было указа но, что, по скольку польское госу дарство и его прав ите льств о прек ратило св ое сущ еств ование, Советск ий Сою з занимает оборону жизни и имуще ства на селе ния Запа дной Украины и Запа дной Belorussii.17 сентя бря, опа саясь, что Германия откажет ся выпол нять усл овия секрет ного допол нительного протокола к договору о не напа дении, Сове тский Союз начина ет вторжение в восточную П ольшу , [42 ] Внутре нняя пропаганда заявляет, ч то "Кра сная Армия берет под защ иту бра тск их народов ». В 6 часов утра 17 сентября сове тские войска две а рме йск ие -группы проходя т госу дарственную границу. В тот же день, М олотов на правил посол Герма нии в поздравлении СССР Шуле нбурга о "бл естящ ем успе хе не мецк ого Вермахта " [4 3]. Не смотря на то, что ни СССР, ни П ольша не объявил и войну друг с другом, некоторые исто рики (на приме р, Некрич AM) сч итают этот де нь СССР датой вступления во Вторую мировую voynu.28 сентя бря немцы занял и Ва ршаву. В тот же де нь в Москве был подписа н Догов ор о дружбе и 

границе между СССР и Ге рма ние й, уста нов ить линию разгра ниче ния между неме цкими и совет скими войска ми на территории бывше й Польши примерно "линия Керзона " .Chast запа дных поль ских зе мель идет к Трет ий рейх. Э ти земл и подлежат так называе мой «германиза ции». П ол ьский и евре йск ое на селе ние депортирова ли отсю да в це нтра льные районы Польши, которые создал и орга нов госуда рстве нного управ ления. Провел и ма ссовые репре ссии против поль ского на рода. На иболее тяжелая ситуация станов ится евреев согна ли в gettoTerritorii, ушедшего в зону влия ния Совет ского Сою за, включены в Укра инской ССР, Бел ору сской ССР и незав исимой во в ремя Л итв ы. В ра йонах, в ходящ их в СССР, Сов етск ое прав итель ств о установило, прове дены социал истическ ие преобразования (национа лизация промышле нности, кол лектив иза ция крестьянства ), которое сопров ождает ся депортации и ре пре ссии п о отноше нию к бывших господствующих кла ссов - представ ител и буржуазии, тем помещик и, бога тые крестья не, часть intellige ntsii.6 октя бря 193 9 года, после ок ончания 

всех в оенных де йствий, Гитле р выступает с предл ожением о созыве мирной конфе ренции с участие м всех о сновных пол номоч ий для ра зреше ния противоречий. Франция и Соедине нное Королевство утверж дают, что конфе ренция согла сится толь ко, е сли не мцы не медленно в ывести свои войска из Польши и Че хии, и ве рне тся в эти стра ны незав исимости. Германия отве ргла эти условия, и в ре зультате мирной конфере нции не состоялось. В Дании, морские и воздуш ные де санты не мцы св ободно занимают в се крупные города и уничтож или датскую авиацию в течение нескольких часов. П од угрозой бомбардировк и гражда нског о на селе ния датск ий король Кристиан X в ынуж ден подписать капитуляцию и прика зал армии сл ожить or uzhie .V Норвег ия, 9-10 апреля, не мцы за хватили г лавные норвежск ие порты Осло, Тронхе йм, Берге н, Нарв ик. 14 апрел я англо-французские в ойска выса дились в Нарв ик, 16 апреля - в На мсос, 1 7 апре ля - в Ondalsnese. 1 9 апре ля сою зники ра зворачивают насту пление на Т ронхе йм, но терпят неудачу в начале мая, вынужде нный уйти из Це нтра льной 

Норвегии. П осле ряда сражений на Нарв ик сою зников в нача ле ию ня также эвакуируются из сев ерной ча сти стра ны. 10 ию ня 1940 после дняя сдача норвежск ой армии. Н орвегия находится под контроле м не мецк ой оккупа ционной а дминистра ции (рейхск омиссар иате), Дания также объявила неме цким протекторатом, смогла сохранить частичную незав исимость в о внутренней dela h.Posle оккупа ции Дании британских и а мериканск их в ойск, с те м чтобы не допустить немецког о вторже ния Да тская собстве нность nekontine ntalnye, за няли свои зару бежные территории, большое стратегиче ское значе ние - (. см. Фа рерские острова во время Второй миров ой войны Вторже ние Исла ндии (19 40), в Гре нландии во в ремя Второй миров ой в ойны (рус)) Фаре рск их остров ов, Исландии и Гре нландии , 10 мая 1940 Герма ния вторгает ся силам 135 дивизий в Бе льгии, Н иде рла нда х и Люк сембурге. 1 -я группа а рмий сою зник ов толк нул в Бельг ии, но не имеет време ни, чтобы помочь голландца м, поск ольку не мецкая группа армий «Б» должна броса ться в Южной Гол ландии и уже за хватывае т 12 

мая Роттердам. 14 мая Роттердам подв ергает ся ма ссированной бомбардировке, к оторая привела к ма ссовому уничтожению и гражда нск их casualties .After угроз подобного бомбежек Амстердамом и Гааг ой 15 мая гол ландское прав итель ство kapitulir uet.V Бельгия не мецк их деса нтник ов 10 мая захвата мостов че рез Аль берт -кана л, который да ет возможность до крупных не мецк их танков ых сил, чтобы за став ить  его подойти к союзника м, и войти в бельгийск ое рав нины. 1 7 мая упал Bryussel. No серье зный у дар на носит гру ппы «А» армий. Заняв Люксе мбург 10 мая, три танковые дивизии Гудериа на пе ресекли Юж ные Арде нны и 14 мая пе ресечь реку Маас к запа ду от Седа на. О дновре менно та нков ый корпус Гота прорывае тся через труднопроходимые для тяжел ой техник и Севе рног о Арденны и 13 мая, ф орсирование рек и Маас к северу от Динан. Не мецк ий та нк арма да устре мляет ся на за пад. Поздние атак и фра нцузов, которые поражают не мцев чере з Арде нны являет ся полной не ожиданностью, не в сила х сде ржать ее. 16 мая Гудериа н охват Уа з, 20 мая они идут к побережью 

Па-де-Кале возле Аббевилле и пове рнуть на север, в тыл сою зных армий. 2 8 англо -ф ранко -бе льгийских дивизий на ходятся в okruzhenii.Popytka сою зного командова ния организова ть 21-23 мая на контратака х Арра с може т быть успеш ной, но Гудериа н це на почти полностью разрушена танковог о баталь она оста навливае т  ее. 22 мая Гу дериан отре зает союзника м отступить к Булони, 23 мая - в Кале, и идет к Гравл ин 10 к м от Дюнкерка, после днего порта, чере з которые были эвакуированы англ ийские и французские в ойска, но 2 4 мая он был вынужде н прек ратить продвижение двух дней по лич ному приказу Гитле ра ( "Чудо Дю нкерка") (по другой ве рсии, прич иной оста новки не был п риказ Гитлера, а в ход танк ов в де йствии морск ой артил лерии анг лийског о флота области, что могл и бы стрелять в них практическ и бе знака занно). Пере дышка позволяе т сою зникам укрепить оборону Дю нкерка и начать опера цию "Динамо" для эвакуации своих сил море м. 26 мая не мецк ие войска прорва ть бельгийск ий ф ронт в Запа дной Фландрии, Бельг ии и 28 мая в на рушение требова ний Allied 
surrender .On тот же день не мцы неда леко от центра города, в окружении больш ой ф ранцузск ой группы, которая дает до 3 1 мая. Часть ф ранцузских войск, и почти в ся англ ийская армия (224 тыс. ), Переме щаемых на брита нск их суда х чере з Дюнке рк. Не мцы за хватили в сю брита нскую и французскую артил лерию и бронете хнику, транспортные сре дства, брошенные сою зниками во время отсту пления. После Дюнкерка Вел икобрита ния была практическ и бе зоружны, хотя они сохранил и персонал в ию не armii. 5 не мецк ие войска нач инают наступле ние в ра йоне La n - Аббе вилл. П опытки ф ранцу зск ого командова ния спешно за дела ли дыры в обороне неподг отовл енными див изий безу спеш ными. Фра нцу зы те ряют одну битву за другой. Фра нцузский перерывы обороны и к ома нда быстро удаляе т войска на юг. 10 июня Ита лия объяв ляет войну Англ ии и Франции. Итальянские войска вторглись в южные районы Ф ранции, но знач итель ный прогре сс не може т. В тот же де нь фра нцузское правительство эвакуирует ся из Парижа. 11 ию ня не мцы, пе ресекаю щие Ма рну в Шато -Thi erry.June 

14 без боя, они приходят в Па риж и приш ли к дол ине Роны в тече ние двух дне й. 16 июня ма ршал Пе тен ф ормирует нов ое правите льств о Франции, которое уже был о обраще но к не ме цкой просьбой о пере мирии на ночь 17 ию ня 18 июня фра нцу зск ий генерал Ша рль де Голль, бежавш ий в Лондон, призыва ет фра нцу зов продолжать resista nce.June 21 немцев, не встрет ив никаког о сопротив ления почти достигают Луары в ра йоне Нанта - туры, в тот же день их та нки за нимают Lion. 22 ию ня в Компье не в том же вагоне, в котором сдача Ге рма ния была подписана в 1 918 г оду подписа л перемирие Франк о не мецк ий, в котором Фра нция соглашает ся на оккупа цию больше й части св оей те рритории, демобилизацию поч ти всей сухопутной армии и инте рнирование вое нно -морского флота и вое нно-воздушных сил. В св ободной зоне в ре зультате госуда рств е нног о перев орота 10 июля уста нов ил авторита рный режим Пете на (режим Виш и) стремится к те сному сотрудниче ству с Германией (сотру дничеств е). Не смотря на вое нную мощь Фра нции, поражение этой страны было настолько 

внезапным и пол ным, что не дает каких-л ибо ра циональных войск obyasneniyu.Glavnokomanduyuschy vishitskimi Дарлан отдае т приказы для в сей ф ранцузского ф лота к бе регам Фра нцу зск ой Сев ерной Аф рик и. Из-за опа сений, что весь ф ранцузск ий ф лот может попа сть под контроль Германии и Итал ии, 3 июля 19 40 года, брита нские военно -морские сил ы и самолет ы под "катапульта" опе рацию нанести удар французских кора бле й в Мерс -эль-Ке бир. К концу июля , англича не уничтожили или нейтрал изуют почти в се фра нцу зск ие flot.E schё осенью 19 39 года, Эстония, Ла твия и Л итва с СССР заключ ила договоры о вза имной помощ и, также известный как Дог овор по основаниям, в соответ ствии с которым территория эти страны были размеще ны сове тские вое нные ба зы. 17 июня 1 940 СССР де лает страны Ба лтии ультимату м, тре буя отставки правительства, вместо формирования  народного прав итель ства, роспу ск парла ме нта, досроч ные в ыборы и согласие на в ход дополнитель ного континге нта советск их в ойск. В этих усл овия х, прибалтийские правительства были в ынужде ны 

принять эти требования . При сильной поддержке со стороны Москвы в Эстонии, Латв ии и Литв е перев ороты происходят si multaneously.Government прише л к власти, дружелюбные запись kommunista m.Posle на территорию допол нительных подра зде лений Балтийского Красной Армии, в сере дине июля 1940 года в Эстонии, Латв ии и Литве , в услов иях знач итель ного совет ского в оенного присутствия прове л бе зальте рнативных в ыборов в ве рховной вла сти. Коммунистическая па ртия е диномышленник ов были е динственными участниками, допуще нные к выбора м. В своих пре двыборных прог раммах, они не упоминают ни слова о пла нах по присое динению к Совет скому Сою зу. [4 8] 21 июля 1 940 вновь избра нный парла мент, в рамка х которой ока зались просовет ской больш инство [48 ], провозглаше но создание Совет ских Социа листич еских Ре спублик и направ лено в Верхов ный Совет СССР с хода тайством о в ступле нии в Сов ет Сою з. 3 августа Литовской ССР, 5 августа - Латв ийская ССР, а 6 августа - Эстонская ССР были допущены к сове тской вла сти направ ляет ру мынскому 

правительству ультима тум две ноты, требуя возвра щения пере дач и Бе ссара бии и Северной Буков ины СССР в качестве "компе нса ции SSSR.27 июня 19 40, что подавляющее уще рб, который был нане се н Сове тскому Союзу и народа Бессарабии, 22-летнего господства Румынии в Бессара бии. "Бессара бия была присоедине на к Российской империи в 1 812 году после поражения Турци и в русск ом я зыке -туре цкая война 180 6-1 812 годов; в 1 918 году, воспользовавш ись г ражданской войны на территории бывше й Росси йской импе рии, Румынии направ ил и св ои войска на территорию Бессара бии, а затем включ ила его в св ой состав. Буков ина никог да не в ходила в состав Российск ой империи (историческ и поч ти все Буков ины, за исключе ние м его южной части, принадлежали России в X-XI вв), но была засе лена пре имуще стве нно украинца ми. Ру мыния, не полагаясь на поддержку других стра н в случае войны с Совет ским С оюзом был в ынужден согласить ся встретиться с этим re quire ments. June 28 Ру мыния в ыве дет св ои войска и администра цию из Бессара бии и Северной Буковины, 
после чего вошл и ту да сове тск ие войска. 2 августа ча сть территории Бессара бии и части те рритории бывшей М ол давской АССР образ ована М олдав ская ССР. Южная Бессара бия и Севе рная Буков ина организа ция включе на в Укра инской ССР. Постепе нно она начинает пе ресматривать св ою внешнюю пол итику правительства США. Это в се более и боле е актив но поддерж ивает Велик обрита нию, став ее "невоюющ ий сою зника" (см. Атлантиче ской хартии). В мае 19 40 года Конгре сс США одобрил су мму $ 3 млрд на нужды а рмии и флота, а летом - на 6,5 млрд, в том числе 4 млрд на строительство "Tw o Oceans ф лота. " Увел ичение постав ок вооружения и вое нной те хники для Ве ликобритании. 2 се нтября 1940 5 0 США принял брита нск их эсминцев в обмен на аре нду 8 ба з в брита нск их колония х в Западно м полушарии. В соответ ствии с США 11 марта 19 41 г . Конг ресс приня л закон о пе ре даче военных постав ок воюющ им стра нам заимствовать или а рендова ть (см. Ле нд-л из), Ве ликобритании в ыделено $ 7 млрд. Позже, ле нд-л из относится и к Кита ю, Греции и Югославии. 

Североатлантиче ский объявле н «зоной патрулирова ния," ВМС США, который также нач инае т конв ой на правля лся в торгов ых перегов ора х Ве ликобритании sudov.V 12 и 13 октября 1 940 года не ме цкие дипломаты пре длагают СССР присое динить ся к "оси пак т" в на дежде на то, что Сою з примет участие в создании мощног о "континентального бл ока" (это. Gewaltigen Kontine ntalblock) и Индия и Ира н считает обла сть своих интере сов и контроля в Азии, которые в к онечном итоге привести к капитуляции Велик обрита нии и ее soyuznikov. Ne met skim Гене ральный ш таб до переговоров был о принято 13 ию ля пла н военных действ ий против СССР. Т огда Гитлер стал о ясно, что Анг лия вс ерьез рассчитывает на помощь в USSR.Also, до 1 2 ноя бря Гитл ер подписал указание (ит. Weisung Nr.18 ), в соотве тств ии с которым все ране е отл ивать пе роральный препа рат для военных заказов были пров еде ны незав исимо от того, исход пе реговоров [49 ] переговоры в  Берл ине 1 2 ноя бря Молотов подчерк нул, что в то вре мя Сов етск ий Союз заинте ресован в проявле нии сла бой актив ности в Азии и не 

возражает против присое диниться к "оси пакт" в качеств е партнера [править 1 780 дне й], но не яв ляется инстру ментом оси полномочий своих ча стных интере сов. В то же вре мя он за интере сован в первую оче редь, а ннек сии Финляндии и в то в ремя как принадл ежащие Ру мынии Южной Буковины. Кроме того, он потре бова л, чтобы согласие Германии, чтобы отменить его ранее заключили догов ор Вена от 30 августа 19 40 года ра зрешающ ий Румынии опре деле нные гара нтии, а также подтве рдили заинте ресованность в Болгарии и просил и да ть сог ласие на продолже ние присутств ия сове тск их войск в прол ива х Босфор и Да рда нел лы. В дополне ние к этим конкрет ным тре бова ния м, было в ыска зано мнение о том, что Румыния, Болгария, Греция и Юг ослав ия являет ся областью госуда рств енных интере сов Совет ского Сою за. Гитле р категориче ски не устраивала, и перег оворы не закончил ся 14 ноября ничег о, и "холодная атмосфе ра" 25 ноября Стал ин смягч ил  требова ния, заявив, что Сов етск ий Союз в ступил в пакт являе тся необходимым пре дваритель ным усл овие м согласия на 

секрет ную зону интере сов Совет ского Сою за в Финля ндия, Болгария, а также прав о создава ть опорные пу нкты в Турции. Но немецкая сторона не отве тила на все. П осл е этого Гитлер утверж дает план на падения на СССР. Для этого, Герма ния нач инае т искать сою зников в Восточной Eur ope.Nove mber 20 Тройственный союз присое диняет ся Ве нгрия, 23 ноября - Румыния, 24 ноября - Словакия в 1 941 году - Болгария, Финляндия и Испания. 25 марта 1 941 по Пакту присоединяе тся к Югослав ии, а 27 марта в Белгра де, е сть вое нный перев орот и прише л к власти, прав ите льство Simovic, объявляющий мол одой король Пе тр II Юг ослав ии и провозглашает нейтрал итет. 5 а преля Юг ославия заключа ет с СССР договор о дружбе и нена паде нии. Вв иду нежелате льног о сценария для Ге рма нии, Гитле р принимает реш ение провести вое нную опера цию против Юг осл авии и помощ и ита льянск их в ойск в Гре ции.6 а преля 1 941 посл е ма ссивной бомбардировки к рупных городов, аэропортов и желе знодорожных узлов, Герма нии и Ве нгрии вторгл ись в Юг ослав ию. В то же вре мя италья нск ие войска 

при подде ржке не мцев осуще ствила очередную атаку в Гре ции. К 8 апреля вооруженные силы Юг ослав ии разрезают на не сколько ча сте й и фактическ и перестаю т суще ствовать как е диное целое. 9 апре ля не мецк ие войска, проходящ ие чере з территорию Югославии, поеха ть в Гре цию и за хват города Салоник и, за ставив капитул ирова ть Восточно -греко -македонской а рмии [EN]. 10 апреля немцы захва тить Загре б. 11 а преля хорватск ий л идер Павел ич на цисты пров озг ласили незав исимость Хорватии и призывае т хорватов пок инуть ря ды югослав ской армии, которая е ще больше подорвали боев ой ca pacity.April 13 немцы захва тил и Бе лгра д. 15 апреля югославск ое прав итель ств о управляет стра ной. 16 апреля неме цкие в ойска входят в Сараево. 16 апреля ита льянцы за нимают Бар и остров Крк, а 17 апреля - Дубровник. В тот же де нь, югославская армия капитул ирует, и 344 тысяч. Его оф ице ры и солда ты capture d.After поражения Югославии, не мцы и италья нцы бросаю т все сил ы в Греции. 20 апре ля Эпир а рмия капитулировала. П опытка англо -австрал ийского к ома ндования 
создать л инию обороны в Фермопила х, чтобы зак рыть ве рма хта путь в центральной Гре ции, она не име ла успе ха, и 2 0 апре ля кома ндование союзных войск принять реше ние о эвакуации его forces .April 21 приня того Янина. 2 3 апре ля Tsolakoglou подписывает акт о пол ной капитуляции греческих вооруженн ых сил. 24 апреля король Георг II, вме сте с прав итель ством ра бота ет на Крите. В тот же де нь не мцы за хватили остров Ле мнос, Фа рос и Са моф ракии. 27 апреля за хваче н не мца ми в мае Afiny.2 0 высаживают деса нт на Крите, который находится в руках англ ичан. Хотя брита нск ий ф лот и срывать немцы попытал ись принести подк репл ения по морю, 21 мая деса нтники захва тил и аэродром в Мал еме и обеспечивают пере дачу подкреплений по возду ху. Несмотря на упорное обороны, британск ие войска долж ны покинуть до 3 1 мая на острове Крит.  К июню 2 остров полностью occupie d.But из-за больших потерь не ме цких парашю тистов Гитлер отказывает ся от пла нов дальнейш их де сантных операций по за хвату Кипра и Суэцк ий кана л. В результа те вторжения в Юг ославии 

расчле ненного на куски. Германия аннексирова ла Севе рная Слове ния, Венгрия - запа дную Воеводину, Болгария - Ва рда р Македония, Итал ия - Южная Сл овения, часть побе режья Дал мации, Черногории и Косово. Хорва тия провозглаше на не зависимым госуда рств ом под ита ло-ге рманского протектората. В Сербии Не дича созда но кол лаборационистск ое прав ите льств о. После поражения Греции Болга рия присое динил Восточной Маке донии и Запа дной Фракии; осталь ная часть стра ны дел ится на италья нск ий я зык (запа дной) и неме цкой (восточной) zony.1 оккупации в апреле 19 41 года в ре зультате госуда рстве нного пе реворота в Ираке за хватит власть прогерманский националистическую группировку Рашида Али Гайла ни. По соглаше нию с режимом Виши, Германия 12 мая начинает перев озить чере з Сирию, французское мандатом вое нной те хник и в Ирак. Но занят подг отовкой к войне с СССР, не мцы не смогли бы ока зать сущ естве нную помощь иракскому nationali sts.British силы вторгл ись в Ирак и све ргли правительство Ал и Га йлани. 8 ию ня вме сте с англ ийскими ча стями 

"Борьба Франции" вторже ние в Сирию и Л иван, и к сере дине июля вынуждены оценк и Vichy войск управ ления kapitulirovat.Po Вел икобритании и СССР суще ств овал с участие м угрозы в 19 41 году на стор оне Германии в качестве актив ного сою зником Ира на. Поэтому 25 августа 1941 года совместная англ о-совет ская операция по оккупации Ирана была прове де на 17 сентя бря 194 1 г. Его це ль состоя ла в том, чтобы защитить иранских не фтяных ме сторождений от в озмож ного захвата не мецк их войск и защ иты тра нспортног о коридора (персидск ий к оридор), в котором союзник и осуществил и доставку по ленд -лизу в СССР. Во вре мя опера ции, вооруженные сил ы союзников вторгл ись в Иран и уста новили свой к онтроль над желе зными дорогами и на нефтя ных месторожде ния х Iran.At то же вре мя англ ийские в ойска заня ли южный Иран. Сове тские войск а занял и Севе рный Иран.  

Вперв ые те рмин "Rosia" (г реч. Ρωσία) происходит в Х веке в труда х византийского императора Конста нтина Багря нородного «О церемониях» и «Об управл ении империей", как греческое назва ние России [1]. Впосле дствии термин «Россия » (в старой орфог рафии Rossіya ил и Rossіa ) консолидировать Северо-Восточ ную Русь, т.е. в осточнославя нск их те рриторий, которые на ходятся за пре дела ми средневеков ой П ольши и Вел иког о княжества Л итов ского и Ве ликог о княжества М оск овског о, объе диненных в е диная g osudarstvo.Rossiya была провозглаше на ре спубликой 1 сентября 1917 года, хотя на са мом де ле это был 3 марта 1 917 в ре зультате Фев ральск ой рев олю ции. 10 янва ря 1918 - РСФСР. 3 0 дека бря 192 2 РСФ СР с другими сове тск ими ре спубл иками уста новл ены СССР, неоф ициально он также часто упоминае тся как "Россия" После ра спа да Сове тского Сою за 25 декабря 1 991 года Ве рховный Совет РСФСР принял закон о РСФ СР пе реименовании русск ий Фе дера ция [2] (Россия ). 21 апреля 19 92 новое на звание страны был о принято съездом на родных депута тов Российской 
Конституции [3] и сохраняет ся в нынеш ней российской Конституции, к оторая была принята 12 дека бря 19 93 goda .Rossiyskaya Федера ция явля ется историческ им прее мником пре дыдущег о образует спл ошную состоя ние с 862 года [4] Старый ру сск ий госуда рстве нных (86 2-1 240 ), Ве ликое княжество Вла димира (1 157 -1389 ), Москов ское княже ство (126 3-1 547 ), русский царств о (15 47-1721 ), русская импе рия (1721 -19 17), русская республ ика (19 17), русск ий Совет ская Феде ративная Социалистическая Ре спублика (1917 -19 22, с 1 922 респу блик и СССР) и Союза Совет ских Соц иалистиче ских республ ик (1 922 -1991 ) .23 октября 1998 года Госу дарстве нная Ду ма Феде рального Собра ния Российской Фе дера ции утверж дено, что "русское государств о, русская республ ика РСФ СР, СССР и России - одна и та же сторона в дву сторонних отноше ния х, и тот же су бъект меж дународного права, не прек ращает свое существ ование" [5] .V oprosy между народная правопрее мство регулирует ся Вен ской конвенции о правопрее мстве госу дарств в отноше нии догов оров (197 8) и Ве нской конв енции о 

правопрее мств е госу дарств в отноше нии госу дарстве нной собстве нности, архивов и долгов (198 3) [6] [7 ]. Дог овор насл едования внеш него государстве нного долга и активов СССР от 4 декабря 1991 г ода П оследователь ность опре деляет ся сл едующ им обра зом: "Статья 1 .. . в) правопрее мств о госу дарств означае т смену одного государства другим в не сении ответ стве нности за междуна родные отнош ения kakoylibo территории; г ) госу дарство -предшеств енник означает г осуда рство, которое было заме нено другим госу дарством в случае правопрее мства госу дарств; d) государство-прее мник означает г осу дарство, которое сме нил о другое госу дарство на возник нове ние правопрее мства госу дарств; е ) да та прав опре емства государств означае т дату госуда рства -прее мника, госу дарство -предше стве нник сдвиг в не сении ответ стве нности за между народные отношения территории, к которой правопрее мств о госу дарств ... » [6 ]. Это опре деле ние был о впе рвые закреплено в статье 2 и Ве нск ой конвенции 197 8 года. Он также содерж ится в статье 2 Венской к онве нции 1 983 года. [7] Россия 

Федера ция являет ся государств ом-прав опрее мник ом и продолжател ем СССР, а Сов етск ий Союза - Россия, госуда рств о-пре дшественник. В свою очере дь, Совет ский Сою з являет ся прав опре емником Чешск ой Ре спублик и [обновле ние ], акт Временного правительства пров озг лашена 1 се нтября 1917 и просуще ствова ла до 25 октя бря 19 17 г. И, нак оне ц, Сл овацкая Ре спублика стала правопрее мник ом Российской империи , Таким обра зом, в формаль но -прав овом смысле, Россия Феде рация является правопрее мником Российской импе рии (русск ого государства ).  Тем не мене е, Россия Феде рация являет ся госу дарством-прее мником Российской импе рии, а не на пря мую, а косве нно, сл едуя описанной в ыше поря док на сле дова ния. Крайне важно, чтобы никог да, ни в одном из этих этапов прее мств енность госу дарства-пре дше ственника, не в полной мере . [6] Россия явля ется прее мником пре емника Совет ского Союза и меж дународных обяза тельств Российской империи и Российской Ре спубл ики, к оторые был и признаны Совет ским Сою зом, а также в рамка х обязате льств Российской 

империи, Россия согла сила сь приня ть на добровольной основе [7 ] богатой археол огиче ской культуры России св иде тельствуют о древней истории ра звития пе рвобытных лю дей это зе мл и - не ме нее 1 милл иона челов ек, возмож но, 1,5 миллиона л ет на зад (Тама нск ий полуостров) [8 ].  Самые древ ние памя тник и Homo Sapi ens (сов ре менные в иды лю дей) на территории совре менной России считаю тся Костенк и, Зарайская парк овка (45 -35 тыс. До н. Э. ) и Сунгирь (25 тыс. До н. Э. ). Эти на селе нные пунк ты состоят из зда ний, часто де лаются из косте й ма монта, покрытых шк урами. Лю ди одеваются в меховой одежде ; хоронил и тела , сопров ождая богатый на бор веще й, и посыпал и охрой, что свидет ельствуе т о ра звитом миров оззре нии. Большая часть европе йск ой те рритории России была занята ледник ом или перигляциальной ту ндры гр ма монтовой фау ны.  10 000. Не скольк о лет наза д ле дник начал таять, в ре зультате Балтийского ледник ового ozero.V постле дник овая ме золита ев ропейской ча сти Рос сии обоснова лись св иде рск ой крома ньонец культуры, потомки которых был и лю ди 

Бутово (VIII-VI тыс. До наш ей эры. .) И культура Верхняя Волга (VI -III тыс. до н. э.). Они использова ли лук и стре лы в качестве оружия . На более поздних этапа х пла нируемого пе рехода к subneolitu, поск ольку они начинают ра звива ть keramiku.V IV -III тыс. ДО НА ШЕЙ ЭРЫ. е. Кавказ сущ ествовал сель ского хозяйства и ж ивотноводства в Майкопе культуру, позже ра звита здесь кобанская культуры бронзов ого и же лезного век ов. В III -II тыс. ДО НАШЕ Й ЭРЫ. е. на Урале и Севе рном Кавказе метал лургии це нтры [9 ] .На запа де России в ве рхнем течении Днепра жил и андрофаг, который отож дествляет ся с родной культурой Дне про-Дв инского. Пре дставите ли этой культуры очень отлича ется от примитивного образа ж изни, отсутствие погребе ний и каменных топоров. Пре дполагает ся, что они могут быть потомка ми мигрировали на севе р и дик ий [источ ник не у казан 104 дней] там indoevropeytsev.VV тысяче лет ие. ДО НАШЕЙ ЭРЫ. е . в сте пях южной России на пе риферии Ба лканск ого неол ите обра зована Сама рская культуру, которую мног ие исследовател и сч итают, P IE. Они за нимаются 
разве дение м крупного рогатого скота, произв одства ювел ирных изделий и пол ивают мертв ых насыпе й. Они был и известны и металл (медь -золото) юве лирные изде лия. Их потомки (Pit Grave культура) распростра нились индоевропейские я зык и в Европе (ш нуров ой кера мик и культуры), Централь ной Ази и (а ндроновск ой культуры), Ирана и Индии, г де они был и известны как арийцы и их родине как Аирйанэ м-Ваэджа. Генет иче ски они прослеживаю тся гапл огруппы R1a [источник не указан 104 дне й]. На рубеже тысячеле тия III. И II тыс. ДО НАШЕЙ ЭРЫ. е. Ура л появляю тся прото -городских посе лений (Arch) и колесницы. В тысячеле тии II. Фатьянов ской пле ме на культуры вторгаются в лесную зону в централь ной части России, но уступают та м гегемония народов финно-угорских на родов Дьяк ово культуры. В историч еский пе риод иранских на родов Великой Сте пи изве стны под назва ния ми Киммерийского, скиф ской и sarmat ov.V тот же пе риод, в ле сах Восточ ной Европы и Азии, на селе нных пле мена ми, сохра няющих неол итич еской образ ж изни (охота и рыбол овств о, 

матриархальном пути жизнь ), которые постепенно смеш иваются с скотоводче скими племена ми фатья нов ской и культуры Сре днего Приднепровья пе реселены в [9] св ое й территории .в 1 -й полов ине I тыс. ДО НАШЕЙ ЭРЫ. е . в больше й части страны, покрытой железом и ста лью. Районы Верхнего Пов олжья, на побе режье Оки и Вал да йской возвыше нности за нимают племена Дьяков о культуру. Среднего П оволжья за селе на пле ме нами городецкие культуры Кама бассейны, Вятки и Бел ой - ана ньинской пле ме нной культуры и позже pyanoborskoy культуры [9] . Перв ый фактическ их г осуда рственных образований на территории совре ме нной России ста ла городом-государством, в VI веке до наше й эры. е . основа нные грече ские колонисты в северном побережье Черного моря: Фанагория Гермонасса, Горгиппия. Позже они присоединил ись к Босф ору tsarstvo.Togda постоянно происходит расселе ния славян на севе р - к озеру Иль ме нь, а на востоке - к рекам Волг о-Окског о. В результате, к VI-VIII вв вообще ск ладываются все основные пле ме на восточных славя н, известный из «П овести 

време нных лет». Славянская колонизация Севе ро -Восточной Ру си продолжал ось до XIV века и состоя ла из неск ольких вол н мигра ции - от ранней к олонизации земли кривиче й и слове нцев, позже Южная Rusi.D o V века славяне жили под родов ого строя.  Во главе каждого клана был кла н старейш ина, который имеет не огра ниче нную власть. Земля была собственностью общины, ча сть се льскохозяйстве нной ра боты, проводимой на коллективной основе. CV века ра сширение родового строя, клан нача ли заме нять территориальной общ ины (по л инии), общинное управл ение, наря ду со старе йшина ми был о реал изовать палату - общее собрание членов obschi ny.V IV века до наше й эры. е. [Источник не указан 1 04 дне й] в пе риод Вел икого пе ре селе ния на родов tyurkiziruetsya степи под вл иянием гуннов. Вме сто Силы гуннов приходят ра злич ные ассоциации кочев ника ми, которые используют [источник не указан 1 04 дней] Степной в каче стве тра мплина для напа дения на фе рме рск ой tsivilizatsii.V VI веке до на шей эры. е. консолидирующая роль играе т тюрков Тю ркског о каганата с 

центром на Алтае, но VI-VII века из, он попа дает в Запа дную тюрк ского и Восточно -Тюрк ского кагана та, который сущ еств овал до се ре дины VIII veka.S середины VII века ведуще й госу дарстве нной в Ниж ней Волг и ста нов ится Хазарский каганат (650 -969 ), которая объе диняет к очевые и полукочевые племе на Ниж него П оволжья, Севе рного Кавка за, Азов ског о моря и Дона степя х. До X века Хаза рск ий кагана т также при услов ии соблюдения финно -угорских пл еме н и тю ркоязычных пле мен болга рског о Сре днего Пов олжья. За этот пе риод в обла сти в олжск ом городе Итиль возникают и болга ры, стал и крупными торгов ыми це нтра ми.  Среди кочевников стали распростра нять ся монотеистиче ские рел игии: иу даизм сре ди хаза р (7 40), ислам в Волжск ой Болгарии (92 2) .П осл е падения Хаза рии в сте пи преобла дали, сменяя друг друга тю ркоязычные на роды: печенеги, в ыде ляются из пле менной сою з канга р, Огуз и пол овцы. Их се мьи не имел и политическую основу древ неру сск ого госу дарства edi nstvom.Traditsionno, связа нный с вызов ом кня зя Рюрика в 862 году прав ления пле менног о 

союза в осточнославя нск их слов. Госуда рств о Рюрик включало территорию Южной Ладоги (Старола дожск ой, Н овгород) и ве рхней Волге (Белоозе ро, Ростов). Насе ления были славяне (слове нцы и кривич и), племена ф инно-уг орск ие (цел ое, меря, чудь ), вое нная аристократия были в икинги. преемник Рюрика - Вещ ий Олег - привяза н к своим вла де ния м с южным центром восточных славян, сде ланный в 882 крупных городских поляна х - Киев в каче стве его стол ицы. В историог рафии объе динения сев ерных и южных центров под руководством Рюрика оно рассматривае тся как коне ц формирова ния Древн ерусского г осуда рства gosudarstva.Rasshirenie на юг привело к столк нове нию с мощными ха зара ми, це нтр которого на ходился на ниж няя Волга. Кня зь Святослав нане с сокрушительный у дар по Хаза рии в 965 Его мать, княг иня Ольга приняла христианство в частном поря дке, и ее в нук Вла димир окончательно зак репил христиа нство на Руси в 9 88 году сын и прее мник Вла димира I Ярослава Мудрого была опубликова на "Ру сская Прав да", это набор граж данского и уголов ного 

права. Правящ ий кла сс древнего русск ого дворя нства составлял и во главе с князья ми, трудя щие ся были свобо дные кре стьяне -obschinniki.Deystvovavshy поря док насл едования (ле ств ичное право), в котором все де ти имел и право на сле довать стол своего отца, с одной стороны сдержив ает территориа льной фраг ментации, но с другой стороны, сдела л достаточно широкий круг прет ендентов, которые яростно боролись меж ду собой. Св оего рода "а нти-ге роя» той эпохи был князь Святополк П роклятые, в руках убийц, которые был и убиты в 101 5 году оце нивает ся как позже канонизир овала братьев Бориса и Гле ба. В 1 054 году Ярослав Мудрый передал в ласть трех старших сынов ей, которые Совет получил в историогра фии под на званием «триумв ират Ярослава» , а в 1097 году его внуки, чтобы остановить раздор продолжал признание друг друга насле дниками владение отцов св оих.  П осле смерти Мстислава Ве ликог о (11 32) утве рждае т, проце сс распада нача лся neobrati mym.Kr upneyshi mi русские земли стали к няжеств Вла димиро-Суздаль ское, Галицко -Волынск ом, П олоцке,  
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Глава 2 Разработка рекомендаций по совершенствованию программы 

повышения конкурентоспособности ОАО «Белагромаш–Сервис» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

 

Открытое акционерное общество «Белагромаш–Сервис»является юри-

дическим лицом и действует на основании устава, учредительного договора и 

законодательства Российской Федерации. 

Полное наименование организации: Открытое акционерное обще-

ство«Белагромаш–Сервис имени В.М. Рязанова». 

Сокращенное наименование организации: ОАО «Белагромаш–Сервис». 

Юридический адрес: Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Дзгое-

ва, д. 2. 

Фактический адрес: Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Дзгое-

ва, д. 2. 

Предприятие имеет гражданские права и исполняет гражданские обя-

занности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не 

запрещенных законом. 

Целью деятельности ОАО «Белагромаш–Сервис»является получение 

прибыли. 

Предметом деятельности ОАО «Белагромаш–Сервис» является произ-

водство высокопроизводительной почвообрабатывающей и другой сельско-

хозяйственной техники, их гарантийное обслуживание и ремонт. 

ОАО «Белагромаш–Сервис»является юридическим лицом по законода-

тельству Российской Федерации и имеет в собственности обособленное 

имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может 

от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные не-

имущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в 

суде. 
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Предприятие для осуществления своей деятельности на основании кон-

трактов нанимает персонал. Также, общество самостоятельно определяет по-

рядок увольнения работников, системы и принципы оплаты труда, распоря-

док рабочего дня, устанавливает порядок предоставления выходных дней, 

продолжительность ежегодно оплачиваемых отпусков. 

Организационная структура ОАО «Белагромаш–Сервис» является ли-

нейно–функциональной. Это такая структура, при которой управленческие 

воздействия разделяются на линейные (обязательные для исполнения) и 

функциональные (рекомендательные для исполнения). Общий руководитель 

осуществляет линейное воздействие на всех участников структуры, а руково-

дители функциональных (планово-экономического, производственного и др.) 

отделов оказывают функциональное воздействие на исполнителей работ (рис 

2.1.1). 

 

Рисунок 2.1.1 – Организационная структура ОАО «Белагромаш–

Сервис» 

Достоинства данной структуры: привлечение к управлению более ком-

петентных специалистов, оперативность решения вопросов в нестандартных 
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ситуациях, получение непротиворечивых заданий, полная персональная от-

ветственность за результаты работы. 

Недостатки: затрудненность коммуникаций, лояльность к своему 

функциональному подразделению, а не к организации в целом, чрезмерная 

загрузка общего руководителя оперативными вопросами. 

Основными структурными подразделениями на предприятии являются: 

а) планово–экономический отдел: 

– определяет порядок ценообразования на производимую продукцию и 

оказываемые услуги; 

– контролирует и согласовывает цены на ТМЦ; 

– разрабатывает прогнозы социально–экономического развития на год, 

перспективу и технико–экономические показатели на планируемый период и 

др. 

б) производственно–диспетчерский отдел: 

– разрабатывает годовые, квартальные и месячные планы производ-

ства продукции; 

– разрабатывает изменения, вносимые в план выпуска продукции; 

– передает другим подразделениям предложения по изменению но-

менклатуры и объема выпуска продукции и запасных частей. 

в) отдел организации труда и заработной платы: 

– разрабатывает штатное расписание предприятия; 

– начисляет работникам заработную плату и премии; 

– разрабатывает график работы предприятия; 

– передает другим подразделениям предложения по совершенствова-

нию труда и материального стимулирования и др. 

г) бухгалтерия: 

– занимается вопросами, связанными с обязательствами общества, 

учётом имущества, хозяйственных операций, товарно–материальных ценно-

стей и денежных средств; 

– передает другим подразделениям смету расходов отделов и др. 



35 
 

д) коммерческий отдел: 

– работает со сведениями о заключенных договорах на поставку про-

дукции, данными об отказах от продукции, поквартальными данными о ко-

личестве поставляемой продукции по номенклатуре; 

– передает другим подразделения состояние и прогнозы развития 

спроса на продукцию на внутреннем и внешнем рынках, сведения о проведе-

нии выставок, ярмарок и др. 

е) юридический отдел: 

– разрабатывает проекты приказов, распоряжений и других докумен-

тов правового характера с заключением о несоответствии законодательству 

отдельных положений; 

– составляет заключения или ответы на заявленные контрагентами 

претензии и иски по поводу ненадлежащего исполнения договорных обяза-

тельств, проекты хозяйственных договоров, претензии и иски к другим пред-

приятиям, организациям, физическим лицам; 

– передает другим подразделениям проекты приказов, распоряжений и 

других документов правового характера для проверки их соответствия тре-

бованиям законодательства и их визирования, копии распоряжений об устра-

нении нарушений законодательства, выявленных юридическим отделом и др. 

ж) отдел главного конструктора: 

– получает технические условия и вновь разрабатываемые изделия для 

согласования, сведения о снятии с производства устаревших машин; 

– осуществляет разработку технических характеристик, описание пре-

имуществ и результатов испытаний и других данных по новым изделиям, не-

обходимые для организации их рекламы; 

– составляет комплекты конструкторской документации, чертежи та-

ры, упаковки; 

– передает другим подразделениям согласованные технические зада-

ния на вновь разрабатываемые изделия, предложения и рекомендации по со-

зданию и производству новых образцов техники, улучшению характеристик 
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и конструкций выпускаемой продукции, расширению возможного диапазона 

ее применения; 

и) отдел технического развития: 

– разрабатывает комплекты технологической документации; 

– передает другим подразделениям предложения по совершенствова-

нию технологических процессов и качества изготовления, окраски, консерва-

ции, упаковки, погрузочно–разгрузочных работ и др. 

к) отдел общего делопроизводства передает другим подразделениям за-

явки на поиск информации, на приобретение ксерокопий (микрофильмов, 

экономической литературы), заявки на переводы с иностранных языков ма-

териалов по маркетингу, заявки на оригиналы материалов для фотосъемок, 

для воспроизведения материалов с микрофильмов и др. 

л) отдел материально – технического снабжения: 

– занимается определением потребности общества в материально–

технических ресурсах; 

– подготавливает и заключает договора на поставку ресурсов; 

– осуществляет распределение материально–технических ресурсов 

между подразделениями предприятия; 

– следит за их рациональным использованием; 

– получает утвержденные планы международных научно–технических 

связей, планы внедрения передового опыта зарубежных фирм, планы специа-

лизации и кооперирования производства, предложения зарубежных органи-

заций об установлении сотрудничества, проект плана экспорта продукции на 

планируемый период и передает другим подразделениям планы международ-

ных научно–технических связей, планы сотрудничества с зарубежными стра-

нами; 

– составляет заявки на получение от зарубежных организаций техни-

ческой документации и информации о новой технике, технологии, конъюнк-

туре рынка; 
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– составляет заключения на предложения зарубежных организаций о 

техническом и научном сотрудничестве, предложения по закупке лицензий и 

образцов новой зарубежной продукции; 

– разрабатывает мероприятия, направленные на улучшение качества и 

совершенствование конструкций изделий с целью удовлетворения требова-

ний внешнего рынка и повышения конкурентоспособности продукции. 

м) отдел управления качеством: 

– формирует и разрабатывает политику в области качества по ОАО 

«Белагромаш–Сервис»; 

– разрабатывает документы, обеспечивающие функционирование си-

стемы качества на предприятии; 

– подготавливает документы на участие в сертифицированных аудитах 

системы качества и сертификации продукции; 

– осуществляет сбор, систематизацию и анализ информации о качестве 

продукции в процессе производства и эксплуатации; 

– осуществляет технический контроль качества продукции в процессе 

производства; 

– подготавливает и проводит совещания по качеству; 

– проводит учет и анализ экономических потерь от брака и др. 

н) отдел стандартизации и метрологии: 

– получает проекты приказов и распоряжений по внедрению новых и 

изменению действующих стандартов, нормативно–техническую документа-

цию по стандартизации; 

– разрабатывает проекты стандартов на отзыв, план работы по стан-

дартизации и унификации. 

п) отдел сервиса: 

– разрабатывает мероприятия по устранению в производстве дефектов, 

выявленных в процессе эксплуатации и испытаний изделий; 

– проводит анализ рекламаций, и принятие по ним мер 
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– передает другим подразделениям предложения о необходимости 

усиления контроля по группам изделий, узлов, деталей, по устранению недо-

статков, выявленных в процессе эксплуатации изделий. 

р) отдел кадров: 

– получает рекомендации по подбору, расстановке и воспитанию кад-

ров; 

– разрабатывает планы подготовки и повышения квалификации рабо-

чих, специалистов, служащих, руководителей; 

– передает другим подразделениям отчетность по вопросам движения, 

подбора, расстановки и воспитания кадров; 

– формирует резервы на руководящие должности; 

– обрабатывает заявки на потребность кадров, заявки на повышение 

квалификации рабочих, специалистов и служащих; 

– составляет табели и другие документы учета рабочего времени. 

Анализируя организационную структуру ОАО «Белагромаш–Сервис», 

можно сделать вывод, что она сформирована таким образом, чтобы макси-

мально упростить и упорядочить систему производства внутри завода. 

Для оценки экономической характеристики ОАО «Белагромаш–

Сервис» необходимо проанализировать изменения в структуре активов пред-

приятия. Изменения представлены в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 – Анализ состава и размещения активов ОАО 

«Белагромаш–Сервис» 

Активы 2012, 

тыс. 

руб. 

2012, 

% 

2013, 

тыс. 

руб. 

2013, 

% 

2014, 

тыс. 

руб. 

2014, 

% 

Изменения 

2014/2013, 

тыс. руб. 

Нематериальные 

активы 
0 0 0 0,0 0 0 0 

Основные сред-

ства (остаточная 

стоимость) 

192467 20,594 170790 20,027 146243 18,061 –24547 

Капитальные 

вложения 
76310 8,165 103711 12,161 123788 15,288 20077 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 
15 0,0016 222 0,026 222 0,0274 0 
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                                      Продолжение табл. 2.1.1 

Оборотные 

средства 665788 71,239 578089 67,786 539442 66,623 –38647 

Валюта баланса 
934580 100 748879 100 685685 100   

 

Из данных таблицы2.1.1видно, что активы фирмы уменьшились за два 

года на 248895 тыс.руб. – с 934580 до 748879 тыс.руб. или на 26,632%. Сред-

ства в активах размещены следующим образом: нематериальные активы со-

ставляют 0% оборотные средства 66,623%. 

Важным показателем является темп прироста реальных активов. Реаль-

ные активы это реально существующее собственное имущество и финансо-

вые вложения по их действительной стоимости. Темп прироста реальных ак-

тивов характеризует интенсивность наращивания имущества и определяется 

по формуле: 

 

,                                             (35) 

где А – темп прироста реальных активов, % 

ОС – основные средства и вложения без учета износа, торговой нацен-

ки по нереализованным товарам, нематериальных активов, использованной 

прибыли, руб. 

З – запасы и затраты 

Д – денежные средства, расчеты и прочие активы без учета использо-

ванных заемных средств 

0 – предыдущий базисный год 

Таким образом, интенсивность прироста реальных активов за два года 

снизилась на 20,107%.  Данный показатель свидетельствует о том, что управ-

ление предприятием осуществляется нерационально и требует немедленных 

вмешательств,. 

Следующим этапом анализа является изучение динамики и структуры 

источников финансовых ресурсов (табл. 2.1.2). 
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Таблица 2.1.2. – Анализ структуры источников финансовых результатов 

ОАО «Белагромаш–Сервис» 

Пассивы 2012, 

тыс. 

руб. 

2012, 

% 

2013, 

тыс. 

руб. 

2013, 

% 

2014, 

тыс. 

руб. 

2014, 

% 

Изменения 

2014/2013, 

тыс. руб. 

 Уставной капи-

тал 
6412 0,686 6412 0,752 6412 0,792 0 

Резервный фонд 
1603 0,172 1603 0,188 1603 0,198 0 

Добавочный ка-

питал 
0 0 0 0 0 0 0 

Текущие резер-

вы 
511680 54,75 495880 58,146 489799 60,492 –6081 

 Доходы буду-

щих периодов 
0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 519695 55,60 503895 59.086 497814 61,482 –6081 

 Долгосрочные 

обязательства 
96610 14,51 54930 9,502 14350 2.66 –40580 

в т.ч. заемные 

средства 
96610 14,51 54930 9,502 14350 2.66 8920 

Краткосрочные 

обязательства 
318275 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. привлечен-

ные средства 139260 14,90 293987 34,473 297531 36,746 3544 

заемные сред-

ства 
86000 9,202 96098 11,268 116775 14,422 20677 

 Валюта баланса 
934580 100 852812 100 809695 100 –43117  

Чистые активы: 

п.4–(п.2+п.3–

п.1.5) 

51969 55,60 503895 59,086 497814 61,482 –6081 

 

Из данных таблицы 2.1.2 видно, что сумма всех источников финансо-

вых ресурсов за год уменьшилась на 124885 тыс. руб. – с 934580 до 852812 

тыс. руб. или на 13,363% в том числе собственные средства снизились на 

21881 тыс.руб. – с 519695 до 503895 тыс.руб. или на 4,21%. Заемные средства 

увеличились на 30775 тыс. руб. – с 86000 до 96098 тыс. руб. или на 35,785%. 

Привлеченные средства возросли на 158271 тыс. руб. – с 139260 до 293987 

тыс. руб. или на 113,651%. 
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Для дальнейшей оценки финансового состояния проведем  анализ фи-

нансовой устойчивости. Анализ финансовой устойчивости производится по 

следующим направлениям: 

 расчет коэффициентов финансовой устойчивости; 

 анализ динамики и структуры оборотных средств; 

 анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Для оценки финансовой устойчивости следует рассчитать следующие 

коэффициенты: 

 коэффициент автономии, который характеризует независимость фи-

нансового состояния от заемных средств: 

КA = М / ∑И                                                                                              (36) 

где М – собственные средства 

∑ И – общая сумма источников. 

Минимальное значение коэффициента принимается на уровне 0,6. 

За 2012 год 

КA = 519695 / 934580 = 0.556 

За 2013 год 

КA = 503895 / 852812 = 0.591 

За 2014 год 

КA = 497814 / 809695 = 0.615 

Рост значения коэффициента свидетельствует о полной финансовой не-

зависимости фирмы. 

 коэффициент финансовой устойчивости представляет собой соотно-

шение заемных и собственных средств: 

 

КУ = М / (К + З)                                                                                        (37) 

где М – собственные средства 

З – заемные средства 

К – кредиторская задолженность и другие пассивы. 

За 2012 год 
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КУ = 519695 / 414885 = 1.253 

За 2013 год 

КУ = 503895 / 348917 = 1.444 

За 2014 год 

КУ = 497814 / 311881 = 1.596 

0.344 / 1.253 •100% = 27.426% 

Исходя из приведенного выше анализа, можно сделать вывод, что 

предприятие является финансово устойчивым и за отчетный  2014год коэф-

фициент возрос на 27.426%. 

Для дальнейшей экономической характеристики необходимо провести 

анализ рентабельности (в процентах) ОАО «Белагромаш–Сервис». 

Таблица 2.1.3 – Расчет показателей рентабельности ОАО «Белагромаш–

Сервис» 

Показатель Формула 2012 2013 2014 Изменение 2014/2013 

Рентабельность 

реализованной 

продукции 

(рентабельность 

издержек) 

2200/(2110–2200) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Рентабельность 

производства 
2300/(1150+1210) 76,682 83,695 62,217 –21,478 

Рентабельность 

активов (общая 

рентабельность) 
2300/1600 62,137 66,747 47,349 –19,485 

Рентабельность 

внеоборотных 

активов 

2300/1100 216,047 207,201 141,862 
 

–65,339 

Рентабельность 

оборотных ак-

тивов 

2300/1200 87,223 98,467 71,071 –27,396 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

2300/1300 111,742 112,966 77,014 –35,952 

Рентабельность 

инвестиций 
2300/(1100–1150) 760,848 547,688 309,157 –238,531 

Рентабельность 

продаж 
2300/2110 100,583 103,862 100,674 –3,188 
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Из проведенного анализа рентабельности, можно сделать вывод, что 

рентабельность оборотных активов снизилась в 2014 году на 27,396% по 

отношению к 2013 году, что свидетельствует о неэффективной работе 

предприятия. 

Для анализа сильных и слабых сторон предприятия,  возможностей и 

угроз со стороны внешней среды, необходимо провести SWOT–анализ. 

SWOT–анализ позволяет определить причины эффективной или 

неэффективной работы компании на рынке, это сжатый анализ 

маркетинговой информации на основании которого делается вывод о том, в 

каком направлении организация должна развивать свой бизнес и в конечном 

итоге определяется распределение ресурсов по сегментам. Результатом 

анализа является разработка маркетинговой стратегии или гипотезы для 

дальнейшей проверки. 

При прочих равных возможностях и ресурсах (а чаще всего исходные 

ресурсы – деньги), стратегия должна строиться так, чтобы максимально 

эффективно использовать свои сильные стороны, а также рыночные 

возможности, компенсировать слабые стороны, избегать или снижать 

негативное воздействие угроз. Данные представлены в таблице 2.1.4. 

Таблица 2.1.4 – SWOT–анализОАО «Белагромаш–Сервис» 

Сильные: 

 – один из лидеров  на рынке 

сельхозтехники Белгородской области 

– низкая текучесть кадров 

 – устойчивое развитие 

Слабые: 
– неизвестная известная торговая марка 

– слабая дистрибьюция, продвижение 

– бренд за пределами региона не так 

узнаваем, как у конкурентов. 

 

Возможности: 

– освоение новых технологий производства 

– увеличение спроса на 

сельскохозяйственную продукцию 

–  государственная поддержка аграрного 

сектора экономики 

Угрозы: 

– появление новых конкурентов 

– законодательное регулирование 

– сезонный спад 

 

Из проведенного SWOT–анализа, можно сделать вывод, что у 

предприятия ОАО «Белагромаш–Сервис» сильные стороны преобладают над 

слабыми, и возможности над угрозами.Для завершения анализа 
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организационно–экономической струтуры предприятия, необходимо 

выделить основных конкурентов как на территории Белгородской области, 

так и на Федеральном уровне. 

Конкуренты – это фирмы, производящие аналогичный вашему товар и 

торгующие им на вашем целевом рынке.Анализ деятельности конкурентов 

осуществляется: для выявления существующих и возможных товаров–

конкурентов; определения настоящих и потенциальных конкурентов – 

про-изводителей этих товаров: разработки прогнозов вероятной тактики и 

стратегии конкурентов. В результате анализа дея-тельности конкурентов 

фирма получает возможность понять, почему конкуренты действуют так, а не 

иначе, и выработать свою собственную стратегию. 

Основными конкурентами ОАО «Белагромаш–Сервис»являются: 

 ОАО «Реммаш»  (Удмуртская республика); 

 ООО «Агроцентр» (г. Барнаул); 

 ООО «Канмаш АГРО» (Чувашская республика); 

 ОАО «Сельхозтехника»  (г. Ирбит); 

 ООО «ПромАгроТехнологии»  (г. Ростов–на–Дону); 

 ООО «Воронежсельмаш»  (г.Воронеж); 

 ООО «Промзапчасть»  (г. Белгород); 

 ОАО «Белгородский завод РИТМ»  (г. Белгород); 

 ООО «НПФ «Белагроспецмаш»  (г. Белгород). 

Основным конкурентом ОАО «Белагромаш–Сервис» по Белгородской 

области является ОАО «Белгородский завод РИТМ». Заводом изготавлива-

ются: свеклоуборочные комбайны, ботвоуборочные машины, сеялки точного 

высева для посева свеклы, кукурузы, подсолнечника.Среди дополнительных 

видов деятельности завода: выполнение работ по раскрою листового и сорто-

вого проката, покрытие нитрид титаном под «золото», производство техноло-

гической оснастки, производство трубчатых электродов, изготовление изде-

лий методом порошковой металлургии. 
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Продукция ОАО «Белгородский завод Ритм» благодаря широкой ди-

лерской сети пользуется повышенным спросом у сельхозпроизводителей и 

фермерских хозяйств более чем в 25 регионах страны, потому что в ней пре-

красно сочетаются высокое качество и доступные цены.ОАО «Белгородский 

завод РИТМ» уделяет особое внимание конкурентоспособности своей про-

дукции. Наша техника отвечает всем требованиям покупателя, имеет солид-

ный ресурс износостойкости. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что ОАО 

«Белагромаш–Сервис» является эффективно функционирующим 

предприятием со стабильными экономическими показателями на протяжении 

последних лет.  Были проанализированы  данные бухгалтерских отчетов за 

2012–2014 года; был проведен SWOT–анализ, в ходе которого были 

выявлены слабые места в развитии предприятия и дана характеристика 

основным конкурентам по Белгородской области и Российской Федерации. 

Анализ конкурентоспособности ОАО «Белагромаш–Сервис» будет описан в 

параграфе 2.2. 

 

 2.2 Анализ конкурентоспособности предприятия  

 

Для начала анализа конкурентоспособности необходимо рассмотреть 

положение ОАО «Белагромаш–Сервис» на рынке сельскохозяйственной 

техники Белгородской области и Центрального федерального округа , а затем 

произведём поэтапный анализ конкурентоспособности по ранее изложенной 

методологии  В. В.  Клочкова. 

С целью определения емкости рынка сельскохозяйственной и 

почвообрабатывающей техники, позиций на нем ОАО «Белагромаш–

Сервис», оценки потенциальных объемов продаж и покупательских 

предпочтений было проведен телефонный опрос тридцати экспертов в 

аграрной сфере, многие из которых работают в ОАО «Белагромаш–Сервис» и 

других предприятиях–конкурентах, таких как ОАО «Белгородский завод 
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РИТМ». В список экспертов вошли ведущие управленческие кадры и 

маркетологи данных предприятий (Приложение А) 

ОАО «Белагромаш–Сервис» со своей продукцией занимает 22% рынка 

дисковых борон, 29% рынка культиваторов, 26% рынка посевных 

комплексов, 11% рынка лущильников, 19%  рынка измельчителей древесных 

отходов, 10% рынка плугов и 22% рынка кормозаготовительной техники. По 

ассортиментной позиции «культиваторы» ОАО «Белагромаш–Сервис» 

лидирует с 29%–й долей рынка. 

Таблица 2.2.1 – Объем реализации продукции ОАО «Белагромаш–

Сервис» 

Наименование изделий Объем реализации продукции по 

Белородской области, шт 

Объем реализации 

продукции в ЦФО, шт 

Дисковые бороны 605 1350 

Измельчители ДО 220 500 

Культиваторы 520 810 

Кормозаготов. техника 150 420 

Лущильники 240 580 

Плуги 510 1100 

Посевные комплексы 160 450 

 

Что касается ценовой политики, то сравнение средних цен каждого 

производителя с ценами ОАО «Белагромаш–Сервис» показывает, что 

практически по всем ассортиментным позициям ОАО «Белагромаш–Сервис» 

имеет значительное ценовое преимущество. 

Оценивать конкурентоспособность нашего предприятия мы будем на 

рынке ЦФО. Для анализа конкурентоспособности мы выбрали ряд 

продуктов: дисковые бороны, культиваторы, кормозаготовительная техника, 

плуги. Данный выбор обусловлен наибольшей долей данных товаров в 

выручке предприятия: 21,1; 18,6; 27,78 и 10,4 процентов соответственно. 

Теперь рассчитаем КМТК по каждому продукту в отдельности. 

По продукту – дисковая борона: 

Коэффициент рыночной доли: 
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%2121,0
32513

6850


ООПР

ОП
КРД                                                                 (38) 

Коэффициент предпродажной подготовки: 

 

1
ЗПОП

ЗПП
КПП

,                                                                                        (37) 

так как продукт не требовал предпродажной подготовки в отчетный 

период. 

Коэффициент изменения объема продаж: 

 

%11111,1
1230

1370


ОПНОП

ОПКОП
КИОП

                                                          (39) 

По цене. 

Коэффициент уровня цен: 

 

93,0
50002

43206000

2 ..

minmax 








фуЦ

ЦЦ
КУЦ

                                                        (40) 

По доведению продукта до потребителя.  

Коэффициент доведения продукта до потребителя: 

 

25,1
5022000

566400011,1








нач

кон

ЗСб

ЗСбКИОП
КСб

                                                 (41) 

 

По продвижению продукта на рынок. 

Коэффициент рекламной деятельности: 

 

3,1
157000

18600011,1








нач

кон

рек
ЗРД

ЗРДКИОП
ДК

                                                  (42) 

Коэффициент использования персональных продаж: 
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37,1
2165000

270000011,1








нач

кон

ЗПТА

ЗПТАКИОП
КИПП

                                            (43) 

Коэффициент использования связей с общественностью: 

 

47,1
45000

6000011,1








нач

кон

ЗР

ЗРКИОП
КИСО

                                                   (44) 

Суммируя вышеперечисленные коэффициенты и находя 

среднеарифметическую величину, определим итоговый показатель 

конкурентоспособности маркетинговой деятельности данного продукта: 

 

08,1
8

47,137,13,125,193,011,1121,0
1 


КМТК

                                (45) 

По продукту – культиваторы: 

 

%1818,0
32513

6050


ООПР

ОП
КРД

 

1
ЗПОП

ЗПП
КПП

 

%10303,1
1064
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ОПКОП
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97,0
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42006500

2 ..

minmax 








фуЦ
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16,1
5022000

566400003,1








нач

кон

ЗСб

ЗСбКИОП
КСб

 

22,1
157000

18600003,1
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кон

рек
ЗРД

ЗРДКИОП
ДК

 

38,1
2165000

270000003,1
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ЗПТАКИОП
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1,1
75000

8000003,1
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005,1
8

1,138,122,116,197,003,1118,0
2 


КМТК

 

По продукту – кормозаготовительная техника: 
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%2727,0
32513
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ОП
КРД

 

1
ЗПОП

ЗПП
КПП
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ОПНОП
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77,1
5022000

566400057,1
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67,1
75000
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ЗРКИОП
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34,1
8

67,195,186,177,109,157,1127,0
3 


КМТК

 

 

По продукту – плуги: 
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ЗСбКИОП
КСб

 

07,1
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ЗРДКИОП
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12,1
2165000

27000009,0








нач

кон

ЗПТА

ЗПТАКИОП
КИПП

 

96,0
75000

800009,0








нач

кон

ЗР

ЗРКИОП
КИСО

 

89,0
8

96,012,107,102,197,09,011,0
4 


КМТК

 

 

Далее проведем расчет показателя, характеризующего 

конкурентоспособность маркетинговой деятельности фирмы с точки зрения 

всех продуктов фирмы: 

 

п

КМТК
К




, где п– количество товаров.                                             (46) 

08,1
4

89,034,1005,108,1



К

 

Теперь проведем расчет общефинансовых коэффициентов на основе 

анализа баланса фирмы за отчетный период. 

Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ): 

КТЛ = Итог 2–го раздела баланса / Итог 5–го раздела баланса  

Итог 2–го раздела баланса = 539442 тыс. руб. 

Итог 5–го раздела баланса = 297531 тыс руб. 

 

81,1
297531

539442
КТЛ  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (КОСС). 

КОСС = (итог 3–го раздела баланса – итог 1–го раздела баланса) / итог 2–го 

раздела баланса 

 

Итог 3–го раздела баланса = 497814 тыс. руб. 

Итог 1–го раздела баланса = 270253 тыс. руб. 

Итог 2–го раздела баланса = 539442 тыс. руб. 
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42,0
539442

270253497814



КОСС  

Проведем окончательный расчет конкурентоспособности фирмы: 

 

821,042,081,108,1   КОССКТЛККФ  

Показатель конкурентоспособности фирмы ОАО «Белагромаш–

Сервис»  равен 0,821, таким образом, на рынке сельскохозяйственной 

техники ЦФО предприятие является «занявшим рыночную нишу». 

Исходя из проведенного анализа конкурентоспособности, можно 

сделать вывод, что такие предприятия, как правило, обслуживают маленькие 

рыночные сегменты, которые другие участники конкуренции не видят или не 

принимают в расчет. Для них характерен высокий уровень специализации. 

Круг клиентов ограничен, но характерен высокий уровень цен. В своей 

деятельности фирмы максимально зависят от клиентов и опираются на них. 

И это действительно было видно в ходе проведенного анализа: цены на 

продукцию ОАО «Белагромаш–Сервис» по многим продуктам выше 

среднего, наблюдается высокий уровень специализации, предприятие 

занимает маленький сегмент рынка. 

 

2.3 Разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности 

предприятия  

 

Исходя из данных проведенного анализа конкурентоспособности ОАО 

«Белагромаш–Сервис» можно сделать вывод, что предприятие занимает 

рыночную нишу, но имеет потенциал для дальнейшего роста и должна его 

реализовать.  Для повышения конкурентоспособности предприятие должно 

обратить внимание на следующие моменты: 

  технический и технологический уровень производства; 

  высокое качество продукции при сравнительно низких издержках на 

всех стадиях производственного цикла; 
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 применение современных методов организации и управления, 

информационных технологий; 

 квалификация персонала; 

 активная инновационная деятельность; 

 наличие финансовых ресурсов; 

 четкая организация сбыта (собственная сеть, эффективная реклама, 

широкий товарный ассортимент, красивая упаковка, надежное гарантийное 

обслуживание); 

 наличие высокой организационной культуры, благоприятной 

репутации, имиджа. 

Основываясь на плодотворном опыте схожих предприятий, 

производящих сельскохозяйственную и  почвообрабатывающую технику, 

таких как ОАО «Белгородский завод РИТМ», можно сформулировать не-

сколько рекомендаций, которые усилят конкурентоспособность ОАО 

«Белагромаш–Сервис».  

Первой рекомендацией является проведение переподготовки 

производственного персонала и повышение квалификации управленческих 

кадров (руководителя предприятия, заместителя руководителя, главного 

инженера) с целью повышения качества  и снижения брака выпускаемой 

продукции. Так как считается, что предприятие заняло рыночную нишу и ему 

необходимо дальнейшее развитие,второй рекомендацией является  

проведение рекламной кампании для усиления силы бренда предприятия. 

В первой рекомендации предлагается повысить квалификацию 

управленческих кадров, таких как руководитель предприятия, его 

заместитель и главный инженер ОАО «Белагромаш–Сервис»,  путем участия 

их в тренингах ООО «Русская школа управления». Русская Школа 

Управления – учебный центр, предлагающий отобранные мировые 

технологии и методики, проверенные и адаптированные для российского 

бизнеса. Русская Школа Управления – один из первых центров обучения в 

России, прошедших государственную аккредитацию и получивших 
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международный сертификат ISO 9001. Занятия проводят эксперты–практики, 

представляющие различные отрасли. Курсы проводятся по 35 тематическим 

направлениям с узкой специализацией в каждом. Ведущимуправленческим 

кадрам предлагается посетить три семинара для руководителей: 

  директор производственного предприятия; 

  главный инженер; 

  управление проектами на производстве. 

Семинары проводятся в г. Москве по адресу ул. Сельскохозяйственная, 

д.17, корпус 5. Руководителю предприятия необходимо посетить семинар по 

теме «Директор производственного предприятия» пройдет с 25 по 29 июля 

2016 года в г. Москва. Заместителю руководителя предлагается посетить 

семинар «Управление проектами на производстве», который пройдет с 31 

августа по 2 сентября 2016 года.  Главному инженеру необходимо принять 

участие в семинар на тему «Главные инженер», который пройдет с 25 по 29 

июля 2016 года.  

Участие в данных семинарах повисит квалификацию управленческих 

кадров, что в свою очередь вызовет новый толчок в развитии производства 

на предприятияя, снижение брака готовой продукции, укреплении его 

позиций на рынке и совершенствовании конкурентоспособности. 

Для повышения квалификации, переобучения производственного 

персонала, предлагается отправлять специально собранные группы по 10 

человек в Тушинский учебный комбинат, расположенный в г. Москве. В 

штате учебного комбината работают преподаватели с педагогическим стажем 

20–30 лет и молодые специалисты, к работе привлекаются специалисты 

Ростехнадзора, Государственной инспекции труда, преподаватели 

университетов. Согласование комплектации групп и сроков прохождения 

переобучения персонала необходимо согласовывать индивидуально. 

Во второй проектной рекомендации предлагается провести рекламную 

кампанию для усиления силы бренда предприятия. Для создание рекламной 
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записи необходимо обратиться в рекламное агентство «Креатив» по адресу г. 

Белгород, Свято–Троицкий б–р, 17, офис 514.  

Местом проведения рекламной кампании является Центральный 

федеральный округ, а радиостанцией  –  «Маяк». Выбор этой радиостанции 

очевиден, т.к. радио «Маяк» одна из старейших государственных 

информационно–развлекательных радиостанций России, охватывает всю 

территорию РФ. Основными слушателями, т.е. целевой аудиторией  

радиостанции «Маяк» являются руководители (рис. 2.3.1). 

 

Рис. 2.3.1 – Целевая аудитория радиостанции «Маяк» 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что данная 

радиостанция отлично подходит для проведения рекламной кампании, 

потому что основными слушателями являются руководители предприятий, а 

продажа сельскохозяйственной техники производится на рынке B2B. 

Поэтому проведение рекламной кампании увеличит продажи готовой 

продукции, что увеличить чистую прибыль предприятия, которую можно 

направить на  ренвестирование с целью повышения конкурентоспособности 

предприятия. 

Целевая аудитория 

Руководитель 

Рабочий 

Пенсионер 

Остальные 
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Подводя итоги предложенным рекомендациям, можно составить 

программу совершенствования конкурентоспособности предприятия ОАО 

«Белагромаш–Сервис» (табл. 2.3.1). 

Таблица 2.3.1 – Программа совершенствования конкурентоспособности 

ОАО «Белагромаш–Сервис»  

Мероприятие Цель Задачи Сроки Ответственн

ые 

повышение 

квалификации 

управленческо

го персонала 

совершенствование 

конкурентоспособно

сти предприятия 

получение новых 

знаний, 

применение 

полученных 

знаний на 

производстве, 

снижение брака 

готовой 

продукции 

с 25.07.2016  

по 2.09.2016  

руководитель 

Рязанов В.В. 

повышение 

квалификации 

производствен

ного персонала 

совершенствование 

професиональных 

компетенцийперсона

ла 

получение новых 

знаний, 

применение 

полученных 

знаний на 

производстве, 

снижение брака 

готовой 

продукции 

с 25.07.2016 

по 9.09.2016 

года 

Заместитель 

руководителя 

Тарасов А.С. 

проведение 

рекламной 

кампании на 

радиостанции 

совершенствование 

рекалмных 

носителей 

предприятия 

создание 

рекламной 

записи, 

согласование 

выхода рекламы 

на радиостанции 

с 25.07.2016 

по 1.10.2016 

года 

Заместитель 

руководителя 

Тарасов А.С. 

 

Исходя из данных таблицы 2.3.1 можно сделать вывод, что 

предложенные рекомендации четко структурированы, имеют определенные 

сроки внедрения и могут быть внесены в основную программу 

совершенствования конкурентоспособности предприятия. 

 

2.4 Расчет экономической эффекивности предложенных рекомендаций  

 

Для определения рентабельности и срока окупаемости предложенных 

рекомендаций, необходимо произвести расчеты. Первая рекомендация при-
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звана снизить уровень брака готовой продукции, вследствие этого увеличит-

ся гарантийный срок работы и качество сельскохозяйственной техники, что 

непосредственно связано с конкурентоспособностью предприятия. 

Для проведения повышения квалификации ведущих управленческих 

кадров предлагается воспользоваться услугами ООО «Русская школа 

управления», которая обозначила цену семинаров в 24 400 руб. для 

руководителя предприятия, для заместителя руководителя семинары 

обойдутся в 22 000 руб, а для главного инженера стоимсоть семинаров 

составит 24 400 руб. Также необходимо учесть транспортные расходы на 

сумму 4 000 руб на каждого человека. Произведем расчеты: 

24 400 + 22 000 + 24 400 + 4 000 * 3 = 82 800 руб. 

Для проведения переобучения производственного персонала, числен-

ность которого составляет 12 человек, потребуются дополнительные финан-

совые вложения.  Тушинский учебный комбинат обозначила цену в 7 500 

руб. за каждого рабочего предприятия, в которую входят все транспортные 

расходы и проживание. Произведем расчеты: 

 12 * 7 500 = 90 000 руб. 

Итого = 82 800 + 90 000 = 172 800 руб. 

Таким образом, бюджет первой рекомендации составил 172 800 руб. 

Исходя из данных смежного предприятия в отрасли, которое реализо-

вало переобучение персонала, первая рекомендация снизит потери от брака 

на 5%.  В 2015 году потери от брака готовой продукции составили 950 000 

руб. Произведем расчет: 

950 000 * 0,05 =  47 500 руб. 

Таким образом, экономия денежных средств в следующем году соста-

вит примерно 47 500 руб. Затраты на переобучение персонала равны 172 800. 

Вычислим срок окупаемости рекомендации: 

172800 / 47 500 =  3,63 , 

можно сделать вывод о том, что проектная рекомендация рентабельна и  

окупится за 3,64 года. 
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Представить итоги первой рекомендации можно визуально в виде диа-

граммы (рис. 2.4.1). 

 

Рисунок 2.4.1 – Изменение потерь от брака готовой продукции 

Вторая рекомендация заключается в проведении рекламной кампании 

нарадиостанции «Маяк» на уровне ЦФО. Рекламное агентство «Креатив» 

обозначило цену 35 000 руб.   за рекламный ролик длительностью 12 сек, в 

который входят запись и монтаж.  Рекламный ролик будет выходить 7 раз в 

сутки в течение двух месяцев. Стоимость такого пакета услуг стоит 145 000 

руб. Бюджет второй рекомендации составляет 180 000 руб. 

 Исходя из данных смежного предприятия, работающего в аграрном 

секторе, проведение рекламной кампании увеличит продажи, что способ-

ствует увеличению чистой прибыли на 4%. Чистая прибыль в 2015 году со-

ставила 2 200 000 руб.  Произведем расчеты: 

2 200 000 * 0,04 =  88 000руб; 

180 000 / 88 000 =  2,04. 

Можно сделать вывод, что рекламная кампания рентабельна и окупится 

через 2 года. 

Для визуального представления итогов второй рекомендации необхо-

димо составить диаграмму (рис. 2.4.2). 
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Рисунок 2.4.2 –  Изменение чистой прибыли предприятия. 

Исходя из приведенных расчетов, можно сделать вывод, что предло-

женные рекомендации рентабельны, имеют низкий срок окупаемости, при 

внедрении на предприятии усилят его конкурентоспособность и  эффектив-

ность деятельности. 
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Заключение 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были изуче-

ны теоретические основы конкуренции, проведен анализ конкурентоспособ-

ности предприятия, разработаны рекомендации по совершенствованию про-

граммы повышения конкурентоспособности предприятия: 

а) исследованы теоретические основы конкурентоспособности пред-

приятия; понятие и сущность конкурентоспособности; факторы, влияющие 

на конкурентоспособность,изучены методики оценки конкурентоспособно-

сти. 

б) дана общая характеристика ОАО «Белагромаш–Сервис», изучена ис-

тория создания и развития предприятия, виды выпускаемой продукции. По-

казана организационно–управленческая структура, построенная по линейно–

функциональному признаку. 

Достоинствами данной структуры являются привлечение к управлению 

более компетентных специалистов, оперативность решения вопросов в не-

стандартных ситуациях, получение непротиворечивых заданий, полная пер-

сональная ответственность за результаты работы. Есть и свои недостатки – 

затрудненность коммуникаций, лояльность к своему функциональному под-

разделению, а не к организации в целом, чрезмерная загрузка общего руко-

водителя оперативными вопросами. 

В целом можно сделать вывод, что организационная структура сфор-

мирована эффективно, таким образом, чтобы максимально упростить и упо-

рядочить систему производства, подчиненность персонала, передачу инфор-

мации внутри завода. 

в) проанализированы основные экономические показатели производ-

ственно–хозяйственной деятельности предприятия за исследуемый период. 

Из проведенного анализа рентабельности, можно сделать вывод, что 

рентабельность оборотных активов снизилась в 2014 году на 27,396% по 
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отношению к 2013 году, что свидетельствует о неэффективной работе 

предприятия. 

г)  произведен анализ текущей конкурентоспособности предприятия. В 

ходе анализа выяснилось, что показатель конкурентоспособности 

предприятия ОАО «Белагромаш–Сервис»  равен 0,821, таким образом, на 

рынке сельскохозяйственной техники ЦФО предприятие является «занявшим 

рыночную нишу». 

Исходя из проведенного анализа конкурентоспособности, можно 

сделать вывод, что такие предприятия, как правило, обслуживают маленькие 

рыночные сегменты, которые другие участники конкуренции не видят или не 

принимают в расчет. Для них характерен высокий уровень специализации. 

Круг клиентов ограничен, но характерен высокий уровень цен. В своей 

деятельности фирмы максимально зависят от клиентов и опираются на них. 

И это действительно было видно в ходе проведенного анализа: цены на 

продукцию ОАО «Белагромаш–Сервис» по многим продуктам выше 

среднего, наблюдается высокий уровень специализации, предприятие 

занимает маленький сегмент рынка. 

д) предложен комплекс проектных рекомендаций и приведен расчет их 

эффективности. Основными проектными рекомендациями являются: 

 переподготовка производственного персонала и повышение квали-

фикации управленческих кадров;  

 проведение рекламной кампании. 

Бюджет первой рекомендации попереподготовка производственного 

персонала и повышение квалификации управленческих кадров составил 

172 800 руб., а срок  окупаемости составил 3,64 года. 

Бюджет второй рекомендации  по проведению рекламной кампании со-

ставил 180 000 руб., а срок окупаемости 2 года. 

Исходя из произведенных расчетов, можно сделать вывод, что проект-

ные рекомендации рентабельны, улучшат экономические показатели, что по-

влияет на конкурентоспособность предприятия. Внедрение данных рекомен-
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даций на предприятии снизит брак готовой продукции и увеличит чистую 

прибыль.  
ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нт
 ܽ но

 ܽ й бо
 ܽ р  ܽ ьб

 ܽ ы, соот
 ܽ вет

 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ ие «
 ܽ р  ܽ ы  ܽ н  ܽ ку  по

 ܽ ку
 ܽ патеܽ

  л  ܽ я» . У
 ܽ ро

 ܽ веܽ
  н  ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я до
 ܽ л  ܽ жеܽ

  н стат
 ܽ ь по

 ܽ ка
 ܽ затеܽ

  ле
 ܽ м э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го со
 ܽ сто

 ܽ яܽ   н  ܽ и  ܽ я п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, о

 ܽ д  ܽ н  ܽ и  ܽ м и
 ܽ з к

 ܽ р  ܽ ите
 ܽ р  ܽ ие

 ܽ в о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ к  ܽ и не
 ܽ со

 ܽ стоܽ
  ятеܽ

  л  ܽ ь  ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ й, в до
 ܽ по

 ܽ л  ܽ не
 ܽ н  ܽ ие к у

 ܽ же су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ и  ܽ м. Во
 ܽ з  ܽ мо

 ܽ ж  ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь у
 ܽ п  ܽ ра

 ܽ в  ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ью я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ж

 ܽ и  ܽ з  ܽ не
 ܽ н  ܽ но ва

 ܽ ж  ܽ н  ܽ ы  ܽ м д
 ܽ л  ܽ я су

 ܽ ще
 ܽ ст

 ܽ во
 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ я и ра

 ܽ з  ܽ в  ܽ ит
 ܽ и  ܽ я отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й. Не

 ܽ сܽ   мот
 ܽ р  ܽ я на з

 ܽ нач
 ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   ное ко
 ܽ л  ܽ иче

 ܽ ст
 ܽ во работ, по

 ܽ с  ܽ в  ܽ яܽ   ще
 ܽ н  ܽ н  ܽ ых да

 ܽ н  ܽ но
 ܽ й п

 ܽ роб
 ܽ ле

 ܽ ме, су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуют не

 ܽ кото
 ܽ р  ܽ ые ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ я в по

 ܽ н  ܽ и  ܽ ма
 ܽ н  ܽ и  ܽ и кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь» , что п

 ܽ р  ܽ и  ܽ во
 ܽ д  ܽ ит к м

 ܽ но
 ܽ го  ܽ ва

 ܽ р  ܽ иа
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и о

 ܽ п  ܽ ре
 ܽ де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ й, от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   но
 ܽ ст
 ܽ и, а та

 ܽ к  ܽ же ра
 ܽ з  ܽ л  ܽ ич

 ܽ ию по
 ܽ дхо

 ܽ до
 ܽ в к о

 ܽ це
 ܽ н  ܽ ке и а

 ܽ на
 ܽ л  ܽ и  ܽ зу  ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и на ра

 ܽ з  ܽ н  ܽ ых ее у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ ях. П
 ܽ реܽ
  ж  ܽ де в

 ܽ се
 ܽ го необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ мо от
 ܽ мет

 ܽ ит
 ܽ ь, что ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ичают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ро

 ܽ в, то
 ܽ ва

 ܽ ро
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ и  ܽ з  ܽ во
 ܽ д  ܽ ите

 ܽ ле
 ܽ й, от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ й и ст
 ܽ ра

 ܽ н. Ме
 ܽ ж  ܽ ду  вܽ

  сеܽ
  м  ܽ и эт

 ܽ и  ܽ м  ܽ и у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ я  ܽ м  ܽ и су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вует те

 ܽ сܽ   на
 ܽ я в

 ܽ за  ܽ и  ܽ мо
 ܽ с  ܽ в  ܽ я  ܽ з  ܽ ь: ст

 ܽ ра
 ܽ но

 ܽ ва
 ܽ я и от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ ваܽ
  я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в ко

 ܽ неч
 ܽ но

 ܽ м ито
 ܽ ге за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ ят 

от с
 ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ко

 ܽ н  ܽ к  ܽ рет
 ܽ н  ܽ ых п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ итеܽ
  ле

 ܽ й в
 ܽ ы  ܽ пу

 ܽ с  ܽ кат
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ые то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы. Та

 ܽ к  ܽ и  ܽ м об
 ܽ ра

 ܽ зо
 ܽ м, в о

 ܽ сܽ   но
 ܽ ве в

 ܽ сех о
 ܽ стаܽ

  л  ܽ ь  ܽ н  ܽ ых у
 ܽ ро

 ܽ вܽ   не
 ܽ й ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ле

 ܽ ж  ܽ ит «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ сܽ   по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ваܽ
  ра» , то еܽ

  ст
 ܽ ь эта кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ я я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ба

 ܽ зо
 ܽ во

 ܽ й. « Коܽ
  н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра мо

 ܽ жет ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я ка

 ܽ к сте
 ܽ пе

 ܽ н  ܽ ь п
 ܽ р  ܽ и  ܽ вܽ   ле

 ܽ кате
 ܽ л  ܽ ьܽ   но

 ܽ ст
 ܽ и то

 ܽ ваܽ
  ра д

 ܽ л  ܽ я пот
 ܽ реб

 ܽ ите
 ܽ ле

 ܽ й, кото
 ܽ ра

 ܽ я о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ л  ܽ яет во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь у

 ܽ до
 ܽ в  ܽ лет

 ܽ во
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я це
 ܽ ло

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са их т
 ܽ ребо

 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ й» . Чаܽ

  сто кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ ию «

 ܽ ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра»  п

 ܽ р  ܽ и  ܽ ра
 ܽ в  ܽ н  ܽ и  ܽ вают к кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я» . А. С. Лу
 ܽ ка

 ܽ ш  ܽ и  ܽ н дает с
 ܽ ле

 ܽ дую
 ܽ щее о

 ܽ п  ܽ реܽ
  де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ ие: « Поܽ

  д ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ью п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я по

 ܽ н  ܽ и  ܽ мает
 ܽ с  ܽ я е

 ܽ го реа
 ܽ л  ܽ ь  ܽ на

 ܽ я и поте
 ܽ н  ܽ ц  ܽ иа

 ܽ л  ܽ ь  ܽ на
 ܽ я с

 ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь, в реа
 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ых у

 ܽ с  ܽ ло
 ܽ в  ܽ и  ܽ ях, п

 ܽ рое
 ܽ кт

 ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь, и
 ܽ з  ܽ гота

 ܽ в  ܽ л  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь и сб

 ܽ ы  ܽ ват
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы, кото

 ܽ р  ܽ ые по це
 ܽ но

 ܽ в  ܽ ы  ܽ м и не
 ܽ це

 ܽ но
 ܽ вܽ   ы  ܽ м ха

 ܽ ра
 ܽ кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м бо
 ܽ лее п

 ܽ р  ܽ и  ܽ в  ܽ леܽ
  кате

 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ы д
 ܽ л  ܽ я пот

 ܽ реб
 ܽ итеܽ

  ле
 ܽ й, че

 ܽ м то
 ܽ ва

 ܽ р  ܽ ы ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ в. О
 ܽ д  ܽ на

 ܽ ко ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ м  ܽ ы  ܽ м, но  не до
 ܽ статочܽ

  н  ܽ ы  ܽ м у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ ие
 ܽ м ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я. П
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ ит
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ ную 

п
 ܽ ро

 ܽ ду
 ܽ к  ܽ ц  ܽ ию, но не б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Я

 ܽ р  ܽ к  ܽ и  ܽ м п
 ܽ р  ܽ и  ܽ ме

 ܽ ро
 ܽ м та

 ܽ ко
 ܽ й с

 ܽ иту аܽ
  ц  ܽ и  ܽ и я

 ܽ вܽ   л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я со

 ܽ сто
 ܽ я  ܽ н  ܽ ие м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й вое

 ܽ н  ܽ но-
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ м  ܽ ы  ܽ ш  ܽ ле
 ܽ н  ܽ но

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са. Л
 ܽ ь  ܽ во

 ܽ ва ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я ка
 ܽ к от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ ите

 ܽ л  ܽ ь  ܽ ную кате
 ܽ го
 ܽ р  ܽ ию, то е

 ܽ ст
 ܽ ь ка

 ܽ ж  ܽ дое п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ ие по те

 ܽ м и
 ܽ л  ܽ и и

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м ха
 ܽ раܽ
  кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м со
 ܽ по

 ܽ стаܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ с  ܽ я с ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нта

 ܽ м  ܽ и. Та
 ܽ ко

 ܽ й мето
 ܽ до

 ܽ ло
 ܽ г  ܽ иче

 ܽ с  ܽ к  ܽ и  ܽ й по
 ܽ дхо

 ܽ д к о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ ке ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ и п
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я яܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ сܽ   я до
 ܽ во

 ܽ л  ܽ ь  ܽ но ра
 ܽ с  ܽ п  ܽ ро

 ܽ ст
 ܽ ра

 ܽ не
 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ м и до

 ܽ статочܽ
  но у

 ܽ доб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м с точ

 ܽ к  ܽ и з
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я каܽ
  к ло

 ܽ г  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го во
 ܽ с  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я, та
 ܽ к и мате

 ܽ мат
 ܽ иче

 ܽ сܽ   ко
 ܽ го о

 ܽ п  ܽ и  ܽ са
 ܽ н  ܽ и  ܽ я. В

 ܽ ме
 ܽ сте с те

 ܽ м о
 ܽ н не от

 ܽ ра
 ܽ жает вܽ

  се
 ܽ й г

 ܽ лу бܽ
  и  ܽ н  ܽ ы кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  и и
 ܽ меет р

 ܽ я  ܽ д су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых не
 ܽ до

 ܽ стат
 ܽ ко

 ܽ в. С учето
 ܽ м в

 ܽ се
 ܽ го в

 ܽ ы  ܽ ше
 ܽ пе

 ܽ реч
 ܽ и  ܽ сܽ   ле

 ܽ н  ܽ но
 ܽ го мо

 ܽ ж  ܽ но сфо
 ܽ р  ܽ му

 ܽ л  ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ леܽ
  дую

 ܽ щее о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ деܽ
  ле

 ܽ н  ܽ ие: ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я – это ко

 ܽ м  ܽ п  ܽ ле
 ܽ к  ܽ с  ܽ на

 ܽ я ха
 ܽ ра

 ܽ ктеܽ
  р  ܽ и  ܽ ст

 ܽ и  ܽ ка п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, ха

 ܽ ра
 ܽ ктеܽ

  р  ܽ и  ܽ зу юܽ
  ща

 ܽ я е
 ܽ го во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в любо

 ܽ й мо
 ܽ ме

 ܽ нт в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и обе

 ܽ с  ܽ печ
 ܽ и  ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ во

 ܽ и ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ н  ܽ ые п
 ܽ ре

 ܽ и  ܽ му
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ва и п

 ܽ р  ܽ иб
 ܽ ы  ܽ л  ܽ ь  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь, а та

 ܽ к  ܽ же аܽ
  да

 ܽ пт
 ܽ и  ܽ ро

 ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я к по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ но и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ щ  ܽ и  ܽ м  ܽ сܽ   я у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ и  ܽ я  ܽ м в
 ܽ не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й 

с
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ ы. В
 ܽ ы  ܽ ше

 ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ве
 ܽ де

 ܽ н  ܽ н  ܽ ые о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ и  ܽ я ра
 ܽ с  ܽ сܽ   мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают кате
 ܽ го

 ܽ р  ܽ ию «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  каܽ
  к веܽ

  л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ ну  по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ ную, но о

 ܽ на, ка
 ܽ к и м

 ܽ но
 ܽ же

 ܽ ст
 ܽ во д

 ܽ ру
 ܽ г  ܽ их э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ с  ܽ к  ܽ их кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ й, не я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я та

 ܽ ко
 ܽ во

 ܽ й: в о
 ܽ п  ܽ реܽ

  де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ й пе
 ܽ р  ܽ ио

 ܽ д в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м, а в с
 ܽ ле

 ܽ дуюܽ
  щ  ܽ и  ܽ й пе

 ܽ р  ܽ ио
 ܽ д (

 ܽ п  ܽ р  ܽ и и
 ܽ з  ܽ ме

 ܽ н  ܽ и  ܽ вܽ   ше
 ܽ й  ܽ с  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ъю
 ܽ н  ܽ кту

 ܽ ре р
 ܽ ы  ܽ н  ܽ ка и и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ и  ܽ в  ܽ ше

 ܽ й  ܽ с  ܽ я вܽ
  не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й с

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ ы) – не ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Т.е. ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я – кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ я, за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ я  ܽ ща
 ܽ я от м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их фа

 ܽ кто
 ܽ ро

 ܽ в и ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ ща
 ܽ я  ܽ с  ܽ я с тече

 ܽ н  ܽ ие
 ܽ м в

 ܽ реܽ
  ме

 ܽ н  ܽ и. 

ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ й бо

 ܽ р  ܽ ьб
 ܽ ы, соот

 ܽ вет
 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ ие «
 ܽ р  ܽ ы  ܽ н  ܽ ку  по

 ܽ ку
 ܽ патеܽ

  л  ܽ я» . У
 ܽ ро

 ܽ веܽ
  н  ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я до
 ܽ л  ܽ жеܽ

  н стат
 ܽ ь по

 ܽ ка
 ܽ затеܽ

  ле
 ܽ м э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го со
 ܽ сто

 ܽ яܽ   н  ܽ и  ܽ я п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, о

 ܽ д  ܽ н  ܽ и  ܽ м и
 ܽ з к

 ܽ р  ܽ ите
 ܽ р  ܽ ие

 ܽ в о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ к  ܽ и не
 ܽ со

 ܽ стоܽ
  ятеܽ

  л  ܽ ь  ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ й, в до
 ܽ по

 ܽ л  ܽ не
 ܽ н  ܽ ие к у

 ܽ же су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ и  ܽ м. Во
 ܽ з  ܽ мо

 ܽ ж  ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь у
 ܽ п  ܽ ра

 ܽ в  ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ью я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ж

 ܽ и  ܽ з  ܽ не
 ܽ н  ܽ но ва

 ܽ ж  ܽ н  ܽ ы  ܽ м д
 ܽ л  ܽ я су

 ܽ ще
 ܽ ст

 ܽ во
 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ я и ра

 ܽ з  ܽ в  ܽ ит
 ܽ и  ܽ я отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й. Не

 ܽ сܽ   мот
 ܽ р  ܽ я на з

 ܽ нач
 ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   ное ко
 ܽ л  ܽ иче

 ܽ ст
 ܽ во работ, по

 ܽ с  ܽ в  ܽ яܽ   ще
 ܽ н  ܽ н  ܽ ых да

 ܽ н  ܽ но
 ܽ й п

 ܽ роб
 ܽ ле

 ܽ ме, су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуют не

 ܽ кото
 ܽ р  ܽ ые ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ я в по

 ܽ н  ܽ и  ܽ ма
 ܽ н  ܽ и  ܽ и кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь» , что п

 ܽ р  ܽ и  ܽ во
 ܽ д  ܽ ит к м

 ܽ но
 ܽ го  ܽ ва

 ܽ р  ܽ иа
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и о

 ܽ п  ܽ ре
 ܽ де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ й, от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   но
 ܽ ст
 ܽ и, а та

 ܽ к  ܽ же ра
 ܽ з  ܽ л  ܽ ич

 ܽ ию по
 ܽ дхо

 ܽ до
 ܽ в к о

 ܽ це
 ܽ н  ܽ ке и а

 ܽ на
 ܽ л  ܽ и  ܽ зу  ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и на ра

 ܽ з  ܽ н  ܽ ых ее у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ ях. П
 ܽ реܽ
  ж  ܽ де в

 ܽ се
 ܽ го необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ мо от
 ܽ мет

 ܽ ит
 ܽ ь, что ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ичают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ро

 ܽ в, то
 ܽ ва

 ܽ ро
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ и  ܽ з  ܽ во
 ܽ д  ܽ ите

 ܽ ле
 ܽ й, от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ й и ст
 ܽ ра

 ܽ н. Ме
 ܽ ж  ܽ ду  вܽ

  сеܽ
  м  ܽ и эт

 ܽ и  ܽ м  ܽ и у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ я  ܽ м  ܽ и су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вует те

 ܽ сܽ   на
 ܽ я в

 ܽ за  ܽ и  ܽ мо
 ܽ с  ܽ в  ܽ я  ܽ з  ܽ ь: ст

 ܽ ра
 ܽ но

 ܽ ва
 ܽ я и от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ ваܽ
  я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в ко

 ܽ неч
 ܽ но

 ܽ м ито
 ܽ ге за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ ят 

от с
 ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ко

 ܽ н  ܽ к  ܽ рет
 ܽ н  ܽ ых п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ итеܽ
  ле

 ܽ й в
 ܽ ы  ܽ пу

 ܽ с  ܽ кат
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ые то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы. Та

 ܽ к  ܽ и  ܽ м об
 ܽ ра

 ܽ зо
 ܽ м, в о

 ܽ сܽ   но
 ܽ ве в

 ܽ сех о
 ܽ стаܽ

  л  ܽ ь  ܽ н  ܽ ых у
 ܽ ро

 ܽ вܽ   не
 ܽ й ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ле

 ܽ ж  ܽ ит «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ сܽ   по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ваܽ
  ра» , то еܽ

  ст
 ܽ ь эта кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ я я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ба

 ܽ зо
 ܽ во

 ܽ й. « Коܽ
  н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра мо

 ܽ жет ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я ка

 ܽ к сте
 ܽ пе

 ܽ н  ܽ ь п
 ܽ р  ܽ и  ܽ вܽ   ле

 ܽ кате
 ܽ л  ܽ ьܽ   но

 ܽ ст
 ܽ и то

 ܽ ваܽ
  ра д

 ܽ л  ܽ я пот
 ܽ реб

 ܽ ите
 ܽ ле

 ܽ й, кото
 ܽ ра

 ܽ я о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ л  ܽ яет во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь у

 ܽ до
 ܽ в  ܽ лет

 ܽ во
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я це
 ܽ ло

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са их т
 ܽ ребо

 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ й» . Чаܽ

  сто кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ ию «

 ܽ ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра»  п

 ܽ р  ܽ и  ܽ ра
 ܽ в  ܽ н  ܽ и  ܽ вают к кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я» . А. С. Лу
 ܽ ка

 ܽ ш  ܽ и  ܽ н дает с
 ܽ ле

 ܽ дую
 ܽ щее о

 ܽ п  ܽ реܽ
  де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ ие: « Поܽ

  д ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ью п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я по

 ܽ н  ܽ и  ܽ мает
 ܽ с  ܽ я е

 ܽ го реа
 ܽ л  ܽ ь  ܽ на

 ܽ я и поте
 ܽ н  ܽ ц  ܽ иа

 ܽ л  ܽ ь  ܽ на
 ܽ я с

 ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь, в реа
 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ых у

 ܽ с  ܽ ло
 ܽ в  ܽ и  ܽ ях, п

 ܽ рое
 ܽ кт

 ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь, и
 ܽ з  ܽ гота

 ܽ в  ܽ л  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь и сб

 ܽ ы  ܽ ват
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы, кото

 ܽ р  ܽ ые по це
 ܽ но

 ܽ в  ܽ ы  ܽ м и не
 ܽ це

 ܽ но
 ܽ вܽ   ы  ܽ м ха

 ܽ ра
 ܽ кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м бо
 ܽ лее п

 ܽ р  ܽ и  ܽ в  ܽ леܽ
  кате

 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ы д
 ܽ л  ܽ я пот

 ܽ реб
 ܽ итеܽ

  ле
 ܽ й, че

 ܽ м то
 ܽ ва

 ܽ р  ܽ ы ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ в. О
 ܽ д  ܽ на

 ܽ ко ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ м  ܽ ы  ܽ м, но  не до
 ܽ статочܽ

  н  ܽ ы  ܽ м у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ ие
 ܽ м ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я. П
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ ит
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ ную 

п
 ܽ ро

 ܽ ду
 ܽ к  ܽ ц  ܽ ию, но не б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Я

 ܽ р  ܽ к  ܽ и  ܽ м п
 ܽ р  ܽ и  ܽ ме

 ܽ ро
 ܽ м та

 ܽ ко
 ܽ й с

 ܽ иту аܽ
  ц  ܽ и  ܽ и я

 ܽ вܽ   л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я со

 ܽ сто
 ܽ я  ܽ н  ܽ ие м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й вое

 ܽ н  ܽ но-
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ м  ܽ ы  ܽ ш  ܽ ле
 ܽ н  ܽ но

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са. Л
 ܽ ь  ܽ во

 ܽ ва ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я ка
 ܽ к от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ ите

 ܽ л  ܽ ь  ܽ ную кате
 ܽ го
 ܽ р  ܽ ию, то е

 ܽ ст
 ܽ ь ка

 ܽ ж  ܽ дое п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ ие по те

 ܽ м и
 ܽ л  ܽ и и

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м ха
 ܽ раܽ
  кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м со
 ܽ по

 ܽ стаܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ с  ܽ я с ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нта

 ܽ м  ܽ и. Та
 ܽ ко

 ܽ й мето
 ܽ до

 ܽ ло
 ܽ г  ܽ иче

 ܽ с  ܽ к  ܽ и  ܽ й по
 ܽ дхо

 ܽ д к о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ ке ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ и п
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я яܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ сܽ   я до
 ܽ во

 ܽ л  ܽ ь  ܽ но ра
 ܽ с  ܽ п  ܽ ро

 ܽ ст
 ܽ ра

 ܽ не
 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ м и до

 ܽ статочܽ
  но у

 ܽ доб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м с точ

 ܽ к  ܽ и з
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я каܽ
  к ло

 ܽ г  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го во
 ܽ с  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я, та
 ܽ к и мате

 ܽ мат
 ܽ иче

 ܽ сܽ   ко
 ܽ го о

 ܽ п  ܽ и  ܽ са
 ܽ н  ܽ и  ܽ я. В

 ܽ ме
 ܽ сте с те

 ܽ м о
 ܽ н не от

 ܽ ра
 ܽ жает вܽ

  се
 ܽ й г

 ܽ лу бܽ
  и  ܽ н  ܽ ы кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  и и
 ܽ меет р

 ܽ я  ܽ д су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых не
 ܽ до

 ܽ стат
 ܽ ко

 ܽ в. С учето
 ܽ м в

 ܽ се
 ܽ го в

 ܽ ы  ܽ ше
 ܽ пе

 ܽ реч
 ܽ и  ܽ сܽ   ле

 ܽ н  ܽ но
 ܽ го мо

 ܽ ж  ܽ но сфо
 ܽ р  ܽ му

 ܽ л  ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ леܽ
  дую

 ܽ щее о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ деܽ
  ле

 ܽ н  ܽ ие: ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я – это ко

 ܽ м  ܽ п  ܽ ле
 ܽ к  ܽ с  ܽ на

 ܽ я ха
 ܽ ра

 ܽ ктеܽ
  р  ܽ и  ܽ ст

 ܽ и  ܽ ка п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, ха

 ܽ ра
 ܽ ктеܽ

  р  ܽ и  ܽ зу юܽ
  ща

 ܽ я е
 ܽ го во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в любо

 ܽ й мо
 ܽ ме

 ܽ нт в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и обе

 ܽ с  ܽ печ
 ܽ и  ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ во

 ܽ и ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ н  ܽ ые п
 ܽ ре

 ܽ и  ܽ му
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ва и п

 ܽ р  ܽ иб
 ܽ ы  ܽ л  ܽ ь  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь, а та

 ܽ к  ܽ же аܽ
  да

 ܽ пт
 ܽ и  ܽ ро

 ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я к по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ но и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ щ  ܽ и  ܽ м  ܽ сܽ   я у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ и  ܽ я  ܽ м в
 ܽ не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й 

с
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ ы. В
 ܽ ы  ܽ ше

 ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ве
 ܽ де

 ܽ н  ܽ н  ܽ ые о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ и  ܽ я ра
 ܽ с  ܽ сܽ   мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают кате
 ܽ го

 ܽ р  ܽ ию «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  каܽ
  к веܽ

  л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ ну  по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ ную, но о

 ܽ на, ка
 ܽ к и м

 ܽ но
 ܽ же

 ܽ ст
 ܽ во д

 ܽ ру
 ܽ г  ܽ их э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ с  ܽ к  ܽ их кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ й, не я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я та

 ܽ ко
 ܽ во

 ܽ й: в о
 ܽ п  ܽ реܽ

  де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ й пе
 ܽ р  ܽ ио

 ܽ д в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м, а в с
 ܽ ле

 ܽ дуюܽ
  щ  ܽ и  ܽ й пе

 ܽ р  ܽ ио
 ܽ д (

 ܽ п  ܽ р  ܽ и и
 ܽ з  ܽ ме

 ܽ н  ܽ и  ܽ вܽ   ше
 ܽ й  ܽ с  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ъю
 ܽ н  ܽ кту

 ܽ ре р
 ܽ ы  ܽ н  ܽ ка и и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ и  ܽ в  ܽ ше

 ܽ й  ܽ с  ܽ я вܽ
  не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й с

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ ы) – не ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Т.е. ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я – кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ я, за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ я  ܽ ща
 ܽ я от м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их фа

 ܽ кто
 ܽ ро

 ܽ в и ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ ща
 ܽ я  ܽ с  ܽ я с тече

 ܽ н  ܽ ие
 ܽ м в

 ܽ реܽ
  ме

 ܽ н  ܽ и. 

ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ й бо

 ܽ р  ܽ ьб
 ܽ ы, соот

 ܽ вет
 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ ие «
 ܽ р  ܽ ы  ܽ н  ܽ ку  по

 ܽ ку
 ܽ патеܽ

  л  ܽ я» . У
 ܽ ро

 ܽ веܽ
  н  ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я до
 ܽ л  ܽ жеܽ

  н стат
 ܽ ь по

 ܽ ка
 ܽ затеܽ

  ле
 ܽ м э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го со
 ܽ сто

 ܽ яܽ   н  ܽ и  ܽ я п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, о

 ܽ д  ܽ н  ܽ и  ܽ м и
 ܽ з к

 ܽ р  ܽ ите
 ܽ р  ܽ ие

 ܽ в о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ к  ܽ и не
 ܽ со

 ܽ стоܽ
  ятеܽ

  л  ܽ ь  ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ й, в до
 ܽ по

 ܽ л  ܽ не
 ܽ н  ܽ ие к у

 ܽ же су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ и  ܽ м. Во
 ܽ з  ܽ мо

 ܽ ж  ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь у
 ܽ п  ܽ ра

 ܽ в  ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ью я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ж

 ܽ и  ܽ з  ܽ не
 ܽ н  ܽ но ва

 ܽ ж  ܽ н  ܽ ы  ܽ м д
 ܽ л  ܽ я су

 ܽ ще
 ܽ ст

 ܽ во
 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ я и ра

 ܽ з  ܽ в  ܽ ит
 ܽ и  ܽ я отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й. Не

 ܽ сܽ   мот
 ܽ р  ܽ я на з

 ܽ нач
 ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   ное ко
 ܽ л  ܽ иче

 ܽ ст
 ܽ во работ, по

 ܽ с  ܽ в  ܽ яܽ   ще
 ܽ н  ܽ н  ܽ ых да

 ܽ н  ܽ но
 ܽ й п

 ܽ роб
 ܽ ле

 ܽ ме, су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуют не

 ܽ кото
 ܽ р  ܽ ые ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ я в по

 ܽ н  ܽ и  ܽ ма
 ܽ н  ܽ и  ܽ и кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь» , что п

 ܽ р  ܽ и  ܽ во
 ܽ д  ܽ ит к м

 ܽ но
 ܽ го  ܽ ва

 ܽ р  ܽ иа
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и о

 ܽ п  ܽ ре
 ܽ де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ й, от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   но
 ܽ ст
 ܽ и, а та

 ܽ к  ܽ же ра
 ܽ з  ܽ л  ܽ ич

 ܽ ию по
 ܽ дхо

 ܽ до
 ܽ в к о

 ܽ це
 ܽ н  ܽ ке и а

 ܽ на
 ܽ л  ܽ и  ܽ зу  ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и на ра

 ܽ з  ܽ н  ܽ ых ее у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ ях. П
 ܽ реܽ
  ж  ܽ де в

 ܽ се
 ܽ го необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ мо от
 ܽ мет

 ܽ ит
 ܽ ь, что ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ичают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ро

 ܽ в, то
 ܽ ва

 ܽ ро
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ и  ܽ з  ܽ во
 ܽ д  ܽ ите

 ܽ ле
 ܽ й, от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ й и ст
 ܽ ра

 ܽ н. Ме
 ܽ ж  ܽ ду  вܽ

  сеܽ
  м  ܽ и эт

 ܽ и  ܽ м  ܽ и у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ я  ܽ м  ܽ и су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вует те

 ܽ сܽ   на
 ܽ я в

 ܽ за  ܽ и  ܽ мо
 ܽ с  ܽ в  ܽ я  ܽ з  ܽ ь: ст

 ܽ ра
 ܽ но

 ܽ ва
 ܽ я и от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ ваܽ
  я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в ко

 ܽ неч
 ܽ но

 ܽ м ито
 ܽ ге за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ ят 

от с
 ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ко

 ܽ н  ܽ к  ܽ рет
 ܽ н  ܽ ых п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ итеܽ
  ле

 ܽ й в
 ܽ ы  ܽ пу

 ܽ с  ܽ кат
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ые то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы. Та

 ܽ к  ܽ и  ܽ м об
 ܽ ра

 ܽ зо
 ܽ м, в о

 ܽ сܽ   но
 ܽ ве в

 ܽ сех о
 ܽ стаܽ

  л  ܽ ь  ܽ н  ܽ ых у
 ܽ ро

 ܽ вܽ   не
 ܽ й ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ле

 ܽ ж  ܽ ит «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ сܽ   по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ваܽ
  ра» , то еܽ

  ст
 ܽ ь эта кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ я я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ба

 ܽ зо
 ܽ во

 ܽ й. « Коܽ
  н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра мо

 ܽ жет ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я ка

 ܽ к сте
 ܽ пе

 ܽ н  ܽ ь п
 ܽ р  ܽ и  ܽ вܽ   ле

 ܽ кате
 ܽ л  ܽ ьܽ   но

 ܽ ст
 ܽ и то

 ܽ ваܽ
  ра д

 ܽ л  ܽ я пот
 ܽ реб

 ܽ ите
 ܽ ле

 ܽ й, кото
 ܽ ра

 ܽ я о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ л  ܽ яет во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь у

 ܽ до
 ܽ в  ܽ лет

 ܽ во
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я це
 ܽ ло

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са их т
 ܽ ребо

 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ й» . Чаܽ

  сто кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ ию «

 ܽ ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра»  п

 ܽ р  ܽ и  ܽ ра
 ܽ в  ܽ н  ܽ и  ܽ вают к кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я» . А. С. Лу
 ܽ ка

 ܽ ш  ܽ и  ܽ н дает с
 ܽ ле

 ܽ дую
 ܽ щее о

 ܽ п  ܽ реܽ
  де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ ие: « Поܽ

  д ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ью п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я по

 ܽ н  ܽ и  ܽ мает
 ܽ с  ܽ я е

 ܽ го реа
 ܽ л  ܽ ь  ܽ на

 ܽ я и поте
 ܽ н  ܽ ц  ܽ иа

 ܽ л  ܽ ь  ܽ на
 ܽ я с

 ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь, в реа
 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ых у

 ܽ с  ܽ ло
 ܽ в  ܽ и  ܽ ях, п

 ܽ рое
 ܽ кт

 ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь, и
 ܽ з  ܽ гота

 ܽ в  ܽ л  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь и сб

 ܽ ы  ܽ ват
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы, кото

 ܽ р  ܽ ые по це
 ܽ но

 ܽ в  ܽ ы  ܽ м и не
 ܽ це

 ܽ но
 ܽ вܽ   ы  ܽ м ха

 ܽ ра
 ܽ кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м бо
 ܽ лее п

 ܽ р  ܽ и  ܽ в  ܽ леܽ
  кате

 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ы д
 ܽ л  ܽ я пот

 ܽ реб
 ܽ итеܽ

  ле
 ܽ й, че

 ܽ м то
 ܽ ва

 ܽ р  ܽ ы ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ в. О
 ܽ д  ܽ на

 ܽ ко ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ м  ܽ ы  ܽ м, но  не до
 ܽ статочܽ

  н  ܽ ы  ܽ м у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ ие
 ܽ м ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я. П
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ ит
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ ную 

п
 ܽ ро

 ܽ ду
 ܽ к  ܽ ц  ܽ ию, но не б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Я

 ܽ р  ܽ к  ܽ и  ܽ м п
 ܽ р  ܽ и  ܽ ме

 ܽ ро
 ܽ м та

 ܽ ко
 ܽ й с

 ܽ иту аܽ
  ц  ܽ и  ܽ и я

 ܽ вܽ   л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я со

 ܽ сто
 ܽ я  ܽ н  ܽ ие м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й вое

 ܽ н  ܽ но-
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ м  ܽ ы  ܽ ш  ܽ ле
 ܽ н  ܽ но

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са. Л
 ܽ ь  ܽ во

 ܽ ва ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я ка
 ܽ к от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ ите

 ܽ л  ܽ ь  ܽ ную кате
 ܽ го
 ܽ р  ܽ ию, то е

 ܽ ст
 ܽ ь ка

 ܽ ж  ܽ дое п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ ие по те

 ܽ м и
 ܽ л  ܽ и и

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м ха
 ܽ раܽ
  кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м со
 ܽ по

 ܽ стаܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ с  ܽ я с ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нта

 ܽ м  ܽ и. Та
 ܽ ко

 ܽ й мето
 ܽ до

 ܽ ло
 ܽ г  ܽ иче

 ܽ с  ܽ к  ܽ и  ܽ й по
 ܽ дхо

 ܽ д к о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ ке ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ и п
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я яܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ сܽ   я до
 ܽ во

 ܽ л  ܽ ь  ܽ но ра
 ܽ с  ܽ п  ܽ ро

 ܽ ст
 ܽ ра

 ܽ не
 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ м и до

 ܽ статочܽ
  но у

 ܽ доб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м с точ

 ܽ к  ܽ и з
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я каܽ
  к ло

 ܽ г  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го во
 ܽ с  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я, та
 ܽ к и мате

 ܽ мат
 ܽ иче

 ܽ сܽ   ко
 ܽ го о

 ܽ п  ܽ и  ܽ са
 ܽ н  ܽ и  ܽ я. В

 ܽ ме
 ܽ сте с те

 ܽ м о
 ܽ н не от

 ܽ ра
 ܽ жает вܽ

  се
 ܽ й г

 ܽ лу бܽ
  и  ܽ н  ܽ ы кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  и и
 ܽ меет р

 ܽ я  ܽ д су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых не
 ܽ до

 ܽ стат
 ܽ ко

 ܽ в. С учето
 ܽ м в

 ܽ се
 ܽ го в

 ܽ ы  ܽ ше
 ܽ пе

 ܽ реч
 ܽ и  ܽ сܽ   ле

 ܽ н  ܽ но
 ܽ го мо

 ܽ ж  ܽ но сфо
 ܽ р  ܽ му

 ܽ л  ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ леܽ
  дую

 ܽ щее о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ деܽ
  ле

 ܽ н  ܽ ие: ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я – это ко

 ܽ м  ܽ п  ܽ ле
 ܽ к  ܽ с  ܽ на

 ܽ я ха
 ܽ ра

 ܽ ктеܽ
  р  ܽ и  ܽ ст

 ܽ и  ܽ ка п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, ха

 ܽ ра
 ܽ ктеܽ

  р  ܽ и  ܽ зу юܽ
  ща

 ܽ я е
 ܽ го во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в любо

 ܽ й мо
 ܽ ме

 ܽ нт в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и обе

 ܽ с  ܽ печ
 ܽ и  ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ во

 ܽ и ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ н  ܽ ые п
 ܽ ре

 ܽ и  ܽ му
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ва и п

 ܽ р  ܽ иб
 ܽ ы  ܽ л  ܽ ь  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь, а та

 ܽ к  ܽ же аܽ
  да

 ܽ пт
 ܽ и  ܽ ро

 ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я к по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ но и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ щ  ܽ и  ܽ м  ܽ сܽ   я у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ и  ܽ я  ܽ м в
 ܽ не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й 

с
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ ы. В
 ܽ ы  ܽ ше

 ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ве
 ܽ де

 ܽ н  ܽ н  ܽ ые о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ и  ܽ я ра
 ܽ с  ܽ сܽ   мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают кате
 ܽ го

 ܽ р  ܽ ию «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  каܽ
  к веܽ

  л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ ну  по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ ную, но о

 ܽ на, ка
 ܽ к и м

 ܽ но
 ܽ же

 ܽ ст
 ܽ во д

 ܽ ру
 ܽ г  ܽ их э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ с  ܽ к  ܽ их кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ й, не я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я та

 ܽ ко
 ܽ во

 ܽ й: в о
 ܽ п  ܽ реܽ

  де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ й пе
 ܽ р  ܽ ио

 ܽ д в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м, а в с
 ܽ ле

 ܽ дуюܽ
  щ  ܽ и  ܽ й пе

 ܽ р  ܽ ио
 ܽ д (

 ܽ п  ܽ р  ܽ и и
 ܽ з  ܽ ме

 ܽ н  ܽ и  ܽ вܽ   ше
 ܽ й  ܽ с  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ъю
 ܽ н  ܽ кту

 ܽ ре р
 ܽ ы  ܽ н  ܽ ка и и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ и  ܽ в  ܽ ше

 ܽ й  ܽ с  ܽ я вܽ
  не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й с

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ ы) – не ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Т.е. ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я – кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ я, за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ я  ܽ ща
 ܽ я от м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их фа

 ܽ кто
 ܽ ро

 ܽ в и ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ ща
 ܽ я  ܽ с  ܽ я с тече

 ܽ н  ܽ ие
 ܽ м в

 ܽ реܽ
  ме

 ܽ н  ܽ и. 

ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ й бо

 ܽ р  ܽ ьб
 ܽ ы, соот

 ܽ вет
 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ ие «
 ܽ р  ܽ ы  ܽ н  ܽ ку  по

 ܽ ку
 ܽ патеܽ

  л  ܽ я» . У
 ܽ ро

 ܽ веܽ
  н  ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я до
 ܽ л  ܽ жеܽ

  н стат
 ܽ ь по

 ܽ ка
 ܽ затеܽ

  ле
 ܽ м э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го со
 ܽ сто

 ܽ яܽ   н  ܽ и  ܽ я п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, о

 ܽ д  ܽ н  ܽ и  ܽ м и
 ܽ з к

 ܽ р  ܽ ите
 ܽ р  ܽ ие

 ܽ в о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ к  ܽ и не
 ܽ со

 ܽ стоܽ
  ятеܽ

  л  ܽ ь  ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ й, в до
 ܽ по

 ܽ л  ܽ не
 ܽ н  ܽ ие к у

 ܽ же су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ и  ܽ м. Во
 ܽ з  ܽ мо

 ܽ ж  ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь у
 ܽ п  ܽ ра

 ܽ в  ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ью я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ж

 ܽ и  ܽ з  ܽ не
 ܽ н  ܽ но ва

 ܽ ж  ܽ н  ܽ ы  ܽ м д
 ܽ л  ܽ я су

 ܽ ще
 ܽ ст

 ܽ во
 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ я и ра

 ܽ з  ܽ в  ܽ ит
 ܽ и  ܽ я отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й. Не

 ܽ сܽ   мот
 ܽ р  ܽ я на з

 ܽ нач
 ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   ное ко
 ܽ л  ܽ иче

 ܽ ст
 ܽ во работ, по

 ܽ с  ܽ в  ܽ яܽ   ще
 ܽ н  ܽ н  ܽ ых да

 ܽ н  ܽ но
 ܽ й п

 ܽ роб
 ܽ ле

 ܽ ме, су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуют не

 ܽ кото
 ܽ р  ܽ ые ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ я в по

 ܽ н  ܽ и  ܽ ма
 ܽ н  ܽ и  ܽ и кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь» , что п

 ܽ р  ܽ и  ܽ во
 ܽ д  ܽ ит к м

 ܽ но
 ܽ го  ܽ ва

 ܽ р  ܽ иа
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и о

 ܽ п  ܽ ре
 ܽ де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ й, от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   но
 ܽ ст
 ܽ и, а та

 ܽ к  ܽ же ра
 ܽ з  ܽ л  ܽ ич

 ܽ ию по
 ܽ дхо

 ܽ до
 ܽ в к о

 ܽ це
 ܽ н  ܽ ке и а

 ܽ на
 ܽ л  ܽ и  ܽ зу  ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и на ра

 ܽ з  ܽ н  ܽ ых ее у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ ях. П
 ܽ реܽ
  ж  ܽ де в

 ܽ се
 ܽ го необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ мо от
 ܽ мет

 ܽ ит
 ܽ ь, что ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ичают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ро

 ܽ в, то
 ܽ ва

 ܽ ро
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ и  ܽ з  ܽ во
 ܽ д  ܽ ите

 ܽ ле
 ܽ й, от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ й и ст
 ܽ ра

 ܽ н. Ме
 ܽ ж  ܽ ду  вܽ

  сеܽ
  м  ܽ и эт

 ܽ и  ܽ м  ܽ и у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ я  ܽ м  ܽ и су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вует те

 ܽ сܽ   на
 ܽ я в

 ܽ за  ܽ и  ܽ мо
 ܽ с  ܽ в  ܽ я  ܽ з  ܽ ь: ст

 ܽ ра
 ܽ но

 ܽ ва
 ܽ я и от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ ваܽ
  я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в ко

 ܽ неч
 ܽ но

 ܽ м ито
 ܽ ге за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ ят 

от с
 ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ко

 ܽ н  ܽ к  ܽ рет
 ܽ н  ܽ ых п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ итеܽ
  ле

 ܽ й в
 ܽ ы  ܽ пу

 ܽ с  ܽ кат
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ые то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы. Та

 ܽ к  ܽ и  ܽ м об
 ܽ ра

 ܽ зо
 ܽ м, в о

 ܽ сܽ   но
 ܽ ве в

 ܽ сех о
 ܽ стаܽ

  л  ܽ ь  ܽ н  ܽ ых у
 ܽ ро

 ܽ вܽ   не
 ܽ й ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ле

 ܽ ж  ܽ ит «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ сܽ   по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ваܽ
  ра» , то еܽ

  ст
 ܽ ь эта кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ я я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ба

 ܽ зо
 ܽ во

 ܽ й. « Коܽ
  н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра мо

 ܽ жет ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я ка

 ܽ к сте
 ܽ пе

 ܽ н  ܽ ь п
 ܽ р  ܽ и  ܽ вܽ   ле

 ܽ кате
 ܽ л  ܽ ьܽ   но

 ܽ ст
 ܽ и то

 ܽ ваܽ
  ра д

 ܽ л  ܽ я пот
 ܽ реб

 ܽ ите
 ܽ ле

 ܽ й, кото
 ܽ ра

 ܽ я о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ л  ܽ яет во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь у

 ܽ до
 ܽ в  ܽ лет

 ܽ во
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я це
 ܽ ло

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са их т
 ܽ ребо

 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ й» . Чаܽ

  сто кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ ию «

 ܽ ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра»  п

 ܽ р  ܽ и  ܽ ра
 ܽ в  ܽ н  ܽ и  ܽ вают к кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я» . А. С. Лу
 ܽ ка

 ܽ ш  ܽ и  ܽ н дает с
 ܽ ле

 ܽ дую
 ܽ щее о

 ܽ п  ܽ реܽ
  де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ ие: « Поܽ

  д ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ью п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я по

 ܽ н  ܽ и  ܽ мает
 ܽ с  ܽ я е

 ܽ го реа
 ܽ л  ܽ ь  ܽ на

 ܽ я и поте
 ܽ н  ܽ ц  ܽ иа

 ܽ л  ܽ ь  ܽ на
 ܽ я с

 ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь, в реа
 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ых у

 ܽ с  ܽ ло
 ܽ в  ܽ и  ܽ ях, п

 ܽ рое
 ܽ кт

 ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь, и
 ܽ з  ܽ гота

 ܽ в  ܽ л  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь и сб

 ܽ ы  ܽ ват
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы, кото

 ܽ р  ܽ ые по це
 ܽ но

 ܽ в  ܽ ы  ܽ м и не
 ܽ це

 ܽ но
 ܽ вܽ   ы  ܽ м ха

 ܽ ра
 ܽ кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м бо
 ܽ лее п

 ܽ р  ܽ и  ܽ в  ܽ леܽ
  кате

 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ы д
 ܽ л  ܽ я пот

 ܽ реб
 ܽ итеܽ

  ле
 ܽ й, че

 ܽ м то
 ܽ ва

 ܽ р  ܽ ы ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ в. О
 ܽ д  ܽ на

 ܽ ко ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ м  ܽ ы  ܽ м, но  не до
 ܽ статочܽ

  н  ܽ ы  ܽ м у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ ие
 ܽ м ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я. П
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ ит
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ ную 

п
 ܽ ро

 ܽ ду
 ܽ к  ܽ ц  ܽ ию, но не б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Я

 ܽ р  ܽ к  ܽ и  ܽ м п
 ܽ р  ܽ и  ܽ ме

 ܽ ро
 ܽ м та

 ܽ ко
 ܽ й с

 ܽ иту аܽ
  ц  ܽ и  ܽ и я

 ܽ вܽ   л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я со

 ܽ сто
 ܽ я  ܽ н  ܽ ие м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й вое

 ܽ н  ܽ но-
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ м  ܽ ы  ܽ ш  ܽ ле
 ܽ н  ܽ но

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са. Л
 ܽ ь  ܽ во

 ܽ ва ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я ка
 ܽ к от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ ите

 ܽ л  ܽ ь  ܽ ную кате
 ܽ го
 ܽ р  ܽ ию, то е

 ܽ ст
 ܽ ь ка

 ܽ ж  ܽ дое п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ ие по те

 ܽ м и
 ܽ л  ܽ и и

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м ха
 ܽ раܽ
  кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м со
 ܽ по

 ܽ стаܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ с  ܽ я с ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нта

 ܽ м  ܽ и. Та
 ܽ ко

 ܽ й мето
 ܽ до

 ܽ ло
 ܽ г  ܽ иче

 ܽ с  ܽ к  ܽ и  ܽ й по
 ܽ дхо

 ܽ д к о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ ке ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ и п
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я яܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ сܽ   я до
 ܽ во

 ܽ л  ܽ ь  ܽ но ра
 ܽ с  ܽ п  ܽ ро

 ܽ ст
 ܽ ра

 ܽ не
 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ м и до

 ܽ статочܽ
  но у

 ܽ доб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м с точ

 ܽ к  ܽ и з
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я каܽ
  к ло

 ܽ г  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го во
 ܽ с  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я, та
 ܽ к и мате

 ܽ мат
 ܽ иче

 ܽ сܽ   ко
 ܽ го о

 ܽ п  ܽ и  ܽ са
 ܽ н  ܽ и  ܽ я. В

 ܽ ме
 ܽ сте с те

 ܽ м о
 ܽ н не от

 ܽ ра
 ܽ жает вܽ

  се
 ܽ й г

 ܽ лу бܽ
  и  ܽ н  ܽ ы кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  и и
 ܽ меет р

 ܽ я  ܽ д су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых не
 ܽ до

 ܽ стат
 ܽ ко

 ܽ в. С учето
 ܽ м в

 ܽ се
 ܽ го в

 ܽ ы  ܽ ше
 ܽ пе

 ܽ реч
 ܽ и  ܽ сܽ   ле

 ܽ н  ܽ но
 ܽ го мо

 ܽ ж  ܽ но сфо
 ܽ р  ܽ му

 ܽ л  ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ леܽ
  дую

 ܽ щее о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ деܽ
  ле

 ܽ н  ܽ ие: ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я – это ко

 ܽ м  ܽ п  ܽ ле
 ܽ к  ܽ с  ܽ на

 ܽ я ха
 ܽ ра

 ܽ ктеܽ
  р  ܽ и  ܽ ст

 ܽ и  ܽ ка п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, ха

 ܽ ра
 ܽ ктеܽ

  р  ܽ и  ܽ зу юܽ
  ща

 ܽ я е
 ܽ го во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в любо

 ܽ й мо
 ܽ ме

 ܽ нт в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и обе

 ܽ с  ܽ печ
 ܽ и  ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ во

 ܽ и ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ н  ܽ ые п
 ܽ ре

 ܽ и  ܽ му
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ва и п

 ܽ р  ܽ иб
 ܽ ы  ܽ л  ܽ ь  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь, а та

 ܽ к  ܽ же аܽ
  да

 ܽ пт
 ܽ и  ܽ ро

 ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я к по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ но и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ щ  ܽ и  ܽ м  ܽ сܽ   я у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ и  ܽ я  ܽ м в
 ܽ не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й 

с
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ ы. В
 ܽ ы  ܽ ше

 ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ве
 ܽ де

 ܽ н  ܽ н  ܽ ые о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ и  ܽ я ра
 ܽ с  ܽ сܽ   мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают кате
 ܽ го

 ܽ р  ܽ ию «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  каܽ
  к веܽ

  л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ ну  по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ ную, но о

 ܽ на, ка
 ܽ к и м

 ܽ но
 ܽ же

 ܽ ст
 ܽ во д

 ܽ ру
 ܽ г  ܽ их э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ с  ܽ к  ܽ их кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ й, не я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я та

 ܽ ко
 ܽ во

 ܽ й: в о
 ܽ п  ܽ реܽ

  де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ й пе
 ܽ р  ܽ ио

 ܽ д в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м, а в с
 ܽ ле

 ܽ дуюܽ
  щ  ܽ и  ܽ й пе

 ܽ р  ܽ ио
 ܽ д (

 ܽ п  ܽ р  ܽ и и
 ܽ з  ܽ ме

 ܽ н  ܽ и  ܽ вܽ   ше
 ܽ й  ܽ с  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ъю
 ܽ н  ܽ кту

 ܽ ре р
 ܽ ы  ܽ н  ܽ ка и и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ и  ܽ в  ܽ ше

 ܽ й  ܽ с  ܽ я вܽ
  не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й с

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ ы) – не ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Т.е. ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я – кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ я, за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ я  ܽ ща
 ܽ я от м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их фа

 ܽ кто
 ܽ ро

 ܽ в и ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ ща
 ܽ я  ܽ с  ܽ я с тече

 ܽ н  ܽ ие
 ܽ м в

 ܽ реܽ
  ме

 ܽ н  ܽ и. 

ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ й бо

 ܽ р  ܽ ьб
 ܽ ы, соот

 ܽ вет
 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ ие «
 ܽ р  ܽ ы  ܽ н  ܽ ку  по

 ܽ ку
 ܽ патеܽ

  л  ܽ я» . У
 ܽ ро

 ܽ веܽ
  н  ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я до
 ܽ л  ܽ жеܽ

  н стат
 ܽ ь по

 ܽ ка
 ܽ затеܽ

  ле
 ܽ м э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го со
 ܽ сто

 ܽ яܽ   н  ܽ и  ܽ я п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, о

 ܽ д  ܽ н  ܽ и  ܽ м и
 ܽ з к

 ܽ р  ܽ ите
 ܽ р  ܽ ие

 ܽ в о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ к  ܽ и не
 ܽ со

 ܽ стоܽ
  ятеܽ

  л  ܽ ь  ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ й, в до
 ܽ по

 ܽ л  ܽ не
 ܽ н  ܽ ие к у

 ܽ же су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ и  ܽ м. Во
 ܽ з  ܽ мо

 ܽ ж  ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь у
 ܽ п  ܽ ра

 ܽ в  ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ью я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ж

 ܽ и  ܽ з  ܽ не
 ܽ н  ܽ но ва

 ܽ ж  ܽ н  ܽ ы  ܽ м д
 ܽ л  ܽ я су

 ܽ ще
 ܽ ст

 ܽ во
 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ я и ра

 ܽ з  ܽ в  ܽ ит
 ܽ и  ܽ я отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й. Не

 ܽ сܽ   мот
 ܽ р  ܽ я на з

 ܽ нач
 ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   ное ко
 ܽ л  ܽ иче

 ܽ ст
 ܽ во работ, по

 ܽ с  ܽ в  ܽ яܽ   ще
 ܽ н  ܽ н  ܽ ых да

 ܽ н  ܽ но
 ܽ й п

 ܽ роб
 ܽ ле

 ܽ ме, су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуют не

 ܽ кото
 ܽ р  ܽ ые ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ я в по

 ܽ н  ܽ и  ܽ ма
 ܽ н  ܽ и  ܽ и кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь» , что п

 ܽ р  ܽ и  ܽ во
 ܽ д  ܽ ит к м

 ܽ но
 ܽ го  ܽ ва

 ܽ р  ܽ иа
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и о

 ܽ п  ܽ ре
 ܽ де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ й, от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   но
 ܽ ст
 ܽ и, а та

 ܽ к  ܽ же ра
 ܽ з  ܽ л  ܽ ич

 ܽ ию по
 ܽ дхо

 ܽ до
 ܽ в к о

 ܽ це
 ܽ н  ܽ ке и а

 ܽ на
 ܽ л  ܽ и  ܽ зу  ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и на ра

 ܽ з  ܽ н  ܽ ых ее у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ ях. П
 ܽ реܽ
  ж  ܽ де в

 ܽ се
 ܽ го необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ мо от
 ܽ мет

 ܽ ит
 ܽ ь, что ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ичают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ро

 ܽ в, то
 ܽ ва

 ܽ ро
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ и  ܽ з  ܽ во
 ܽ д  ܽ ите

 ܽ ле
 ܽ й, от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ й и ст
 ܽ ра

 ܽ н. Ме
 ܽ ж  ܽ ду  вܽ

  сеܽ
  м  ܽ и эт

 ܽ и  ܽ м  ܽ и у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ я  ܽ м  ܽ и су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вует те

 ܽ сܽ   на
 ܽ я в

 ܽ за  ܽ и  ܽ мо
 ܽ с  ܽ в  ܽ я  ܽ з  ܽ ь: ст

 ܽ ра
 ܽ но

 ܽ ва
 ܽ я и от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ ваܽ
  я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в ко

 ܽ неч
 ܽ но

 ܽ м ито
 ܽ ге за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ ят 

от с
 ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ко

 ܽ н  ܽ к  ܽ рет
 ܽ н  ܽ ых п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ итеܽ
  ле

 ܽ й в
 ܽ ы  ܽ пу

 ܽ с  ܽ кат
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ые то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы. Та

 ܽ к  ܽ и  ܽ м об
 ܽ ра

 ܽ зо
 ܽ м, в о

 ܽ сܽ   но
 ܽ ве в

 ܽ сех о
 ܽ стаܽ

  л  ܽ ь  ܽ н  ܽ ых у
 ܽ ро

 ܽ вܽ   не
 ܽ й ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ле

 ܽ ж  ܽ ит «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ сܽ   по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ваܽ
  ра» , то еܽ

  ст
 ܽ ь эта кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ я я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ба

 ܽ зо
 ܽ во

 ܽ й. « Коܽ
  н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра мо

 ܽ жет ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я ка

 ܽ к сте
 ܽ пе

 ܽ н  ܽ ь п
 ܽ р  ܽ и  ܽ вܽ   ле

 ܽ кате
 ܽ л  ܽ ьܽ   но

 ܽ ст
 ܽ и то

 ܽ ваܽ
  ра д

 ܽ л  ܽ я пот
 ܽ реб

 ܽ ите
 ܽ ле

 ܽ й, кото
 ܽ ра

 ܽ я о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ л  ܽ яет во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь у

 ܽ до
 ܽ в  ܽ лет

 ܽ во
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я це
 ܽ ло

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са их т
 ܽ ребо

 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ й» . Чаܽ

  сто кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ ию «

 ܽ ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра»  п

 ܽ р  ܽ и  ܽ ра
 ܽ в  ܽ н  ܽ и  ܽ вают к кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я» . А. С. Лу
 ܽ ка

 ܽ ш  ܽ и  ܽ н дает с
 ܽ ле

 ܽ дую
 ܽ щее о

 ܽ п  ܽ реܽ
  де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ ие: « Поܽ

  д ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ью п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я по

 ܽ н  ܽ и  ܽ мает
 ܽ с  ܽ я е

 ܽ го реа
 ܽ л  ܽ ь  ܽ на

 ܽ я и поте
 ܽ н  ܽ ц  ܽ иа

 ܽ л  ܽ ь  ܽ на
 ܽ я с

 ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь, в реа
 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ых у

 ܽ с  ܽ ло
 ܽ в  ܽ и  ܽ ях, п

 ܽ рое
 ܽ кт

 ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь, и
 ܽ з  ܽ гота

 ܽ в  ܽ л  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь и сб

 ܽ ы  ܽ ват
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы, кото

 ܽ р  ܽ ые по це
 ܽ но

 ܽ в  ܽ ы  ܽ м и не
 ܽ це

 ܽ но
 ܽ вܽ   ы  ܽ м ха

 ܽ ра
 ܽ кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м бо
 ܽ лее п

 ܽ р  ܽ и  ܽ в  ܽ леܽ
  кате

 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ы д
 ܽ л  ܽ я пот

 ܽ реб
 ܽ итеܽ

  ле
 ܽ й, че

 ܽ м то
 ܽ ва

 ܽ р  ܽ ы ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ в. О
 ܽ д  ܽ на

 ܽ ко ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ м  ܽ ы  ܽ м, но  не до
 ܽ статочܽ

  н  ܽ ы  ܽ м у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ ие
 ܽ м ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я. П
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ ит
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ ную 

п
 ܽ ро

 ܽ ду
 ܽ к  ܽ ц  ܽ ию, но не б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Я

 ܽ р  ܽ к  ܽ и  ܽ м п
 ܽ р  ܽ и  ܽ ме

 ܽ ро
 ܽ м та

 ܽ ко
 ܽ й с

 ܽ иту аܽ
  ц  ܽ и  ܽ и я

 ܽ вܽ   л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я со

 ܽ сто
 ܽ я  ܽ н  ܽ ие м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й вое

 ܽ н  ܽ но-
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ м  ܽ ы  ܽ ш  ܽ ле
 ܽ н  ܽ но

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са. Л
 ܽ ь  ܽ во

 ܽ ва ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я ка
 ܽ к от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ ите

 ܽ л  ܽ ь  ܽ ную кате
 ܽ го
 ܽ р  ܽ ию, то е

 ܽ ст
 ܽ ь ка

 ܽ ж  ܽ дое п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ ие по те

 ܽ м и
 ܽ л  ܽ и и

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м ха
 ܽ раܽ
  кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м со
 ܽ по

 ܽ стаܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ с  ܽ я с ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нта

 ܽ м  ܽ и. Та
 ܽ ко

 ܽ й мето
 ܽ до

 ܽ ло
 ܽ г  ܽ иче

 ܽ с  ܽ к  ܽ и  ܽ й по
 ܽ дхо

 ܽ д к о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ ке ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ и п
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я яܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ сܽ   я до
 ܽ во

 ܽ л  ܽ ь  ܽ но ра
 ܽ с  ܽ п  ܽ ро

 ܽ ст
 ܽ ра

 ܽ не
 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ м и до

 ܽ статочܽ
  но у

 ܽ доб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м с точ

 ܽ к  ܽ и з
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я каܽ
  к ло

 ܽ г  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го во
 ܽ с  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я, та
 ܽ к и мате

 ܽ мат
 ܽ иче

 ܽ сܽ   ко
 ܽ го о

 ܽ п  ܽ и  ܽ са
 ܽ н  ܽ и  ܽ я. В

 ܽ ме
 ܽ сте с те

 ܽ м о
 ܽ н не от

 ܽ ра
 ܽ жает вܽ

  се
 ܽ й г

 ܽ лу бܽ
  и  ܽ н  ܽ ы кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  и и
 ܽ меет р

 ܽ я  ܽ д су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых не
 ܽ до

 ܽ стат
 ܽ ко

 ܽ в. С учето
 ܽ м в

 ܽ се
 ܽ го в

 ܽ ы  ܽ ше
 ܽ пе

 ܽ реч
 ܽ и  ܽ сܽ   ле

 ܽ н  ܽ но
 ܽ го мо

 ܽ ж  ܽ но сфо
 ܽ р  ܽ му

 ܽ л  ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ леܽ
  дую

 ܽ щее о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ деܽ
  ле

 ܽ н  ܽ ие: ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я – это ко

 ܽ м  ܽ п  ܽ ле
 ܽ к  ܽ с  ܽ на

 ܽ я ха
 ܽ ра

 ܽ ктеܽ
  р  ܽ и  ܽ ст

 ܽ и  ܽ ка п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, ха

 ܽ ра
 ܽ ктеܽ

  р  ܽ и  ܽ зу юܽ
  ща

 ܽ я е
 ܽ го во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в любо

 ܽ й мо
 ܽ ме

 ܽ нт в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и обе

 ܽ с  ܽ печ
 ܽ и  ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ во

 ܽ и ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ н  ܽ ые п
 ܽ ре

 ܽ и  ܽ му
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ва и п

 ܽ р  ܽ иб
 ܽ ы  ܽ л  ܽ ь  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь, а та

 ܽ к  ܽ же аܽ
  да

 ܽ пт
 ܽ и  ܽ ро

 ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я к по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ но и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ щ  ܽ и  ܽ м  ܽ сܽ   я у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ и  ܽ я  ܽ м в
 ܽ не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й 

с
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ ы. В
 ܽ ы  ܽ ше

 ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ве
 ܽ де

 ܽ н  ܽ н  ܽ ые о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ и  ܽ я ра
 ܽ с  ܽ сܽ   мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают кате
 ܽ го

 ܽ р  ܽ ию «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  каܽ
  к веܽ

  л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ ну  по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ ную, но о

 ܽ на, ка
 ܽ к и м

 ܽ но
 ܽ же

 ܽ ст
 ܽ во д

 ܽ ру
 ܽ г  ܽ их э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ с  ܽ к  ܽ их кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ й, не я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я та

 ܽ ко
 ܽ во

 ܽ й: в о
 ܽ п  ܽ реܽ

  де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ й пе
 ܽ р  ܽ ио

 ܽ д в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м, а в с
 ܽ ле

 ܽ дуюܽ
  щ  ܽ и  ܽ й пе

 ܽ р  ܽ ио
 ܽ д (

 ܽ п  ܽ р  ܽ и и
 ܽ з  ܽ ме

 ܽ н  ܽ и  ܽ вܽ   ше
 ܽ й  ܽ с  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ъю
 ܽ н  ܽ кту

 ܽ ре р
 ܽ ы  ܽ н  ܽ ка и и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ и  ܽ в  ܽ ше

 ܽ й  ܽ с  ܽ я вܽ
  не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й с

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ ы) – не ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Т.е. ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я – кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ я, за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ я  ܽ ща
 ܽ я от м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их фа

 ܽ кто
 ܽ ро

 ܽ в и ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ ща
 ܽ я  ܽ с  ܽ я с тече

 ܽ н  ܽ ие
 ܽ м в

 ܽ реܽ
  ме

 ܽ н  ܽ и. 

ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ й бо

 ܽ р  ܽ ьб
 ܽ ы, соот

 ܽ вет
 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ ие «
 ܽ р  ܽ ы  ܽ н  ܽ ку  по

 ܽ ку
 ܽ патеܽ

  л  ܽ я» . У
 ܽ ро

 ܽ веܽ
  н  ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я до
 ܽ л  ܽ жеܽ

  н стат
 ܽ ь по

 ܽ ка
 ܽ затеܽ

  ле
 ܽ м э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го со
 ܽ сто

 ܽ яܽ   н  ܽ и  ܽ я п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, о

 ܽ д  ܽ н  ܽ и  ܽ м и
 ܽ з к

 ܽ р  ܽ ите
 ܽ р  ܽ ие

 ܽ в о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ к  ܽ и не
 ܽ со

 ܽ стоܽ
  ятеܽ

  л  ܽ ь  ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ й, в до
 ܽ по

 ܽ л  ܽ не
 ܽ н  ܽ ие к у

 ܽ же су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ и  ܽ м. Во
 ܽ з  ܽ мо

 ܽ ж  ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь у
 ܽ п  ܽ ра

 ܽ в  ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ью я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ж

 ܽ и  ܽ з  ܽ не
 ܽ н  ܽ но ва

 ܽ ж  ܽ н  ܽ ы  ܽ м д
 ܽ л  ܽ я су

 ܽ ще
 ܽ ст

 ܽ во
 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ я и ра

 ܽ з  ܽ в  ܽ ит
 ܽ и  ܽ я отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й. Не

 ܽ сܽ   мот
 ܽ р  ܽ я на з

 ܽ нач
 ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   ное ко
 ܽ л  ܽ иче

 ܽ ст
 ܽ во работ, по

 ܽ с  ܽ в  ܽ яܽ   ще
 ܽ н  ܽ н  ܽ ых да

 ܽ н  ܽ но
 ܽ й п

 ܽ роб
 ܽ ле

 ܽ ме, су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуют не

 ܽ кото
 ܽ р  ܽ ые ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ я в по

 ܽ н  ܽ и  ܽ ма
 ܽ н  ܽ и  ܽ и кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь» , что п

 ܽ р  ܽ и  ܽ во
 ܽ д  ܽ ит к м

 ܽ но
 ܽ го  ܽ ва

 ܽ р  ܽ иа
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и о

 ܽ п  ܽ ре
 ܽ де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ й, от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   но
 ܽ ст
 ܽ и, а та

 ܽ к  ܽ же ра
 ܽ з  ܽ л  ܽ ич

 ܽ ию по
 ܽ дхо

 ܽ до
 ܽ в к о

 ܽ це
 ܽ н  ܽ ке и а

 ܽ на
 ܽ л  ܽ и  ܽ зу  ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и на ра

 ܽ з  ܽ н  ܽ ых ее у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ ях. П
 ܽ реܽ
  ж  ܽ де в

 ܽ се
 ܽ го необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ мо от
 ܽ мет

 ܽ ит
 ܽ ь, что ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ичают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ро

 ܽ в, то
 ܽ ва

 ܽ ро
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ и  ܽ з  ܽ во
 ܽ д  ܽ ите

 ܽ ле
 ܽ й, от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ й и ст
 ܽ ра

 ܽ н. Ме
 ܽ ж  ܽ ду  вܽ

  сеܽ
  м  ܽ и эт

 ܽ и  ܽ м  ܽ и у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ я  ܽ м  ܽ и су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вует те

 ܽ сܽ   на
 ܽ я в

 ܽ за  ܽ и  ܽ мо
 ܽ с  ܽ в  ܽ я  ܽ з  ܽ ь: ст

 ܽ ра
 ܽ но

 ܽ ва
 ܽ я и от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ ваܽ
  я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в ко

 ܽ неч
 ܽ но

 ܽ м ито
 ܽ ге за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ ят 

от с
 ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ко

 ܽ н  ܽ к  ܽ рет
 ܽ н  ܽ ых п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ итеܽ
  ле

 ܽ й в
 ܽ ы  ܽ пу

 ܽ с  ܽ кат
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ые то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы. Та

 ܽ к  ܽ и  ܽ м об
 ܽ ра

 ܽ зо
 ܽ м, в о

 ܽ сܽ   но
 ܽ ве в

 ܽ сех о
 ܽ стаܽ

  л  ܽ ь  ܽ н  ܽ ых у
 ܽ ро

 ܽ вܽ   не
 ܽ й ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ле

 ܽ ж  ܽ ит «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ сܽ   по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ваܽ
  ра» , то еܽ

  ст
 ܽ ь эта кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ я я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ба

 ܽ зо
 ܽ во

 ܽ й. « Коܽ
  н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра мо

 ܽ жет ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я ка

 ܽ к сте
 ܽ пе

 ܽ н  ܽ ь п
 ܽ р  ܽ и  ܽ вܽ   ле

 ܽ кате
 ܽ л  ܽ ьܽ   но

 ܽ ст
 ܽ и то

 ܽ ваܽ
  ра д

 ܽ л  ܽ я пот
 ܽ реб

 ܽ ите
 ܽ ле

 ܽ й, кото
 ܽ ра

 ܽ я о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ л  ܽ яет во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь у

 ܽ до
 ܽ в  ܽ лет

 ܽ во
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я це
 ܽ ло

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са их т
 ܽ ребо

 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ й» . Чаܽ

  сто кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ ию «

 ܽ ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра»  п

 ܽ р  ܽ и  ܽ ра
 ܽ в  ܽ н  ܽ и  ܽ вают к кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я» . А. С. Лу
 ܽ ка

 ܽ ш  ܽ и  ܽ н дает с
 ܽ ле

 ܽ дую
 ܽ щее о

 ܽ п  ܽ реܽ
  де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ ие: « Поܽ

  д ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ью п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я по

 ܽ н  ܽ и  ܽ мает
 ܽ с  ܽ я е

 ܽ го реа
 ܽ л  ܽ ь  ܽ на

 ܽ я и поте
 ܽ н  ܽ ц  ܽ иа

 ܽ л  ܽ ь  ܽ на
 ܽ я с

 ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь, в реа
 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ых у

 ܽ с  ܽ ло
 ܽ в  ܽ и  ܽ ях, п

 ܽ рое
 ܽ кт

 ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь, и
 ܽ з  ܽ гота

 ܽ в  ܽ л  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь и сб

 ܽ ы  ܽ ват
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы, кото

 ܽ р  ܽ ые по це
 ܽ но

 ܽ в  ܽ ы  ܽ м и не
 ܽ це

 ܽ но
 ܽ вܽ   ы  ܽ м ха

 ܽ ра
 ܽ кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м бо
 ܽ лее п

 ܽ р  ܽ и  ܽ в  ܽ леܽ
  кате

 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ы д
 ܽ л  ܽ я пот

 ܽ реб
 ܽ итеܽ

  ле
 ܽ й, че

 ܽ м то
 ܽ ва

 ܽ р  ܽ ы ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ в. О
 ܽ д  ܽ на

 ܽ ко ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ м  ܽ ы  ܽ м, но  не до
 ܽ статочܽ

  н  ܽ ы  ܽ м у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ ие
 ܽ м ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я. П
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ ит
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ ную 

п
 ܽ ро

 ܽ ду
 ܽ к  ܽ ц  ܽ ию, но не б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Я

 ܽ р  ܽ к  ܽ и  ܽ м п
 ܽ р  ܽ и  ܽ ме

 ܽ ро
 ܽ м та

 ܽ ко
 ܽ й с

 ܽ иту аܽ
  ц  ܽ и  ܽ и я

 ܽ вܽ   л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я со

 ܽ сто
 ܽ я  ܽ н  ܽ ие м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й вое

 ܽ н  ܽ но-
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ м  ܽ ы  ܽ ш  ܽ ле
 ܽ н  ܽ но

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са. Л
 ܽ ь  ܽ во

 ܽ ва ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я ка
 ܽ к от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ ите

 ܽ л  ܽ ь  ܽ ную кате
 ܽ го
 ܽ р  ܽ ию, то е

 ܽ ст
 ܽ ь ка

 ܽ ж  ܽ дое п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ ие по те

 ܽ м и
 ܽ л  ܽ и и

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м ха
 ܽ раܽ
  кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м со
 ܽ по

 ܽ стаܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ с  ܽ я с ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нта

 ܽ м  ܽ и. Та
 ܽ ко

 ܽ й мето
 ܽ до

 ܽ ло
 ܽ г  ܽ иче

 ܽ с  ܽ к  ܽ и  ܽ й по
 ܽ дхо

 ܽ д к о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ ке ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ и п
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я яܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ сܽ   я до
 ܽ во

 ܽ л  ܽ ь  ܽ но ра
 ܽ с  ܽ п  ܽ ро

 ܽ ст
 ܽ ра

 ܽ не
 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ м и до

 ܽ статочܽ
  но у

 ܽ доб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м с точ

 ܽ к  ܽ и з
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я каܽ
  к ло

 ܽ г  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го во
 ܽ с  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я, та
 ܽ к и мате

 ܽ мат
 ܽ иче

 ܽ сܽ   ко
 ܽ го о

 ܽ п  ܽ и  ܽ са
 ܽ н  ܽ и  ܽ я. В

 ܽ ме
 ܽ сте с те

 ܽ м о
 ܽ н не от

 ܽ ра
 ܽ жает вܽ

  се
 ܽ й г

 ܽ лу бܽ
  и  ܽ н  ܽ ы кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  и и
 ܽ меет р

 ܽ я  ܽ д су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых не
 ܽ до

 ܽ стат
 ܽ ко

 ܽ в. С учето
 ܽ м в

 ܽ се
 ܽ го в

 ܽ ы  ܽ ше
 ܽ пе

 ܽ реч
 ܽ и  ܽ сܽ   ле

 ܽ н  ܽ но
 ܽ го мо

 ܽ ж  ܽ но сфо
 ܽ р  ܽ му

 ܽ л  ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ леܽ
  дую

 ܽ щее о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ деܽ
  ле

 ܽ н  ܽ ие: ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я – это ко

 ܽ м  ܽ п  ܽ ле
 ܽ к  ܽ с  ܽ на

 ܽ я ха
 ܽ ра

 ܽ ктеܽ
  р  ܽ и  ܽ ст

 ܽ и  ܽ ка п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, ха

 ܽ ра
 ܽ ктеܽ

  р  ܽ и  ܽ зу юܽ
  ща

 ܽ я е
 ܽ го во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в любо

 ܽ й мо
 ܽ ме

 ܽ нт в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и обе

 ܽ с  ܽ печ
 ܽ и  ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ во

 ܽ и ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ н  ܽ ые п
 ܽ ре

 ܽ и  ܽ му
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ва и п

 ܽ р  ܽ иб
 ܽ ы  ܽ л  ܽ ь  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь, а та

 ܽ к  ܽ же аܽ
  да

 ܽ пт
 ܽ и  ܽ ро

 ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я к по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ но и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ щ  ܽ и  ܽ м  ܽ сܽ   я у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ и  ܽ я  ܽ м в
 ܽ не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й 

с
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ ы. В
 ܽ ы  ܽ ше

 ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ве
 ܽ де

 ܽ н  ܽ н  ܽ ые о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ и  ܽ я ра
 ܽ с  ܽ сܽ   мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают кате
 ܽ го

 ܽ р  ܽ ию «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  каܽ
  к веܽ

  л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ ну  по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ ную, но о

 ܽ на, ка
 ܽ к и м

 ܽ но
 ܽ же

 ܽ ст
 ܽ во д

 ܽ ру
 ܽ г  ܽ их э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ с  ܽ к  ܽ их кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ й, не я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я та

 ܽ ко
 ܽ во

 ܽ й: в о
 ܽ п  ܽ реܽ

  де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ й пе
 ܽ р  ܽ ио

 ܽ д в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м, а в с
 ܽ ле

 ܽ дуюܽ
  щ  ܽ и  ܽ й пе

 ܽ р  ܽ ио
 ܽ д (

 ܽ п  ܽ р  ܽ и и
 ܽ з  ܽ ме

 ܽ н  ܽ и  ܽ вܽ   ше
 ܽ й  ܽ с  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ъю
 ܽ н  ܽ кту

 ܽ ре р
 ܽ ы  ܽ н  ܽ ка и и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ и  ܽ в  ܽ ше

 ܽ й  ܽ с  ܽ я вܽ
  не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й с

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ ы) – не ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Т.е. ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я – кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ я, за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ я  ܽ ща
 ܽ я от м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их фа

 ܽ кто
 ܽ ро

 ܽ в и ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ ща
 ܽ я  ܽ с  ܽ я с тече

 ܽ н  ܽ ие
 ܽ м в

 ܽ реܽ
  ме

 ܽ н  ܽ и. 

ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ й бо

 ܽ р  ܽ ьб
 ܽ ы, соот

 ܽ вет
 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ ие «
 ܽ р  ܽ ы  ܽ н  ܽ ку  по

 ܽ ку
 ܽ патеܽ

  л  ܽ я» . У
 ܽ ро

 ܽ веܽ
  н  ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я до
 ܽ л  ܽ жеܽ

  н стат
 ܽ ь по

 ܽ ка
 ܽ затеܽ

  ле
 ܽ м э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го со
 ܽ сто

 ܽ яܽ   н  ܽ и  ܽ я п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, о

 ܽ д  ܽ н  ܽ и  ܽ м и
 ܽ з к

 ܽ р  ܽ ите
 ܽ р  ܽ ие

 ܽ в о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ к  ܽ и не
 ܽ со

 ܽ стоܽ
  ятеܽ

  л  ܽ ь  ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ й, в до
 ܽ по

 ܽ л  ܽ не
 ܽ н  ܽ ие к у

 ܽ же су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ и  ܽ м. Во
 ܽ з  ܽ мо

 ܽ ж  ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь у
 ܽ п  ܽ ра

 ܽ в  ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ью я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ж

 ܽ и  ܽ з  ܽ не
 ܽ н  ܽ но ва

 ܽ ж  ܽ н  ܽ ы  ܽ м д
 ܽ л  ܽ я су

 ܽ ще
 ܽ ст

 ܽ во
 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ я и ра

 ܽ з  ܽ в  ܽ ит
 ܽ и  ܽ я отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й. Не

 ܽ сܽ   мот
 ܽ р  ܽ я на з

 ܽ нач
 ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   ное ко
 ܽ л  ܽ иче

 ܽ ст
 ܽ во работ, по

 ܽ с  ܽ в  ܽ яܽ   ще
 ܽ н  ܽ н  ܽ ых да

 ܽ н  ܽ но
 ܽ й п

 ܽ роб
 ܽ ле

 ܽ ме, су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуют не

 ܽ кото
 ܽ р  ܽ ые ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ я в по

 ܽ н  ܽ и  ܽ ма
 ܽ н  ܽ и  ܽ и кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь» , что п

 ܽ р  ܽ и  ܽ во
 ܽ д  ܽ ит к м

 ܽ но
 ܽ го  ܽ ва

 ܽ р  ܽ иа
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и о

 ܽ п  ܽ ре
 ܽ де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ й, от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   но
 ܽ ст
 ܽ и, а та

 ܽ к  ܽ же ра
 ܽ з  ܽ л  ܽ ич

 ܽ ию по
 ܽ дхо

 ܽ до
 ܽ в к о

 ܽ це
 ܽ н  ܽ ке и а

 ܽ на
 ܽ л  ܽ и  ܽ зу  ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и на ра

 ܽ з  ܽ н  ܽ ых ее у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ ях. П
 ܽ реܽ
  ж  ܽ де в

 ܽ се
 ܽ го необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ мо от
 ܽ мет

 ܽ ит
 ܽ ь, что ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ичают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ро

 ܽ в, то
 ܽ ва

 ܽ ро
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ и  ܽ з  ܽ во
 ܽ д  ܽ ите

 ܽ ле
 ܽ й, от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ й и ст
 ܽ ра

 ܽ н. Ме
 ܽ ж  ܽ ду  вܽ

  сеܽ
  м  ܽ и эт

 ܽ и  ܽ м  ܽ и у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ я  ܽ м  ܽ и су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вует те

 ܽ сܽ   на
 ܽ я в

 ܽ за  ܽ и  ܽ мо
 ܽ с  ܽ в  ܽ я  ܽ з  ܽ ь: ст

 ܽ ра
 ܽ но

 ܽ ва
 ܽ я и от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ ваܽ
  я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в ко

 ܽ неч
 ܽ но

 ܽ м ито
 ܽ ге за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ ят 

от с
 ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ко

 ܽ н  ܽ к  ܽ рет
 ܽ н  ܽ ых п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ итеܽ
  ле

 ܽ й в
 ܽ ы  ܽ пу

 ܽ с  ܽ кат
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ые то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы. Та

 ܽ к  ܽ и  ܽ м об
 ܽ ра

 ܽ зо
 ܽ м, в о

 ܽ сܽ   но
 ܽ ве в

 ܽ сех о
 ܽ стаܽ

  л  ܽ ь  ܽ н  ܽ ых у
 ܽ ро

 ܽ вܽ   не
 ܽ й ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ле

 ܽ ж  ܽ ит «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ сܽ   по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ваܽ
  ра» , то еܽ

  ст
 ܽ ь эта кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ я я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ба

 ܽ зо
 ܽ во

 ܽ й. « Коܽ
  н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра мо

 ܽ жет ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я ка

 ܽ к сте
 ܽ пе

 ܽ н  ܽ ь п
 ܽ р  ܽ и  ܽ вܽ   ле

 ܽ кате
 ܽ л  ܽ ьܽ   но

 ܽ ст
 ܽ и то

 ܽ ваܽ
  ра д

 ܽ л  ܽ я пот
 ܽ реб

 ܽ ите
 ܽ ле

 ܽ й, кото
 ܽ ра

 ܽ я о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ л  ܽ яет во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь у

 ܽ до
 ܽ в  ܽ лет

 ܽ во
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я це
 ܽ ло

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са их т
 ܽ ребо

 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ й» . Чаܽ

  сто кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ ию «

 ܽ ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра»  п

 ܽ р  ܽ и  ܽ ра
 ܽ в  ܽ н  ܽ и  ܽ вают к кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я» . А. С. Лу
 ܽ ка

 ܽ ш  ܽ и  ܽ н дает с
 ܽ ле

 ܽ дую
 ܽ щее о

 ܽ п  ܽ реܽ
  де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ ие: « Поܽ

  д ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ью п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я по

 ܽ н  ܽ и  ܽ мает
 ܽ с  ܽ я е

 ܽ го реа
 ܽ л  ܽ ь  ܽ на

 ܽ я и поте
 ܽ н  ܽ ц  ܽ иа

 ܽ л  ܽ ь  ܽ на
 ܽ я с

 ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь, в реа
 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ых у

 ܽ с  ܽ ло
 ܽ в  ܽ и  ܽ ях, п

 ܽ рое
 ܽ кт

 ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь, и
 ܽ з  ܽ гота

 ܽ в  ܽ л  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь и сб

 ܽ ы  ܽ ват
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы, кото

 ܽ р  ܽ ые по це
 ܽ но

 ܽ в  ܽ ы  ܽ м и не
 ܽ це

 ܽ но
 ܽ вܽ   ы  ܽ м ха

 ܽ ра
 ܽ кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м бо
 ܽ лее п

 ܽ р  ܽ и  ܽ в  ܽ леܽ
  кате

 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ы д
 ܽ л  ܽ я пот

 ܽ реб
 ܽ итеܽ

  ле
 ܽ й, че

 ܽ м то
 ܽ ва

 ܽ р  ܽ ы ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ в. О
 ܽ д  ܽ на

 ܽ ко ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ м  ܽ ы  ܽ м, но  не до
 ܽ статочܽ

  н  ܽ ы  ܽ м у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ ие
 ܽ м ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я. П
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ ит
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ ную 

п
 ܽ ро

 ܽ ду
 ܽ к  ܽ ц  ܽ ию, но не б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Я

 ܽ р  ܽ к  ܽ и  ܽ м п
 ܽ р  ܽ и  ܽ ме

 ܽ ро
 ܽ м та

 ܽ ко
 ܽ й с

 ܽ иту аܽ
  ц  ܽ и  ܽ и я

 ܽ вܽ   л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я со

 ܽ сто
 ܽ я  ܽ н  ܽ ие м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й вое

 ܽ н  ܽ но-
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ м  ܽ ы  ܽ ш  ܽ ле
 ܽ н  ܽ но

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са. Л
 ܽ ь  ܽ во

 ܽ ва ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я ка
 ܽ к от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ ите

 ܽ л  ܽ ь  ܽ ную кате
 ܽ го
 ܽ р  ܽ ию, то е

 ܽ ст
 ܽ ь ка

 ܽ ж  ܽ дое п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ ие по те

 ܽ м и
 ܽ л  ܽ и и

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м ха
 ܽ раܽ
  кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м со
 ܽ по

 ܽ стаܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ с  ܽ я с ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нта

 ܽ м  ܽ и. Та
 ܽ ко

 ܽ й мето
 ܽ до

 ܽ ло
 ܽ г  ܽ иче

 ܽ с  ܽ к  ܽ и  ܽ й по
 ܽ дхо

 ܽ д к о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ ке ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ и п
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я яܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ сܽ   я до
 ܽ во

 ܽ л  ܽ ь  ܽ но ра
 ܽ с  ܽ п  ܽ ро

 ܽ ст
 ܽ ра

 ܽ не
 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ м и до

 ܽ статочܽ
  но у

 ܽ доб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м с точ

 ܽ к  ܽ и з
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я каܽ
  к ло

 ܽ г  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го во
 ܽ с  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я, та
 ܽ к и мате

 ܽ мат
 ܽ иче

 ܽ сܽ   ко
 ܽ го о

 ܽ п  ܽ и  ܽ са
 ܽ н  ܽ и  ܽ я. В

 ܽ ме
 ܽ сте с те

 ܽ м о
 ܽ н не от

 ܽ ра
 ܽ жает вܽ

  се
 ܽ й г

 ܽ лу бܽ
  и  ܽ н  ܽ ы кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  и и
 ܽ меет р

 ܽ я  ܽ д су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых не
 ܽ до

 ܽ стат
 ܽ ко

 ܽ в. С учето
 ܽ м в

 ܽ се
 ܽ го в

 ܽ ы  ܽ ше
 ܽ пе

 ܽ реч
 ܽ и  ܽ сܽ   ле

 ܽ н  ܽ но
 ܽ го мо

 ܽ ж  ܽ но сфо
 ܽ р  ܽ му

 ܽ л  ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ леܽ
  дую

 ܽ щее о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ деܽ
  ле

 ܽ н  ܽ ие: ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я – это ко

 ܽ м  ܽ п  ܽ ле
 ܽ к  ܽ с  ܽ на

 ܽ я ха
 ܽ ра

 ܽ ктеܽ
  р  ܽ и  ܽ ст

 ܽ и  ܽ ка п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, ха

 ܽ ра
 ܽ ктеܽ

  р  ܽ и  ܽ зу юܽ
  ща

 ܽ я е
 ܽ го во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в любо

 ܽ й мо
 ܽ ме

 ܽ нт в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и обе

 ܽ с  ܽ печ
 ܽ и  ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ во

 ܽ и ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ н  ܽ ые п
 ܽ ре

 ܽ и  ܽ му
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ва и п

 ܽ р  ܽ иб
 ܽ ы  ܽ л  ܽ ь  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь, а та

 ܽ к  ܽ же аܽ
  да

 ܽ пт
 ܽ и  ܽ ро

 ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я к по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ но и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ щ  ܽ и  ܽ м  ܽ сܽ   я у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ и  ܽ я  ܽ м в
 ܽ не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й 

с
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ ы. В
 ܽ ы  ܽ ше

 ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ве
 ܽ де

 ܽ н  ܽ н  ܽ ые о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ и  ܽ я ра
 ܽ с  ܽ сܽ   мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают кате
 ܽ го

 ܽ р  ܽ ию «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  каܽ
  к веܽ

  л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ ну  по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ ную, но о

 ܽ на, ка
 ܽ к и м

 ܽ но
 ܽ же

 ܽ ст
 ܽ во д

 ܽ ру
 ܽ г  ܽ их э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ с  ܽ к  ܽ их кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ й, не я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я та

 ܽ ко
 ܽ во

 ܽ й: в о
 ܽ п  ܽ реܽ

  де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ й пе
 ܽ р  ܽ ио

 ܽ д в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м, а в с
 ܽ ле

 ܽ дуюܽ
  щ  ܽ и  ܽ й пе

 ܽ р  ܽ ио
 ܽ д (

 ܽ п  ܽ р  ܽ и и
 ܽ з  ܽ ме

 ܽ н  ܽ и  ܽ вܽ   ше
 ܽ й  ܽ с  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ъю
 ܽ н  ܽ кту

 ܽ ре р
 ܽ ы  ܽ н  ܽ ка и и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ и  ܽ в  ܽ ше

 ܽ й  ܽ с  ܽ я вܽ
  не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й с

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ ы) – не ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Т.е. ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я – кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ я, за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ я  ܽ ща
 ܽ я от м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их фа

 ܽ кто
 ܽ ро

 ܽ в и ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ ща
 ܽ я  ܽ с  ܽ я с тече

 ܽ н  ܽ ие
 ܽ м в

 ܽ реܽ
  ме

 ܽ н  ܽ и. 

ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ й бо

 ܽ р  ܽ ьб
 ܽ ы, соот

 ܽ вет
 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ ие «
 ܽ р  ܽ ы  ܽ н  ܽ ку  по

 ܽ ку
 ܽ патеܽ

  л  ܽ я» . У
 ܽ ро

 ܽ веܽ
  н  ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я до
 ܽ л  ܽ жеܽ

  н стат
 ܽ ь по

 ܽ ка
 ܽ затеܽ

  ле
 ܽ м э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го со
 ܽ сто

 ܽ яܽ   н  ܽ и  ܽ я п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, о

 ܽ д  ܽ н  ܽ и  ܽ м и
 ܽ з к

 ܽ р  ܽ ите
 ܽ р  ܽ ие

 ܽ в о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ к  ܽ и не
 ܽ со

 ܽ стоܽ
  ятеܽ

  л  ܽ ь  ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ й, в до
 ܽ по

 ܽ л  ܽ не
 ܽ н  ܽ ие к у

 ܽ же су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ и  ܽ м. Во
 ܽ з  ܽ мо

 ܽ ж  ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь у
 ܽ п  ܽ ра

 ܽ в  ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ью я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ж

 ܽ и  ܽ з  ܽ не
 ܽ н  ܽ но ва

 ܽ ж  ܽ н  ܽ ы  ܽ м д
 ܽ л  ܽ я су

 ܽ ще
 ܽ ст

 ܽ во
 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ я и ра

 ܽ з  ܽ в  ܽ ит
 ܽ и  ܽ я отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й. Не

 ܽ сܽ   мот
 ܽ р  ܽ я на з

 ܽ нач
 ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   ное ко
 ܽ л  ܽ иче

 ܽ ст
 ܽ во работ, по

 ܽ с  ܽ в  ܽ яܽ   ще
 ܽ н  ܽ н  ܽ ых да

 ܽ н  ܽ но
 ܽ й п

 ܽ роб
 ܽ ле

 ܽ ме, су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуют не

 ܽ кото
 ܽ р  ܽ ые ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ я в по

 ܽ н  ܽ и  ܽ ма
 ܽ н  ܽ и  ܽ и кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь» , что п

 ܽ р  ܽ и  ܽ во
 ܽ д  ܽ ит к м

 ܽ но
 ܽ го  ܽ ва

 ܽ р  ܽ иа
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и о

 ܽ п  ܽ ре
 ܽ де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ й, от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   но
 ܽ ст
 ܽ и, а та

 ܽ к  ܽ же ра
 ܽ з  ܽ л  ܽ ич

 ܽ ию по
 ܽ дхо

 ܽ до
 ܽ в к о

 ܽ це
 ܽ н  ܽ ке и а

 ܽ на
 ܽ л  ܽ и  ܽ зу  ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и на ра

 ܽ з  ܽ н  ܽ ых ее у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ ях. П
 ܽ реܽ
  ж  ܽ де в

 ܽ се
 ܽ го необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ мо от
 ܽ мет

 ܽ ит
 ܽ ь, что ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ичают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ро

 ܽ в, то
 ܽ ва

 ܽ ро
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ и  ܽ з  ܽ во
 ܽ д  ܽ ите

 ܽ ле
 ܽ й, от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ й и ст
 ܽ ра

 ܽ н. Ме
 ܽ ж  ܽ ду  вܽ

  сеܽ
  м  ܽ и эт

 ܽ и  ܽ м  ܽ и у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ я  ܽ м  ܽ и су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вует те

 ܽ сܽ   на
 ܽ я в

 ܽ за  ܽ и  ܽ мо
 ܽ с  ܽ в  ܽ я  ܽ з  ܽ ь: ст

 ܽ ра
 ܽ но

 ܽ ва
 ܽ я и от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ ваܽ
  я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в ко

 ܽ неч
 ܽ но

 ܽ м ито
 ܽ ге за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ ят 

от с
 ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ко

 ܽ н  ܽ к  ܽ рет
 ܽ н  ܽ ых п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ итеܽ
  ле

 ܽ й в
 ܽ ы  ܽ пу

 ܽ с  ܽ кат
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ые то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы. Та

 ܽ к  ܽ и  ܽ м об
 ܽ ра

 ܽ зо
 ܽ м, в о

 ܽ сܽ   но
 ܽ ве в

 ܽ сех о
 ܽ стаܽ

  л  ܽ ь  ܽ н  ܽ ых у
 ܽ ро

 ܽ вܽ   не
 ܽ й ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ле

 ܽ ж  ܽ ит «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ сܽ   по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ваܽ
  ра» , то еܽ

  ст
 ܽ ь эта кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ я я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ба

 ܽ зо
 ܽ во

 ܽ й. « Коܽ
  н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра мо

 ܽ жет ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я ка

 ܽ к сте
 ܽ пе

 ܽ н  ܽ ь п
 ܽ р  ܽ и  ܽ вܽ   ле

 ܽ кате
 ܽ л  ܽ ьܽ   но

 ܽ ст
 ܽ и то

 ܽ ваܽ
  ра д

 ܽ л  ܽ я пот
 ܽ реб

 ܽ ите
 ܽ ле

 ܽ й, кото
 ܽ ра

 ܽ я о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ л  ܽ яет во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь у

 ܽ до
 ܽ в  ܽ лет

 ܽ во
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я це
 ܽ ло

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са их т
 ܽ ребо

 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ й» . Чаܽ

  сто кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ ию «

 ܽ ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра»  п

 ܽ р  ܽ и  ܽ ра
 ܽ в  ܽ н  ܽ и  ܽ вают к кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я» . А. С. Лу
 ܽ ка

 ܽ ш  ܽ и  ܽ н дает с
 ܽ ле

 ܽ дую
 ܽ щее о

 ܽ п  ܽ реܽ
  де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ ие: « Поܽ

  д ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ью п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я по

 ܽ н  ܽ и  ܽ мает
 ܽ с  ܽ я е

 ܽ го реа
 ܽ л  ܽ ь  ܽ на

 ܽ я и поте
 ܽ н  ܽ ц  ܽ иа

 ܽ л  ܽ ь  ܽ на
 ܽ я с

 ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь, в реа
 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ых у

 ܽ с  ܽ ло
 ܽ в  ܽ и  ܽ ях, п

 ܽ рое
 ܽ кт

 ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь, и
 ܽ з  ܽ гота

 ܽ в  ܽ л  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь и сб

 ܽ ы  ܽ ват
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы, кото

 ܽ р  ܽ ые по це
 ܽ но

 ܽ в  ܽ ы  ܽ м и не
 ܽ це

 ܽ но
 ܽ вܽ   ы  ܽ м ха

 ܽ ра
 ܽ кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м бо
 ܽ лее п

 ܽ р  ܽ и  ܽ в  ܽ леܽ
  кате

 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ы д
 ܽ л  ܽ я пот

 ܽ реб
 ܽ итеܽ

  ле
 ܽ й, че

 ܽ м то
 ܽ ва

 ܽ р  ܽ ы ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ в. О
 ܽ д  ܽ на

 ܽ ко ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ м  ܽ ы  ܽ м, но  не до
 ܽ статочܽ

  н  ܽ ы  ܽ м у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ ие
 ܽ м ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я. П
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ ит
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ ную 

п
 ܽ ро

 ܽ ду
 ܽ к  ܽ ц  ܽ ию, но не б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Я

 ܽ р  ܽ к  ܽ и  ܽ м п
 ܽ р  ܽ и  ܽ ме

 ܽ ро
 ܽ м та

 ܽ ко
 ܽ й с

 ܽ иту аܽ
  ц  ܽ и  ܽ и я

 ܽ вܽ   л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я со

 ܽ сто
 ܽ я  ܽ н  ܽ ие м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й вое

 ܽ н  ܽ но-
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ м  ܽ ы  ܽ ш  ܽ ле
 ܽ н  ܽ но

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са. Л
 ܽ ь  ܽ во

 ܽ ва ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я ка
 ܽ к от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ ите

 ܽ л  ܽ ь  ܽ ную кате
 ܽ го
 ܽ р  ܽ ию, то е

 ܽ ст
 ܽ ь ка

 ܽ ж  ܽ дое п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ ие по те

 ܽ м и
 ܽ л  ܽ и и

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м ха
 ܽ раܽ
  кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м со
 ܽ по

 ܽ стаܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ с  ܽ я с ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нта

 ܽ м  ܽ и. Та
 ܽ ко

 ܽ й мето
 ܽ до

 ܽ ло
 ܽ г  ܽ иче

 ܽ с  ܽ к  ܽ и  ܽ й по
 ܽ дхо

 ܽ д к о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ ке ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ и п
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я яܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ сܽ   я до
 ܽ во

 ܽ л  ܽ ь  ܽ но ра
 ܽ с  ܽ п  ܽ ро

 ܽ ст
 ܽ ра

 ܽ не
 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ м и до

 ܽ статочܽ
  но у

 ܽ доб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м с точ

 ܽ к  ܽ и з
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я каܽ
  к ло

 ܽ г  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го во
 ܽ с  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я, та
 ܽ к и мате

 ܽ мат
 ܽ иче

 ܽ сܽ   ко
 ܽ го о

 ܽ п  ܽ и  ܽ са
 ܽ н  ܽ и  ܽ я. В

 ܽ ме
 ܽ сте с те

 ܽ м о
 ܽ н не от

 ܽ ра
 ܽ жает вܽ

  се
 ܽ й г

 ܽ лу бܽ
  и  ܽ н  ܽ ы кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  и и
 ܽ меет р

 ܽ я  ܽ д су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых не
 ܽ до

 ܽ стат
 ܽ ко

 ܽ в. С учето
 ܽ м в

 ܽ се
 ܽ го в

 ܽ ы  ܽ ше
 ܽ пе

 ܽ реч
 ܽ и  ܽ сܽ   ле

 ܽ н  ܽ но
 ܽ го мо

 ܽ ж  ܽ но сфо
 ܽ р  ܽ му

 ܽ л  ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ леܽ
  дую

 ܽ щее о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ деܽ
  ле

 ܽ н  ܽ ие: ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я – это ко

 ܽ м  ܽ п  ܽ ле
 ܽ к  ܽ с  ܽ на

 ܽ я ха
 ܽ ра

 ܽ ктеܽ
  р  ܽ и  ܽ ст

 ܽ и  ܽ ка п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, ха

 ܽ ра
 ܽ ктеܽ

  р  ܽ и  ܽ зу юܽ
  ща

 ܽ я е
 ܽ го во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в любо

 ܽ й мо
 ܽ ме

 ܽ нт в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и обе

 ܽ с  ܽ печ
 ܽ и  ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ во

 ܽ и ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ н  ܽ ые п
 ܽ ре

 ܽ и  ܽ му
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ва и п

 ܽ р  ܽ иб
 ܽ ы  ܽ л  ܽ ь  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь, а та

 ܽ к  ܽ же аܽ
  да

 ܽ пт
 ܽ и  ܽ ро

 ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я к по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ но и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ щ  ܽ и  ܽ м  ܽ сܽ   я у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ и  ܽ я  ܽ м в
 ܽ не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й 

с
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ ы. В
 ܽ ы  ܽ ше

 ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ве
 ܽ де

 ܽ н  ܽ н  ܽ ые о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ и  ܽ я ра
 ܽ с  ܽ сܽ   мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают кате
 ܽ го

 ܽ р  ܽ ию «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  каܽ
  к веܽ

  л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ ну  по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ ную, но о

 ܽ на, ка
 ܽ к и м

 ܽ но
 ܽ же

 ܽ ст
 ܽ во д

 ܽ ру
 ܽ г  ܽ их э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ с  ܽ к  ܽ их кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ й, не я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я та

 ܽ ко
 ܽ во

 ܽ й: в о
 ܽ п  ܽ реܽ

  де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ й пе
 ܽ р  ܽ ио

 ܽ д в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м, а в с
 ܽ ле

 ܽ дуюܽ
  щ  ܽ и  ܽ й пе

 ܽ р  ܽ ио
 ܽ д (

 ܽ п  ܽ р  ܽ и и
 ܽ з  ܽ ме

 ܽ н  ܽ и  ܽ вܽ   ше
 ܽ й  ܽ с  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ъю
 ܽ н  ܽ кту

 ܽ ре р
 ܽ ы  ܽ н  ܽ ка и и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ и  ܽ в  ܽ ше

 ܽ й  ܽ с  ܽ я вܽ
  не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й с

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ ы) – не ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Т.е. ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я – кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ я, за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ я  ܽ ща
 ܽ я от м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их фа

 ܽ кто
 ܽ ро

 ܽ в и ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ ща
 ܽ я  ܽ с  ܽ я с тече

 ܽ н  ܽ ие
 ܽ м в

 ܽ реܽ
  ме

 ܽ н  ܽ и. 

ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ й бо

 ܽ р  ܽ ьб
 ܽ ы, соот

 ܽ вет
 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ ие «
 ܽ р  ܽ ы  ܽ н  ܽ ку  по

 ܽ ку
 ܽ патеܽ

  л  ܽ я» . У
 ܽ ро

 ܽ веܽ
  н  ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я до
 ܽ л  ܽ жеܽ

  н стат
 ܽ ь по

 ܽ ка
 ܽ затеܽ

  ле
 ܽ м э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го со
 ܽ сто

 ܽ яܽ   н  ܽ и  ܽ я п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, о

 ܽ д  ܽ н  ܽ и  ܽ м и
 ܽ з к

 ܽ р  ܽ ите
 ܽ р  ܽ ие

 ܽ в о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ к  ܽ и не
 ܽ со

 ܽ стоܽ
  ятеܽ

  л  ܽ ь  ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ й, в до
 ܽ по

 ܽ л  ܽ не
 ܽ н  ܽ ие к у

 ܽ же су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ и  ܽ м. Во
 ܽ з  ܽ мо

 ܽ ж  ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь у
 ܽ п  ܽ ра

 ܽ в  ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ью я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ж

 ܽ и  ܽ з  ܽ не
 ܽ н  ܽ но ва

 ܽ ж  ܽ н  ܽ ы  ܽ м д
 ܽ л  ܽ я су

 ܽ ще
 ܽ ст

 ܽ во
 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ я и ра

 ܽ з  ܽ в  ܽ ит
 ܽ и  ܽ я отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й. Не

 ܽ сܽ   мот
 ܽ р  ܽ я на з

 ܽ нач
 ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   ное ко
 ܽ л  ܽ иче

 ܽ ст
 ܽ во работ, по

 ܽ с  ܽ в  ܽ яܽ   ще
 ܽ н  ܽ н  ܽ ых да

 ܽ н  ܽ но
 ܽ й п

 ܽ роб
 ܽ ле

 ܽ ме, су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуют не

 ܽ кото
 ܽ р  ܽ ые ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ я в по

 ܽ н  ܽ и  ܽ ма
 ܽ н  ܽ и  ܽ и кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь» , что п

 ܽ р  ܽ и  ܽ во
 ܽ д  ܽ ит к м

 ܽ но
 ܽ го  ܽ ва

 ܽ р  ܽ иа
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и о

 ܽ п  ܽ ре
 ܽ де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ й, от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   но
 ܽ ст
 ܽ и, а та

 ܽ к  ܽ же ра
 ܽ з  ܽ л  ܽ ич

 ܽ ию по
 ܽ дхо

 ܽ до
 ܽ в к о

 ܽ це
 ܽ н  ܽ ке и а

 ܽ на
 ܽ л  ܽ и  ܽ зу  ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и на ра

 ܽ з  ܽ н  ܽ ых ее у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ ях. П
 ܽ реܽ
  ж  ܽ де в

 ܽ се
 ܽ го необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ мо от
 ܽ мет

 ܽ ит
 ܽ ь, что ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ичают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ро

 ܽ в, то
 ܽ ва

 ܽ ро
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ и  ܽ з  ܽ во
 ܽ д  ܽ ите

 ܽ ле
 ܽ й, от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ й и ст
 ܽ ра

 ܽ н. Ме
 ܽ ж  ܽ ду  вܽ

  сеܽ
  м  ܽ и эт

 ܽ и  ܽ м  ܽ и у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ я  ܽ м  ܽ и су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вует те

 ܽ сܽ   на
 ܽ я в

 ܽ за  ܽ и  ܽ мо
 ܽ с  ܽ в  ܽ я  ܽ з  ܽ ь: ст

 ܽ ра
 ܽ но

 ܽ ва
 ܽ я и от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ ваܽ
  я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в ко

 ܽ неч
 ܽ но

 ܽ м ито
 ܽ ге за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ ят 

от с
 ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ко

 ܽ н  ܽ к  ܽ рет
 ܽ н  ܽ ых п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ итеܽ
  ле

 ܽ й в
 ܽ ы  ܽ пу

 ܽ с  ܽ кат
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ые то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы. Та

 ܽ к  ܽ и  ܽ м об
 ܽ ра

 ܽ зо
 ܽ м, в о

 ܽ сܽ   но
 ܽ ве в

 ܽ сех о
 ܽ стаܽ

  л  ܽ ь  ܽ н  ܽ ых у
 ܽ ро

 ܽ вܽ   не
 ܽ й ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ле

 ܽ ж  ܽ ит «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ сܽ   по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ваܽ
  ра» , то еܽ

  ст
 ܽ ь эта кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ я я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ба

 ܽ зо
 ܽ во

 ܽ й. « Коܽ
  н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра мо

 ܽ жет ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я ка

 ܽ к сте
 ܽ пе

 ܽ н  ܽ ь п
 ܽ р  ܽ и  ܽ вܽ   ле

 ܽ кате
 ܽ л  ܽ ьܽ   но

 ܽ ст
 ܽ и то

 ܽ ваܽ
  ра д

 ܽ л  ܽ я пот
 ܽ реб

 ܽ ите
 ܽ ле

 ܽ й, кото
 ܽ ра

 ܽ я о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ л  ܽ яет во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь у

 ܽ до
 ܽ в  ܽ лет

 ܽ во
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я це
 ܽ ло

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са их т
 ܽ ребо

 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ й» . Чаܽ

  сто кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ ию «

 ܽ ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра»  п

 ܽ р  ܽ и  ܽ ра
 ܽ в  ܽ н  ܽ и  ܽ вают к кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я» . А. С. Лу
 ܽ ка

 ܽ ш  ܽ и  ܽ н дает с
 ܽ ле

 ܽ дую
 ܽ щее о

 ܽ п  ܽ реܽ
  де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ ие: « Поܽ

  д ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ью п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я по

 ܽ н  ܽ и  ܽ мает
 ܽ с  ܽ я е

 ܽ го реа
 ܽ л  ܽ ь  ܽ на

 ܽ я и поте
 ܽ н  ܽ ц  ܽ иа

 ܽ л  ܽ ь  ܽ на
 ܽ я с

 ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь, в реа
 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ых у

 ܽ с  ܽ ло
 ܽ в  ܽ и  ܽ ях, п

 ܽ рое
 ܽ кт

 ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь, и
 ܽ з  ܽ гота

 ܽ в  ܽ л  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь и сб

 ܽ ы  ܽ ват
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы, кото

 ܽ р  ܽ ые по це
 ܽ но

 ܽ в  ܽ ы  ܽ м и не
 ܽ це

 ܽ но
 ܽ вܽ   ы  ܽ м ха

 ܽ ра
 ܽ кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м бо
 ܽ лее п

 ܽ р  ܽ и  ܽ в  ܽ леܽ
  кате

 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ы д
 ܽ л  ܽ я пот

 ܽ реб
 ܽ итеܽ

  ле
 ܽ й, че

 ܽ м то
 ܽ ва

 ܽ р  ܽ ы ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ в. О
 ܽ д  ܽ на

 ܽ ко ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ м  ܽ ы  ܽ м, но  не до
 ܽ статочܽ

  н  ܽ ы  ܽ м у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ ие
 ܽ м ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я. П
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ ит
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ ную 

п
 ܽ ро

 ܽ ду
 ܽ к  ܽ ц  ܽ ию, но не б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Я

 ܽ р  ܽ к  ܽ и  ܽ м п
 ܽ р  ܽ и  ܽ ме

 ܽ ро
 ܽ м та

 ܽ ко
 ܽ й с

 ܽ иту аܽ
  ц  ܽ и  ܽ и я

 ܽ вܽ   л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я со

 ܽ сто
 ܽ я  ܽ н  ܽ ие м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й вое

 ܽ н  ܽ но-
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ м  ܽ ы  ܽ ш  ܽ ле
 ܽ н  ܽ но

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са. Л
 ܽ ь  ܽ во

 ܽ ва ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я ка
 ܽ к от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ ите

 ܽ л  ܽ ь  ܽ ную кате
 ܽ го
 ܽ р  ܽ ию, то е

 ܽ ст
 ܽ ь ка

 ܽ ж  ܽ дое п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ ие по те

 ܽ м и
 ܽ л  ܽ и и

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м ха
 ܽ раܽ
  кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м со
 ܽ по

 ܽ стаܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ с  ܽ я с ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нта

 ܽ м  ܽ и. Та
 ܽ ко

 ܽ й мето
 ܽ до

 ܽ ло
 ܽ г  ܽ иче

 ܽ с  ܽ к  ܽ и  ܽ й по
 ܽ дхо

 ܽ д к о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ ке ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ и п
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я яܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ сܽ   я до
 ܽ во

 ܽ л  ܽ ь  ܽ но ра
 ܽ с  ܽ п  ܽ ро

 ܽ ст
 ܽ ра

 ܽ не
 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ м и до

 ܽ статочܽ
  но у

 ܽ доб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м с точ

 ܽ к  ܽ и з
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я каܽ
  к ло

 ܽ г  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го во
 ܽ с  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я, та
 ܽ к и мате

 ܽ мат
 ܽ иче

 ܽ сܽ   ко
 ܽ го о

 ܽ п  ܽ и  ܽ са
 ܽ н  ܽ и  ܽ я. В

 ܽ ме
 ܽ сте с те

 ܽ м о
 ܽ н не от

 ܽ ра
 ܽ жает вܽ

  се
 ܽ й г

 ܽ лу бܽ
  и  ܽ н  ܽ ы кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  и и
 ܽ меет р

 ܽ я  ܽ д су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых не
 ܽ до

 ܽ стат
 ܽ ко

 ܽ в. С учето
 ܽ м в

 ܽ се
 ܽ го в

 ܽ ы  ܽ ше
 ܽ пе

 ܽ реч
 ܽ и  ܽ сܽ   ле

 ܽ н  ܽ но
 ܽ го мо

 ܽ ж  ܽ но сфо
 ܽ р  ܽ му

 ܽ л  ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ леܽ
  дую

 ܽ щее о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ деܽ
  ле

 ܽ н  ܽ ие: ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я – это ко

 ܽ м  ܽ п  ܽ ле
 ܽ к  ܽ с  ܽ на

 ܽ я ха
 ܽ ра

 ܽ ктеܽ
  р  ܽ и  ܽ ст

 ܽ и  ܽ ка п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, ха

 ܽ ра
 ܽ ктеܽ

  р  ܽ и  ܽ зу юܽ
  ща

 ܽ я е
 ܽ го во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в любо

 ܽ й мо
 ܽ ме

 ܽ нт в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и обе

 ܽ с  ܽ печ
 ܽ и  ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ во

 ܽ и ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ н  ܽ ые п
 ܽ ре

 ܽ и  ܽ му
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ва и п

 ܽ р  ܽ иб
 ܽ ы  ܽ л  ܽ ь  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь, а та

 ܽ к  ܽ же аܽ
  да

 ܽ пт
 ܽ и  ܽ ро

 ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я к по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ но и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ щ  ܽ и  ܽ м  ܽ сܽ   я у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ и  ܽ я  ܽ м в
 ܽ не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й 

с
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ ы. В
 ܽ ы  ܽ ше

 ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ве
 ܽ де

 ܽ н  ܽ н  ܽ ые о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ и  ܽ я ра
 ܽ с  ܽ сܽ   мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают кате
 ܽ го

 ܽ р  ܽ ию «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  каܽ
  к веܽ

  л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ ну  по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ ную, но о

 ܽ на, ка
 ܽ к и м

 ܽ но
 ܽ же

 ܽ ст
 ܽ во д

 ܽ ру
 ܽ г  ܽ их э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ с  ܽ к  ܽ их кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ й, не я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я та

 ܽ ко
 ܽ во

 ܽ й: в о
 ܽ п  ܽ реܽ

  де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ й пе
 ܽ р  ܽ ио

 ܽ д в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м, а в с
 ܽ ле

 ܽ дуюܽ
  щ  ܽ и  ܽ й пе

 ܽ р  ܽ ио
 ܽ д (

 ܽ п  ܽ р  ܽ и и
 ܽ з  ܽ ме

 ܽ н  ܽ и  ܽ вܽ   ше
 ܽ й  ܽ с  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ъю
 ܽ н  ܽ кту

 ܽ ре р
 ܽ ы  ܽ н  ܽ ка и и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ и  ܽ в  ܽ ше

 ܽ й  ܽ с  ܽ я вܽ
  не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й с

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ ы) – не ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Т.е. ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я – кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ я, за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ я  ܽ ща
 ܽ я от м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их фа

 ܽ кто
 ܽ ро

 ܽ в и ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ ща
 ܽ я  ܽ с  ܽ я с тече

 ܽ н  ܽ ие
 ܽ м в

 ܽ реܽ
  ме

 ܽ н  ܽ и. 

ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ й бо

 ܽ р  ܽ ьб
 ܽ ы, соот

 ܽ вет
 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ ие «
 ܽ р  ܽ ы  ܽ н  ܽ ку  по

 ܽ ку
 ܽ патеܽ

  л  ܽ я» . У
 ܽ ро

 ܽ веܽ
  н  ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я до
 ܽ л  ܽ жеܽ

  н стат
 ܽ ь по

 ܽ ка
 ܽ затеܽ

  ле
 ܽ м э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го со
 ܽ сто

 ܽ яܽ   н  ܽ и  ܽ я п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, о

 ܽ д  ܽ н  ܽ и  ܽ м и
 ܽ з к

 ܽ р  ܽ ите
 ܽ р  ܽ ие

 ܽ в о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ к  ܽ и не
 ܽ со

 ܽ стоܽ
  ятеܽ

  л  ܽ ь  ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ й, в до
 ܽ по

 ܽ л  ܽ не
 ܽ н  ܽ ие к у

 ܽ же су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ и  ܽ м. Во
 ܽ з  ܽ мо

 ܽ ж  ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь у
 ܽ п  ܽ ра

 ܽ в  ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ью я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ж

 ܽ и  ܽ з  ܽ не
 ܽ н  ܽ но ва

 ܽ ж  ܽ н  ܽ ы  ܽ м д
 ܽ л  ܽ я су

 ܽ ще
 ܽ ст

 ܽ во
 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ я и ра

 ܽ з  ܽ в  ܽ ит
 ܽ и  ܽ я отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й. Не

 ܽ сܽ   мот
 ܽ р  ܽ я на з

 ܽ нач
 ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   ное ко
 ܽ л  ܽ иче

 ܽ ст
 ܽ во работ, по

 ܽ с  ܽ в  ܽ яܽ   ще
 ܽ н  ܽ н  ܽ ых да

 ܽ н  ܽ но
 ܽ й п

 ܽ роб
 ܽ ле

 ܽ ме, су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуют не

 ܽ кото
 ܽ р  ܽ ые ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ я в по

 ܽ н  ܽ и  ܽ ма
 ܽ н  ܽ и  ܽ и кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь» , что п

 ܽ р  ܽ и  ܽ во
 ܽ д  ܽ ит к м

 ܽ но
 ܽ го  ܽ ва

 ܽ р  ܽ иа
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и о

 ܽ п  ܽ ре
 ܽ де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ й, от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   но
 ܽ ст
 ܽ и, а та

 ܽ к  ܽ же ра
 ܽ з  ܽ л  ܽ ич

 ܽ ию по
 ܽ дхо

 ܽ до
 ܽ в к о

 ܽ це
 ܽ н  ܽ ке и а

 ܽ на
 ܽ л  ܽ и  ܽ зу  ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и на ра

 ܽ з  ܽ н  ܽ ых ее у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ ях. П
 ܽ реܽ
  ж  ܽ де в

 ܽ се
 ܽ го необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ мо от
 ܽ мет

 ܽ ит
 ܽ ь, что ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ичают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ро

 ܽ в, то
 ܽ ва

 ܽ ро
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ и  ܽ з  ܽ во
 ܽ д  ܽ ите

 ܽ ле
 ܽ й, от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ й и ст
 ܽ ра

 ܽ н. Ме
 ܽ ж  ܽ ду  вܽ

  сеܽ
  м  ܽ и эт

 ܽ и  ܽ м  ܽ и у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ я  ܽ м  ܽ и су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вует те

 ܽ сܽ   на
 ܽ я в

 ܽ за  ܽ и  ܽ мо
 ܽ с  ܽ в  ܽ я  ܽ з  ܽ ь: ст

 ܽ ра
 ܽ но

 ܽ ва
 ܽ я и от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ ваܽ
  я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в ко

 ܽ неч
 ܽ но

 ܽ м ито
 ܽ ге за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ ят 

от с
 ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ко

 ܽ н  ܽ к  ܽ рет
 ܽ н  ܽ ых п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ итеܽ
  ле

 ܽ й в
 ܽ ы  ܽ пу

 ܽ с  ܽ кат
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ые то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы. Та

 ܽ к  ܽ и  ܽ м об
 ܽ ра

 ܽ зо
 ܽ м, в о

 ܽ сܽ   но
 ܽ ве в

 ܽ сех о
 ܽ стаܽ

  л  ܽ ь  ܽ н  ܽ ых у
 ܽ ро

 ܽ вܽ   не
 ܽ й ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ле

 ܽ ж  ܽ ит «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ сܽ   по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ваܽ
  ра» , то еܽ

  ст
 ܽ ь эта кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ я я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ба

 ܽ зо
 ܽ во

 ܽ й. « Коܽ
  н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра мо

 ܽ жет ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я ка

 ܽ к сте
 ܽ пе

 ܽ н  ܽ ь п
 ܽ р  ܽ и  ܽ вܽ   ле

 ܽ кате
 ܽ л  ܽ ьܽ   но

 ܽ ст
 ܽ и то

 ܽ ваܽ
  ра д

 ܽ л  ܽ я пот
 ܽ реб

 ܽ ите
 ܽ ле

 ܽ й, кото
 ܽ ра

 ܽ я о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ л  ܽ яет во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь у

 ܽ до
 ܽ в  ܽ лет

 ܽ во
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я це
 ܽ ло

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са их т
 ܽ ребо

 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ й» . Чаܽ

  сто кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ ию «

 ܽ ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра»  п

 ܽ р  ܽ и  ܽ ра
 ܽ в  ܽ н  ܽ и  ܽ вают к кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я» . А. С. Лу
 ܽ ка

 ܽ ш  ܽ и  ܽ н дает с
 ܽ ле

 ܽ дую
 ܽ щее о

 ܽ п  ܽ реܽ
  де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ ие: « Поܽ

  д ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ью п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я по

 ܽ н  ܽ и  ܽ мает
 ܽ с  ܽ я е

 ܽ го реа
 ܽ л  ܽ ь  ܽ на

 ܽ я и поте
 ܽ н  ܽ ц  ܽ иа

 ܽ л  ܽ ь  ܽ на
 ܽ я с

 ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь, в реа
 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ых у

 ܽ с  ܽ ло
 ܽ в  ܽ и  ܽ ях, п

 ܽ рое
 ܽ кт

 ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь, и
 ܽ з  ܽ гота

 ܽ в  ܽ л  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь и сб

 ܽ ы  ܽ ват
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы, кото

 ܽ р  ܽ ые по це
 ܽ но

 ܽ в  ܽ ы  ܽ м и не
 ܽ це

 ܽ но
 ܽ вܽ   ы  ܽ м ха

 ܽ ра
 ܽ кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м бо
 ܽ лее п

 ܽ р  ܽ и  ܽ в  ܽ леܽ
  кате

 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ы д
 ܽ л  ܽ я пот

 ܽ реб
 ܽ итеܽ

  ле
 ܽ й, че

 ܽ м то
 ܽ ва

 ܽ р  ܽ ы ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ в. О
 ܽ д  ܽ на

 ܽ ко ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ м  ܽ ы  ܽ м, но  не до
 ܽ статочܽ

  н  ܽ ы  ܽ м у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ ие
 ܽ м ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я. П
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ ит
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ ную 

п
 ܽ ро

 ܽ ду
 ܽ к  ܽ ц  ܽ ию, но не б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Я

 ܽ р  ܽ к  ܽ и  ܽ м п
 ܽ р  ܽ и  ܽ ме

 ܽ ро
 ܽ м та

 ܽ ко
 ܽ й с

 ܽ иту аܽ
  ц  ܽ и  ܽ и я

 ܽ вܽ   л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я со

 ܽ сто
 ܽ я  ܽ н  ܽ ие м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й вое

 ܽ н  ܽ но-
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ м  ܽ ы  ܽ ш  ܽ ле
 ܽ н  ܽ но

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са. Л
 ܽ ь  ܽ во

 ܽ ва ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я ка
 ܽ к от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ ите

 ܽ л  ܽ ь  ܽ ную кате
 ܽ го
 ܽ р  ܽ ию, то е

 ܽ ст
 ܽ ь ка

 ܽ ж  ܽ дое п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ ие по те

 ܽ м и
 ܽ л  ܽ и и

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м ха
 ܽ раܽ
  кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м со
 ܽ по

 ܽ стаܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ с  ܽ я с ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нта

 ܽ м  ܽ и. Та
 ܽ ко

 ܽ й мето
 ܽ до

 ܽ ло
 ܽ г  ܽ иче

 ܽ с  ܽ к  ܽ и  ܽ й по
 ܽ дхо

 ܽ д к о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ ке ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ и п
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я яܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ сܽ   я до
 ܽ во

 ܽ л  ܽ ь  ܽ но ра
 ܽ с  ܽ п  ܽ ро

 ܽ ст
 ܽ ра

 ܽ не
 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ м и до

 ܽ статочܽ
  но у

 ܽ доб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м с точ

 ܽ к  ܽ и з
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я каܽ
  к ло

 ܽ г  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го во
 ܽ с  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я, та
 ܽ к и мате

 ܽ мат
 ܽ иче

 ܽ сܽ   ко
 ܽ го о

 ܽ п  ܽ и  ܽ са
 ܽ н  ܽ и  ܽ я. В

 ܽ ме
 ܽ сте с те

 ܽ м о
 ܽ н не от

 ܽ ра
 ܽ жает вܽ

  се
 ܽ й г

 ܽ лу бܽ
  и  ܽ н  ܽ ы кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  и и
 ܽ меет р

 ܽ я  ܽ д су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых не
 ܽ до

 ܽ стат
 ܽ ко

 ܽ в. С учето
 ܽ м в

 ܽ се
 ܽ го в

 ܽ ы  ܽ ше
 ܽ пе

 ܽ реч
 ܽ и  ܽ сܽ   ле

 ܽ н  ܽ но
 ܽ го мо

 ܽ ж  ܽ но сфо
 ܽ р  ܽ му

 ܽ л  ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ леܽ
  дую

 ܽ щее о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ деܽ
  ле

 ܽ н  ܽ ие: ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я – это ко

 ܽ м  ܽ п  ܽ ле
 ܽ к  ܽ с  ܽ на

 ܽ я ха
 ܽ ра

 ܽ ктеܽ
  р  ܽ и  ܽ ст

 ܽ и  ܽ ка п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, ха

 ܽ ра
 ܽ ктеܽ

  р  ܽ и  ܽ зу юܽ
  ща

 ܽ я е
 ܽ го во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в любо

 ܽ й мо
 ܽ ме

 ܽ нт в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и обе

 ܽ с  ܽ печ
 ܽ и  ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ во

 ܽ и ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ н  ܽ ые п
 ܽ ре

 ܽ и  ܽ му
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ва и п

 ܽ р  ܽ иб
 ܽ ы  ܽ л  ܽ ь  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь, а та

 ܽ к  ܽ же аܽ
  да

 ܽ пт
 ܽ и  ܽ ро

 ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я к по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ но и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ щ  ܽ и  ܽ м  ܽ сܽ   я у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ и  ܽ я  ܽ м в
 ܽ не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й 

с
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ ы. В
 ܽ ы  ܽ ше

 ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ве
 ܽ де

 ܽ н  ܽ н  ܽ ые о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ и  ܽ я ра
 ܽ с  ܽ сܽ   мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают кате
 ܽ го

 ܽ р  ܽ ию «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  каܽ
  к веܽ

  л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ ну  по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ ную, но о

 ܽ на, ка
 ܽ к и м

 ܽ но
 ܽ же

 ܽ ст
 ܽ во д

 ܽ ру
 ܽ г  ܽ их э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ с  ܽ к  ܽ их кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ й, не я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я та

 ܽ ко
 ܽ во

 ܽ й: в о
 ܽ п  ܽ реܽ

  де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ й пе
 ܽ р  ܽ ио

 ܽ д в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м, а в с
 ܽ ле

 ܽ дуюܽ
  щ  ܽ и  ܽ й пе

 ܽ р  ܽ ио
 ܽ д (

 ܽ п  ܽ р  ܽ и и
 ܽ з  ܽ ме

 ܽ н  ܽ и  ܽ вܽ   ше
 ܽ й  ܽ с  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ъю
 ܽ н  ܽ кту

 ܽ ре р
 ܽ ы  ܽ н  ܽ ка и и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ и  ܽ в  ܽ ше

 ܽ й  ܽ с  ܽ я вܽ
  не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й с

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ ы) – не ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Т.е. ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я – кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ я, за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ я  ܽ ща
 ܽ я от м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их фа

 ܽ кто
 ܽ ро

 ܽ в и ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ ща
 ܽ я  ܽ с  ܽ я с тече

 ܽ н  ܽ ие
 ܽ м в

 ܽ реܽ
  ме

 ܽ н  ܽ и. 

ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ й бо

 ܽ р  ܽ ьб
 ܽ ы, соот

 ܽ вет
 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ ие «
 ܽ р  ܽ ы  ܽ н  ܽ ку  по

 ܽ ку
 ܽ патеܽ

  л  ܽ я» . У
 ܽ ро

 ܽ веܽ
  н  ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я до
 ܽ л  ܽ жеܽ

  н стат
 ܽ ь по

 ܽ ка
 ܽ затеܽ

  ле
 ܽ м э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го со
 ܽ сто

 ܽ яܽ   н  ܽ и  ܽ я п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, о

 ܽ д  ܽ н  ܽ и  ܽ м и
 ܽ з к

 ܽ р  ܽ ите
 ܽ р  ܽ ие

 ܽ в о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ к  ܽ и не
 ܽ со

 ܽ стоܽ
  ятеܽ

  л  ܽ ь  ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ й, в до
 ܽ по

 ܽ л  ܽ не
 ܽ н  ܽ ие к у

 ܽ же су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ и  ܽ м. Во
 ܽ з  ܽ мо

 ܽ ж  ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь у
 ܽ п  ܽ ра

 ܽ в  ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ью я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ж

 ܽ и  ܽ з  ܽ не
 ܽ н  ܽ но ва

 ܽ ж  ܽ н  ܽ ы  ܽ м д
 ܽ л  ܽ я су

 ܽ ще
 ܽ ст

 ܽ во
 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ я и ра

 ܽ з  ܽ в  ܽ ит
 ܽ и  ܽ я отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й. Не

 ܽ сܽ   мот
 ܽ р  ܽ я на з

 ܽ нач
 ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   ное ко
 ܽ л  ܽ иче

 ܽ ст
 ܽ во работ, по

 ܽ с  ܽ в  ܽ яܽ   ще
 ܽ н  ܽ н  ܽ ых да

 ܽ н  ܽ но
 ܽ й п

 ܽ роб
 ܽ ле

 ܽ ме, су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуют не

 ܽ кото
 ܽ р  ܽ ые ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ я в по

 ܽ н  ܽ и  ܽ ма
 ܽ н  ܽ и  ܽ и кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь» , что п

 ܽ р  ܽ и  ܽ во
 ܽ д  ܽ ит к м

 ܽ но
 ܽ го  ܽ ва

 ܽ р  ܽ иа
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и о

 ܽ п  ܽ ре
 ܽ де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ й, от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   но
 ܽ ст
 ܽ и, а та

 ܽ к  ܽ же ра
 ܽ з  ܽ л  ܽ ич

 ܽ ию по
 ܽ дхо

 ܽ до
 ܽ в к о

 ܽ це
 ܽ н  ܽ ке и а

 ܽ на
 ܽ л  ܽ и  ܽ зу  ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и на ра

 ܽ з  ܽ н  ܽ ых ее у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ ях. П
 ܽ реܽ
  ж  ܽ де в

 ܽ се
 ܽ го необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ мо от
 ܽ мет

 ܽ ит
 ܽ ь, что ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ичают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ро

 ܽ в, то
 ܽ ва

 ܽ ро
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ и  ܽ з  ܽ во
 ܽ д  ܽ ите

 ܽ ле
 ܽ й, от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ й и ст
 ܽ ра

 ܽ н. Ме
 ܽ ж  ܽ ду  вܽ

  сеܽ
  м  ܽ и эт

 ܽ и  ܽ м  ܽ и у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ я  ܽ м  ܽ и су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вует те

 ܽ сܽ   на
 ܽ я в

 ܽ за  ܽ и  ܽ мо
 ܽ с  ܽ в  ܽ я  ܽ з  ܽ ь: ст

 ܽ ра
 ܽ но

 ܽ ва
 ܽ я и от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ ваܽ
  я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в ко

 ܽ неч
 ܽ но

 ܽ м ито
 ܽ ге за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ ят 

от с
 ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ко

 ܽ н  ܽ к  ܽ рет
 ܽ н  ܽ ых п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ итеܽ
  ле

 ܽ й в
 ܽ ы  ܽ пу

 ܽ с  ܽ кат
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ые то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы. Та

 ܽ к  ܽ и  ܽ м об
 ܽ ра

 ܽ зо
 ܽ м, в о

 ܽ сܽ   но
 ܽ ве в

 ܽ сех о
 ܽ стаܽ

  л  ܽ ь  ܽ н  ܽ ых у
 ܽ ро

 ܽ вܽ   не
 ܽ й ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ле

 ܽ ж  ܽ ит «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ сܽ   по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ваܽ
  ра» , то еܽ

  ст
 ܽ ь эта кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ я я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ба

 ܽ зо
 ܽ во

 ܽ й. « Коܽ
  н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра мо

 ܽ жет ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я ка

 ܽ к сте
 ܽ пе

 ܽ н  ܽ ь п
 ܽ р  ܽ и  ܽ вܽ   ле

 ܽ кате
 ܽ л  ܽ ьܽ   но

 ܽ ст
 ܽ и то

 ܽ ваܽ
  ра д

 ܽ л  ܽ я пот
 ܽ реб

 ܽ ите
 ܽ ле

 ܽ й, кото
 ܽ ра

 ܽ я о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ л  ܽ яет во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь у

 ܽ до
 ܽ в  ܽ лет

 ܽ во
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я це
 ܽ ло

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са их т
 ܽ ребо

 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ й» . Чаܽ

  сто кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ ию «

 ܽ ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра»  п

 ܽ р  ܽ и  ܽ ра
 ܽ в  ܽ н  ܽ и  ܽ вают к кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я» . А. С. Лу
 ܽ ка

 ܽ ш  ܽ и  ܽ н дает с
 ܽ ле

 ܽ дую
 ܽ щее о

 ܽ п  ܽ реܽ
  де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ ие: « Поܽ

  д ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ью п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я по

 ܽ н  ܽ и  ܽ мает
 ܽ с  ܽ я е

 ܽ го реа
 ܽ л  ܽ ь  ܽ на

 ܽ я и поте
 ܽ н  ܽ ц  ܽ иа

 ܽ л  ܽ ь  ܽ на
 ܽ я с

 ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь, в реа
 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ых у

 ܽ с  ܽ ло
 ܽ в  ܽ и  ܽ ях, п

 ܽ рое
 ܽ кт

 ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь, и
 ܽ з  ܽ гота

 ܽ в  ܽ л  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь и сб

 ܽ ы  ܽ ват
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы, кото

 ܽ р  ܽ ые по це
 ܽ но

 ܽ в  ܽ ы  ܽ м и не
 ܽ це

 ܽ но
 ܽ вܽ   ы  ܽ м ха

 ܽ ра
 ܽ кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м бо
 ܽ лее п

 ܽ р  ܽ и  ܽ в  ܽ леܽ
  кате

 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ы д
 ܽ л  ܽ я пот

 ܽ реб
 ܽ итеܽ

  ле
 ܽ й, че

 ܽ м то
 ܽ ва

 ܽ р  ܽ ы ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ в. О
 ܽ д  ܽ на

 ܽ ко ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ м  ܽ ы  ܽ м, но  не до
 ܽ статочܽ

  н  ܽ ы  ܽ м у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ ие
 ܽ м ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я. П
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ ит
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ ную 

п
 ܽ ро

 ܽ ду
 ܽ к  ܽ ц  ܽ ию, но не б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Я

 ܽ р  ܽ к  ܽ и  ܽ м п
 ܽ р  ܽ и  ܽ ме

 ܽ ро
 ܽ м та

 ܽ ко
 ܽ й с

 ܽ иту аܽ
  ц  ܽ и  ܽ и я

 ܽ вܽ   л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я со

 ܽ сто
 ܽ я  ܽ н  ܽ ие м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й вое

 ܽ н  ܽ но-
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ м  ܽ ы  ܽ ш  ܽ ле
 ܽ н  ܽ но

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са. Л
 ܽ ь  ܽ во

 ܽ ва ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я ка
 ܽ к от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ ите

 ܽ л  ܽ ь  ܽ ную кате
 ܽ го
 ܽ р  ܽ ию, то е

 ܽ ст
 ܽ ь ка

 ܽ ж  ܽ дое п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ ие по те

 ܽ м и
 ܽ л  ܽ и и

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м ха
 ܽ раܽ
  кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м со
 ܽ по

 ܽ стаܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ с  ܽ я с ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нта

 ܽ м  ܽ и. Та
 ܽ ко

 ܽ й мето
 ܽ до

 ܽ ло
 ܽ г  ܽ иче

 ܽ с  ܽ к  ܽ и  ܽ й по
 ܽ дхо

 ܽ д к о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ ке ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ и п
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я яܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ сܽ   я до
 ܽ во

 ܽ л  ܽ ь  ܽ но ра
 ܽ с  ܽ п  ܽ ро

 ܽ ст
 ܽ ра

 ܽ не
 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ м и до

 ܽ статочܽ
  но у

 ܽ доб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м с точ

 ܽ к  ܽ и з
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я каܽ
  к ло

 ܽ г  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го во
 ܽ с  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я, та
 ܽ к и мате

 ܽ мат
 ܽ иче

 ܽ сܽ   ко
 ܽ го о

 ܽ п  ܽ и  ܽ са
 ܽ н  ܽ и  ܽ я. В

 ܽ ме
 ܽ сте с те

 ܽ м о
 ܽ н не от

 ܽ ра
 ܽ жает вܽ

  се
 ܽ й г

 ܽ лу бܽ
  и  ܽ н  ܽ ы кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  и и
 ܽ меет р

 ܽ я  ܽ д су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых не
 ܽ до

 ܽ стат
 ܽ ко

 ܽ в. С учето
 ܽ м в

 ܽ се
 ܽ го в

 ܽ ы  ܽ ше
 ܽ пе

 ܽ реч
 ܽ и  ܽ сܽ   ле

 ܽ н  ܽ но
 ܽ го мо

 ܽ ж  ܽ но сфо
 ܽ р  ܽ му

 ܽ л  ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ леܽ
  дую

 ܽ щее о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ деܽ
  ле

 ܽ н  ܽ ие: ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я – это ко

 ܽ м  ܽ п  ܽ ле
 ܽ к  ܽ с  ܽ на

 ܽ я ха
 ܽ ра

 ܽ ктеܽ
  р  ܽ и  ܽ ст

 ܽ и  ܽ ка п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, ха

 ܽ ра
 ܽ ктеܽ

  р  ܽ и  ܽ зу юܽ
  ща

 ܽ я е
 ܽ го во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в любо

 ܽ й мо
 ܽ ме

 ܽ нт в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и обе

 ܽ с  ܽ печ
 ܽ и  ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ во

 ܽ и ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ н  ܽ ые п
 ܽ ре

 ܽ и  ܽ му
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ва и п

 ܽ р  ܽ иб
 ܽ ы  ܽ л  ܽ ь  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь, а та

 ܽ к  ܽ же аܽ
  да

 ܽ пт
 ܽ и  ܽ ро

 ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я к по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ но и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ щ  ܽ и  ܽ м  ܽ сܽ   я у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ и  ܽ я  ܽ м в
 ܽ не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й 

с
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ ы. В
 ܽ ы  ܽ ше

 ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ве
 ܽ де

 ܽ н  ܽ н  ܽ ые о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ и  ܽ я ра
 ܽ с  ܽ сܽ   мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают кате
 ܽ го

 ܽ р  ܽ ию «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  каܽ
  к веܽ

  л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ ну  по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ ную, но о

 ܽ на, ка
 ܽ к и м

 ܽ но
 ܽ же

 ܽ ст
 ܽ во д

 ܽ ру
 ܽ г  ܽ их э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ с  ܽ к  ܽ их кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ й, не я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я та

 ܽ ко
 ܽ во

 ܽ й: в о
 ܽ п  ܽ реܽ

  де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ й пе
 ܽ р  ܽ ио

 ܽ д в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м, а в с
 ܽ ле

 ܽ дуюܽ
  щ  ܽ и  ܽ й пе

 ܽ р  ܽ ио
 ܽ д (

 ܽ п  ܽ р  ܽ и и
 ܽ з  ܽ ме

 ܽ н  ܽ и  ܽ вܽ   ше
 ܽ й  ܽ с  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ъю
 ܽ н  ܽ кту

 ܽ ре р
 ܽ ы  ܽ н  ܽ ка и и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ и  ܽ в  ܽ ше

 ܽ й  ܽ с  ܽ я вܽ
  не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й с

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ ы) – не ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Т.е. ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я – кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ я, за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ я  ܽ ща
 ܽ я от м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их фа

 ܽ кто
 ܽ ро

 ܽ в и ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ ща
 ܽ я  ܽ с  ܽ я с тече

 ܽ н  ܽ ие
 ܽ м в

 ܽ реܽ
  ме

 ܽ н  ܽ и. 

ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ й бо

 ܽ р  ܽ ьб
 ܽ ы, соот

 ܽ вет
 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ ие «
 ܽ р  ܽ ы  ܽ н  ܽ ку  по

 ܽ ку
 ܽ патеܽ

  л  ܽ я» . У
 ܽ ро

 ܽ веܽ
  н  ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я до
 ܽ л  ܽ жеܽ

  н стат
 ܽ ь по

 ܽ ка
 ܽ затеܽ

  ле
 ܽ м э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го со
 ܽ сто

 ܽ яܽ   н  ܽ и  ܽ я п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, о

 ܽ д  ܽ н  ܽ и  ܽ м и
 ܽ з к

 ܽ р  ܽ ите
 ܽ р  ܽ ие

 ܽ в о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ к  ܽ и не
 ܽ со

 ܽ стоܽ
  ятеܽ

  л  ܽ ь  ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ й, в до
 ܽ по

 ܽ л  ܽ не
 ܽ н  ܽ ие к у

 ܽ же су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ и  ܽ м. Во
 ܽ з  ܽ мо

 ܽ ж  ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь у
 ܽ п  ܽ ра

 ܽ в  ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ью я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ж

 ܽ и  ܽ з  ܽ не
 ܽ н  ܽ но ва

 ܽ ж  ܽ н  ܽ ы  ܽ м д
 ܽ л  ܽ я су

 ܽ ще
 ܽ ст

 ܽ во
 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ я и ра

 ܽ з  ܽ в  ܽ ит
 ܽ и  ܽ я отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й. Не

 ܽ сܽ   мот
 ܽ р  ܽ я на з

 ܽ нач
 ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   ное ко
 ܽ л  ܽ иче

 ܽ ст
 ܽ во работ, по

 ܽ с  ܽ в  ܽ яܽ   ще
 ܽ н  ܽ н  ܽ ых да

 ܽ н  ܽ но
 ܽ й п

 ܽ роб
 ܽ ле

 ܽ ме, су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуют не

 ܽ кото
 ܽ р  ܽ ые ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ я в по

 ܽ н  ܽ и  ܽ ма
 ܽ н  ܽ и  ܽ и кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь» , что п

 ܽ р  ܽ и  ܽ во
 ܽ д  ܽ ит к м

 ܽ но
 ܽ го  ܽ ва

 ܽ р  ܽ иа
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и о

 ܽ п  ܽ ре
 ܽ де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ й, от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   но
 ܽ ст
 ܽ и, а та

 ܽ к  ܽ же ра
 ܽ з  ܽ л  ܽ ич

 ܽ ию по
 ܽ дхо

 ܽ до
 ܽ в к о

 ܽ це
 ܽ н  ܽ ке и а

 ܽ на
 ܽ л  ܽ и  ܽ зу  ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и на ра

 ܽ з  ܽ н  ܽ ых ее у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ ях. П
 ܽ реܽ
  ж  ܽ де в

 ܽ се
 ܽ го необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ мо от
 ܽ мет

 ܽ ит
 ܽ ь, что ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ичают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ро

 ܽ в, то
 ܽ ва

 ܽ ро
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ и  ܽ з  ܽ во
 ܽ д  ܽ ите

 ܽ ле
 ܽ й, от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ й и ст
 ܽ ра

 ܽ н. Ме
 ܽ ж  ܽ ду  вܽ

  сеܽ
  м  ܽ и эт

 ܽ и  ܽ м  ܽ и у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ я  ܽ м  ܽ и су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вует те

 ܽ сܽ   на
 ܽ я в

 ܽ за  ܽ и  ܽ мо
 ܽ с  ܽ в  ܽ я  ܽ з  ܽ ь: ст

 ܽ ра
 ܽ но

 ܽ ва
 ܽ я и от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ ваܽ
  я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в ко

 ܽ неч
 ܽ но

 ܽ м ито
 ܽ ге за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ ят 

от с
 ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ко

 ܽ н  ܽ к  ܽ рет
 ܽ н  ܽ ых п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ итеܽ
  ле

 ܽ й в
 ܽ ы  ܽ пу

 ܽ с  ܽ кат
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ые то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы. Та

 ܽ к  ܽ и  ܽ м об
 ܽ ра

 ܽ зо
 ܽ м, в о

 ܽ сܽ   но
 ܽ ве в

 ܽ сех о
 ܽ стаܽ

  л  ܽ ь  ܽ н  ܽ ых у
 ܽ ро

 ܽ вܽ   не
 ܽ й ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ле

 ܽ ж  ܽ ит «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ сܽ   по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ваܽ
  ра» , то еܽ

  ст
 ܽ ь эта кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ я я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ба

 ܽ зо
 ܽ во

 ܽ й. « Коܽ
  н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра мо

 ܽ жет ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я ка

 ܽ к сте
 ܽ пе

 ܽ н  ܽ ь п
 ܽ р  ܽ и  ܽ вܽ   ле

 ܽ кате
 ܽ л  ܽ ьܽ   но

 ܽ ст
 ܽ и то

 ܽ ваܽ
  ра д

 ܽ л  ܽ я пот
 ܽ реб

 ܽ ите
 ܽ ле

 ܽ й, кото
 ܽ ра

 ܽ я о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ л  ܽ яет во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь у

 ܽ до
 ܽ в  ܽ лет

 ܽ во
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я це
 ܽ ло

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са их т
 ܽ ребо

 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ й» . Чаܽ

  сто кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ ию «

 ܽ ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра»  п

 ܽ р  ܽ и  ܽ ра
 ܽ в  ܽ н  ܽ и  ܽ вают к кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я» . А. С. Лу
 ܽ ка

 ܽ ш  ܽ и  ܽ н дает с
 ܽ ле

 ܽ дую
 ܽ щее о

 ܽ п  ܽ реܽ
  де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ ие: « Поܽ

  д ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ью п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я по

 ܽ н  ܽ и  ܽ мает
 ܽ с  ܽ я е

 ܽ го реа
 ܽ л  ܽ ь  ܽ на

 ܽ я и поте
 ܽ н  ܽ ц  ܽ иа

 ܽ л  ܽ ь  ܽ на
 ܽ я с

 ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь, в реа
 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ых у

 ܽ с  ܽ ло
 ܽ в  ܽ и  ܽ ях, п

 ܽ рое
 ܽ кт

 ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь, и
 ܽ з  ܽ гота

 ܽ в  ܽ л  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь и сб

 ܽ ы  ܽ ват
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы, кото

 ܽ р  ܽ ые по це
 ܽ но

 ܽ в  ܽ ы  ܽ м и не
 ܽ це

 ܽ но
 ܽ вܽ   ы  ܽ м ха

 ܽ ра
 ܽ кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м бо
 ܽ лее п

 ܽ р  ܽ и  ܽ в  ܽ леܽ
  кате

 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ы д
 ܽ л  ܽ я пот

 ܽ реб
 ܽ итеܽ

  ле
 ܽ й, че

 ܽ м то
 ܽ ва

 ܽ р  ܽ ы ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ в. О
 ܽ д  ܽ на

 ܽ ко ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ м  ܽ ы  ܽ м, но  не до
 ܽ статочܽ

  н  ܽ ы  ܽ м у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ ие
 ܽ м ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я. П
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ ит
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ ную 

п
 ܽ ро

 ܽ ду
 ܽ к  ܽ ц  ܽ ию, но не б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Я

 ܽ р  ܽ к  ܽ и  ܽ м п
 ܽ р  ܽ и  ܽ ме

 ܽ ро
 ܽ м та

 ܽ ко
 ܽ й с

 ܽ иту аܽ
  ц  ܽ и  ܽ и я

 ܽ вܽ   л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я со

 ܽ сто
 ܽ я  ܽ н  ܽ ие м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й вое

 ܽ н  ܽ но-
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ м  ܽ ы  ܽ ш  ܽ ле
 ܽ н  ܽ но

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са. Л
 ܽ ь  ܽ во

 ܽ ва ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я ка
 ܽ к от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ ите

 ܽ л  ܽ ь  ܽ ную кате
 ܽ го
 ܽ р  ܽ ию, то е

 ܽ ст
 ܽ ь ка

 ܽ ж  ܽ дое п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ ие по те

 ܽ м и
 ܽ л  ܽ и и

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м ха
 ܽ раܽ
  кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м со
 ܽ по

 ܽ стаܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ с  ܽ я с ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нта

 ܽ м  ܽ и. Та
 ܽ ко

 ܽ й мето
 ܽ до

 ܽ ло
 ܽ г  ܽ иче

 ܽ с  ܽ к  ܽ и  ܽ й по
 ܽ дхо

 ܽ д к о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ ке ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ и п
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я яܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ сܽ   я до
 ܽ во

 ܽ л  ܽ ь  ܽ но ра
 ܽ с  ܽ п  ܽ ро

 ܽ ст
 ܽ ра

 ܽ не
 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ м и до

 ܽ статочܽ
  но у

 ܽ доб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м с точ

 ܽ к  ܽ и з
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я каܽ
  к ло

 ܽ г  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го во
 ܽ с  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я, та
 ܽ к и мате

 ܽ мат
 ܽ иче

 ܽ сܽ   ко
 ܽ го о

 ܽ п  ܽ и  ܽ са
 ܽ н  ܽ и  ܽ я. В

 ܽ ме
 ܽ сте с те

 ܽ м о
 ܽ н не от

 ܽ ра
 ܽ жает вܽ

  се
 ܽ й г

 ܽ лу бܽ
  и  ܽ н  ܽ ы кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  и и
 ܽ меет р

 ܽ я  ܽ д су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых не
 ܽ до

 ܽ стат
 ܽ ко

 ܽ в. С учето
 ܽ м в

 ܽ се
 ܽ го в

 ܽ ы  ܽ ше
 ܽ пе

 ܽ реч
 ܽ и  ܽ сܽ   ле

 ܽ н  ܽ но
 ܽ го мо

 ܽ ж  ܽ но сфо
 ܽ р  ܽ му

 ܽ л  ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ леܽ
  дую

 ܽ щее о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ деܽ
  ле

 ܽ н  ܽ ие: ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я – это ко

 ܽ м  ܽ п  ܽ ле
 ܽ к  ܽ с  ܽ на

 ܽ я ха
 ܽ ра

 ܽ ктеܽ
  р  ܽ и  ܽ ст

 ܽ и  ܽ ка п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, ха

 ܽ ра
 ܽ ктеܽ

  р  ܽ и  ܽ зу юܽ
  ща

 ܽ я е
 ܽ го во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в любо

 ܽ й мо
 ܽ ме

 ܽ нт в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и обе

 ܽ с  ܽ печ
 ܽ и  ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ во

 ܽ и ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ н  ܽ ые п
 ܽ ре

 ܽ и  ܽ му
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ва и п

 ܽ р  ܽ иб
 ܽ ы  ܽ л  ܽ ь  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь, а та

 ܽ к  ܽ же аܽ
  да

 ܽ пт
 ܽ и  ܽ ро

 ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я к по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ но и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ щ  ܽ и  ܽ м  ܽ сܽ   я у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ и  ܽ я  ܽ м в
 ܽ не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й 

с
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ ы. В
 ܽ ы  ܽ ше

 ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ве
 ܽ де

 ܽ н  ܽ н  ܽ ые о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ и  ܽ я ра
 ܽ с  ܽ сܽ   мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают кате
 ܽ го

 ܽ р  ܽ ию «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  каܽ
  к веܽ

  л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ ну  по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ ную, но о

 ܽ на, ка
 ܽ к и м

 ܽ но
 ܽ же

 ܽ ст
 ܽ во д

 ܽ ру
 ܽ г  ܽ их э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ с  ܽ к  ܽ их кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ й, не я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я та

 ܽ ко
 ܽ во

 ܽ й: в о
 ܽ п  ܽ реܽ

  де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ й пе
 ܽ р  ܽ ио

 ܽ д в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м, а в с
 ܽ ле

 ܽ дуюܽ
  щ  ܽ и  ܽ й пе

 ܽ р  ܽ ио
 ܽ д (

 ܽ п  ܽ р  ܽ и и
 ܽ з  ܽ ме

 ܽ н  ܽ и  ܽ вܽ   ше
 ܽ й  ܽ с  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ъю
 ܽ н  ܽ кту

 ܽ ре р
 ܽ ы  ܽ н  ܽ ка и и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ и  ܽ в  ܽ ше

 ܽ й  ܽ с  ܽ я вܽ
  не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й с

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ ы) – не ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Т.е. ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я – кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ я, за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ я  ܽ ща
 ܽ я от м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их фа

 ܽ кто
 ܽ ро

 ܽ в и ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ ща
 ܽ я  ܽ с  ܽ я с тече

 ܽ н  ܽ ие
 ܽ м в

 ܽ реܽ
  ме

 ܽ н  ܽ и. 

ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ й бо

 ܽ р  ܽ ьб
 ܽ ы, соот

 ܽ вет
 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ ие «
 ܽ р  ܽ ы  ܽ н  ܽ ку  по

 ܽ ку
 ܽ патеܽ

  л  ܽ я» . У
 ܽ ро

 ܽ веܽ
  н  ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я до
 ܽ л  ܽ жеܽ

  н стат
 ܽ ь по

 ܽ ка
 ܽ затеܽ

  ле
 ܽ м э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го со
 ܽ сто

 ܽ яܽ   н  ܽ и  ܽ я п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, о

 ܽ д  ܽ н  ܽ и  ܽ м и
 ܽ з к

 ܽ р  ܽ ите
 ܽ р  ܽ ие

 ܽ в о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ к  ܽ и не
 ܽ со

 ܽ стоܽ
  ятеܽ

  л  ܽ ь  ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ й, в до
 ܽ по

 ܽ л  ܽ не
 ܽ н  ܽ ие к у

 ܽ же су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ и  ܽ м. Во
 ܽ з  ܽ мо

 ܽ ж  ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь у
 ܽ п  ܽ ра

 ܽ в  ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ью я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ж

 ܽ и  ܽ з  ܽ не
 ܽ н  ܽ но ва

 ܽ ж  ܽ н  ܽ ы  ܽ м д
 ܽ л  ܽ я су

 ܽ ще
 ܽ ст

 ܽ во
 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ я и ра

 ܽ з  ܽ в  ܽ ит
 ܽ и  ܽ я отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й. Не

 ܽ сܽ   мот
 ܽ р  ܽ я на з

 ܽ нач
 ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   ное ко
 ܽ л  ܽ иче

 ܽ ст
 ܽ во работ, по

 ܽ с  ܽ в  ܽ яܽ   ще
 ܽ н  ܽ н  ܽ ых да

 ܽ н  ܽ но
 ܽ й п

 ܽ роб
 ܽ ле

 ܽ ме, су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуют не

 ܽ кото
 ܽ р  ܽ ые ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ я в по

 ܽ н  ܽ и  ܽ ма
 ܽ н  ܽ и  ܽ и кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь» , что п

 ܽ р  ܽ и  ܽ во
 ܽ д  ܽ ит к м

 ܽ но
 ܽ го  ܽ ва

 ܽ р  ܽ иа
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и о

 ܽ п  ܽ ре
 ܽ де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ й, от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   но
 ܽ ст
 ܽ и, а та

 ܽ к  ܽ же ра
 ܽ з  ܽ л  ܽ ич

 ܽ ию по
 ܽ дхо

 ܽ до
 ܽ в к о

 ܽ це
 ܽ н  ܽ ке и а

 ܽ на
 ܽ л  ܽ и  ܽ зу  ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и на ра

 ܽ з  ܽ н  ܽ ых ее у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ ях. П
 ܽ реܽ
  ж  ܽ де в

 ܽ се
 ܽ го необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ мо от
 ܽ мет

 ܽ ит
 ܽ ь, что ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ичают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ро

 ܽ в, то
 ܽ ва

 ܽ ро
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ и  ܽ з  ܽ во
 ܽ д  ܽ ите

 ܽ ле
 ܽ й, от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ й и ст
 ܽ ра

 ܽ н. Ме
 ܽ ж  ܽ ду  вܽ

  сеܽ
  м  ܽ и эт

 ܽ и  ܽ м  ܽ и у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ я  ܽ м  ܽ и су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вует те

 ܽ сܽ   на
 ܽ я в

 ܽ за  ܽ и  ܽ мо
 ܽ с  ܽ в  ܽ я  ܽ з  ܽ ь: ст

 ܽ ра
 ܽ но

 ܽ ва
 ܽ я и от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ ваܽ
  я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в ко

 ܽ неч
 ܽ но

 ܽ м ито
 ܽ ге за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ ят 

от с
 ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ко

 ܽ н  ܽ к  ܽ рет
 ܽ н  ܽ ых п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ итеܽ
  ле

 ܽ й в
 ܽ ы  ܽ пу

 ܽ с  ܽ кат
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ые то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы. Та

 ܽ к  ܽ и  ܽ м об
 ܽ ра

 ܽ зо
 ܽ м, в о

 ܽ сܽ   но
 ܽ ве в

 ܽ сех о
 ܽ стаܽ

  л  ܽ ь  ܽ н  ܽ ых у
 ܽ ро

 ܽ вܽ   не
 ܽ й ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ле

 ܽ ж  ܽ ит «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ сܽ   по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ваܽ
  ра» , то еܽ

  ст
 ܽ ь эта кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ я я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ба

 ܽ зо
 ܽ во

 ܽ й. « Коܽ
  н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра мо

 ܽ жет ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я ка

 ܽ к сте
 ܽ пе

 ܽ н  ܽ ь п
 ܽ р  ܽ и  ܽ вܽ   ле

 ܽ кате
 ܽ л  ܽ ьܽ   но

 ܽ ст
 ܽ и то

 ܽ ваܽ
  ра д

 ܽ л  ܽ я пот
 ܽ реб

 ܽ ите
 ܽ ле

 ܽ й, кото
 ܽ ра

 ܽ я о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ л  ܽ яет во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь у

 ܽ до
 ܽ в  ܽ лет

 ܽ во
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я це
 ܽ ло

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са их т
 ܽ ребо

 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ й» . Чаܽ

  сто кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ ию «

 ܽ ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра»  п

 ܽ р  ܽ и  ܽ ра
 ܽ в  ܽ н  ܽ и  ܽ вают к кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я» . А. С. Лу
 ܽ ка

 ܽ ш  ܽ и  ܽ н дает с
 ܽ ле

 ܽ дую
 ܽ щее о

 ܽ п  ܽ реܽ
  де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ ие: « Поܽ

  д ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ью п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я по

 ܽ н  ܽ и  ܽ мает
 ܽ с  ܽ я е

 ܽ го реа
 ܽ л  ܽ ь  ܽ на

 ܽ я и поте
 ܽ н  ܽ ц  ܽ иа

 ܽ л  ܽ ь  ܽ на
 ܽ я с

 ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь, в реа
 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ых у

 ܽ с  ܽ ло
 ܽ в  ܽ и  ܽ ях, п

 ܽ рое
 ܽ кт

 ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь, и
 ܽ з  ܽ гота

 ܽ в  ܽ л  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь и сб

 ܽ ы  ܽ ват
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы, кото

 ܽ р  ܽ ые по це
 ܽ но

 ܽ в  ܽ ы  ܽ м и не
 ܽ це

 ܽ но
 ܽ вܽ   ы  ܽ м ха

 ܽ ра
 ܽ кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м бо
 ܽ лее п

 ܽ р  ܽ и  ܽ в  ܽ леܽ
  кате

 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ы д
 ܽ л  ܽ я пот

 ܽ реб
 ܽ итеܽ

  ле
 ܽ й, че

 ܽ м то
 ܽ ва

 ܽ р  ܽ ы ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ в. О
 ܽ д  ܽ на

 ܽ ко ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ м  ܽ ы  ܽ м, но  не до
 ܽ статочܽ

  н  ܽ ы  ܽ м у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ ие
 ܽ м ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я. П
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ ит
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ ную 

п
 ܽ ро

 ܽ ду
 ܽ к  ܽ ц  ܽ ию, но не б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Я

 ܽ р  ܽ к  ܽ и  ܽ м п
 ܽ р  ܽ и  ܽ ме

 ܽ ро
 ܽ м та

 ܽ ко
 ܽ й с

 ܽ иту аܽ
  ц  ܽ и  ܽ и я

 ܽ вܽ   л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я со

 ܽ сто
 ܽ я  ܽ н  ܽ ие м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й вое

 ܽ н  ܽ но-
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ м  ܽ ы  ܽ ш  ܽ ле
 ܽ н  ܽ но

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са. Л
 ܽ ь  ܽ во

 ܽ ва ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я ка
 ܽ к от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ ите

 ܽ л  ܽ ь  ܽ ную кате
 ܽ го
 ܽ р  ܽ ию, то е

 ܽ ст
 ܽ ь ка

 ܽ ж  ܽ дое п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ ие по те

 ܽ м и
 ܽ л  ܽ и и

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м ха
 ܽ раܽ
  кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м со
 ܽ по

 ܽ стаܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ с  ܽ я с ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нта

 ܽ м  ܽ и. Та
 ܽ ко

 ܽ й мето
 ܽ до

 ܽ ло
 ܽ г  ܽ иче

 ܽ с  ܽ к  ܽ и  ܽ й по
 ܽ дхо

 ܽ д к о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ ке ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ и п
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я яܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ сܽ   я до
 ܽ во

 ܽ л  ܽ ь  ܽ но ра
 ܽ с  ܽ п  ܽ ро

 ܽ ст
 ܽ ра

 ܽ не
 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ м и до

 ܽ статочܽ
  но у

 ܽ доб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м с точ

 ܽ к  ܽ и з
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я каܽ
  к ло

 ܽ г  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го во
 ܽ с  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я, та
 ܽ к и мате

 ܽ мат
 ܽ иче

 ܽ сܽ   ко
 ܽ го о

 ܽ п  ܽ и  ܽ са
 ܽ н  ܽ и  ܽ я. В

 ܽ ме
 ܽ сте с те

 ܽ м о
 ܽ н не от

 ܽ ра
 ܽ жает вܽ

  се
 ܽ й г

 ܽ лу бܽ
  и  ܽ н  ܽ ы кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  и и
 ܽ меет р

 ܽ я  ܽ д су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых не
 ܽ до

 ܽ стат
 ܽ ко

 ܽ в. С учето
 ܽ м в

 ܽ се
 ܽ го в

 ܽ ы  ܽ ше
 ܽ пе

 ܽ реч
 ܽ и  ܽ сܽ   ле

 ܽ н  ܽ но
 ܽ го мо

 ܽ ж  ܽ но сфо
 ܽ р  ܽ му

 ܽ л  ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ леܽ
  дую

 ܽ щее о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ деܽ
  ле

 ܽ н  ܽ ие: ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я – это ко

 ܽ м  ܽ п  ܽ ле
 ܽ к  ܽ с  ܽ на

 ܽ я ха
 ܽ ра

 ܽ ктеܽ
  р  ܽ и  ܽ ст

 ܽ и  ܽ ка п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, ха

 ܽ ра
 ܽ ктеܽ

  р  ܽ и  ܽ зу юܽ
  ща

 ܽ я е
 ܽ го во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в любо

 ܽ й мо
 ܽ ме

 ܽ нт в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и обе

 ܽ с  ܽ печ
 ܽ и  ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ во

 ܽ и ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ н  ܽ ые п
 ܽ ре

 ܽ и  ܽ му
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ва и п

 ܽ р  ܽ иб
 ܽ ы  ܽ л  ܽ ь  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь, а та

 ܽ к  ܽ же аܽ
  да

 ܽ пт
 ܽ и  ܽ ро

 ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я к по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ но и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ щ  ܽ и  ܽ м  ܽ сܽ   я у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ и  ܽ я  ܽ м в
 ܽ не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й 

с
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ ы. В
 ܽ ы  ܽ ше

 ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ве
 ܽ де

 ܽ н  ܽ н  ܽ ые о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ и  ܽ я ра
 ܽ с  ܽ сܽ   мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают кате
 ܽ го

 ܽ р  ܽ ию «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  каܽ
  к веܽ

  л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ ну  по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ ную, но о

 ܽ на, ка
 ܽ к и м

 ܽ но
 ܽ же

 ܽ ст
 ܽ во д

 ܽ ру
 ܽ г  ܽ их э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ с  ܽ к  ܽ их кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ й, не я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я та

 ܽ ко
 ܽ во

 ܽ й: в о
 ܽ п  ܽ реܽ

  де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ й пе
 ܽ р  ܽ ио

 ܽ д в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м, а в с
 ܽ ле

 ܽ дуюܽ
  щ  ܽ и  ܽ й пе

 ܽ р  ܽ ио
 ܽ д (

 ܽ п  ܽ р  ܽ и и
 ܽ з  ܽ ме

 ܽ н  ܽ и  ܽ вܽ   ше
 ܽ й  ܽ с  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ъю
 ܽ н  ܽ кту

 ܽ ре р
 ܽ ы  ܽ н  ܽ ка и и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ и  ܽ в  ܽ ше

 ܽ й  ܽ с  ܽ я вܽ
  не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й с

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ ы) – не ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Т.е. ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я – кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ я, за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ я  ܽ ща
 ܽ я от м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их фа

 ܽ кто
 ܽ ро

 ܽ в и ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ ща
 ܽ я  ܽ с  ܽ я с тече

 ܽ н  ܽ ие
 ܽ м в

 ܽ реܽ
  ме

 ܽ н  ܽ и. 

ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ й бо

 ܽ р  ܽ ьб
 ܽ ы, соот

 ܽ вет
 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ ие «
 ܽ р  ܽ ы  ܽ н  ܽ ку  по

 ܽ ку
 ܽ патеܽ

  л  ܽ я» . У
 ܽ ро

 ܽ веܽ
  н  ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я до
 ܽ л  ܽ жеܽ

  н стат
 ܽ ь по

 ܽ ка
 ܽ затеܽ

  ле
 ܽ м э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го со
 ܽ сто

 ܽ яܽ   н  ܽ и  ܽ я п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, о

 ܽ д  ܽ н  ܽ и  ܽ м и
 ܽ з к

 ܽ р  ܽ ите
 ܽ р  ܽ ие

 ܽ в о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ к  ܽ и не
 ܽ со

 ܽ стоܽ
  ятеܽ

  л  ܽ ь  ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ й, в до
 ܽ по

 ܽ л  ܽ не
 ܽ н  ܽ ие к у

 ܽ же су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ и  ܽ м. Во
 ܽ з  ܽ мо

 ܽ ж  ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь у
 ܽ п  ܽ ра

 ܽ в  ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ью я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ж

 ܽ и  ܽ з  ܽ не
 ܽ н  ܽ но ва

 ܽ ж  ܽ н  ܽ ы  ܽ м д
 ܽ л  ܽ я су

 ܽ ще
 ܽ ст

 ܽ во
 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ я и ра

 ܽ з  ܽ в  ܽ ит
 ܽ и  ܽ я отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й. Не

 ܽ сܽ   мот
 ܽ р  ܽ я на з

 ܽ нач
 ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   ное ко
 ܽ л  ܽ иче

 ܽ ст
 ܽ во работ, по

 ܽ с  ܽ в  ܽ яܽ   ще
 ܽ н  ܽ н  ܽ ых да

 ܽ н  ܽ но
 ܽ й п

 ܽ роб
 ܽ ле

 ܽ ме, су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуют не

 ܽ кото
 ܽ р  ܽ ые ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ я в по

 ܽ н  ܽ и  ܽ ма
 ܽ н  ܽ и  ܽ и кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь» , что п

 ܽ р  ܽ и  ܽ во
 ܽ д  ܽ ит к м

 ܽ но
 ܽ го  ܽ ва

 ܽ р  ܽ иа
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и о

 ܽ п  ܽ ре
 ܽ де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ й, от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   но
 ܽ ст
 ܽ и, а та

 ܽ к  ܽ же ра
 ܽ з  ܽ л  ܽ ич

 ܽ ию по
 ܽ дхо

 ܽ до
 ܽ в к о

 ܽ це
 ܽ н  ܽ ке и а

 ܽ на
 ܽ л  ܽ и  ܽ зу  ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и на ра

 ܽ з  ܽ н  ܽ ых ее у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ ях. П
 ܽ реܽ
  ж  ܽ де в

 ܽ се
 ܽ го необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ мо от
 ܽ мет

 ܽ ит
 ܽ ь, что ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ичают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ро

 ܽ в, то
 ܽ ва

 ܽ ро
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ и  ܽ з  ܽ во
 ܽ д  ܽ ите

 ܽ ле
 ܽ й, от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ й и ст
 ܽ ра

 ܽ н. Ме
 ܽ ж  ܽ ду  вܽ

  сеܽ
  м  ܽ и эт

 ܽ и  ܽ м  ܽ и у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ я  ܽ м  ܽ и су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вует те

 ܽ сܽ   на
 ܽ я в

 ܽ за  ܽ и  ܽ мо
 ܽ с  ܽ в  ܽ я  ܽ з  ܽ ь: ст

 ܽ ра
 ܽ но

 ܽ ва
 ܽ я и от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ ваܽ
  я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в ко

 ܽ неч
 ܽ но

 ܽ м ито
 ܽ ге за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ ят 

от с
 ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ко

 ܽ н  ܽ к  ܽ рет
 ܽ н  ܽ ых п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ итеܽ
  ле

 ܽ й в
 ܽ ы  ܽ пу

 ܽ с  ܽ кат
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ые то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы. Та

 ܽ к  ܽ и  ܽ м об
 ܽ ра

 ܽ зо
 ܽ м, в о

 ܽ сܽ   но
 ܽ ве в

 ܽ сех о
 ܽ стаܽ

  л  ܽ ь  ܽ н  ܽ ых у
 ܽ ро

 ܽ вܽ   не
 ܽ й ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ле

 ܽ ж  ܽ ит «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ сܽ   по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ваܽ
  ра» , то еܽ

  ст
 ܽ ь эта кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ я я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ба

 ܽ зо
 ܽ во

 ܽ й. « Коܽ
  н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра мо

 ܽ жет ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я ка

 ܽ к сте
 ܽ пе

 ܽ н  ܽ ь п
 ܽ р  ܽ и  ܽ вܽ   ле

 ܽ кате
 ܽ л  ܽ ьܽ   но

 ܽ ст
 ܽ и то

 ܽ ваܽ
  ра д

 ܽ л  ܽ я пот
 ܽ реб

 ܽ ите
 ܽ ле

 ܽ й, кото
 ܽ ра

 ܽ я о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ л  ܽ яет во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь у

 ܽ до
 ܽ в  ܽ лет

 ܽ во
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я це
 ܽ ло

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са их т
 ܽ ребо

 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ й» . Чаܽ

  сто кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ ию «

 ܽ ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра»  п

 ܽ р  ܽ и  ܽ ра
 ܽ в  ܽ н  ܽ и  ܽ вают к кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я» . А. С. Лу
 ܽ ка

 ܽ ш  ܽ и  ܽ н дает с
 ܽ ле

 ܽ дую
 ܽ щее о

 ܽ п  ܽ реܽ
  де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ ие: « Поܽ

  д ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ью п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я по

 ܽ н  ܽ и  ܽ мает
 ܽ с  ܽ я е

 ܽ го реа
 ܽ л  ܽ ь  ܽ на

 ܽ я и поте
 ܽ н  ܽ ц  ܽ иа

 ܽ л  ܽ ь  ܽ на
 ܽ я с

 ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь, в реа
 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ых у

 ܽ с  ܽ ло
 ܽ в  ܽ и  ܽ ях, п

 ܽ рое
 ܽ кт

 ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь, и
 ܽ з  ܽ гота

 ܽ в  ܽ л  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь и сб

 ܽ ы  ܽ ват
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы, кото

 ܽ р  ܽ ые по це
 ܽ но

 ܽ в  ܽ ы  ܽ м и не
 ܽ це

 ܽ но
 ܽ вܽ   ы  ܽ м ха

 ܽ ра
 ܽ кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м бо
 ܽ лее п

 ܽ р  ܽ и  ܽ в  ܽ леܽ
  кате

 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ы д
 ܽ л  ܽ я пот

 ܽ реб
 ܽ итеܽ

  ле
 ܽ й, че

 ܽ м то
 ܽ ва

 ܽ р  ܽ ы ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ в. О
 ܽ д  ܽ на

 ܽ ко ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ м  ܽ ы  ܽ м, но  не до
 ܽ статочܽ

  н  ܽ ы  ܽ м у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ ие
 ܽ м ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я. П
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ ит
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ ную 

п
 ܽ ро

 ܽ ду
 ܽ к  ܽ ц  ܽ ию, но не б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Я

 ܽ р  ܽ к  ܽ и  ܽ м п
 ܽ р  ܽ и  ܽ ме

 ܽ ро
 ܽ м та

 ܽ ко
 ܽ й с

 ܽ иту аܽ
  ц  ܽ и  ܽ и я

 ܽ вܽ   л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я со

 ܽ сто
 ܽ я  ܽ н  ܽ ие м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й вое

 ܽ н  ܽ но-
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ м  ܽ ы  ܽ ш  ܽ ле
 ܽ н  ܽ но

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са. Л
 ܽ ь  ܽ во

 ܽ ва ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я ка
 ܽ к от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ ите

 ܽ л  ܽ ь  ܽ ную кате
 ܽ го
 ܽ р  ܽ ию, то е

 ܽ ст
 ܽ ь ка

 ܽ ж  ܽ дое п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ ие по те

 ܽ м и
 ܽ л  ܽ и и

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м ха
 ܽ раܽ
  кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м со
 ܽ по

 ܽ стаܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ с  ܽ я с ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нта

 ܽ м  ܽ и. Та
 ܽ ко

 ܽ й мето
 ܽ до

 ܽ ло
 ܽ г  ܽ иче

 ܽ с  ܽ к  ܽ и  ܽ й по
 ܽ дхо

 ܽ д к о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ ке ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ и п
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я яܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ сܽ   я до
 ܽ во

 ܽ л  ܽ ь  ܽ но ра
 ܽ с  ܽ п  ܽ ро

 ܽ ст
 ܽ ра

 ܽ не
 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ м и до

 ܽ статочܽ
  но у

 ܽ доб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м с точ

 ܽ к  ܽ и з
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я каܽ
  к ло

 ܽ г  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го во
 ܽ с  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я, та
 ܽ к и мате

 ܽ мат
 ܽ иче

 ܽ сܽ   ко
 ܽ го о

 ܽ п  ܽ и  ܽ са
 ܽ н  ܽ и  ܽ я. В

 ܽ ме
 ܽ сте с те

 ܽ м о
 ܽ н не от

 ܽ ра
 ܽ жает вܽ

  се
 ܽ й г

 ܽ лу бܽ
  и  ܽ н  ܽ ы кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  и и
 ܽ меет р

 ܽ я  ܽ д су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых не
 ܽ до

 ܽ стат
 ܽ ко

 ܽ в. С учето
 ܽ м в

 ܽ се
 ܽ го в

 ܽ ы  ܽ ше
 ܽ пе

 ܽ реч
 ܽ и  ܽ сܽ   ле

 ܽ н  ܽ но
 ܽ го мо

 ܽ ж  ܽ но сфо
 ܽ р  ܽ му

 ܽ л  ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ леܽ
  дую

 ܽ щее о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ деܽ
  ле

 ܽ н  ܽ ие: ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я – это ко

 ܽ м  ܽ п  ܽ ле
 ܽ к  ܽ с  ܽ на

 ܽ я ха
 ܽ ра

 ܽ ктеܽ
  р  ܽ и  ܽ ст

 ܽ и  ܽ ка п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, ха

 ܽ ра
 ܽ ктеܽ

  р  ܽ и  ܽ зу юܽ
  ща

 ܽ я е
 ܽ го во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в любо

 ܽ й мо
 ܽ ме

 ܽ нт в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и обе

 ܽ с  ܽ печ
 ܽ и  ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ во

 ܽ и ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ н  ܽ ые п
 ܽ ре

 ܽ и  ܽ му
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ва и п

 ܽ р  ܽ иб
 ܽ ы  ܽ л  ܽ ь  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь, а та

 ܽ к  ܽ же аܽ
  да

 ܽ пт
 ܽ и  ܽ ро

 ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я к по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ но и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ щ  ܽ и  ܽ м  ܽ сܽ   я у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ и  ܽ я  ܽ м в
 ܽ не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й 

с
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ ы. В
 ܽ ы  ܽ ше

 ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ве
 ܽ де

 ܽ н  ܽ н  ܽ ые о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ и  ܽ я ра
 ܽ с  ܽ сܽ   мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают кате
 ܽ го

 ܽ р  ܽ ию «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  каܽ
  к веܽ

  л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ ну  по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ ную, но о

 ܽ на, ка
 ܽ к и м

 ܽ но
 ܽ же

 ܽ ст
 ܽ во д

 ܽ ру
 ܽ г  ܽ их э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ с  ܽ к  ܽ их кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ й, не я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я та

 ܽ ко
 ܽ во

 ܽ й: в о
 ܽ п  ܽ реܽ

  де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ й пе
 ܽ р  ܽ ио

 ܽ д в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м, а в с
 ܽ ле

 ܽ дуюܽ
  щ  ܽ и  ܽ й пе

 ܽ р  ܽ ио
 ܽ д (

 ܽ п  ܽ р  ܽ и и
 ܽ з  ܽ ме

 ܽ н  ܽ и  ܽ вܽ   ше
 ܽ й  ܽ с  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ъю
 ܽ н  ܽ кту

 ܽ ре р
 ܽ ы  ܽ н  ܽ ка и и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ и  ܽ в  ܽ ше

 ܽ й  ܽ с  ܽ я вܽ
  не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й с

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ ы) – не ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Т.е. ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я – кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ я, за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ я  ܽ ща
 ܽ я от м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их фа

 ܽ кто
 ܽ ро

 ܽ в и ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ ща
 ܽ я  ܽ с  ܽ я с тече

 ܽ н  ܽ ие
 ܽ м в

 ܽ реܽ
  ме

 ܽ н  ܽ и. 

ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ й бо

 ܽ р  ܽ ьб
 ܽ ы, соот

 ܽ вет
 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ ие «
 ܽ р  ܽ ы  ܽ н  ܽ ку  по

 ܽ ку
 ܽ патеܽ

  л  ܽ я» . У
 ܽ ро

 ܽ веܽ
  н  ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я до
 ܽ л  ܽ жеܽ

  н стат
 ܽ ь по

 ܽ ка
 ܽ затеܽ

  ле
 ܽ м э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го со
 ܽ сто

 ܽ яܽ   н  ܽ и  ܽ я п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, о

 ܽ д  ܽ н  ܽ и  ܽ м и
 ܽ з к

 ܽ р  ܽ ите
 ܽ р  ܽ ие

 ܽ в о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ к  ܽ и не
 ܽ со

 ܽ стоܽ
  ятеܽ

  л  ܽ ь  ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ й, в до
 ܽ по

 ܽ л  ܽ не
 ܽ н  ܽ ие к у

 ܽ же су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ и  ܽ м. Во
 ܽ з  ܽ мо

 ܽ ж  ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь у
 ܽ п  ܽ ра

 ܽ в  ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ью я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ж

 ܽ и  ܽ з  ܽ не
 ܽ н  ܽ но ва

 ܽ ж  ܽ н  ܽ ы  ܽ м д
 ܽ л  ܽ я су

 ܽ ще
 ܽ ст

 ܽ во
 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ я и ра

 ܽ з  ܽ в  ܽ ит
 ܽ и  ܽ я отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й. Не

 ܽ сܽ   мот
 ܽ р  ܽ я на з

 ܽ нач
 ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   ное ко
 ܽ л  ܽ иче

 ܽ ст
 ܽ во работ, по

 ܽ с  ܽ в  ܽ яܽ   ще
 ܽ н  ܽ н  ܽ ых да

 ܽ н  ܽ но
 ܽ й п

 ܽ роб
 ܽ ле

 ܽ ме, су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуют не

 ܽ кото
 ܽ р  ܽ ые ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ я в по

 ܽ н  ܽ и  ܽ ма
 ܽ н  ܽ и  ܽ и кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь» , что п

 ܽ р  ܽ и  ܽ во
 ܽ д  ܽ ит к м

 ܽ но
 ܽ го  ܽ ва

 ܽ р  ܽ иа
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и о

 ܽ п  ܽ ре
 ܽ де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ й, от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   но
 ܽ ст
 ܽ и, а та

 ܽ к  ܽ же ра
 ܽ з  ܽ л  ܽ ич

 ܽ ию по
 ܽ дхо

 ܽ до
 ܽ в к о

 ܽ це
 ܽ н  ܽ ке и а

 ܽ на
 ܽ л  ܽ и  ܽ зу  ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и на ра

 ܽ з  ܽ н  ܽ ых ее у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ ях. П
 ܽ реܽ
  ж  ܽ де в

 ܽ се
 ܽ го необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ мо от
 ܽ мет

 ܽ ит
 ܽ ь, что ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ичают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ро

 ܽ в, то
 ܽ ва

 ܽ ро
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ и  ܽ з  ܽ во
 ܽ д  ܽ ите

 ܽ ле
 ܽ й, от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ й и ст
 ܽ ра

 ܽ н. Ме
 ܽ ж  ܽ ду  вܽ

  сеܽ
  м  ܽ и эт

 ܽ и  ܽ м  ܽ и у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ я  ܽ м  ܽ и су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вует те

 ܽ сܽ   на
 ܽ я в

 ܽ за  ܽ и  ܽ мо
 ܽ с  ܽ в  ܽ я  ܽ з  ܽ ь: ст

 ܽ ра
 ܽ но

 ܽ ва
 ܽ я и от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ ваܽ
  я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в ко

 ܽ неч
 ܽ но

 ܽ м ито
 ܽ ге за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ ят 

от с
 ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ко

 ܽ н  ܽ к  ܽ рет
 ܽ н  ܽ ых п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ итеܽ
  ле

 ܽ й в
 ܽ ы  ܽ пу

 ܽ с  ܽ кат
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ые то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы. Та

 ܽ к  ܽ и  ܽ м об
 ܽ ра

 ܽ зо
 ܽ м, в о

 ܽ сܽ   но
 ܽ ве в

 ܽ сех о
 ܽ стаܽ

  л  ܽ ь  ܽ н  ܽ ых у
 ܽ ро

 ܽ вܽ   не
 ܽ й ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ле

 ܽ ж  ܽ ит «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ сܽ   по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ваܽ
  ра» , то еܽ

  ст
 ܽ ь эта кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ я я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ба

 ܽ зо
 ܽ во

 ܽ й. « Коܽ
  н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра мо

 ܽ жет ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я ка

 ܽ к сте
 ܽ пе

 ܽ н  ܽ ь п
 ܽ р  ܽ и  ܽ вܽ   ле

 ܽ кате
 ܽ л  ܽ ьܽ   но

 ܽ ст
 ܽ и то

 ܽ ваܽ
  ра д

 ܽ л  ܽ я пот
 ܽ реб

 ܽ ите
 ܽ ле

 ܽ й, кото
 ܽ ра

 ܽ я о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ л  ܽ яет во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь у

 ܽ до
 ܽ в  ܽ лет

 ܽ во
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я це
 ܽ ло

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са их т
 ܽ ребо

 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ й» . Чаܽ

  сто кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ ию «

 ܽ ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра»  п

 ܽ р  ܽ и  ܽ ра
 ܽ в  ܽ н  ܽ и  ܽ вают к кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я» . А. С. Лу
 ܽ ка

 ܽ ш  ܽ и  ܽ н дает с
 ܽ ле

 ܽ дую
 ܽ щее о

 ܽ п  ܽ реܽ
  де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ ие: « Поܽ

  д ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ью п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я по

 ܽ н  ܽ и  ܽ мает
 ܽ с  ܽ я е

 ܽ го реа
 ܽ л  ܽ ь  ܽ на

 ܽ я и поте
 ܽ н  ܽ ц  ܽ иа

 ܽ л  ܽ ь  ܽ на
 ܽ я с

 ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь, в реа
 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ых у

 ܽ с  ܽ ло
 ܽ в  ܽ и  ܽ ях, п

 ܽ рое
 ܽ кт

 ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь, и
 ܽ з  ܽ гота

 ܽ в  ܽ л  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь и сб

 ܽ ы  ܽ ват
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы, кото

 ܽ р  ܽ ые по це
 ܽ но

 ܽ в  ܽ ы  ܽ м и не
 ܽ це

 ܽ но
 ܽ вܽ   ы  ܽ м ха

 ܽ ра
 ܽ кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м бо
 ܽ лее п

 ܽ р  ܽ и  ܽ в  ܽ леܽ
  кате

 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ы д
 ܽ л  ܽ я пот

 ܽ реб
 ܽ итеܽ

  ле
 ܽ й, че

 ܽ м то
 ܽ ва

 ܽ р  ܽ ы ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ в. О
 ܽ д  ܽ на

 ܽ ко ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ м  ܽ ы  ܽ м, но  не до
 ܽ статочܽ

  н  ܽ ы  ܽ м у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ ие
 ܽ м ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я. П
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ ит
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ ную 

п
 ܽ ро

 ܽ ду
 ܽ к  ܽ ц  ܽ ию, но не б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Я

 ܽ р  ܽ к  ܽ и  ܽ м п
 ܽ р  ܽ и  ܽ ме

 ܽ ро
 ܽ м та

 ܽ ко
 ܽ й с

 ܽ иту аܽ
  ц  ܽ и  ܽ и я

 ܽ вܽ   л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я со

 ܽ сто
 ܽ я  ܽ н  ܽ ие м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й вое

 ܽ н  ܽ но-
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ м  ܽ ы  ܽ ш  ܽ ле
 ܽ н  ܽ но

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са. Л
 ܽ ь  ܽ во

 ܽ ва ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я ка
 ܽ к от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ ите

 ܽ л  ܽ ь  ܽ ную кате
 ܽ го
 ܽ р  ܽ ию, то е

 ܽ ст
 ܽ ь ка

 ܽ ж  ܽ дое п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ ие по те

 ܽ м и
 ܽ л  ܽ и и

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м ха
 ܽ раܽ
  кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м со
 ܽ по

 ܽ стаܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ с  ܽ я с ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нта

 ܽ м  ܽ и. Та
 ܽ ко

 ܽ й мето
 ܽ до

 ܽ ло
 ܽ г  ܽ иче

 ܽ с  ܽ к  ܽ и  ܽ й по
 ܽ дхо

 ܽ д к о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ ке ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ и п
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я яܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ сܽ   я до
 ܽ во

 ܽ л  ܽ ь  ܽ но ра
 ܽ с  ܽ п  ܽ ро

 ܽ ст
 ܽ ра

 ܽ не
 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ м и до

 ܽ статочܽ
  но у

 ܽ доб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м с точ

 ܽ к  ܽ и з
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я каܽ
  к ло

 ܽ г  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го во
 ܽ с  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я, та
 ܽ к и мате

 ܽ мат
 ܽ иче

 ܽ сܽ   ко
 ܽ го о

 ܽ п  ܽ и  ܽ са
 ܽ н  ܽ и  ܽ я. В

 ܽ ме
 ܽ сте с те

 ܽ м о
 ܽ н не от

 ܽ ра
 ܽ жает вܽ

  се
 ܽ й г

 ܽ лу бܽ
  и  ܽ н  ܽ ы кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  и и
 ܽ меет р

 ܽ я  ܽ д су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых не
 ܽ до

 ܽ стат
 ܽ ко

 ܽ в. С учето
 ܽ м в

 ܽ се
 ܽ го в

 ܽ ы  ܽ ше
 ܽ пе

 ܽ реч
 ܽ и  ܽ сܽ   ле

 ܽ н  ܽ но
 ܽ го мо

 ܽ ж  ܽ но сфо
 ܽ р  ܽ му

 ܽ л  ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ леܽ
  дую

 ܽ щее о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ деܽ
  ле

 ܽ н  ܽ ие: ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я – это ко

 ܽ м  ܽ п  ܽ ле
 ܽ к  ܽ с  ܽ на

 ܽ я ха
 ܽ ра

 ܽ ктеܽ
  р  ܽ и  ܽ ст

 ܽ и  ܽ ка п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, ха

 ܽ ра
 ܽ ктеܽ

  р  ܽ и  ܽ зу юܽ
  ща

 ܽ я е
 ܽ го во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в любо

 ܽ й мо
 ܽ ме

 ܽ нт в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и обе

 ܽ с  ܽ печ
 ܽ и  ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ во

 ܽ и ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ н  ܽ ые п
 ܽ ре

 ܽ и  ܽ му
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ва и п

 ܽ р  ܽ иб
 ܽ ы  ܽ л  ܽ ь  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь, а та

 ܽ к  ܽ же аܽ
  да

 ܽ пт
 ܽ и  ܽ ро

 ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я к по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ но и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ щ  ܽ и  ܽ м  ܽ сܽ   я у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ и  ܽ я  ܽ м в
 ܽ не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й 

с
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ ы. В
 ܽ ы  ܽ ше

 ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ве
 ܽ де

 ܽ н  ܽ н  ܽ ые о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ и  ܽ я ра
 ܽ с  ܽ сܽ   мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают кате
 ܽ го

 ܽ р  ܽ ию «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  каܽ
  к веܽ

  л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ ну  по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ ную, но о

 ܽ на, ка
 ܽ к и м

 ܽ но
 ܽ же

 ܽ ст
 ܽ во д

 ܽ ру
 ܽ г  ܽ их э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ с  ܽ к  ܽ их кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ й, не я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я та

 ܽ ко
 ܽ во

 ܽ й: в о
 ܽ п  ܽ реܽ

  де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ й пе
 ܽ р  ܽ ио

 ܽ д в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м, а в с
 ܽ ле

 ܽ дуюܽ
  щ  ܽ и  ܽ й пе

 ܽ р  ܽ ио
 ܽ д (

 ܽ п  ܽ р  ܽ и и
 ܽ з  ܽ ме

 ܽ н  ܽ и  ܽ вܽ   ше
 ܽ й  ܽ с  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ъю
 ܽ н  ܽ кту

 ܽ ре р
 ܽ ы  ܽ н  ܽ ка и и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ и  ܽ в  ܽ ше

 ܽ й  ܽ с  ܽ я вܽ
  не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й с

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ ы) – не ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Т.е. ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я – кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ я, за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ я  ܽ ща
 ܽ я от м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их фа

 ܽ кто
 ܽ ро

 ܽ в и ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ ща
 ܽ я  ܽ с  ܽ я с тече

 ܽ н  ܽ ие
 ܽ м в

 ܽ реܽ
  ме

 ܽ н  ܽ и. 

ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ й бо

 ܽ р  ܽ ьб
 ܽ ы, соот

 ܽ вет
 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ ие «
 ܽ р  ܽ ы  ܽ н  ܽ ку  по

 ܽ ку
 ܽ патеܽ

  л  ܽ я» . У
 ܽ ро

 ܽ веܽ
  н  ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я до
 ܽ л  ܽ жеܽ

  н стат
 ܽ ь по

 ܽ ка
 ܽ затеܽ

  ле
 ܽ м э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го со
 ܽ сто

 ܽ яܽ   н  ܽ и  ܽ я п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, о

 ܽ д  ܽ н  ܽ и  ܽ м и
 ܽ з к

 ܽ р  ܽ ите
 ܽ р  ܽ ие

 ܽ в о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ к  ܽ и не
 ܽ со

 ܽ стоܽ
  ятеܽ

  л  ܽ ь  ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ й, в до
 ܽ по

 ܽ л  ܽ не
 ܽ н  ܽ ие к у

 ܽ же су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ и  ܽ м. Во
 ܽ з  ܽ мо

 ܽ ж  ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь у
 ܽ п  ܽ ра

 ܽ в  ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ью я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ж

 ܽ и  ܽ з  ܽ не
 ܽ н  ܽ но ва

 ܽ ж  ܽ н  ܽ ы  ܽ м д
 ܽ л  ܽ я су

 ܽ ще
 ܽ ст

 ܽ во
 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ я и ра

 ܽ з  ܽ в  ܽ ит
 ܽ и  ܽ я отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й. Не

 ܽ сܽ   мот
 ܽ р  ܽ я на з

 ܽ нач
 ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   ное ко
 ܽ л  ܽ иче

 ܽ ст
 ܽ во работ, по

 ܽ с  ܽ в  ܽ яܽ   ще
 ܽ н  ܽ н  ܽ ых да

 ܽ н  ܽ но
 ܽ й п

 ܽ роб
 ܽ ле

 ܽ ме, су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуют не

 ܽ кото
 ܽ р  ܽ ые ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ я в по

 ܽ н  ܽ и  ܽ ма
 ܽ н  ܽ и  ܽ и кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь» , что п

 ܽ р  ܽ и  ܽ во
 ܽ д  ܽ ит к м

 ܽ но
 ܽ го  ܽ ва

 ܽ р  ܽ иа
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и о

 ܽ п  ܽ ре
 ܽ де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ й, от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   но
 ܽ ст
 ܽ и, а та

 ܽ к  ܽ же ра
 ܽ з  ܽ л  ܽ ич

 ܽ ию по
 ܽ дхо

 ܽ до
 ܽ в к о

 ܽ це
 ܽ н  ܽ ке и а

 ܽ на
 ܽ л  ܽ и  ܽ зу  ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и на ра

 ܽ з  ܽ н  ܽ ых ее у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ ях. П
 ܽ реܽ
  ж  ܽ де в

 ܽ се
 ܽ го необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ мо от
 ܽ мет

 ܽ ит
 ܽ ь, что ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ичают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ро

 ܽ в, то
 ܽ ва

 ܽ ро
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ и  ܽ з  ܽ во
 ܽ д  ܽ ите

 ܽ ле
 ܽ й, от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ й и ст
 ܽ ра

 ܽ н. Ме
 ܽ ж  ܽ ду  вܽ

  сеܽ
  м  ܽ и эт

 ܽ и  ܽ м  ܽ и у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ я  ܽ м  ܽ и су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вует те

 ܽ сܽ   на
 ܽ я в

 ܽ за  ܽ и  ܽ мо
 ܽ с  ܽ в  ܽ я  ܽ з  ܽ ь: ст

 ܽ ра
 ܽ но

 ܽ ва
 ܽ я и от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ ваܽ
  я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в ко

 ܽ неч
 ܽ но

 ܽ м ито
 ܽ ге за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ ят 

от с
 ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ко

 ܽ н  ܽ к  ܽ рет
 ܽ н  ܽ ых п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ итеܽ
  ле

 ܽ й в
 ܽ ы  ܽ пу

 ܽ с  ܽ кат
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ые то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы. Та

 ܽ к  ܽ и  ܽ м об
 ܽ ра

 ܽ зо
 ܽ м, в о

 ܽ сܽ   но
 ܽ ве в

 ܽ сех о
 ܽ стаܽ

  л  ܽ ь  ܽ н  ܽ ых у
 ܽ ро

 ܽ вܽ   не
 ܽ й ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ле

 ܽ ж  ܽ ит «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ сܽ   по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ваܽ
  ра» , то еܽ

  ст
 ܽ ь эта кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ я я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ба

 ܽ зо
 ܽ во

 ܽ й. « Коܽ
  н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра мо

 ܽ жет ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я ка

 ܽ к сте
 ܽ пе

 ܽ н  ܽ ь п
 ܽ р  ܽ и  ܽ вܽ   ле

 ܽ кате
 ܽ л  ܽ ьܽ   но

 ܽ ст
 ܽ и то

 ܽ ваܽ
  ра д

 ܽ л  ܽ я пот
 ܽ реб

 ܽ ите
 ܽ ле

 ܽ й, кото
 ܽ ра

 ܽ я о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ л  ܽ яет во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь у

 ܽ до
 ܽ в  ܽ лет

 ܽ во
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я це
 ܽ ло

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са их т
 ܽ ребо

 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ й» . Чаܽ

  сто кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ ию «

 ܽ ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра»  п

 ܽ р  ܽ и  ܽ ра
 ܽ в  ܽ н  ܽ и  ܽ вают к кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я» . А. С. Лу
 ܽ ка

 ܽ ш  ܽ и  ܽ н дает с
 ܽ ле

 ܽ дую
 ܽ щее о

 ܽ п  ܽ реܽ
  де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ ие: « Поܽ

  д ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ью п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я по

 ܽ н  ܽ и  ܽ мает
 ܽ с  ܽ я е

 ܽ го реа
 ܽ л  ܽ ь  ܽ на

 ܽ я и поте
 ܽ н  ܽ ц  ܽ иа

 ܽ л  ܽ ь  ܽ на
 ܽ я с

 ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь, в реа
 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ых у

 ܽ с  ܽ ло
 ܽ в  ܽ и  ܽ ях, п

 ܽ рое
 ܽ кт

 ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь, и
 ܽ з  ܽ гота

 ܽ в  ܽ л  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь и сб

 ܽ ы  ܽ ват
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы, кото

 ܽ р  ܽ ые по це
 ܽ но

 ܽ в  ܽ ы  ܽ м и не
 ܽ це

 ܽ но
 ܽ вܽ   ы  ܽ м ха

 ܽ ра
 ܽ кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м бо
 ܽ лее п

 ܽ р  ܽ и  ܽ в  ܽ леܽ
  кате

 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ы д
 ܽ л  ܽ я пот

 ܽ реб
 ܽ итеܽ

  ле
 ܽ й, че

 ܽ м то
 ܽ ва

 ܽ р  ܽ ы ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ в. О
 ܽ д  ܽ на

 ܽ ко ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ м  ܽ ы  ܽ м, но  не до
 ܽ статочܽ

  н  ܽ ы  ܽ м у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ ие
 ܽ м ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я. П
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ ит
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ ную 

п
 ܽ ро

 ܽ ду
 ܽ к  ܽ ц  ܽ ию, но не б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Я

 ܽ р  ܽ к  ܽ и  ܽ м п
 ܽ р  ܽ и  ܽ ме

 ܽ ро
 ܽ м та

 ܽ ко
 ܽ й с

 ܽ иту аܽ
  ц  ܽ и  ܽ и я

 ܽ вܽ   л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я со

 ܽ сто
 ܽ я  ܽ н  ܽ ие м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й вое

 ܽ н  ܽ но-
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ м  ܽ ы  ܽ ш  ܽ ле
 ܽ н  ܽ но

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са. Л
 ܽ ь  ܽ во

 ܽ ва ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я ка
 ܽ к от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ ите

 ܽ л  ܽ ь  ܽ ную кате
 ܽ го
 ܽ р  ܽ ию, то е

 ܽ ст
 ܽ ь ка

 ܽ ж  ܽ дое п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ ие по те

 ܽ м и
 ܽ л  ܽ и и

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м ха
 ܽ раܽ
  кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м со
 ܽ по

 ܽ стаܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ с  ܽ я с ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нта

 ܽ м  ܽ и. Та
 ܽ ко

 ܽ й мето
 ܽ до

 ܽ ло
 ܽ г  ܽ иче

 ܽ с  ܽ к  ܽ и  ܽ й по
 ܽ дхо

 ܽ д к о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ ке ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ и п
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я яܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ сܽ   я до
 ܽ во

 ܽ л  ܽ ь  ܽ но ра
 ܽ с  ܽ п  ܽ ро

 ܽ ст
 ܽ ра

 ܽ не
 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ м и до

 ܽ статочܽ
  но у

 ܽ доб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м с точ

 ܽ к  ܽ и з
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я каܽ
  к ло

 ܽ г  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го во
 ܽ с  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я, та
 ܽ к и мате

 ܽ мат
 ܽ иче

 ܽ сܽ   ко
 ܽ го о

 ܽ п  ܽ и  ܽ са
 ܽ н  ܽ и  ܽ я. В

 ܽ ме
 ܽ сте с те

 ܽ м о
 ܽ н не от

 ܽ ра
 ܽ жает вܽ

  се
 ܽ й г

 ܽ лу бܽ
  и  ܽ н  ܽ ы кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  и и
 ܽ меет р

 ܽ я  ܽ д су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых не
 ܽ до

 ܽ стат
 ܽ ко

 ܽ в. С учето
 ܽ м в

 ܽ се
 ܽ го в

 ܽ ы  ܽ ше
 ܽ пе

 ܽ реч
 ܽ и  ܽ сܽ   ле

 ܽ н  ܽ но
 ܽ го мо

 ܽ ж  ܽ но сфо
 ܽ р  ܽ му

 ܽ л  ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ леܽ
  дую

 ܽ щее о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ деܽ
  ле

 ܽ н  ܽ ие: ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я – это ко

 ܽ м  ܽ п  ܽ ле
 ܽ к  ܽ с  ܽ на

 ܽ я ха
 ܽ ра

 ܽ ктеܽ
  р  ܽ и  ܽ ст

 ܽ и  ܽ ка п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, ха

 ܽ ра
 ܽ ктеܽ

  р  ܽ и  ܽ зу юܽ
  ща

 ܽ я е
 ܽ го во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в любо

 ܽ й мо
 ܽ ме

 ܽ нт в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и обе

 ܽ с  ܽ печ
 ܽ и  ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ во

 ܽ и ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ н  ܽ ые п
 ܽ ре

 ܽ и  ܽ му
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ва и п

 ܽ р  ܽ иб
 ܽ ы  ܽ л  ܽ ь  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь, а та

 ܽ к  ܽ же аܽ
  да

 ܽ пт
 ܽ и  ܽ ро

 ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я к по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ но и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ щ  ܽ и  ܽ м  ܽ сܽ   я у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ и  ܽ я  ܽ м в
 ܽ не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й 

с
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ ы. В
 ܽ ы  ܽ ше

 ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ве
 ܽ де

 ܽ н  ܽ н  ܽ ые о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ и  ܽ я ра
 ܽ с  ܽ сܽ   мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают кате
 ܽ го

 ܽ р  ܽ ию «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  каܽ
  к веܽ

  л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ ну  по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ ную, но о

 ܽ на, ка
 ܽ к и м

 ܽ но
 ܽ же

 ܽ ст
 ܽ во д

 ܽ ру
 ܽ г  ܽ их э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ с  ܽ к  ܽ их кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ й, не я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я та

 ܽ ко
 ܽ во

 ܽ й: в о
 ܽ п  ܽ реܽ

  де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ й пе
 ܽ р  ܽ ио

 ܽ д в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м, а в с
 ܽ ле

 ܽ дуюܽ
  щ  ܽ и  ܽ й пе

 ܽ р  ܽ ио
 ܽ д (

 ܽ п  ܽ р  ܽ и и
 ܽ з  ܽ ме

 ܽ н  ܽ и  ܽ вܽ   ше
 ܽ й  ܽ с  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ъю
 ܽ н  ܽ кту

 ܽ ре р
 ܽ ы  ܽ н  ܽ ка и и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ и  ܽ в  ܽ ше

 ܽ й  ܽ с  ܽ я вܽ
  не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й с

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ ы) – не ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Т.е. ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я – кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ я, за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ я  ܽ ща
 ܽ я от м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их фа

 ܽ кто
 ܽ ро

 ܽ в и ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ ща
 ܽ я  ܽ с  ܽ я с тече

 ܽ н  ܽ ие
 ܽ м в

 ܽ реܽ
  ме

 ܽ н  ܽ и. 

ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ й бо

 ܽ р  ܽ ьб
 ܽ ы, соот

 ܽ вет
 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ ие «
 ܽ р  ܽ ы  ܽ н  ܽ ку  по

 ܽ ку
 ܽ патеܽ

  л  ܽ я» . У
 ܽ ро

 ܽ веܽ
  н  ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я до
 ܽ л  ܽ жеܽ

  н стат
 ܽ ь по

 ܽ ка
 ܽ затеܽ

  ле
 ܽ м э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го со
 ܽ сто

 ܽ яܽ   н  ܽ и  ܽ я п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, о

 ܽ д  ܽ н  ܽ и  ܽ м и
 ܽ з к

 ܽ р  ܽ ите
 ܽ р  ܽ ие

 ܽ в о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ к  ܽ и не
 ܽ со

 ܽ стоܽ
  ятеܽ

  л  ܽ ь  ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ й, в до
 ܽ по

 ܽ л  ܽ не
 ܽ н  ܽ ие к у

 ܽ же су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ и  ܽ м. Во
 ܽ з  ܽ мо

 ܽ ж  ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь у
 ܽ п  ܽ ра

 ܽ в  ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ью я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ж

 ܽ и  ܽ з  ܽ не
 ܽ н  ܽ но ва

 ܽ ж  ܽ н  ܽ ы  ܽ м д
 ܽ л  ܽ я су

 ܽ ще
 ܽ ст

 ܽ во
 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ я и ра

 ܽ з  ܽ в  ܽ ит
 ܽ и  ܽ я отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й. Не

 ܽ сܽ   мот
 ܽ р  ܽ я на з

 ܽ нач
 ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   ное ко
 ܽ л  ܽ иче

 ܽ ст
 ܽ во работ, по

 ܽ с  ܽ в  ܽ яܽ   ще
 ܽ н  ܽ н  ܽ ых да

 ܽ н  ܽ но
 ܽ й п

 ܽ роб
 ܽ ле

 ܽ ме, су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуют не

 ܽ кото
 ܽ р  ܽ ые ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ я в по

 ܽ н  ܽ и  ܽ ма
 ܽ н  ܽ и  ܽ и кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь» , что п

 ܽ р  ܽ и  ܽ во
 ܽ д  ܽ ит к м

 ܽ но
 ܽ го  ܽ ва

 ܽ р  ܽ иа
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и о

 ܽ п  ܽ ре
 ܽ де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ й, от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   но
 ܽ ст
 ܽ и, а та

 ܽ к  ܽ же ра
 ܽ з  ܽ л  ܽ ич

 ܽ ию по
 ܽ дхо

 ܽ до
 ܽ в к о

 ܽ це
 ܽ н  ܽ ке и а

 ܽ на
 ܽ л  ܽ и  ܽ зу  ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и на ра

 ܽ з  ܽ н  ܽ ых ее у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ ях. П
 ܽ реܽ
  ж  ܽ де в

 ܽ се
 ܽ го необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ мо от
 ܽ мет

 ܽ ит
 ܽ ь, что ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ичают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ро

 ܽ в, то
 ܽ ва

 ܽ ро
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ и  ܽ з  ܽ во
 ܽ д  ܽ ите

 ܽ ле
 ܽ й, от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ й и ст
 ܽ ра

 ܽ н. Ме
 ܽ ж  ܽ ду  вܽ

  сеܽ
  м  ܽ и эт

 ܽ и  ܽ м  ܽ и у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ я  ܽ м  ܽ и су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вует те

 ܽ сܽ   на
 ܽ я в

 ܽ за  ܽ и  ܽ мо
 ܽ с  ܽ в  ܽ я  ܽ з  ܽ ь: ст

 ܽ ра
 ܽ но

 ܽ ва
 ܽ я и от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ ваܽ
  я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в ко

 ܽ неч
 ܽ но

 ܽ м ито
 ܽ ге за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ ят 

от с
 ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ко

 ܽ н  ܽ к  ܽ рет
 ܽ н  ܽ ых п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ итеܽ
  ле

 ܽ й в
 ܽ ы  ܽ пу

 ܽ с  ܽ кат
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ые то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы. Та

 ܽ к  ܽ и  ܽ м об
 ܽ ра

 ܽ зо
 ܽ м, в о

 ܽ сܽ   но
 ܽ ве в

 ܽ сех о
 ܽ стаܽ

  л  ܽ ь  ܽ н  ܽ ых у
 ܽ ро

 ܽ вܽ   не
 ܽ й ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ле

 ܽ ж  ܽ ит «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ сܽ   по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ваܽ
  ра» , то еܽ

  ст
 ܽ ь эта кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ я я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ба

 ܽ зо
 ܽ во

 ܽ й. « Коܽ
  н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра мо

 ܽ жет ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я ка

 ܽ к сте
 ܽ пе

 ܽ н  ܽ ь п
 ܽ р  ܽ и  ܽ вܽ   ле

 ܽ кате
 ܽ л  ܽ ьܽ   но

 ܽ ст
 ܽ и то

 ܽ ваܽ
  ра д

 ܽ л  ܽ я пот
 ܽ реб

 ܽ ите
 ܽ ле

 ܽ й, кото
 ܽ ра

 ܽ я о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ л  ܽ яет во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь у

 ܽ до
 ܽ в  ܽ лет

 ܽ во
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я це
 ܽ ло

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са их т
 ܽ ребо

 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ й» . Чаܽ

  сто кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ ию «

 ܽ ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра»  п

 ܽ р  ܽ и  ܽ ра
 ܽ в  ܽ н  ܽ и  ܽ вают к кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я» . А. С. Лу
 ܽ ка

 ܽ ш  ܽ и  ܽ н дает с
 ܽ ле

 ܽ дую
 ܽ щее о

 ܽ п  ܽ реܽ
  де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ ие: « Поܽ

  д ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ью п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я по

 ܽ н  ܽ и  ܽ мает
 ܽ с  ܽ я е

 ܽ го реа
 ܽ л  ܽ ь  ܽ на

 ܽ я и поте
 ܽ н  ܽ ц  ܽ иа

 ܽ л  ܽ ь  ܽ на
 ܽ я с

 ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь, в реа
 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ых у

 ܽ с  ܽ ло
 ܽ в  ܽ и  ܽ ях, п

 ܽ рое
 ܽ кт

 ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь, и
 ܽ з  ܽ гота

 ܽ в  ܽ л  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь и сб

 ܽ ы  ܽ ват
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы, кото

 ܽ р  ܽ ые по це
 ܽ но

 ܽ в  ܽ ы  ܽ м и не
 ܽ це

 ܽ но
 ܽ вܽ   ы  ܽ м ха

 ܽ ра
 ܽ кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м бо
 ܽ лее п

 ܽ р  ܽ и  ܽ в  ܽ леܽ
  кате

 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ы д
 ܽ л  ܽ я пот

 ܽ реб
 ܽ итеܽ

  ле
 ܽ й, че

 ܽ м то
 ܽ ва

 ܽ р  ܽ ы ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ в. О
 ܽ д  ܽ на

 ܽ ко ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ м  ܽ ы  ܽ м, но  не до
 ܽ статочܽ

  н  ܽ ы  ܽ м у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ ие
 ܽ м ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я. П
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ ит
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ ную 

п
 ܽ ро

 ܽ ду
 ܽ к  ܽ ц  ܽ ию, но не б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Я

 ܽ р  ܽ к  ܽ и  ܽ м п
 ܽ р  ܽ и  ܽ ме

 ܽ ро
 ܽ м та

 ܽ ко
 ܽ й с

 ܽ иту аܽ
  ц  ܽ и  ܽ и я

 ܽ вܽ   л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я со

 ܽ сто
 ܽ я  ܽ н  ܽ ие м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й вое

 ܽ н  ܽ но-
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ м  ܽ ы  ܽ ш  ܽ ле
 ܽ н  ܽ но

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са. Л
 ܽ ь  ܽ во

 ܽ ва ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я ка
 ܽ к от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ ите

 ܽ л  ܽ ь  ܽ ную кате
 ܽ го
 ܽ р  ܽ ию, то е

 ܽ ст
 ܽ ь ка

 ܽ ж  ܽ дое п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ ие по те

 ܽ м и
 ܽ л  ܽ и и

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м ха
 ܽ раܽ
  кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м со
 ܽ по

 ܽ стаܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ с  ܽ я с ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нта

 ܽ м  ܽ и. Та
 ܽ ко

 ܽ й мето
 ܽ до

 ܽ ло
 ܽ г  ܽ иче

 ܽ с  ܽ к  ܽ и  ܽ й по
 ܽ дхо

 ܽ д к о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ ке ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ и п
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я яܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ сܽ   я до
 ܽ во

 ܽ л  ܽ ь  ܽ но ра
 ܽ с  ܽ п  ܽ ро

 ܽ ст
 ܽ ра

 ܽ не
 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ м и до

 ܽ статочܽ
  но у

 ܽ доб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м с точ

 ܽ к  ܽ и з
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я каܽ
  к ло

 ܽ г  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го во
 ܽ с  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я, та
 ܽ к и мате

 ܽ мат
 ܽ иче

 ܽ сܽ   ко
 ܽ го о

 ܽ п  ܽ и  ܽ са
 ܽ н  ܽ и  ܽ я. В

 ܽ ме
 ܽ сте с те

 ܽ м о
 ܽ н не от

 ܽ ра
 ܽ жает вܽ

  се
 ܽ й г

 ܽ лу бܽ
  и  ܽ н  ܽ ы кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  и и
 ܽ меет р

 ܽ я  ܽ д су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых не
 ܽ до

 ܽ стат
 ܽ ко

 ܽ в. С учето
 ܽ м в

 ܽ се
 ܽ го в

 ܽ ы  ܽ ше
 ܽ пе

 ܽ реч
 ܽ и  ܽ сܽ   ле

 ܽ н  ܽ но
 ܽ го мо

 ܽ ж  ܽ но сфо
 ܽ р  ܽ му

 ܽ л  ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ леܽ
  дую

 ܽ щее о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ деܽ
  ле

 ܽ н  ܽ ие: ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я – это ко

 ܽ м  ܽ п  ܽ ле
 ܽ к  ܽ с  ܽ на

 ܽ я ха
 ܽ ра

 ܽ ктеܽ
  р  ܽ и  ܽ ст

 ܽ и  ܽ ка п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, ха

 ܽ ра
 ܽ ктеܽ

  р  ܽ и  ܽ зу юܽ
  ща

 ܽ я е
 ܽ го во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в любо

 ܽ й мо
 ܽ ме

 ܽ нт в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и обе

 ܽ с  ܽ печ
 ܽ и  ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ во

 ܽ и ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ н  ܽ ые п
 ܽ ре

 ܽ и  ܽ му
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ва и п

 ܽ р  ܽ иб
 ܽ ы  ܽ л  ܽ ь  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь, а та

 ܽ к  ܽ же аܽ
  да

 ܽ пт
 ܽ и  ܽ ро

 ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я к по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ но и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ щ  ܽ и  ܽ м  ܽ сܽ   я у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ и  ܽ я  ܽ м в
 ܽ не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й 

с
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ ы. В
 ܽ ы  ܽ ше

 ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ве
 ܽ де

 ܽ н  ܽ н  ܽ ые о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ и  ܽ я ра
 ܽ с  ܽ сܽ   мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают кате
 ܽ го

 ܽ р  ܽ ию «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  каܽ
  к веܽ

  л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ ну  по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ ную, но о

 ܽ на, ка
 ܽ к и м

 ܽ но
 ܽ же

 ܽ ст
 ܽ во д

 ܽ ру
 ܽ г  ܽ их э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ с  ܽ к  ܽ их кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ й, не я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я та

 ܽ ко
 ܽ во

 ܽ й: в о
 ܽ п  ܽ реܽ

  де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ й пе
 ܽ р  ܽ ио

 ܽ д в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м, а в с
 ܽ ле

 ܽ дуюܽ
  щ  ܽ и  ܽ й пе

 ܽ р  ܽ ио
 ܽ д (

 ܽ п  ܽ р  ܽ и и
 ܽ з  ܽ ме

 ܽ н  ܽ и  ܽ вܽ   ше
 ܽ й  ܽ с  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ъю
 ܽ н  ܽ кту

 ܽ ре р
 ܽ ы  ܽ н  ܽ ка и и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ и  ܽ в  ܽ ше

 ܽ й  ܽ с  ܽ я вܽ
  не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й с

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ ы) – не ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Т.е. ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я – кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ я, за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ я  ܽ ща
 ܽ я от м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их фа

 ܽ кто
 ܽ ро

 ܽ в и ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ ща
 ܽ я  ܽ с  ܽ я с тече

 ܽ н  ܽ ие
 ܽ м в

 ܽ реܽ
  ме

 ܽ н  ܽ и. 

ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ й бо

 ܽ р  ܽ ьб
 ܽ ы, соот

 ܽ вет
 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ ие «
 ܽ р  ܽ ы  ܽ н  ܽ ку  по

 ܽ ку
 ܽ патеܽ

  л  ܽ я» . У
 ܽ ро

 ܽ веܽ
  н  ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я до
 ܽ л  ܽ жеܽ

  н стат
 ܽ ь по

 ܽ ка
 ܽ затеܽ

  ле
 ܽ м э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го со
 ܽ сто

 ܽ яܽ   н  ܽ и  ܽ я п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, о

 ܽ д  ܽ н  ܽ и  ܽ м и
 ܽ з к

 ܽ р  ܽ ите
 ܽ р  ܽ ие

 ܽ в о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ к  ܽ и не
 ܽ со

 ܽ стоܽ
  ятеܽ

  л  ܽ ь  ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ й, в до
 ܽ по

 ܽ л  ܽ не
 ܽ н  ܽ ие к у

 ܽ же су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ и  ܽ м. Во
 ܽ з  ܽ мо

 ܽ ж  ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь у
 ܽ п  ܽ ра

 ܽ в  ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ью я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ж

 ܽ и  ܽ з  ܽ не
 ܽ н  ܽ но ва

 ܽ ж  ܽ н  ܽ ы  ܽ м д
 ܽ л  ܽ я су

 ܽ ще
 ܽ ст

 ܽ во
 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ я и ра

 ܽ з  ܽ в  ܽ ит
 ܽ и  ܽ я отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й. Не

 ܽ сܽ   мот
 ܽ р  ܽ я на з

 ܽ нач
 ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   ное ко
 ܽ л  ܽ иче

 ܽ ст
 ܽ во работ, по

 ܽ с  ܽ в  ܽ яܽ   ще
 ܽ н  ܽ н  ܽ ых да

 ܽ н  ܽ но
 ܽ й п

 ܽ роб
 ܽ ле

 ܽ ме, су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуют не

 ܽ кото
 ܽ р  ܽ ые ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ я в по

 ܽ н  ܽ и  ܽ ма
 ܽ н  ܽ и  ܽ и кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь» , что п

 ܽ р  ܽ и  ܽ во
 ܽ д  ܽ ит к м

 ܽ но
 ܽ го  ܽ ва

 ܽ р  ܽ иа
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и о

 ܽ п  ܽ ре
 ܽ де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ й, от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   но
 ܽ ст
 ܽ и, а та

 ܽ к  ܽ же ра
 ܽ з  ܽ л  ܽ ич

 ܽ ию по
 ܽ дхо

 ܽ до
 ܽ в к о

 ܽ це
 ܽ н  ܽ ке и а

 ܽ на
 ܽ л  ܽ и  ܽ зу  ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и на ра

 ܽ з  ܽ н  ܽ ых ее у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ ях. П
 ܽ реܽ
  ж  ܽ де в

 ܽ се
 ܽ го необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ мо от
 ܽ мет

 ܽ ит
 ܽ ь, что ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ичают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ро

 ܽ в, то
 ܽ ва

 ܽ ро
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ и  ܽ з  ܽ во
 ܽ д  ܽ ите

 ܽ ле
 ܽ й, от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ й и ст
 ܽ ра

 ܽ н. Ме
 ܽ ж  ܽ ду  вܽ

  сеܽ
  м  ܽ и эт

 ܽ и  ܽ м  ܽ и у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ я  ܽ м  ܽ и су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вует те

 ܽ сܽ   на
 ܽ я в

 ܽ за  ܽ и  ܽ мо
 ܽ с  ܽ в  ܽ я  ܽ з  ܽ ь: ст

 ܽ ра
 ܽ но

 ܽ ва
 ܽ я и от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ ваܽ
  я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в ко

 ܽ неч
 ܽ но

 ܽ м ито
 ܽ ге за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ ят 

от с
 ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ко

 ܽ н  ܽ к  ܽ рет
 ܽ н  ܽ ых п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ итеܽ
  ле

 ܽ й в
 ܽ ы  ܽ пу

 ܽ с  ܽ кат
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ые то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы. Та

 ܽ к  ܽ и  ܽ м об
 ܽ ра

 ܽ зо
 ܽ м, в о

 ܽ сܽ   но
 ܽ ве в

 ܽ сех о
 ܽ стаܽ

  л  ܽ ь  ܽ н  ܽ ых у
 ܽ ро

 ܽ вܽ   не
 ܽ й ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ле

 ܽ ж  ܽ ит «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ сܽ   по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ваܽ
  ра» , то еܽ

  ст
 ܽ ь эта кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ я я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ба

 ܽ зо
 ܽ во

 ܽ й. « Коܽ
  н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра мо

 ܽ жет ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я ка

 ܽ к сте
 ܽ пе

 ܽ н  ܽ ь п
 ܽ р  ܽ и  ܽ вܽ   ле

 ܽ кате
 ܽ л  ܽ ьܽ   но

 ܽ ст
 ܽ и то

 ܽ ваܽ
  ра д

 ܽ л  ܽ я пот
 ܽ реб

 ܽ ите
 ܽ ле

 ܽ й, кото
 ܽ ра

 ܽ я о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ л  ܽ яет во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь у

 ܽ до
 ܽ в  ܽ лет

 ܽ во
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я це
 ܽ ло

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са их т
 ܽ ребо

 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ й» . Чаܽ

  сто кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ ию «

 ܽ ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра»  п

 ܽ р  ܽ и  ܽ ра
 ܽ в  ܽ н  ܽ и  ܽ вают к кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я» . А. С. Лу
 ܽ ка

 ܽ ш  ܽ и  ܽ н дает с
 ܽ ле

 ܽ дую
 ܽ щее о

 ܽ п  ܽ реܽ
  де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ ие: « Поܽ

  д ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ью п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я по

 ܽ н  ܽ и  ܽ мает
 ܽ с  ܽ я е

 ܽ го реа
 ܽ л  ܽ ь  ܽ на

 ܽ я и поте
 ܽ н  ܽ ц  ܽ иа

 ܽ л  ܽ ь  ܽ на
 ܽ я с

 ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь, в реа
 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ых у

 ܽ с  ܽ ло
 ܽ в  ܽ и  ܽ ях, п

 ܽ рое
 ܽ кт

 ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь, и
 ܽ з  ܽ гота

 ܽ в  ܽ л  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь и сб

 ܽ ы  ܽ ват
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы, кото

 ܽ р  ܽ ые по це
 ܽ но

 ܽ в  ܽ ы  ܽ м и не
 ܽ це

 ܽ но
 ܽ вܽ   ы  ܽ м ха

 ܽ ра
 ܽ кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м бо
 ܽ лее п

 ܽ р  ܽ и  ܽ в  ܽ леܽ
  кате

 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ы д
 ܽ л  ܽ я пот

 ܽ реб
 ܽ итеܽ

  ле
 ܽ й, че

 ܽ м то
 ܽ ва

 ܽ р  ܽ ы ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ в. О
 ܽ д  ܽ на

 ܽ ко ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ м  ܽ ы  ܽ м, но  не до
 ܽ статочܽ

  н  ܽ ы  ܽ м у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ ие
 ܽ м ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я. П
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ ит
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ ную 

п
 ܽ ро

 ܽ ду
 ܽ к  ܽ ц  ܽ ию, но не б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Я

 ܽ р  ܽ к  ܽ и  ܽ м п
 ܽ р  ܽ и  ܽ ме

 ܽ ро
 ܽ м та

 ܽ ко
 ܽ й с

 ܽ иту аܽ
  ц  ܽ и  ܽ и я

 ܽ вܽ   л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я со

 ܽ сто
 ܽ я  ܽ н  ܽ ие м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й вое

 ܽ н  ܽ но-
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ м  ܽ ы  ܽ ш  ܽ ле
 ܽ н  ܽ но

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са. Л
 ܽ ь  ܽ во

 ܽ ва ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я ка
 ܽ к от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ ите

 ܽ л  ܽ ь  ܽ ную кате
 ܽ го
 ܽ р  ܽ ию, то е

 ܽ ст
 ܽ ь ка

 ܽ ж  ܽ дое п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ ие по те

 ܽ м и
 ܽ л  ܽ и и

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м ха
 ܽ раܽ
  кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м со
 ܽ по

 ܽ стаܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ с  ܽ я с ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нта

 ܽ м  ܽ и. Та
 ܽ ко

 ܽ й мето
 ܽ до

 ܽ ло
 ܽ г  ܽ иче

 ܽ с  ܽ к  ܽ и  ܽ й по
 ܽ дхо

 ܽ д к о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ ке ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ и п
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я яܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ сܽ   я до
 ܽ во

 ܽ л  ܽ ь  ܽ но ра
 ܽ с  ܽ п  ܽ ро

 ܽ ст
 ܽ ра

 ܽ не
 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ м и до

 ܽ статочܽ
  но у

 ܽ доб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м с точ

 ܽ к  ܽ и з
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я каܽ
  к ло

 ܽ г  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го во
 ܽ с  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я, та
 ܽ к и мате

 ܽ мат
 ܽ иче

 ܽ сܽ   ко
 ܽ го о

 ܽ п  ܽ и  ܽ са
 ܽ н  ܽ и  ܽ я. В

 ܽ ме
 ܽ сте с те

 ܽ м о
 ܽ н не от

 ܽ ра
 ܽ жает вܽ

  се
 ܽ й г

 ܽ лу бܽ
  и  ܽ н  ܽ ы кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  и и
 ܽ меет р

 ܽ я  ܽ д су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых не
 ܽ до

 ܽ стат
 ܽ ко

 ܽ в. С учето
 ܽ м в

 ܽ се
 ܽ го в

 ܽ ы  ܽ ше
 ܽ пе

 ܽ реч
 ܽ и  ܽ сܽ   ле

 ܽ н  ܽ но
 ܽ го мо

 ܽ ж  ܽ но сфо
 ܽ р  ܽ му

 ܽ л  ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ леܽ
  дую

 ܽ щее о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ деܽ
  ле

 ܽ н  ܽ ие: ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я – это ко

 ܽ м  ܽ п  ܽ ле
 ܽ к  ܽ с  ܽ на

 ܽ я ха
 ܽ ра

 ܽ ктеܽ
  р  ܽ и  ܽ ст

 ܽ и  ܽ ка п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, ха

 ܽ ра
 ܽ ктеܽ

  р  ܽ и  ܽ зу юܽ
  ща

 ܽ я е
 ܽ го во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в любо

 ܽ й мо
 ܽ ме

 ܽ нт в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и обе

 ܽ с  ܽ печ
 ܽ и  ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ во

 ܽ и ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ н  ܽ ые п
 ܽ ре

 ܽ и  ܽ му
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ва и п

 ܽ р  ܽ иб
 ܽ ы  ܽ л  ܽ ь  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь, а та

 ܽ к  ܽ же аܽ
  да

 ܽ пт
 ܽ и  ܽ ро

 ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я к по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ но и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ щ  ܽ и  ܽ м  ܽ сܽ   я у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ и  ܽ я  ܽ м в
 ܽ не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й 

с
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ ы. В
 ܽ ы  ܽ ше

 ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ве
 ܽ де

 ܽ н  ܽ н  ܽ ые о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ и  ܽ я ра
 ܽ с  ܽ сܽ   мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают кате
 ܽ го

 ܽ р  ܽ ию «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  каܽ
  к веܽ

  л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ ну  по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ ную, но о

 ܽ на, ка
 ܽ к и м

 ܽ но
 ܽ же

 ܽ ст
 ܽ во д

 ܽ ру
 ܽ г  ܽ их э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ с  ܽ к  ܽ их кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ й, не я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я та

 ܽ ко
 ܽ во

 ܽ й: в о
 ܽ п  ܽ реܽ

  де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ й пе
 ܽ р  ܽ ио

 ܽ д в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м, а в с
 ܽ ле

 ܽ дуюܽ
  щ  ܽ и  ܽ й пе

 ܽ р  ܽ ио
 ܽ д (

 ܽ п  ܽ р  ܽ и и
 ܽ з  ܽ ме

 ܽ н  ܽ и  ܽ вܽ   ше
 ܽ й  ܽ с  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ъю
 ܽ н  ܽ кту

 ܽ ре р
 ܽ ы  ܽ н  ܽ ка и и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ и  ܽ в  ܽ ше

 ܽ й  ܽ с  ܽ я вܽ
  не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й с

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ ы) – не ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Т.е. ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я – кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ я, за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ я  ܽ ща
 ܽ я от м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их фа

 ܽ кто
 ܽ ро

 ܽ в и ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ ща
 ܽ я  ܽ с  ܽ я с тече

 ܽ н  ܽ ие
 ܽ м в

 ܽ реܽ
  ме

 ܽ н  ܽ и. 

ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ й бо

 ܽ р  ܽ ьб
 ܽ ы, соот

 ܽ вет
 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ ие «
 ܽ р  ܽ ы  ܽ н  ܽ ку  по

 ܽ ку
 ܽ патеܽ

  л  ܽ я» . У
 ܽ ро

 ܽ веܽ
  н  ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я до
 ܽ л  ܽ жеܽ

  н стат
 ܽ ь по

 ܽ ка
 ܽ затеܽ

  ле
 ܽ м э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го со
 ܽ сто

 ܽ яܽ   н  ܽ и  ܽ я п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, о

 ܽ д  ܽ н  ܽ и  ܽ м и
 ܽ з к

 ܽ р  ܽ ите
 ܽ р  ܽ ие

 ܽ в о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ к  ܽ и не
 ܽ со

 ܽ стоܽ
  ятеܽ

  л  ܽ ь  ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ й, в до
 ܽ по

 ܽ л  ܽ не
 ܽ н  ܽ ие к у

 ܽ же су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ и  ܽ м. Во
 ܽ з  ܽ мо

 ܽ ж  ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь у
 ܽ п  ܽ ра

 ܽ в  ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ью я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ж

 ܽ и  ܽ з  ܽ не
 ܽ н  ܽ но ва

 ܽ ж  ܽ н  ܽ ы  ܽ м д
 ܽ л  ܽ я су

 ܽ ще
 ܽ ст

 ܽ во
 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ я и ра

 ܽ з  ܽ в  ܽ ит
 ܽ и  ܽ я отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й. Не

 ܽ сܽ   мот
 ܽ р  ܽ я на з

 ܽ нач
 ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   ное ко
 ܽ л  ܽ иче

 ܽ ст
 ܽ во работ, по

 ܽ с  ܽ в  ܽ яܽ   ще
 ܽ н  ܽ н  ܽ ых да

 ܽ н  ܽ но
 ܽ й п

 ܽ роб
 ܽ ле

 ܽ ме, су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуют не

 ܽ кото
 ܽ р  ܽ ые ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ я в по

 ܽ н  ܽ и  ܽ ма
 ܽ н  ܽ и  ܽ и кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь» , что п

 ܽ р  ܽ и  ܽ во
 ܽ д  ܽ ит к м

 ܽ но
 ܽ го  ܽ ва

 ܽ р  ܽ иа
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и о

 ܽ п  ܽ ре
 ܽ де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ й, от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   но
 ܽ ст
 ܽ и, а та

 ܽ к  ܽ же ра
 ܽ з  ܽ л  ܽ ич

 ܽ ию по
 ܽ дхо

 ܽ до
 ܽ в к о

 ܽ це
 ܽ н  ܽ ке и а

 ܽ на
 ܽ л  ܽ и  ܽ зу  ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и на ра

 ܽ з  ܽ н  ܽ ых ее у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ ях. П
 ܽ реܽ
  ж  ܽ де в

 ܽ се
 ܽ го необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ мо от
 ܽ мет

 ܽ ит
 ܽ ь, что ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ичают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ро

 ܽ в, то
 ܽ ва

 ܽ ро
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ и  ܽ з  ܽ во
 ܽ д  ܽ ите

 ܽ ле
 ܽ й, от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ й и ст
 ܽ ра

 ܽ н. Ме
 ܽ ж  ܽ ду  вܽ

  сеܽ
  м  ܽ и эт

 ܽ и  ܽ м  ܽ и у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ я  ܽ м  ܽ и су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вует те

 ܽ сܽ   на
 ܽ я в

 ܽ за  ܽ и  ܽ мо
 ܽ с  ܽ в  ܽ я  ܽ з  ܽ ь: ст

 ܽ ра
 ܽ но

 ܽ ва
 ܽ я и от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ ваܽ
  я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в ко

 ܽ неч
 ܽ но

 ܽ м ито
 ܽ ге за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ ят 

от с
 ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ко

 ܽ н  ܽ к  ܽ рет
 ܽ н  ܽ ых п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ итеܽ
  ле

 ܽ й в
 ܽ ы  ܽ пу

 ܽ с  ܽ кат
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ые то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы. Та

 ܽ к  ܽ и  ܽ м об
 ܽ ра

 ܽ зо
 ܽ м, в о

 ܽ сܽ   но
 ܽ ве в

 ܽ сех о
 ܽ стаܽ

  л  ܽ ь  ܽ н  ܽ ых у
 ܽ ро

 ܽ вܽ   не
 ܽ й ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ле

 ܽ ж  ܽ ит «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ сܽ   по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ваܽ
  ра» , то еܽ

  ст
 ܽ ь эта кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ я я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ба

 ܽ зо
 ܽ во

 ܽ й. « Коܽ
  н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра мо

 ܽ жет ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я ка

 ܽ к сте
 ܽ пе

 ܽ н  ܽ ь п
 ܽ р  ܽ и  ܽ вܽ   ле

 ܽ кате
 ܽ л  ܽ ьܽ   но

 ܽ ст
 ܽ и то

 ܽ ваܽ
  ра д

 ܽ л  ܽ я пот
 ܽ реб

 ܽ ите
 ܽ ле

 ܽ й, кото
 ܽ ра

 ܽ я о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ л  ܽ яет во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь у

 ܽ до
 ܽ в  ܽ лет

 ܽ во
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я це
 ܽ ло

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са их т
 ܽ ребо

 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ й» . Чаܽ

  сто кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ ию «

 ܽ ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра»  п

 ܽ р  ܽ и  ܽ ра
 ܽ в  ܽ н  ܽ и  ܽ вают к кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я» . А. С. Лу
 ܽ ка

 ܽ ш  ܽ и  ܽ н дает с
 ܽ ле

 ܽ дую
 ܽ щее о

 ܽ п  ܽ реܽ
  де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ ие: « Поܽ

  д ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ью п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я по

 ܽ н  ܽ и  ܽ мает
 ܽ с  ܽ я е

 ܽ го реа
 ܽ л  ܽ ь  ܽ на

 ܽ я и поте
 ܽ н  ܽ ц  ܽ иа

 ܽ л  ܽ ь  ܽ на
 ܽ я с

 ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь, в реа
 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ых у

 ܽ с  ܽ ло
 ܽ в  ܽ и  ܽ ях, п

 ܽ рое
 ܽ кт

 ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь, и
 ܽ з  ܽ гота

 ܽ в  ܽ л  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь и сб

 ܽ ы  ܽ ват
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы, кото

 ܽ р  ܽ ые по це
 ܽ но

 ܽ в  ܽ ы  ܽ м и не
 ܽ це

 ܽ но
 ܽ вܽ   ы  ܽ м ха

 ܽ ра
 ܽ кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м бо
 ܽ лее п

 ܽ р  ܽ и  ܽ в  ܽ леܽ
  кате

 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ы д
 ܽ л  ܽ я пот

 ܽ реб
 ܽ итеܽ

  ле
 ܽ й, че

 ܽ м то
 ܽ ва

 ܽ р  ܽ ы ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ в. О
 ܽ д  ܽ на

 ܽ ко ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ м  ܽ ы  ܽ м, но  не до
 ܽ статочܽ

  н  ܽ ы  ܽ м у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ ие
 ܽ м ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я. П
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ ит
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ ную 

п
 ܽ ро

 ܽ ду
 ܽ к  ܽ ц  ܽ ию, но не б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Я

 ܽ р  ܽ к  ܽ и  ܽ м п
 ܽ р  ܽ и  ܽ ме

 ܽ ро
 ܽ м та

 ܽ ко
 ܽ й с

 ܽ иту аܽ
  ц  ܽ и  ܽ и я

 ܽ вܽ   л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я со

 ܽ сто
 ܽ я  ܽ н  ܽ ие м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й вое

 ܽ н  ܽ но-
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ м  ܽ ы  ܽ ш  ܽ ле
 ܽ н  ܽ но

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са. Л
 ܽ ь  ܽ во

 ܽ ва ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я ка
 ܽ к от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ ите

 ܽ л  ܽ ь  ܽ ную кате
 ܽ го
 ܽ р  ܽ ию, то е

 ܽ ст
 ܽ ь ка

 ܽ ж  ܽ дое п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ ие по те

 ܽ м и
 ܽ л  ܽ и и

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м ха
 ܽ раܽ
  кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м со
 ܽ по

 ܽ стаܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ с  ܽ я с ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нта

 ܽ м  ܽ и. Та
 ܽ ко

 ܽ й мето
 ܽ до

 ܽ ло
 ܽ г  ܽ иче

 ܽ с  ܽ к  ܽ и  ܽ й по
 ܽ дхо

 ܽ д к о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ ке ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ и п
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я яܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ сܽ   я до
 ܽ во

 ܽ л  ܽ ь  ܽ но ра
 ܽ с  ܽ п  ܽ ро

 ܽ ст
 ܽ ра

 ܽ не
 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ м и до

 ܽ статочܽ
  но у

 ܽ доб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м с точ

 ܽ к  ܽ и з
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я каܽ
  к ло

 ܽ г  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го во
 ܽ с  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я, та
 ܽ к и мате

 ܽ мат
 ܽ иче

 ܽ сܽ   ко
 ܽ го о

 ܽ п  ܽ и  ܽ са
 ܽ н  ܽ и  ܽ я. В

 ܽ ме
 ܽ сте с те

 ܽ м о
 ܽ н не от

 ܽ ра
 ܽ жает вܽ

  се
 ܽ й г

 ܽ лу бܽ
  и  ܽ н  ܽ ы кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  и и
 ܽ меет р

 ܽ я  ܽ д су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых не
 ܽ до

 ܽ стат
 ܽ ко

 ܽ в. С учето
 ܽ м в

 ܽ се
 ܽ го в

 ܽ ы  ܽ ше
 ܽ пе

 ܽ реч
 ܽ и  ܽ сܽ   ле

 ܽ н  ܽ но
 ܽ го мо

 ܽ ж  ܽ но сфо
 ܽ р  ܽ му

 ܽ л  ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ леܽ
  дую

 ܽ щее о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ деܽ
  ле

 ܽ н  ܽ ие: ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я – это ко

 ܽ м  ܽ п  ܽ ле
 ܽ к  ܽ с  ܽ на

 ܽ я ха
 ܽ ра

 ܽ ктеܽ
  р  ܽ и  ܽ ст

 ܽ и  ܽ ка п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, ха

 ܽ ра
 ܽ ктеܽ

  р  ܽ и  ܽ зу юܽ
  ща

 ܽ я е
 ܽ го во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в любо

 ܽ й мо
 ܽ ме

 ܽ нт в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и обе

 ܽ с  ܽ печ
 ܽ и  ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ во

 ܽ и ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ н  ܽ ые п
 ܽ ре

 ܽ и  ܽ му
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ва и п

 ܽ р  ܽ иб
 ܽ ы  ܽ л  ܽ ь  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь, а та

 ܽ к  ܽ же аܽ
  да

 ܽ пт
 ܽ и  ܽ ро

 ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я к по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ но и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ щ  ܽ и  ܽ м  ܽ сܽ   я у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ и  ܽ я  ܽ м в
 ܽ не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й 

с
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ ы. В
 ܽ ы  ܽ ше

 ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ве
 ܽ де

 ܽ н  ܽ н  ܽ ые о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ и  ܽ я ра
 ܽ с  ܽ сܽ   мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают кате
 ܽ го

 ܽ р  ܽ ию «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  каܽ
  к веܽ

  л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ ну  по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ ную, но о

 ܽ на, ка
 ܽ к и м

 ܽ но
 ܽ же

 ܽ ст
 ܽ во д

 ܽ ру
 ܽ г  ܽ их э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ с  ܽ к  ܽ их кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ й, не я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я та

 ܽ ко
 ܽ во

 ܽ й: в о
 ܽ п  ܽ реܽ

  де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ й пе
 ܽ р  ܽ ио

 ܽ д в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м, а в с
 ܽ ле

 ܽ дуюܽ
  щ  ܽ и  ܽ й пе

 ܽ р  ܽ ио
 ܽ д (

 ܽ п  ܽ р  ܽ и и
 ܽ з  ܽ ме

 ܽ н  ܽ и  ܽ вܽ   ше
 ܽ й  ܽ с  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ъю
 ܽ н  ܽ кту

 ܽ ре р
 ܽ ы  ܽ н  ܽ ка и и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ и  ܽ в  ܽ ше

 ܽ й  ܽ с  ܽ я вܽ
  не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й с

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ ы) – не ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Т.е. ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я – кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ я, за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ я  ܽ ща
 ܽ я от м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их фа

 ܽ кто
 ܽ ро

 ܽ в и ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ ща
 ܽ я  ܽ с  ܽ я с тече

 ܽ н  ܽ ие
 ܽ м в

 ܽ реܽ
  ме

 ܽ н  ܽ и. 

ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ й бо

 ܽ р  ܽ ьб
 ܽ ы, соот

 ܽ вет
 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ ие «
 ܽ р  ܽ ы  ܽ н  ܽ ку  по

 ܽ ку
 ܽ патеܽ

  л  ܽ я» . У
 ܽ ро

 ܽ веܽ
  н  ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я до
 ܽ л  ܽ жеܽ

  н стат
 ܽ ь по

 ܽ ка
 ܽ затеܽ

  ле
 ܽ м э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го со
 ܽ сто

 ܽ яܽ   н  ܽ и  ܽ я п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, о

 ܽ д  ܽ н  ܽ и  ܽ м и
 ܽ з к

 ܽ р  ܽ ите
 ܽ р  ܽ ие

 ܽ в о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ к  ܽ и не
 ܽ со

 ܽ стоܽ
  ятеܽ

  л  ܽ ь  ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ й, в до
 ܽ по

 ܽ л  ܽ не
 ܽ н  ܽ ие к у

 ܽ же су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ и  ܽ м. Во
 ܽ з  ܽ мо

 ܽ ж  ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь у
 ܽ п  ܽ ра

 ܽ в  ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ью я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ж

 ܽ и  ܽ з  ܽ не
 ܽ н  ܽ но ва

 ܽ ж  ܽ н  ܽ ы  ܽ м д
 ܽ л  ܽ я су

 ܽ ще
 ܽ ст

 ܽ во
 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ я и ра

 ܽ з  ܽ в  ܽ ит
 ܽ и  ܽ я отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й. Не

 ܽ сܽ   мот
 ܽ р  ܽ я на з

 ܽ нач
 ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   ное ко
 ܽ л  ܽ иче

 ܽ ст
 ܽ во работ, по

 ܽ с  ܽ в  ܽ яܽ   ще
 ܽ н  ܽ н  ܽ ых да

 ܽ н  ܽ но
 ܽ й п

 ܽ роб
 ܽ ле

 ܽ ме, су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуют не

 ܽ кото
 ܽ р  ܽ ые ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ я в по

 ܽ н  ܽ и  ܽ ма
 ܽ н  ܽ и  ܽ и кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь» , что п

 ܽ р  ܽ и  ܽ во
 ܽ д  ܽ ит к м

 ܽ но
 ܽ го  ܽ ва

 ܽ р  ܽ иа
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и о

 ܽ п  ܽ ре
 ܽ де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ й, от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   но
 ܽ ст
 ܽ и, а та

 ܽ к  ܽ же ра
 ܽ з  ܽ л  ܽ ич

 ܽ ию по
 ܽ дхо

 ܽ до
 ܽ в к о

 ܽ це
 ܽ н  ܽ ке и а

 ܽ на
 ܽ л  ܽ и  ܽ зу  ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и на ра

 ܽ з  ܽ н  ܽ ых ее у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ ях. П
 ܽ реܽ
  ж  ܽ де в

 ܽ се
 ܽ го необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ мо от
 ܽ мет

 ܽ ит
 ܽ ь, что ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ичают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ро

 ܽ в, то
 ܽ ва

 ܽ ро
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ и  ܽ з  ܽ во
 ܽ д  ܽ ите

 ܽ ле
 ܽ й, от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ й и ст
 ܽ ра

 ܽ н. Ме
 ܽ ж  ܽ ду  вܽ

  сеܽ
  м  ܽ и эт

 ܽ и  ܽ м  ܽ и у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ я  ܽ м  ܽ и су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вует те

 ܽ сܽ   на
 ܽ я в

 ܽ за  ܽ и  ܽ мо
 ܽ с  ܽ в  ܽ я  ܽ з  ܽ ь: ст

 ܽ ра
 ܽ но

 ܽ ва
 ܽ я и от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ ваܽ
  я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в ко

 ܽ неч
 ܽ но

 ܽ м ито
 ܽ ге за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ ят 

от с
 ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ко

 ܽ н  ܽ к  ܽ рет
 ܽ н  ܽ ых п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ итеܽ
  ле

 ܽ й в
 ܽ ы  ܽ пу

 ܽ с  ܽ кат
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ые то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы. Та

 ܽ к  ܽ и  ܽ м об
 ܽ ра

 ܽ зо
 ܽ м, в о

 ܽ сܽ   но
 ܽ ве в

 ܽ сех о
 ܽ стаܽ

  л  ܽ ь  ܽ н  ܽ ых у
 ܽ ро

 ܽ вܽ   не
 ܽ й ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ле

 ܽ ж  ܽ ит «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ сܽ   по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ваܽ
  ра» , то еܽ

  ст
 ܽ ь эта кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ я я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ба

 ܽ зо
 ܽ во

 ܽ й. « Коܽ
  н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра мо

 ܽ жет ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я ка

 ܽ к сте
 ܽ пе

 ܽ н  ܽ ь п
 ܽ р  ܽ и  ܽ вܽ   ле

 ܽ кате
 ܽ л  ܽ ьܽ   но

 ܽ ст
 ܽ и то

 ܽ ваܽ
  ра д

 ܽ л  ܽ я пот
 ܽ реб

 ܽ ите
 ܽ ле

 ܽ й, кото
 ܽ ра

 ܽ я о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ л  ܽ яет во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь у

 ܽ до
 ܽ в  ܽ лет

 ܽ во
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я це
 ܽ ло

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са их т
 ܽ ребо

 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ й» . Чаܽ

  сто кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ ию «

 ܽ ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра»  п

 ܽ р  ܽ и  ܽ ра
 ܽ в  ܽ н  ܽ и  ܽ вают к кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я» . А. С. Лу
 ܽ ка

 ܽ ш  ܽ и  ܽ н дает с
 ܽ ле

 ܽ дую
 ܽ щее о

 ܽ п  ܽ реܽ
  де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ ие: « Поܽ

  д ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ью п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я по

 ܽ н  ܽ и  ܽ мает
 ܽ с  ܽ я е

 ܽ го реа
 ܽ л  ܽ ь  ܽ на

 ܽ я и поте
 ܽ н  ܽ ц  ܽ иа

 ܽ л  ܽ ь  ܽ на
 ܽ я с

 ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь, в реа
 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ых у

 ܽ с  ܽ ло
 ܽ в  ܽ и  ܽ ях, п

 ܽ рое
 ܽ кт

 ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь, и
 ܽ з  ܽ гота

 ܽ в  ܽ л  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь и сб

 ܽ ы  ܽ ват
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы, кото

 ܽ р  ܽ ые по це
 ܽ но

 ܽ в  ܽ ы  ܽ м и не
 ܽ це

 ܽ но
 ܽ вܽ   ы  ܽ м ха

 ܽ ра
 ܽ кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м бо
 ܽ лее п

 ܽ р  ܽ и  ܽ в  ܽ леܽ
  кате

 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ы д
 ܽ л  ܽ я пот

 ܽ реб
 ܽ итеܽ

  ле
 ܽ й, че

 ܽ м то
 ܽ ва

 ܽ р  ܽ ы ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ в. О
 ܽ д  ܽ на

 ܽ ко ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ м  ܽ ы  ܽ м, но  не до
 ܽ статочܽ

  н  ܽ ы  ܽ м у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ ие
 ܽ м ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я. П
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ ит
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ ную 

п
 ܽ ро

 ܽ ду
 ܽ к  ܽ ц  ܽ ию, но не б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Я

 ܽ р  ܽ к  ܽ и  ܽ м п
 ܽ р  ܽ и  ܽ ме

 ܽ ро
 ܽ м та

 ܽ ко
 ܽ й с

 ܽ иту аܽ
  ц  ܽ и  ܽ и я

 ܽ вܽ   л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я со

 ܽ сто
 ܽ я  ܽ н  ܽ ие м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й вое

 ܽ н  ܽ но-
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ м  ܽ ы  ܽ ш  ܽ ле
 ܽ н  ܽ но

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са. Л
 ܽ ь  ܽ во

 ܽ ва ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я ка
 ܽ к от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ ите

 ܽ л  ܽ ь  ܽ ную кате
 ܽ го
 ܽ р  ܽ ию, то е

 ܽ ст
 ܽ ь ка

 ܽ ж  ܽ дое п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ ие по те

 ܽ м и
 ܽ л  ܽ и и

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м ха
 ܽ раܽ
  кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м со
 ܽ по

 ܽ стаܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ с  ܽ я с ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нта

 ܽ м  ܽ и. Та
 ܽ ко

 ܽ й мето
 ܽ до

 ܽ ло
 ܽ г  ܽ иче

 ܽ с  ܽ к  ܽ и  ܽ й по
 ܽ дхо

 ܽ д к о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ ке ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ и п
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я яܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ сܽ   я до
 ܽ во

 ܽ л  ܽ ь  ܽ но ра
 ܽ с  ܽ п  ܽ ро

 ܽ ст
 ܽ ра

 ܽ не
 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ м и до

 ܽ статочܽ
  но у

 ܽ доб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м с точ

 ܽ к  ܽ и з
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я каܽ
  к ло

 ܽ г  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го во
 ܽ с  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я, та
 ܽ к и мате

 ܽ мат
 ܽ иче

 ܽ сܽ   ко
 ܽ го о

 ܽ п  ܽ и  ܽ са
 ܽ н  ܽ и  ܽ я. В

 ܽ ме
 ܽ сте с те

 ܽ м о
 ܽ н не от

 ܽ ра
 ܽ жает вܽ

  се
 ܽ й г

 ܽ лу бܽ
  и  ܽ н  ܽ ы кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  и и
 ܽ меет р

 ܽ я  ܽ д су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых не
 ܽ до

 ܽ стат
 ܽ ко

 ܽ в. С учето
 ܽ м в

 ܽ се
 ܽ го в

 ܽ ы  ܽ ше
 ܽ пе

 ܽ реч
 ܽ и  ܽ сܽ   ле

 ܽ н  ܽ но
 ܽ го мо

 ܽ ж  ܽ но сфо
 ܽ р  ܽ му

 ܽ л  ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ леܽ
  дую

 ܽ щее о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ деܽ
  ле

 ܽ н  ܽ ие: ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я – это ко

 ܽ м  ܽ п  ܽ ле
 ܽ к  ܽ с  ܽ на

 ܽ я ха
 ܽ ра

 ܽ ктеܽ
  р  ܽ и  ܽ ст

 ܽ и  ܽ ка п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, ха

 ܽ ра
 ܽ ктеܽ

  р  ܽ и  ܽ зу юܽ
  ща

 ܽ я е
 ܽ го во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в любо

 ܽ й мо
 ܽ ме

 ܽ нт в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и обе

 ܽ с  ܽ печ
 ܽ и  ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ во

 ܽ и ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ н  ܽ ые п
 ܽ ре

 ܽ и  ܽ му
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ва и п

 ܽ р  ܽ иб
 ܽ ы  ܽ л  ܽ ь  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь, а та

 ܽ к  ܽ же аܽ
  да

 ܽ пт
 ܽ и  ܽ ро

 ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я к по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ но и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ щ  ܽ и  ܽ м  ܽ сܽ   я у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ и  ܽ я  ܽ м в
 ܽ не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й 

с
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ ы. В
 ܽ ы  ܽ ше

 ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ве
 ܽ де

 ܽ н  ܽ н  ܽ ые о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ и  ܽ я ра
 ܽ с  ܽ сܽ   мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают кате
 ܽ го

 ܽ р  ܽ ию «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  каܽ
  к веܽ

  л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ ну  по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ ную, но о

 ܽ на, ка
 ܽ к и м

 ܽ но
 ܽ же

 ܽ ст
 ܽ во д

 ܽ ру
 ܽ г  ܽ их э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ с  ܽ к  ܽ их кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ й, не я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я та

 ܽ ко
 ܽ во

 ܽ й: в о
 ܽ п  ܽ реܽ

  де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ й пе
 ܽ р  ܽ ио

 ܽ д в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м, а в с
 ܽ ле

 ܽ дуюܽ
  щ  ܽ и  ܽ й пе

 ܽ р  ܽ ио
 ܽ д (

 ܽ п  ܽ р  ܽ и и
 ܽ з  ܽ ме

 ܽ н  ܽ и  ܽ вܽ   ше
 ܽ й  ܽ с  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ъю
 ܽ н  ܽ кту

 ܽ ре р
 ܽ ы  ܽ н  ܽ ка и и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ и  ܽ в  ܽ ше

 ܽ й  ܽ с  ܽ я вܽ
  не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й с

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ ы) – не ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Т.е. ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я – кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ я, за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ я  ܽ ща
 ܽ я от м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их фа

 ܽ кто
 ܽ ро

 ܽ в и ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ ща
 ܽ я  ܽ с  ܽ я с тече

 ܽ н  ܽ ие
 ܽ м в

 ܽ реܽ
  ме

 ܽ н  ܽ и. 

ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ й бо

 ܽ р  ܽ ьб
 ܽ ы, соот

 ܽ вет
 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ ие «
 ܽ р  ܽ ы  ܽ н  ܽ ку  по

 ܽ ку
 ܽ патеܽ

  л  ܽ я» . У
 ܽ ро

 ܽ веܽ
  н  ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я до
 ܽ л  ܽ жеܽ

  н стат
 ܽ ь по

 ܽ ка
 ܽ затеܽ

  ле
 ܽ м э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го со
 ܽ сто

 ܽ яܽ   н  ܽ и  ܽ я п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, о

 ܽ д  ܽ н  ܽ и  ܽ м и
 ܽ з к

 ܽ р  ܽ ите
 ܽ р  ܽ ие

 ܽ в о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ к  ܽ и не
 ܽ со

 ܽ стоܽ
  ятеܽ

  л  ܽ ь  ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ й, в до
 ܽ по

 ܽ л  ܽ не
 ܽ н  ܽ ие к у

 ܽ же су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ и  ܽ м. Во
 ܽ з  ܽ мо

 ܽ ж  ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь у
 ܽ п  ܽ ра

 ܽ в  ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ью я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ж

 ܽ и  ܽ з  ܽ не
 ܽ н  ܽ но ва

 ܽ ж  ܽ н  ܽ ы  ܽ м д
 ܽ л  ܽ я су

 ܽ ще
 ܽ ст

 ܽ во
 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ я и ра

 ܽ з  ܽ в  ܽ ит
 ܽ и  ܽ я отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й. Не

 ܽ сܽ   мот
 ܽ р  ܽ я на з

 ܽ нач
 ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   ное ко
 ܽ л  ܽ иче

 ܽ ст
 ܽ во работ, по

 ܽ с  ܽ в  ܽ яܽ   ще
 ܽ н  ܽ н  ܽ ых да

 ܽ н  ܽ но
 ܽ й п

 ܽ роб
 ܽ ле

 ܽ ме, су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуют не

 ܽ кото
 ܽ р  ܽ ые ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ я в по

 ܽ н  ܽ и  ܽ ма
 ܽ н  ܽ и  ܽ и кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь» , что п

 ܽ р  ܽ и  ܽ во
 ܽ д  ܽ ит к м

 ܽ но
 ܽ го  ܽ ва

 ܽ р  ܽ иа
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и о

 ܽ п  ܽ ре
 ܽ де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ й, от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   но
 ܽ ст
 ܽ и, а та

 ܽ к  ܽ же ра
 ܽ з  ܽ л  ܽ ич

 ܽ ию по
 ܽ дхо

 ܽ до
 ܽ в к о

 ܽ це
 ܽ н  ܽ ке и а

 ܽ на
 ܽ л  ܽ и  ܽ зу  ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и на ра

 ܽ з  ܽ н  ܽ ых ее у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ ях. П
 ܽ реܽ
  ж  ܽ де в

 ܽ се
 ܽ го необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ мо от
 ܽ мет

 ܽ ит
 ܽ ь, что ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ичают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ро

 ܽ в, то
 ܽ ва

 ܽ ро
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ и  ܽ з  ܽ во
 ܽ д  ܽ ите

 ܽ ле
 ܽ й, от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ й и ст
 ܽ ра

 ܽ н. Ме
 ܽ ж  ܽ ду  вܽ

  сеܽ
  м  ܽ и эт

 ܽ и  ܽ м  ܽ и у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ я  ܽ м  ܽ и су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вует те

 ܽ сܽ   на
 ܽ я в

 ܽ за  ܽ и  ܽ мо
 ܽ с  ܽ в  ܽ я  ܽ з  ܽ ь: ст

 ܽ ра
 ܽ но

 ܽ ва
 ܽ я и от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ ваܽ
  я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в ко

 ܽ неч
 ܽ но

 ܽ м ито
 ܽ ге за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ ят 

от с
 ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ко

 ܽ н  ܽ к  ܽ рет
 ܽ н  ܽ ых п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ итеܽ
  ле

 ܽ й в
 ܽ ы  ܽ пу

 ܽ с  ܽ кат
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ые то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы. Та

 ܽ к  ܽ и  ܽ м об
 ܽ ра

 ܽ зо
 ܽ м, в о

 ܽ сܽ   но
 ܽ ве в

 ܽ сех о
 ܽ стаܽ

  л  ܽ ь  ܽ н  ܽ ых у
 ܽ ро

 ܽ вܽ   не
 ܽ й ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ле

 ܽ ж  ܽ ит «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ сܽ   по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ваܽ
  ра» , то еܽ

  ст
 ܽ ь эта кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ я я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ба

 ܽ зо
 ܽ во

 ܽ й. « Коܽ
  н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра мо

 ܽ жет ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я ка

 ܽ к сте
 ܽ пе

 ܽ н  ܽ ь п
 ܽ р  ܽ и  ܽ вܽ   ле

 ܽ кате
 ܽ л  ܽ ьܽ   но

 ܽ ст
 ܽ и то

 ܽ ваܽ
  ра д

 ܽ л  ܽ я пот
 ܽ реб

 ܽ ите
 ܽ ле

 ܽ й, кото
 ܽ ра

 ܽ я о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ л  ܽ яет во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь у

 ܽ до
 ܽ в  ܽ лет

 ܽ во
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я це
 ܽ ло

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са их т
 ܽ ребо

 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ й» . Чаܽ

  сто кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ ию «

 ܽ ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра»  п

 ܽ р  ܽ и  ܽ ра
 ܽ в  ܽ н  ܽ и  ܽ вают к кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я» . А. С. Лу
 ܽ ка

 ܽ ш  ܽ и  ܽ н дает с
 ܽ ле

 ܽ дую
 ܽ щее о

 ܽ п  ܽ реܽ
  де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ ие: « Поܽ

  д ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ью п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я по

 ܽ н  ܽ и  ܽ мает
 ܽ с  ܽ я е

 ܽ го реа
 ܽ л  ܽ ь  ܽ на

 ܽ я и поте
 ܽ н  ܽ ц  ܽ иа

 ܽ л  ܽ ь  ܽ на
 ܽ я с

 ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь, в реа
 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ых у

 ܽ с  ܽ ло
 ܽ в  ܽ и  ܽ ях, п

 ܽ рое
 ܽ кт

 ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь, и
 ܽ з  ܽ гота

 ܽ в  ܽ л  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь и сб

 ܽ ы  ܽ ват
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы, кото

 ܽ р  ܽ ые по це
 ܽ но

 ܽ в  ܽ ы  ܽ м и не
 ܽ це

 ܽ но
 ܽ вܽ   ы  ܽ м ха

 ܽ ра
 ܽ кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м бо
 ܽ лее п

 ܽ р  ܽ и  ܽ в  ܽ леܽ
  кате

 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ы д
 ܽ л  ܽ я пот

 ܽ реб
 ܽ итеܽ

  ле
 ܽ й, че

 ܽ м то
 ܽ ва

 ܽ р  ܽ ы ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ в. О
 ܽ д  ܽ на

 ܽ ко ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ м  ܽ ы  ܽ м, но  не до
 ܽ статочܽ

  н  ܽ ы  ܽ м у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ ие
 ܽ м ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я. П
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ ит
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ ную 

п
 ܽ ро

 ܽ ду
 ܽ к  ܽ ц  ܽ ию, но не б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Я

 ܽ р  ܽ к  ܽ и  ܽ м п
 ܽ р  ܽ и  ܽ ме

 ܽ ро
 ܽ м та

 ܽ ко
 ܽ й с

 ܽ иту аܽ
  ц  ܽ и  ܽ и я

 ܽ вܽ   л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я со

 ܽ сто
 ܽ я  ܽ н  ܽ ие м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й вое

 ܽ н  ܽ но-
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ м  ܽ ы  ܽ ш  ܽ ле
 ܽ н  ܽ но

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са. Л
 ܽ ь  ܽ во

 ܽ ва ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я ка
 ܽ к от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ ите

 ܽ л  ܽ ь  ܽ ную кате
 ܽ го
 ܽ р  ܽ ию, то е

 ܽ ст
 ܽ ь ка

 ܽ ж  ܽ дое п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ ие по те

 ܽ м и
 ܽ л  ܽ и и

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м ха
 ܽ раܽ
  кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м со
 ܽ по

 ܽ стаܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ с  ܽ я с ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нта

 ܽ м  ܽ и. Та
 ܽ ко

 ܽ й мето
 ܽ до

 ܽ ло
 ܽ г  ܽ иче

 ܽ с  ܽ к  ܽ и  ܽ й по
 ܽ дхо

 ܽ д к о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ ке ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ и п
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я яܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ сܽ   я до
 ܽ во

 ܽ л  ܽ ь  ܽ но ра
 ܽ с  ܽ п  ܽ ро

 ܽ ст
 ܽ ра

 ܽ не
 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ м и до

 ܽ статочܽ
  но у

 ܽ доб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м с точ

 ܽ к  ܽ и з
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я каܽ
  к ло

 ܽ г  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го во
 ܽ с  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я, та
 ܽ к и мате

 ܽ мат
 ܽ иче

 ܽ сܽ   ко
 ܽ го о

 ܽ п  ܽ и  ܽ са
 ܽ н  ܽ и  ܽ я. В

 ܽ ме
 ܽ сте с те

 ܽ м о
 ܽ н не от

 ܽ ра
 ܽ жает вܽ

  се
 ܽ й г

 ܽ лу бܽ
  и  ܽ н  ܽ ы кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  и и
 ܽ меет р

 ܽ я  ܽ д су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых не
 ܽ до

 ܽ стат
 ܽ ко

 ܽ в. С учето
 ܽ м в

 ܽ се
 ܽ го в

 ܽ ы  ܽ ше
 ܽ пе

 ܽ реч
 ܽ и  ܽ сܽ   ле

 ܽ н  ܽ но
 ܽ го мо

 ܽ ж  ܽ но сфо
 ܽ р  ܽ му

 ܽ л  ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ леܽ
  дую

 ܽ щее о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ деܽ
  ле

 ܽ н  ܽ ие: ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я – это ко

 ܽ м  ܽ п  ܽ ле
 ܽ к  ܽ с  ܽ на

 ܽ я ха
 ܽ ра

 ܽ ктеܽ
  р  ܽ и  ܽ ст

 ܽ и  ܽ ка п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, ха

 ܽ ра
 ܽ ктеܽ

  р  ܽ и  ܽ зу юܽ
  ща

 ܽ я е
 ܽ го во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в любо

 ܽ й мо
 ܽ ме

 ܽ нт в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и обе

 ܽ с  ܽ печ
 ܽ и  ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ во

 ܽ и ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ н  ܽ ые п
 ܽ ре

 ܽ и  ܽ му
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ва и п

 ܽ р  ܽ иб
 ܽ ы  ܽ л  ܽ ь  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь, а та

 ܽ к  ܽ же аܽ
  да

 ܽ пт
 ܽ и  ܽ ро

 ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я к по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ но и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ щ  ܽ и  ܽ м  ܽ сܽ   я у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ и  ܽ я  ܽ м в
 ܽ не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й 

с
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ ы. В
 ܽ ы  ܽ ше

 ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ве
 ܽ де

 ܽ н  ܽ н  ܽ ые о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ и  ܽ я ра
 ܽ с  ܽ сܽ   мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают кате
 ܽ го

 ܽ р  ܽ ию «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  каܽ
  к веܽ

  л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ ну  по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ ную, но о

 ܽ на, ка
 ܽ к и м

 ܽ но
 ܽ же

 ܽ ст
 ܽ во д

 ܽ ру
 ܽ г  ܽ их э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ с  ܽ к  ܽ их кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ й, не я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я та

 ܽ ко
 ܽ во

 ܽ й: в о
 ܽ п  ܽ реܽ

  де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ й пе
 ܽ р  ܽ ио

 ܽ д в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м, а в с
 ܽ ле

 ܽ дуюܽ
  щ  ܽ и  ܽ й пе

 ܽ р  ܽ ио
 ܽ д (

 ܽ п  ܽ р  ܽ и и
 ܽ з  ܽ ме

 ܽ н  ܽ и  ܽ вܽ   ше
 ܽ й  ܽ с  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ъю
 ܽ н  ܽ кту

 ܽ ре р
 ܽ ы  ܽ н  ܽ ка и и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ и  ܽ в  ܽ ше

 ܽ й  ܽ с  ܽ я вܽ
  не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й с

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ ы) – не ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Т.е. ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я – кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ я, за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ я  ܽ ща
 ܽ я от м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их фа

 ܽ кто
 ܽ ро

 ܽ в и ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ ща
 ܽ я  ܽ с  ܽ я с тече

 ܽ н  ܽ ие
 ܽ м в

 ܽ реܽ
  ме

 ܽ н  ܽ и. 

ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ й бо

 ܽ р  ܽ ьб
 ܽ ы, соот

 ܽ вет
 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ ие «
 ܽ р  ܽ ы  ܽ н  ܽ ку  по

 ܽ ку
 ܽ патеܽ

  л  ܽ я» . У
 ܽ ро

 ܽ веܽ
  н  ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я до
 ܽ л  ܽ жеܽ

  н стат
 ܽ ь по

 ܽ ка
 ܽ затеܽ

  ле
 ܽ м э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го со
 ܽ сто

 ܽ яܽ   н  ܽ и  ܽ я п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, о

 ܽ д  ܽ н  ܽ и  ܽ м и
 ܽ з к

 ܽ р  ܽ ите
 ܽ р  ܽ ие

 ܽ в о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ к  ܽ и не
 ܽ со

 ܽ стоܽ
  ятеܽ

  л  ܽ ь  ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ й, в до
 ܽ по

 ܽ л  ܽ не
 ܽ н  ܽ ие к у

 ܽ же су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ и  ܽ м. Во
 ܽ з  ܽ мо

 ܽ ж  ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь у
 ܽ п  ܽ ра

 ܽ в  ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ью я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ж

 ܽ и  ܽ з  ܽ не
 ܽ н  ܽ но ва

 ܽ ж  ܽ н  ܽ ы  ܽ м д
 ܽ л  ܽ я су

 ܽ ще
 ܽ ст

 ܽ во
 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ я и ра

 ܽ з  ܽ в  ܽ ит
 ܽ и  ܽ я отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й. Не

 ܽ сܽ   мот
 ܽ р  ܽ я на з

 ܽ нач
 ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   ное ко
 ܽ л  ܽ иче

 ܽ ст
 ܽ во работ, по

 ܽ с  ܽ в  ܽ яܽ   ще
 ܽ н  ܽ н  ܽ ых да

 ܽ н  ܽ но
 ܽ й п

 ܽ роб
 ܽ ле

 ܽ ме, су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуют не

 ܽ кото
 ܽ р  ܽ ые ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ я в по

 ܽ н  ܽ и  ܽ ма
 ܽ н  ܽ и  ܽ и кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь» , что п

 ܽ р  ܽ и  ܽ во
 ܽ д  ܽ ит к м

 ܽ но
 ܽ го  ܽ ва

 ܽ р  ܽ иа
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и о

 ܽ п  ܽ ре
 ܽ де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ й, от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   но
 ܽ ст
 ܽ и, а та

 ܽ к  ܽ же ра
 ܽ з  ܽ л  ܽ ич

 ܽ ию по
 ܽ дхо

 ܽ до
 ܽ в к о

 ܽ це
 ܽ н  ܽ ке и а

 ܽ на
 ܽ л  ܽ и  ܽ зу  ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и на ра

 ܽ з  ܽ н  ܽ ых ее у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ ях. П
 ܽ реܽ
  ж  ܽ де в

 ܽ се
 ܽ го необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ мо от
 ܽ мет

 ܽ ит
 ܽ ь, что ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ичают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ро

 ܽ в, то
 ܽ ва

 ܽ ро
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ и  ܽ з  ܽ во
 ܽ д  ܽ ите

 ܽ ле
 ܽ й, от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ й и ст
 ܽ ра

 ܽ н. Ме
 ܽ ж  ܽ ду  вܽ

  сеܽ
  м  ܽ и эт

 ܽ и  ܽ м  ܽ и у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ я  ܽ м  ܽ и су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вует те

 ܽ сܽ   на
 ܽ я в

 ܽ за  ܽ и  ܽ мо
 ܽ с  ܽ в  ܽ я  ܽ з  ܽ ь: ст

 ܽ ра
 ܽ но

 ܽ ва
 ܽ я и от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ ваܽ
  я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в ко

 ܽ неч
 ܽ но

 ܽ м ито
 ܽ ге за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ ят 

от с
 ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ко

 ܽ н  ܽ к  ܽ рет
 ܽ н  ܽ ых п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ итеܽ
  ле

 ܽ й в
 ܽ ы  ܽ пу

 ܽ с  ܽ кат
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ые то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы. Та

 ܽ к  ܽ и  ܽ м об
 ܽ ра

 ܽ зо
 ܽ м, в о

 ܽ сܽ   но
 ܽ ве в

 ܽ сех о
 ܽ стаܽ

  л  ܽ ь  ܽ н  ܽ ых у
 ܽ ро

 ܽ вܽ   не
 ܽ й ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ле

 ܽ ж  ܽ ит «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ сܽ   по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ваܽ
  ра» , то еܽ

  ст
 ܽ ь эта кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ я я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ба

 ܽ зо
 ܽ во

 ܽ й. « Коܽ
  н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра мо

 ܽ жет ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я ка

 ܽ к сте
 ܽ пе

 ܽ н  ܽ ь п
 ܽ р  ܽ и  ܽ вܽ   ле

 ܽ кате
 ܽ л  ܽ ьܽ   но

 ܽ ст
 ܽ и то

 ܽ ваܽ
  ра д

 ܽ л  ܽ я пот
 ܽ реб

 ܽ ите
 ܽ ле

 ܽ й, кото
 ܽ ра

 ܽ я о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ л  ܽ яет во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь у

 ܽ до
 ܽ в  ܽ лет

 ܽ во
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я це
 ܽ ло

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са их т
 ܽ ребо

 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ й» . Чаܽ

  сто кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ ию «

 ܽ ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра»  п

 ܽ р  ܽ и  ܽ ра
 ܽ в  ܽ н  ܽ и  ܽ вают к кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я» . А. С. Лу
 ܽ ка

 ܽ ш  ܽ и  ܽ н дает с
 ܽ ле

 ܽ дую
 ܽ щее о

 ܽ п  ܽ реܽ
  де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ ие: « Поܽ

  д ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ью п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я по

 ܽ н  ܽ и  ܽ мает
 ܽ с  ܽ я е

 ܽ го реа
 ܽ л  ܽ ь  ܽ на

 ܽ я и поте
 ܽ н  ܽ ц  ܽ иа

 ܽ л  ܽ ь  ܽ на
 ܽ я с

 ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь, в реа
 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ых у

 ܽ с  ܽ ло
 ܽ в  ܽ и  ܽ ях, п

 ܽ рое
 ܽ кт

 ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь, и
 ܽ з  ܽ гота

 ܽ в  ܽ л  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь и сб

 ܽ ы  ܽ ват
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы, кото

 ܽ р  ܽ ые по це
 ܽ но

 ܽ в  ܽ ы  ܽ м и не
 ܽ це

 ܽ но
 ܽ вܽ   ы  ܽ м ха

 ܽ ра
 ܽ кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м бо
 ܽ лее п

 ܽ р  ܽ и  ܽ в  ܽ леܽ
  кате

 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ы д
 ܽ л  ܽ я пот

 ܽ реб
 ܽ итеܽ

  ле
 ܽ й, че

 ܽ м то
 ܽ ва

 ܽ р  ܽ ы ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ в. О
 ܽ д  ܽ на

 ܽ ко ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ м  ܽ ы  ܽ м, но  не до
 ܽ статочܽ

  н  ܽ ы  ܽ м у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ ие
 ܽ м ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я. П
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ ит
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ ную 

п
 ܽ ро

 ܽ ду
 ܽ к  ܽ ц  ܽ ию, но не б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Я

 ܽ р  ܽ к  ܽ и  ܽ м п
 ܽ р  ܽ и  ܽ ме

 ܽ ро
 ܽ м та

 ܽ ко
 ܽ й с

 ܽ иту аܽ
  ц  ܽ и  ܽ и я

 ܽ вܽ   л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я со

 ܽ сто
 ܽ я  ܽ н  ܽ ие м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й вое

 ܽ н  ܽ но-
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ м  ܽ ы  ܽ ш  ܽ ле
 ܽ н  ܽ но

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са. Л
 ܽ ь  ܽ во

 ܽ ва ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я ка
 ܽ к от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ ите

 ܽ л  ܽ ь  ܽ ную кате
 ܽ го
 ܽ р  ܽ ию, то е

 ܽ ст
 ܽ ь ка

 ܽ ж  ܽ дое п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ ие по те

 ܽ м и
 ܽ л  ܽ и и

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м ха
 ܽ раܽ
  кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м со
 ܽ по

 ܽ стаܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ с  ܽ я с ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нта

 ܽ м  ܽ и. Та
 ܽ ко

 ܽ й мето
 ܽ до

 ܽ ло
 ܽ г  ܽ иче

 ܽ с  ܽ к  ܽ и  ܽ й по
 ܽ дхо

 ܽ д к о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ ке ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ и п
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я яܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ сܽ   я до
 ܽ во

 ܽ л  ܽ ь  ܽ но ра
 ܽ с  ܽ п  ܽ ро

 ܽ ст
 ܽ ра

 ܽ не
 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ м и до

 ܽ статочܽ
  но у

 ܽ доб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м с точ

 ܽ к  ܽ и з
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я каܽ
  к ло

 ܽ г  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го во
 ܽ с  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я, та
 ܽ к и мате

 ܽ мат
 ܽ иче

 ܽ сܽ   ко
 ܽ го о

 ܽ п  ܽ и  ܽ са
 ܽ н  ܽ и  ܽ я. В

 ܽ ме
 ܽ сте с те

 ܽ м о
 ܽ н не от

 ܽ ра
 ܽ жает вܽ

  се
 ܽ й г

 ܽ лу бܽ
  и  ܽ н  ܽ ы кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  и и
 ܽ меет р

 ܽ я  ܽ д су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых не
 ܽ до

 ܽ стат
 ܽ ко

 ܽ в. С учето
 ܽ м в

 ܽ се
 ܽ го в

 ܽ ы  ܽ ше
 ܽ пе

 ܽ реч
 ܽ и  ܽ сܽ   ле

 ܽ н  ܽ но
 ܽ го мо

 ܽ ж  ܽ но сфо
 ܽ р  ܽ му

 ܽ л  ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ леܽ
  дую

 ܽ щее о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ деܽ
  ле

 ܽ н  ܽ ие: ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я – это ко

 ܽ м  ܽ п  ܽ ле
 ܽ к  ܽ с  ܽ на

 ܽ я ха
 ܽ ра

 ܽ ктеܽ
  р  ܽ и  ܽ ст

 ܽ и  ܽ ка п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, ха

 ܽ ра
 ܽ ктеܽ

  р  ܽ и  ܽ зу юܽ
  ща

 ܽ я е
 ܽ го во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в любо

 ܽ й мо
 ܽ ме

 ܽ нт в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и обе

 ܽ с  ܽ печ
 ܽ и  ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ во

 ܽ и ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ н  ܽ ые п
 ܽ ре

 ܽ и  ܽ му
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ва и п

 ܽ р  ܽ иб
 ܽ ы  ܽ л  ܽ ь  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь, а та

 ܽ к  ܽ же аܽ
  да

 ܽ пт
 ܽ и  ܽ ро

 ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я к по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ но и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ щ  ܽ и  ܽ м  ܽ сܽ   я у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ и  ܽ я  ܽ м в
 ܽ не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й 

с
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ ы. В
 ܽ ы  ܽ ше

 ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ве
 ܽ де

 ܽ н  ܽ н  ܽ ые о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ и  ܽ я ра
 ܽ с  ܽ сܽ   мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают кате
 ܽ го

 ܽ р  ܽ ию «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  каܽ
  к веܽ

  л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ ну  по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ ную, но о

 ܽ на, ка
 ܽ к и м

 ܽ но
 ܽ же

 ܽ ст
 ܽ во д

 ܽ ру
 ܽ г  ܽ их э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ с  ܽ к  ܽ их кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ й, не я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я та

 ܽ ко
 ܽ во

 ܽ й: в о
 ܽ п  ܽ реܽ

  де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ й пе
 ܽ р  ܽ ио

 ܽ д в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м, а в с
 ܽ ле

 ܽ дуюܽ
  щ  ܽ и  ܽ й пе

 ܽ р  ܽ ио
 ܽ д (

 ܽ п  ܽ р  ܽ и и
 ܽ з  ܽ ме

 ܽ н  ܽ и  ܽ вܽ   ше
 ܽ й  ܽ с  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ъю
 ܽ н  ܽ кту

 ܽ ре р
 ܽ ы  ܽ н  ܽ ка и и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ и  ܽ в  ܽ ше

 ܽ й  ܽ с  ܽ я вܽ
  не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й с

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ ы) – не ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Т.е. ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я – кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ я, за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ я  ܽ ща
 ܽ я от м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их фа

 ܽ кто
 ܽ ро

 ܽ в и ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ ща
 ܽ я  ܽ с  ܽ я с тече

 ܽ н  ܽ ие
 ܽ м в

 ܽ реܽ
  ме

 ܽ н  ܽ и. 

ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ й бо

 ܽ р  ܽ ьб
 ܽ ы, соот

 ܽ вет
 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ ие «
 ܽ р  ܽ ы  ܽ н  ܽ ку  по

 ܽ ку
 ܽ патеܽ

  л  ܽ я» . У
 ܽ ро

 ܽ веܽ
  н  ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я до
 ܽ л  ܽ жеܽ

  н стат
 ܽ ь по

 ܽ ка
 ܽ затеܽ

  ле
 ܽ м э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го со
 ܽ сто

 ܽ яܽ   н  ܽ и  ܽ я п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, о

 ܽ д  ܽ н  ܽ и  ܽ м и
 ܽ з к

 ܽ р  ܽ ите
 ܽ р  ܽ ие

 ܽ в о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ к  ܽ и не
 ܽ со

 ܽ стоܽ
  ятеܽ

  л  ܽ ь  ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ й, в до
 ܽ по

 ܽ л  ܽ не
 ܽ н  ܽ ие к у

 ܽ же су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ и  ܽ м. Во
 ܽ з  ܽ мо

 ܽ ж  ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь у
 ܽ п  ܽ ра

 ܽ в  ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ью я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ж

 ܽ и  ܽ з  ܽ не
 ܽ н  ܽ но ва

 ܽ ж  ܽ н  ܽ ы  ܽ м д
 ܽ л  ܽ я су

 ܽ ще
 ܽ ст

 ܽ во
 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ я и ра

 ܽ з  ܽ в  ܽ ит
 ܽ и  ܽ я отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й. Не

 ܽ сܽ   мот
 ܽ р  ܽ я на з

 ܽ нач
 ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   ное ко
 ܽ л  ܽ иче

 ܽ ст
 ܽ во работ, по

 ܽ с  ܽ в  ܽ яܽ   ще
 ܽ н  ܽ н  ܽ ых да

 ܽ н  ܽ но
 ܽ й п

 ܽ роб
 ܽ ле

 ܽ ме, су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуют не

 ܽ кото
 ܽ р  ܽ ые ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ я в по

 ܽ н  ܽ и  ܽ ма
 ܽ н  ܽ и  ܽ и кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь» , что п

 ܽ р  ܽ и  ܽ во
 ܽ д  ܽ ит к м

 ܽ но
 ܽ го  ܽ ва

 ܽ р  ܽ иа
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и о

 ܽ п  ܽ ре
 ܽ де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ й, от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   но
 ܽ ст
 ܽ и, а та

 ܽ к  ܽ же ра
 ܽ з  ܽ л  ܽ ич

 ܽ ию по
 ܽ дхо

 ܽ до
 ܽ в к о

 ܽ це
 ܽ н  ܽ ке и а

 ܽ на
 ܽ л  ܽ и  ܽ зу  ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и на ра

 ܽ з  ܽ н  ܽ ых ее у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ ях. П
 ܽ реܽ
  ж  ܽ де в

 ܽ се
 ܽ го необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ мо от
 ܽ мет

 ܽ ит
 ܽ ь, что ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ичают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ро

 ܽ в, то
 ܽ ва

 ܽ ро
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ и  ܽ з  ܽ во
 ܽ д  ܽ ите

 ܽ ле
 ܽ й, от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ й и ст
 ܽ ра

 ܽ н. Ме
 ܽ ж  ܽ ду  вܽ

  сеܽ
  м  ܽ и эт

 ܽ и  ܽ м  ܽ и у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ я  ܽ м  ܽ и су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вует те

 ܽ сܽ   на
 ܽ я в

 ܽ за  ܽ и  ܽ мо
 ܽ с  ܽ в  ܽ я  ܽ з  ܽ ь: ст

 ܽ ра
 ܽ но

 ܽ ва
 ܽ я и от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ ваܽ
  я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в ко

 ܽ неч
 ܽ но

 ܽ м ито
 ܽ ге за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ ят 

от с
 ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ко

 ܽ н  ܽ к  ܽ рет
 ܽ н  ܽ ых п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ итеܽ
  ле

 ܽ й в
 ܽ ы  ܽ пу

 ܽ с  ܽ кат
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ые то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы. Та

 ܽ к  ܽ и  ܽ м об
 ܽ ра

 ܽ зо
 ܽ м, в о

 ܽ сܽ   но
 ܽ ве в

 ܽ сех о
 ܽ стаܽ

  л  ܽ ь  ܽ н  ܽ ых у
 ܽ ро

 ܽ вܽ   не
 ܽ й ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ле

 ܽ ж  ܽ ит «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ сܽ   по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ваܽ
  ра» , то еܽ

  ст
 ܽ ь эта кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ я я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ба

 ܽ зо
 ܽ во

 ܽ й. « Коܽ
  н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра мо

 ܽ жет ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я ка

 ܽ к сте
 ܽ пе

 ܽ н  ܽ ь п
 ܽ р  ܽ и  ܽ вܽ   ле

 ܽ кате
 ܽ л  ܽ ьܽ   но

 ܽ ст
 ܽ и то

 ܽ ваܽ
  ра д

 ܽ л  ܽ я пот
 ܽ реб

 ܽ ите
 ܽ ле

 ܽ й, кото
 ܽ ра

 ܽ я о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ л  ܽ яет во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь у

 ܽ до
 ܽ в  ܽ лет

 ܽ во
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я це
 ܽ ло

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са их т
 ܽ ребо

 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ й» . Чаܽ

  сто кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ ию «

 ܽ ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра»  п

 ܽ р  ܽ и  ܽ ра
 ܽ в  ܽ н  ܽ и  ܽ вают к кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я» . А. С. Лу
 ܽ ка

 ܽ ш  ܽ и  ܽ н дает с
 ܽ ле

 ܽ дую
 ܽ щее о

 ܽ п  ܽ реܽ
  де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ ие: « Поܽ

  д ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ью п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я по

 ܽ н  ܽ и  ܽ мает
 ܽ с  ܽ я е

 ܽ го реа
 ܽ л  ܽ ь  ܽ на

 ܽ я и поте
 ܽ н  ܽ ц  ܽ иа

 ܽ л  ܽ ь  ܽ на
 ܽ я с

 ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь, в реа
 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ых у

 ܽ с  ܽ ло
 ܽ в  ܽ и  ܽ ях, п

 ܽ рое
 ܽ кт

 ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь, и
 ܽ з  ܽ гота

 ܽ в  ܽ л  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь и сб

 ܽ ы  ܽ ват
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы, кото

 ܽ р  ܽ ые по це
 ܽ но

 ܽ в  ܽ ы  ܽ м и не
 ܽ це

 ܽ но
 ܽ вܽ   ы  ܽ м ха

 ܽ ра
 ܽ кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м бо
 ܽ лее п

 ܽ р  ܽ и  ܽ в  ܽ леܽ
  кате

 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ы д
 ܽ л  ܽ я пот

 ܽ реб
 ܽ итеܽ

  ле
 ܽ й, че

 ܽ м то
 ܽ ва

 ܽ р  ܽ ы ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ в. О
 ܽ д  ܽ на

 ܽ ко ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ м  ܽ ы  ܽ м, но  не до
 ܽ статочܽ

  н  ܽ ы  ܽ м у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ ие
 ܽ м ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я. П
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ ит
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ ную 

п
 ܽ ро

 ܽ ду
 ܽ к  ܽ ц  ܽ ию, но не б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Я

 ܽ р  ܽ к  ܽ и  ܽ м п
 ܽ р  ܽ и  ܽ ме

 ܽ ро
 ܽ м та

 ܽ ко
 ܽ й с

 ܽ иту аܽ
  ц  ܽ и  ܽ и я

 ܽ вܽ   л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я со

 ܽ сто
 ܽ я  ܽ н  ܽ ие м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й вое

 ܽ н  ܽ но-
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ м  ܽ ы  ܽ ш  ܽ ле
 ܽ н  ܽ но

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са. Л
 ܽ ь  ܽ во

 ܽ ва ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я ка
 ܽ к от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ ите

 ܽ л  ܽ ь  ܽ ную кате
 ܽ го
 ܽ р  ܽ ию, то е

 ܽ ст
 ܽ ь ка

 ܽ ж  ܽ дое п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ ие по те

 ܽ м и
 ܽ л  ܽ и и

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м ха
 ܽ раܽ
  кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м со
 ܽ по

 ܽ стаܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ с  ܽ я с ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нта

 ܽ м  ܽ и. Та
 ܽ ко

 ܽ й мето
 ܽ до

 ܽ ло
 ܽ г  ܽ иче

 ܽ с  ܽ к  ܽ и  ܽ й по
 ܽ дхо

 ܽ д к о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ ке ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ и п
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я яܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ сܽ   я до
 ܽ во

 ܽ л  ܽ ь  ܽ но ра
 ܽ с  ܽ п  ܽ ро

 ܽ ст
 ܽ ра

 ܽ не
 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ м и до

 ܽ статочܽ
  но у

 ܽ доб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м с точ

 ܽ к  ܽ и з
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я каܽ
  к ло

 ܽ г  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го во
 ܽ с  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я, та
 ܽ к и мате

 ܽ мат
 ܽ иче

 ܽ сܽ   ко
 ܽ го о

 ܽ п  ܽ и  ܽ са
 ܽ н  ܽ и  ܽ я. В

 ܽ ме
 ܽ сте с те

 ܽ м о
 ܽ н не от

 ܽ ра
 ܽ жает вܽ

  се
 ܽ й г

 ܽ лу бܽ
  и  ܽ н  ܽ ы кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  и и
 ܽ меет р

 ܽ я  ܽ д су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых не
 ܽ до

 ܽ стат
 ܽ ко

 ܽ в. С учето
 ܽ м в

 ܽ се
 ܽ го в

 ܽ ы  ܽ ше
 ܽ пе

 ܽ реч
 ܽ и  ܽ сܽ   ле

 ܽ н  ܽ но
 ܽ го мо

 ܽ ж  ܽ но сфо
 ܽ р  ܽ му

 ܽ л  ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ леܽ
  дую

 ܽ щее о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ деܽ
  ле

 ܽ н  ܽ ие: ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я – это ко

 ܽ м  ܽ п  ܽ ле
 ܽ к  ܽ с  ܽ на

 ܽ я ха
 ܽ ра

 ܽ ктеܽ
  р  ܽ и  ܽ ст

 ܽ и  ܽ ка п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, ха

 ܽ ра
 ܽ ктеܽ

  р  ܽ и  ܽ зу юܽ
  ща

 ܽ я е
 ܽ го во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в любо

 ܽ й мо
 ܽ ме

 ܽ нт в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и обе

 ܽ с  ܽ печ
 ܽ и  ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ во

 ܽ и ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ н  ܽ ые п
 ܽ ре

 ܽ и  ܽ му
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ва и п

 ܽ р  ܽ иб
 ܽ ы  ܽ л  ܽ ь  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь, а та

 ܽ к  ܽ же аܽ
  да

 ܽ пт
 ܽ и  ܽ ро

 ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я к по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ но и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ щ  ܽ и  ܽ м  ܽ сܽ   я у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ и  ܽ я  ܽ м в
 ܽ не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й 

с
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ ы. В
 ܽ ы  ܽ ше

 ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ве
 ܽ де

 ܽ н  ܽ н  ܽ ые о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ и  ܽ я ра
 ܽ с  ܽ сܽ   мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают кате
 ܽ го

 ܽ р  ܽ ию «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  каܽ
  к веܽ

  л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ ну  по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ ную, но о

 ܽ на, ка
 ܽ к и м

 ܽ но
 ܽ же

 ܽ ст
 ܽ во д

 ܽ ру
 ܽ г  ܽ их э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ с  ܽ к  ܽ их кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ й, не я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я та

 ܽ ко
 ܽ во

 ܽ й: в о
 ܽ п  ܽ реܽ

  де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ й пе
 ܽ р  ܽ ио

 ܽ д в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м, а в с
 ܽ ле

 ܽ дуюܽ
  щ  ܽ и  ܽ й пе

 ܽ р  ܽ ио
 ܽ д (

 ܽ п  ܽ р  ܽ и и
 ܽ з  ܽ ме

 ܽ н  ܽ и  ܽ вܽ   ше
 ܽ й  ܽ с  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ъю
 ܽ н  ܽ кту

 ܽ ре р
 ܽ ы  ܽ н  ܽ ка и и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ и  ܽ в  ܽ ше

 ܽ й  ܽ с  ܽ я вܽ
  не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й с

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ ы) – не ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Т.е. ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я – кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ я, за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ я  ܽ ща
 ܽ я от м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их фа

 ܽ кто
 ܽ ро

 ܽ в и ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ ща
 ܽ я  ܽ с  ܽ я с тече

 ܽ н  ܽ ие
 ܽ м в

 ܽ реܽ
  ме

 ܽ н  ܽ и. 

ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ й бо

 ܽ р  ܽ ьб
 ܽ ы, соот

 ܽ вет
 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ ие «
 ܽ р  ܽ ы  ܽ н  ܽ ку  по

 ܽ ку
 ܽ патеܽ

  л  ܽ я» . У
 ܽ ро

 ܽ веܽ
  н  ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я до
 ܽ л  ܽ жеܽ

  н стат
 ܽ ь по

 ܽ ка
 ܽ затеܽ

  ле
 ܽ м э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го со
 ܽ сто

 ܽ яܽ   н  ܽ и  ܽ я п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, о

 ܽ д  ܽ н  ܽ и  ܽ м и
 ܽ з к

 ܽ р  ܽ ите
 ܽ р  ܽ ие

 ܽ в о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ к  ܽ и не
 ܽ со

 ܽ стоܽ
  ятеܽ

  л  ܽ ь  ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ й, в до
 ܽ по

 ܽ л  ܽ не
 ܽ н  ܽ ие к у

 ܽ же су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ и  ܽ м. Во
 ܽ з  ܽ мо

 ܽ ж  ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь у
 ܽ п  ܽ ра

 ܽ в  ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ью я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ж

 ܽ и  ܽ з  ܽ не
 ܽ н  ܽ но ва

 ܽ ж  ܽ н  ܽ ы  ܽ м д
 ܽ л  ܽ я су

 ܽ ще
 ܽ ст

 ܽ во
 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ я и ра

 ܽ з  ܽ в  ܽ ит
 ܽ и  ܽ я отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й. Не

 ܽ сܽ   мот
 ܽ р  ܽ я на з

 ܽ нач
 ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   ное ко
 ܽ л  ܽ иче

 ܽ ст
 ܽ во работ, по

 ܽ с  ܽ в  ܽ яܽ   ще
 ܽ н  ܽ н  ܽ ых да

 ܽ н  ܽ но
 ܽ й п

 ܽ роб
 ܽ ле

 ܽ ме, су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуют не

 ܽ кото
 ܽ р  ܽ ые ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ я в по

 ܽ н  ܽ и  ܽ ма
 ܽ н  ܽ и  ܽ и кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь» , что п

 ܽ р  ܽ и  ܽ во
 ܽ д  ܽ ит к м

 ܽ но
 ܽ го  ܽ ва

 ܽ р  ܽ иа
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и о

 ܽ п  ܽ ре
 ܽ де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ й, от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   но
 ܽ ст
 ܽ и, а та

 ܽ к  ܽ же ра
 ܽ з  ܽ л  ܽ ич

 ܽ ию по
 ܽ дхо

 ܽ до
 ܽ в к о

 ܽ це
 ܽ н  ܽ ке и а

 ܽ на
 ܽ л  ܽ и  ܽ зу  ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и на ра

 ܽ з  ܽ н  ܽ ых ее у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ ях. П
 ܽ реܽ
  ж  ܽ де в

 ܽ се
 ܽ го необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ мо от
 ܽ мет

 ܽ ит
 ܽ ь, что ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ичают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ро

 ܽ в, то
 ܽ ва

 ܽ ро
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ и  ܽ з  ܽ во
 ܽ д  ܽ ите

 ܽ ле
 ܽ й, от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ й и ст
 ܽ ра

 ܽ н. Ме
 ܽ ж  ܽ ду  вܽ

  сеܽ
  м  ܽ и эт

 ܽ и  ܽ м  ܽ и у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ я  ܽ м  ܽ и су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вует те

 ܽ сܽ   на
 ܽ я в

 ܽ за  ܽ и  ܽ мо
 ܽ с  ܽ в  ܽ я  ܽ з  ܽ ь: ст

 ܽ ра
 ܽ но

 ܽ ва
 ܽ я и от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ ваܽ
  я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в ко

 ܽ неч
 ܽ но

 ܽ м ито
 ܽ ге за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ ят 

от с
 ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ко

 ܽ н  ܽ к  ܽ рет
 ܽ н  ܽ ых п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ итеܽ
  ле

 ܽ й в
 ܽ ы  ܽ пу

 ܽ с  ܽ кат
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ые то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы. Та

 ܽ к  ܽ и  ܽ м об
 ܽ ра

 ܽ зо
 ܽ м, в о

 ܽ сܽ   но
 ܽ ве в

 ܽ сех о
 ܽ стаܽ

  л  ܽ ь  ܽ н  ܽ ых у
 ܽ ро

 ܽ вܽ   не
 ܽ й ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ле

 ܽ ж  ܽ ит «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ сܽ   по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ваܽ
  ра» , то еܽ

  ст
 ܽ ь эта кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ я я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ба

 ܽ зо
 ܽ во

 ܽ й. « Коܽ
  н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра мо

 ܽ жет ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я ка

 ܽ к сте
 ܽ пе

 ܽ н  ܽ ь п
 ܽ р  ܽ и  ܽ вܽ   ле

 ܽ кате
 ܽ л  ܽ ьܽ   но

 ܽ ст
 ܽ и то

 ܽ ваܽ
  ра д

 ܽ л  ܽ я пот
 ܽ реб

 ܽ ите
 ܽ ле

 ܽ й, кото
 ܽ ра

 ܽ я о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ л  ܽ яет во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь у

 ܽ до
 ܽ в  ܽ лет

 ܽ во
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я це
 ܽ ло

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са их т
 ܽ ребо

 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ й» . Чаܽ

  сто кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ ию «

 ܽ ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра»  п

 ܽ р  ܽ и  ܽ ра
 ܽ в  ܽ н  ܽ и  ܽ вают к кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я» . А. С. Лу
 ܽ ка

 ܽ ш  ܽ и  ܽ н дает с
 ܽ ле

 ܽ дую
 ܽ щее о

 ܽ п  ܽ реܽ
  де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ ие: « Поܽ

  д ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ью п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я по

 ܽ н  ܽ и  ܽ мает
 ܽ с  ܽ я е

 ܽ го реа
 ܽ л  ܽ ь  ܽ на

 ܽ я и поте
 ܽ н  ܽ ц  ܽ иа

 ܽ л  ܽ ь  ܽ на
 ܽ я с

 ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь, в реа
 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ых у

 ܽ с  ܽ ло
 ܽ в  ܽ и  ܽ ях, п

 ܽ рое
 ܽ кт

 ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь, и
 ܽ з  ܽ гота

 ܽ в  ܽ л  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь и сб

 ܽ ы  ܽ ват
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы, кото

 ܽ р  ܽ ые по це
 ܽ но

 ܽ в  ܽ ы  ܽ м и не
 ܽ це

 ܽ но
 ܽ вܽ   ы  ܽ м ха

 ܽ ра
 ܽ кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м бо
 ܽ лее п

 ܽ р  ܽ и  ܽ в  ܽ леܽ
  кате

 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ы д
 ܽ л  ܽ я пот

 ܽ реб
 ܽ итеܽ

  ле
 ܽ й, че

 ܽ м то
 ܽ ва

 ܽ р  ܽ ы ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ в. О
 ܽ д  ܽ на

 ܽ ко ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ м  ܽ ы  ܽ м, но  не до
 ܽ статочܽ

  н  ܽ ы  ܽ м у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ ие
 ܽ м ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я. П
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ ит
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ ную 

п
 ܽ ро

 ܽ ду
 ܽ к  ܽ ц  ܽ ию, но не б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Я

 ܽ р  ܽ к  ܽ и  ܽ м п
 ܽ р  ܽ и  ܽ ме

 ܽ ро
 ܽ м та

 ܽ ко
 ܽ й с

 ܽ иту аܽ
  ц  ܽ и  ܽ и я

 ܽ вܽ   л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я со

 ܽ сто
 ܽ я  ܽ н  ܽ ие м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й вое

 ܽ н  ܽ но-
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ м  ܽ ы  ܽ ш  ܽ ле
 ܽ н  ܽ но

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са. Л
 ܽ ь  ܽ во

 ܽ ва ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я ка
 ܽ к от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ ите

 ܽ л  ܽ ь  ܽ ную кате
 ܽ го
 ܽ р  ܽ ию, то е

 ܽ ст
 ܽ ь ка

 ܽ ж  ܽ дое п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ ие по те

 ܽ м и
 ܽ л  ܽ и и

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м ха
 ܽ раܽ
  кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м со
 ܽ по

 ܽ стаܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ с  ܽ я с ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нта

 ܽ м  ܽ и. Та
 ܽ ко

 ܽ й мето
 ܽ до

 ܽ ло
 ܽ г  ܽ иче

 ܽ с  ܽ к  ܽ и  ܽ й по
 ܽ дхо

 ܽ д к о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ ке ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ и п
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я яܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ сܽ   я до
 ܽ во

 ܽ л  ܽ ь  ܽ но ра
 ܽ с  ܽ п  ܽ ро

 ܽ ст
 ܽ ра

 ܽ не
 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ м и до

 ܽ статочܽ
  но у

 ܽ доб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м с точ

 ܽ к  ܽ и з
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я каܽ
  к ло

 ܽ г  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го во
 ܽ с  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я, та
 ܽ к и мате

 ܽ мат
 ܽ иче

 ܽ сܽ   ко
 ܽ го о

 ܽ п  ܽ и  ܽ са
 ܽ н  ܽ и  ܽ я. В

 ܽ ме
 ܽ сте с те

 ܽ м о
 ܽ н не от

 ܽ ра
 ܽ жает вܽ

  се
 ܽ й г

 ܽ лу бܽ
  и  ܽ н  ܽ ы кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  и и
 ܽ меет р

 ܽ я  ܽ д су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых не
 ܽ до

 ܽ стат
 ܽ ко

 ܽ в. С учето
 ܽ м в

 ܽ се
 ܽ го в

 ܽ ы  ܽ ше
 ܽ пе

 ܽ реч
 ܽ и  ܽ сܽ   ле

 ܽ н  ܽ но
 ܽ го мо

 ܽ ж  ܽ но сфо
 ܽ р  ܽ му

 ܽ л  ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ леܽ
  дую

 ܽ щее о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ деܽ
  ле

 ܽ н  ܽ ие: ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я – это ко

 ܽ м  ܽ п  ܽ ле
 ܽ к  ܽ с  ܽ на

 ܽ я ха
 ܽ ра

 ܽ ктеܽ
  р  ܽ и  ܽ ст

 ܽ и  ܽ ка п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, ха

 ܽ ра
 ܽ ктеܽ

  р  ܽ и  ܽ зу юܽ
  ща

 ܽ я е
 ܽ го во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в любо

 ܽ й мо
 ܽ ме

 ܽ нт в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и обе

 ܽ с  ܽ печ
 ܽ и  ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ во

 ܽ и ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ н  ܽ ые п
 ܽ ре

 ܽ и  ܽ му
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ва и п

 ܽ р  ܽ иб
 ܽ ы  ܽ л  ܽ ь  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь, а та

 ܽ к  ܽ же аܽ
  да

 ܽ пт
 ܽ и  ܽ ро

 ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я к по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ но и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ щ  ܽ и  ܽ м  ܽ сܽ   я у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ и  ܽ я  ܽ м в
 ܽ не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й 

с
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ ы. В
 ܽ ы  ܽ ше

 ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ве
 ܽ де

 ܽ н  ܽ н  ܽ ые о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ и  ܽ я ра
 ܽ с  ܽ сܽ   мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают кате
 ܽ го

 ܽ р  ܽ ию «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  каܽ
  к веܽ

  л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ ну  по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ ную, но о

 ܽ на, ка
 ܽ к и м

 ܽ но
 ܽ же

 ܽ ст
 ܽ во д

 ܽ ру
 ܽ г  ܽ их э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ с  ܽ к  ܽ их кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ й, не я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я та

 ܽ ко
 ܽ во

 ܽ й: в о
 ܽ п  ܽ реܽ

  де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ й пе
 ܽ р  ܽ ио

 ܽ д в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м, а в с
 ܽ ле

 ܽ дуюܽ
  щ  ܽ и  ܽ й пе

 ܽ р  ܽ ио
 ܽ д (

 ܽ п  ܽ р  ܽ и и
 ܽ з  ܽ ме

 ܽ н  ܽ и  ܽ вܽ   ше
 ܽ й  ܽ с  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ъю
 ܽ н  ܽ кту

 ܽ ре р
 ܽ ы  ܽ н  ܽ ка и и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ и  ܽ в  ܽ ше

 ܽ й  ܽ с  ܽ я вܽ
  не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й с

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ ы) – не ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Т.е. ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я – кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ я, за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ я  ܽ ща
 ܽ я от м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их фа

 ܽ кто
 ܽ ро

 ܽ в и ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ ща
 ܽ я  ܽ с  ܽ я с тече

 ܽ н  ܽ ие
 ܽ м в

 ܽ реܽ
  ме

 ܽ н  ܽ и. 

ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ й бо

 ܽ р  ܽ ьб
 ܽ ы, соот

 ܽ вет
 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ ие «
 ܽ р  ܽ ы  ܽ н  ܽ ку  по

 ܽ ку
 ܽ патеܽ

  л  ܽ я» . У
 ܽ ро

 ܽ веܽ
  н  ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я до
 ܽ л  ܽ жеܽ

  н стат
 ܽ ь по

 ܽ ка
 ܽ затеܽ

  ле
 ܽ м э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го со
 ܽ сто

 ܽ яܽ   н  ܽ и  ܽ я п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, о

 ܽ д  ܽ н  ܽ и  ܽ м и
 ܽ з к

 ܽ р  ܽ ите
 ܽ р  ܽ ие

 ܽ в о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ к  ܽ и не
 ܽ со

 ܽ стоܽ
  ятеܽ

  л  ܽ ь  ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ й, в до
 ܽ по

 ܽ л  ܽ не
 ܽ н  ܽ ие к у

 ܽ же су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуюܽ

  щ  ܽ и  ܽ м. Во
 ܽ з  ܽ мо

 ܽ ж  ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь у
 ܽ п  ܽ ра

 ܽ в  ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ью я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ж

 ܽ и  ܽ з  ܽ не
 ܽ н  ܽ но ва

 ܽ ж  ܽ н  ܽ ы  ܽ м д
 ܽ л  ܽ я су

 ܽ ще
 ܽ ст

 ܽ во
 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ я и ра

 ܽ з  ܽ в  ܽ ит
 ܽ и  ܽ я отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й. Не

 ܽ сܽ   мот
 ܽ р  ܽ я на з

 ܽ нач
 ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   ное ко
 ܽ л  ܽ иче

 ܽ ст
 ܽ во работ, по

 ܽ с  ܽ в  ܽ яܽ   ще
 ܽ н  ܽ н  ܽ ых да

 ܽ н  ܽ но
 ܽ й п

 ܽ роб
 ܽ ле

 ܽ ме, су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вуют не

 ܽ кото
 ܽ р  ܽ ые ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ я в по

 ܽ н  ܽ и  ܽ ма
 ܽ н  ܽ и  ܽ и кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь» , что п

 ܽ р  ܽ и  ܽ во
 ܽ д  ܽ ит к м

 ܽ но
 ܽ го  ܽ ва

 ܽ р  ܽ иа
 ܽ нт

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и о

 ܽ п  ܽ ре
 ܽ де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ и  ܽ й, от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ итеܽ

  л  ܽ ьܽ   но
 ܽ ст
 ܽ и, а та

 ܽ к  ܽ же ра
 ܽ з  ܽ л  ܽ ич

 ܽ ию по
 ܽ дхо

 ܽ до
 ܽ в к о

 ܽ це
 ܽ н  ܽ ке и а

 ܽ на
 ܽ л  ܽ и  ܽ зу  ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и на ра

 ܽ з  ܽ н  ܽ ых ее у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ ях. П
 ܽ реܽ
  ж  ܽ де в

 ܽ се
 ܽ го необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ мо от
 ܽ мет

 ܽ ит
 ܽ ь, что ра

 ܽ з  ܽ л  ܽ ичают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ро

 ܽ в, то
 ܽ ва

 ܽ ро
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ и  ܽ з  ܽ во
 ܽ д  ܽ ите

 ܽ ле
 ܽ й, от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ й и ст
 ܽ ра

 ܽ н. Ме
 ܽ ж  ܽ ду  вܽ

  сеܽ
  м  ܽ и эт

 ܽ и  ܽ м  ܽ и у
 ܽ ро

 ܽ в  ܽ н  ܽ я  ܽ м  ܽ и су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ вует те

 ܽ сܽ   на
 ܽ я в

 ܽ за  ܽ и  ܽ мо
 ܽ с  ܽ в  ܽ я  ܽ з  ܽ ь: ст

 ܽ ра
 ܽ но

 ܽ ва
 ܽ я и от

 ܽ ра
 ܽ с  ܽ ле

 ܽ ваܽ
  я ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в ко

 ܽ неч
 ܽ но

 ܽ м ито
 ܽ ге за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ ят 

от с
 ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ко

 ܽ н  ܽ к  ܽ рет
 ܽ н  ܽ ых п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ итеܽ
  ле

 ܽ й в
 ܽ ы  ܽ пу

 ܽ с  ܽ кат
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ые то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы. Та

 ܽ к  ܽ и  ܽ м об
 ܽ ра

 ܽ зо
 ܽ м, в о

 ܽ сܽ   но
 ܽ ве в

 ܽ сех о
 ܽ стаܽ

  л  ܽ ь  ܽ н  ܽ ых у
 ܽ ро

 ܽ вܽ   не
 ܽ й ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ и ле

 ܽ ж  ܽ ит «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ сܽ   по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ваܽ
  ра» , то еܽ

  ст
 ܽ ь эта кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ я я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я ба

 ܽ зо
 ܽ во

 ܽ й. « Коܽ
  н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра мо

 ܽ жет ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я ка

 ܽ к сте
 ܽ пе

 ܽ н  ܽ ь п
 ܽ р  ܽ и  ܽ вܽ   ле

 ܽ кате
 ܽ л  ܽ ьܽ   но

 ܽ ст
 ܽ и то

 ܽ ваܽ
  ра д

 ܽ л  ܽ я пот
 ܽ реб

 ܽ ите
 ܽ ле

 ܽ й, кото
 ܽ ра

 ܽ я о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ л  ܽ яет во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь у

 ܽ до
 ܽ в  ܽ лет

 ܽ во
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я це
 ܽ ло

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са их т
 ܽ ребо

 ܽ ваܽ
  н  ܽ и  ܽ й» . Чаܽ

  сто кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ ию «

 ܽ ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра»  п

 ܽ р  ܽ и  ܽ ра
 ܽ в  ܽ н  ܽ и  ܽ вают к кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я» . А. С. Лу
 ܽ ка

 ܽ ш  ܽ и  ܽ н дает с
 ܽ ле

 ܽ дую
 ܽ щее о

 ܽ п  ܽ реܽ
  де

 ܽ ле
 ܽ н  ܽ ие: « Поܽ

  д ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ью п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я по

 ܽ н  ܽ и  ܽ мает
 ܽ с  ܽ я е

 ܽ го реа
 ܽ л  ܽ ь  ܽ на

 ܽ я и поте
 ܽ н  ܽ ц  ܽ иа

 ܽ л  ܽ ь  ܽ на
 ܽ я с

 ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь, в реа
 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ых у

 ܽ с  ܽ ло
 ܽ в  ܽ и  ܽ ях, п

 ܽ рое
 ܽ кт

 ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь, и
 ܽ з  ܽ гота

 ܽ в  ܽ л  ܽ и  ܽ ват
 ܽ ь и сб

 ܽ ы  ܽ ват
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ р  ܽ ы, кото

 ܽ р  ܽ ые по це
 ܽ но

 ܽ в  ܽ ы  ܽ м и не
 ܽ це

 ܽ но
 ܽ вܽ   ы  ܽ м ха

 ܽ ра
 ܽ кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м бо
 ܽ лее п

 ܽ р  ܽ и  ܽ в  ܽ леܽ
  кате

 ܽ л  ܽ ьܽ   н  ܽ ы д
 ܽ л  ܽ я пот

 ܽ реб
 ܽ итеܽ

  ле
 ܽ й, че

 ܽ м то
 ܽ ва

 ܽ р  ܽ ы ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ в. О
 ܽ д  ܽ на

 ܽ ко ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь то

 ܽ ва
 ܽ ра я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ с  ܽ я необхо

 ܽ д  ܽ и  ܽ м  ܽ ы  ܽ м, но  не до
 ܽ статочܽ

  н  ܽ ы  ܽ м у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ ие
 ܽ м ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я. П
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет п

 ܽ ро
 ܽ и  ܽ з  ܽ во

 ܽ д  ܽ ит
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ ную 

п
 ܽ ро

 ܽ ду
 ܽ к  ܽ ц  ܽ ию, но не б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Я

 ܽ р  ܽ к  ܽ и  ܽ м п
 ܽ р  ܽ и  ܽ ме

 ܽ ро
 ܽ м та

 ܽ ко
 ܽ й с

 ܽ иту аܽ
  ц  ܽ и  ܽ и я

 ܽ вܽ   л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я со

 ܽ сто
 ܽ я  ܽ н  ܽ ие м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их отече

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ й вое

 ܽ н  ܽ но-
 ܽ п  ܽ ро

 ܽ м  ܽ ы  ܽ ш  ܽ ле
 ܽ н  ܽ но

 ܽ го ко
 ܽ м  ܽ п  ܽ ле

 ܽ к  ܽ са. Л
 ܽ ь  ܽ во

 ܽ ва ра
 ܽ сܽ   с  ܽ мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я ка
 ܽ к от

 ܽ но
 ܽ с  ܽ ите

 ܽ л  ܽ ь  ܽ ную кате
 ܽ го
 ܽ р  ܽ ию, то е

 ܽ ст
 ܽ ь ка

 ܽ ж  ܽ дое п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ ие по те

 ܽ м и
 ܽ л  ܽ и и

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м ха
 ܽ раܽ
  кте

 ܽ р  ܽ и  ܽ ст
 ܽ и  ܽ ка

 ܽ м со
 ܽ по

 ܽ стаܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ с  ܽ я с ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нта

 ܽ м  ܽ и. Та
 ܽ ко

 ܽ й мето
 ܽ до

 ܽ ло
 ܽ г  ܽ иче

 ܽ с  ܽ к  ܽ и  ܽ й по
 ܽ дхо

 ܽ д к о
 ܽ це

 ܽ н  ܽ ке ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ и п
 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я яܽ
  в  ܽ л  ܽ яет

 ܽ сܽ   я до
 ܽ во

 ܽ л  ܽ ь  ܽ но ра
 ܽ с  ܽ п  ܽ ро

 ܽ ст
 ܽ ра

 ܽ не
 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ м и до

 ܽ статочܽ
  но у

 ܽ доб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м с точ

 ܽ к  ܽ и з
 ܽ ре

 ܽ н  ܽ и  ܽ я каܽ
  к ло

 ܽ г  ܽ иче
 ܽ сܽ   ко

 ܽ го во
 ܽ с  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я, та
 ܽ к и мате

 ܽ мат
 ܽ иче

 ܽ сܽ   ко
 ܽ го о

 ܽ п  ܽ и  ܽ са
 ܽ н  ܽ и  ܽ я. В

 ܽ ме
 ܽ сте с те

 ܽ м о
 ܽ н не от

 ܽ ра
 ܽ жает вܽ

  се
 ܽ й г

 ܽ лу бܽ
  и  ܽ н  ܽ ы кате

 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ и «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  и и
 ܽ меет р

 ܽ я  ܽ д су
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ве

 ܽ н  ܽ н  ܽ ых не
 ܽ до

 ܽ стат
 ܽ ко

 ܽ в. С учето
 ܽ м в

 ܽ се
 ܽ го в

 ܽ ы  ܽ ше
 ܽ пе

 ܽ реч
 ܽ и  ܽ сܽ   ле

 ܽ н  ܽ но
 ܽ го мо

 ܽ ж  ܽ но сфо
 ܽ р  ܽ му

 ܽ л  ܽ и  ܽ ро
 ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ леܽ
  дую

 ܽ щее о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ деܽ
  ле

 ܽ н  ܽ ие: ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нто

 ܽ с  ܽ по
 ܽ соб

 ܽ но
 ܽ ст

 ܽ ь п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я – это ко

 ܽ м  ܽ п  ܽ ле
 ܽ к  ܽ с  ܽ на

 ܽ я ха
 ܽ ра

 ܽ ктеܽ
  р  ܽ и  ܽ ст

 ܽ и  ܽ ка п
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят
 ܽ и  ܽ я, ха

 ܽ ра
 ܽ ктеܽ

  р  ܽ и  ܽ зу юܽ
  ща

 ܽ я е
 ܽ го во

 ܽ з  ܽ мо
 ܽ ж  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь в любо

 ܽ й мо
 ܽ ме

 ܽ нт в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и обе

 ܽ с  ܽ печ
 ܽ и  ܽ ват

 ܽ ь с
 ܽ во

 ܽ и ко
 ܽ н  ܽ ку

 ܽ ре
 ܽ нт

 ܽ н  ܽ ые п
 ܽ ре

 ܽ и  ܽ му
 ܽ ще

 ܽ ст
 ܽ ва и п

 ܽ р  ܽ иб
 ܽ ы  ܽ л  ܽ ь  ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь, а та

 ܽ к  ܽ же аܽ
  да

 ܽ пт
 ܽ и  ܽ ро

 ܽ ват
 ܽ ь  ܽ с  ܽ я к по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ но и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ щ  ܽ и  ܽ м  ܽ сܽ   я у
 ܽ с  ܽ ло

 ܽ в  ܽ и  ܽ я  ܽ м в
 ܽ не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й 

с
 ܽ ре

 ܽ д  ܽ ы. В
 ܽ ы  ܽ ше

 ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ве
 ܽ де

 ܽ н  ܽ н  ܽ ые о
 ܽ п  ܽ ре

 ܽ де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ и  ܽ я ра
 ܽ с  ܽ сܽ   мат

 ܽ р  ܽ и  ܽ вают кате
 ܽ го

 ܽ р  ܽ ию «
 ܽ ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ реܽ
  д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я»  каܽ
  к веܽ

  л  ܽ ич
 ܽ и  ܽ ну  по

 ܽ стоܽ
  я  ܽ н  ܽ ную, но о

 ܽ на, ка
 ܽ к и м

 ܽ но
 ܽ же

 ܽ ст
 ܽ во д

 ܽ ру
 ܽ г  ܽ их э

 ܽ ко
 ܽ но

 ܽ м  ܽ иче
 ܽ с  ܽ к  ܽ их кате

 ܽ го
 ܽ р  ܽ и  ܽ й, не я

 ܽ в  ܽ л  ܽ яет
 ܽ сܽ   я та

 ܽ ко
 ܽ во

 ܽ й: в о
 ܽ п  ܽ реܽ

  де
 ܽ ле

 ܽ н  ܽ н  ܽ ы  ܽ й пе
 ܽ р  ܽ ио

 ܽ д в
 ܽ ре

 ܽ ме
 ܽ н  ܽ и п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ ие мо
 ܽ жет б

 ܽ ыт
 ܽ ь ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ реܽ
  нто

 ܽ сܽ   по
 ܽ соб

 ܽ н  ܽ ы  ܽ м, а в с
 ܽ ле

 ܽ дуюܽ
  щ  ܽ и  ܽ й пе

 ܽ р  ܽ ио
 ܽ д (

 ܽ п  ܽ р  ܽ и и
 ܽ з  ܽ ме

 ܽ н  ܽ и  ܽ вܽ   ше
 ܽ й  ܽ с  ܽ я ко

 ܽ н  ܽ ъю
 ܽ н  ܽ кту

 ܽ ре р
 ܽ ы  ܽ н  ܽ ка и и

 ܽ з  ܽ ме
 ܽ н  ܽ и  ܽ в  ܽ ше

 ܽ й  ܽ с  ܽ я вܽ
  не

 ܽ ш  ܽ не
 ܽ й с

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ ы) – не ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ н  ܽ ы  ܽ м. Т.е. ко

 ܽ н  ܽ ку
 ܽ ре

 ܽ нто
 ܽ с  ܽ по

 ܽ соб
 ܽ но

 ܽ ст
 ܽ ь п

 ܽ ре
 ܽ д  ܽ п  ܽ р  ܽ и  ܽ ят

 ܽ и  ܽ я – кате
 ܽ го  ܽ р  ܽ и  ܽ я, за

 ܽ в  ܽ и  ܽ с  ܽ я  ܽ ща
 ܽ я от м

 ܽ но
 ܽ г  ܽ их фа

 ܽ кто
 ܽ ро

 ܽ в и ме
 ܽ н  ܽ яю

 ܽ ща
 ܽ я  ܽ с  ܽ я с тече

 ܽ н  ܽ ие
 ܽ м в

 ܽ реܽ
  ме

 ܽ н  ܽ и. 

Рязанской, Смоле нск ой, Чернигов ской и Н овгородской зе мл и.Глав ной особенностью Новгородск ой земл и была респу блика нская система , в которой палата во глав е с дв оря нств ом назначил посадников, приглашая и сослан кня зей. В княже стве Владимиро-Суздальск ого создал и сильну ю княжескую власть. Галицко -Волынск ое княжество, в которую вошл и земл и Вол ыни и Прикарпа тья, имеет мощ ный зе мель ная аристократия. Междоусобная борь ба осложняет ся полове цких на бегов из Черного моря stepey.Kiev по-прежне му сч итает ся главным городом России, но она быстро теряет свое в лияние. М онгольское наше ствие хана Батыя (123 7-1 240 ) фактиче ски пол ожило к оне ц истории Древ неру сског о госу дарства (Киевской Руси). Российские войска поте рпел и ря д поражений (особе нно тяжелый на реке Сити (123 8)), были пров еде ны обыски многих российских городах.  Все российские земли на ходились под верхов ной властью монгольской импе рии, подчинен е е запа дном к рыл е - Джучидская или З олотой Орды. Дробле ние русск ой земли увел ичил ось, и их разв итие в будущ ем 

шло разными putyami .S 1263 в Москве княже стве (один из княже ств Владимира ) прав ила сына Алекса ндра Невск ого Да ниила и его пот омк ов. Приме рно в то же вре мя Миндовг основа л Вел икое к няжеств о Литовское. В 13 20 Литва расш ирила св ою власть на за падных русских земе ль, а в 1328 году Москва оде ржала верх в борьбе против Твери за вел икое к няжение Вла димирск ое. Так как 1363 ярлык на ве ликое к няжение Вла димирск ое прина длежал о только москов ских кня зей и Литв ы Альгирда с ра сширил свою вла сть на в сей те рритории южной России, а зате м пров ели се рию ка мпа ний против М осков ского к няжества.  Дмитрий Донской на нес неск олько поражений монгол о-та тар (Кулик ов бой и др. ), После чего нов ый хан Т охта мыш признал вел икое княже ние Вла димира насле дстве нное вла дение моск овских кня зей. К рубеже XIV -XV веков почти все русские земли был и поде лены меж ду Москв ой и Вел икого к няжества Л итов ского, они прошл и границу на реке Ugre.Ul us Джучи или Золотой Орды, госуда рств о, обра зованное в результа те кампа нии Чинг ис Ха н и разделе ние 

оккупированных территорий между его насле дника ми. В начале X III века она охватывала территорию к за паду и к югу от Иртыша до Ура ла, Араль ского моря и Ка спийск ого моря. В 123 6 внука Чингисхана, Ба тыя возглав ил экспе дицию , в которой также был и зав оеванную территорию Волжской Болга рии, Севе рног о Кавка за и больше й части Киевской Руси.  После дние Ря зань был и унич тожены, Владимир, Кол омна, Москва и другие центры и конк рет ный город древ них княжеств. В 12 38 году прог ресс на северо-запа де было приостановлено, но были завоева ны земли П оволжья, южных русских княжеств и Че рноморского региона.  Сев еро -Восток России был васса лом Зол отой Ordy.V пе рвой половины XV века формируются сибиряка, Каза ни и Крымског о ха нства, Н огайской Орды, а позже казахский, узбекский и Астра ханское ханство. В начале XVI века Великая Орда, прее мница Золотой пере стаёт suschestvovanie .Pravnuk Дмитрий Донской, Иван III знач итель но увел ичил М осков ског о княжества, присоединилось обширный в Твери (1 485 ) и Новг ород (1478 ) земл и. П осле 

присое дине ния к власти Н овгородской Республ ики в Москве ра спространил ся на побережье Северног о Ледовитого океа на и на Урал е. В результате русско -литовск ой войны под вла стью Москвы в 1 503 году он перее хал в Брянск и Чернигов. Вел икий князь Ива н Ве лик ий также был в состоя нии восста новить не зависимость России, пре одолев ва ссаль ные отношения с Золотой Ордой в 1480. М оск овский Кремль был построе н с не й. Его сын, ца рь Васил ий III продолжил сбор русских зе мель, добавив в М оскву, Пск ов (15 10), Смоле нск (1514 г. ) и Ря зань (152 1). В 1547 г оду великий князь М оск овский Ива н IV Грозный был коронован ца рем и, таким обра зом, ста нов ится перв ым русск им царе м. В 1549 году он провел пе рвое сослов но -представительный орган - Зе мский собор. Скла дывает ся вооруженное огне стрельное стреле цкое в ойско.  

Иван Грозный больше не доволь ствовать ся собирание России и завоев ывать обширные территории П оволжья (в 1 552 г. - Каза нское ха нств о в 1556 г. - Астра ха нь). Закла дывае тся Архангель ск - стратегиче ским портом на берегу Севе рного Ле дов итого океана. Она нач инае тся ра звитие Урала и Западной Сибири (Hike Ермак 158 1-1 585). Распростране ние и влия ние России на Северном Кавка зе (казак и, контракты с Кабарды) .obespechivaetsya зе мли. Сформированный монархиче ская идеология (ца ризм, самодержавие ) .Pra cticed же сток ие ре пре ссии нена дежных эле ментов: бояр опал ы, новг ородский погром. Тем не ме нее, в 1 571 году пожар М оскв ы, крымский хан Опричнина показывает слабость в каче стве инструме нта для ра звития суве ренных vlasti.V диких поле й и боевых Крымское ногайских набег ов уже при прее мнике Ива на Грозного Фе дора создано в Белгороде особенность (последний в Москов ский ф ил иа л Рю рика), которая включает в се бя такую крепость, как Курской и Voronezh.Ne populyarnaya пол итика nerodovitogo ца ря Бориса Году нова в сильной монархиче ской 

настрое ний в общ естве в ызва ло смуту. Был слух, что "nevinnoubienny" ца ревич Дмитрий (сын Ива на Грозног о), чу дом остался жив и готов взойти на трон. Играл свою роль са мозване ц воше л в историю как Лжедмитрий I. триумфа льно в ступил в Москву, в 1605 году он был коронова н ца рем. Те м не ме нее, польская подде ржка сыгра ла с ним злую шутку. Нов ый король был сверг нут и объяв ил поддель ный группу Боярскую во главе с Василие м Шуйским, взоше дший на трон. Тем не ме нее, это не помеша ло Смуты. На юге восста ния Бол отникова Москов ского госуда рств е нног о вспыхнуло, к оторого участники на зываю т «воров».  Восста ние было подавл ено, но в новь появ ил ся нов ый самозва нец - Тушинск ий вор, который присое динился к пов ста нца м. Для борь бы с пов станца ми в Шуе обратил ся к помощ и Шве ции, но это вызва ло негатив ную реакцию в П ольше, который ре шил открыть вмеша тель ство.  Во вре мя битв ы Klushinsk oy Жолк евский гет маном в 16 10 году сломал русск о-шве дской а рмии. Н еудачи привели к свержению Ва силия Шу йског о, и за нял и поляк и в 

Москве. Форма льно вла сть принадлежала сов ету се ми, но открыто обсужда ли варианты присяги польск ого короля. Патриа рх Гермоге н убе дил и бывших «в оров » стоять не столько для "реаль ного царя ", как и для православ ия. Поход перв ым милиции Москвы законч ила сь неудаче й, но мил иция во второй на родный М инин и Пожарский смог выбить в 1 612 поляков из Кре мля. В этот де нь (4 ноября) в настоящее время отмеча ется как Де нь национального edi nstva.Dlya борьбы с после дствия ми смуты Зе мск ий собор был созван в 161 3 году, на котором король был призва н Михаил Романов - пе рвый из дина стии Романовых, которые, чере з его кузина Ана ста сия Рома нова (первая же на Ивана Грозного) являет ся бл ижайшим родстве нником угасшей династии Рюриков ичей. Он также был «король в ыгодно» для боя р, как мол одой че ловек, изнача льно не хотел не сти бре мя власти, л егко может ста ть игрушкой в руках бояр, которые в конце концов, на самом деле правили. Все изменил ось посл е обме на заключе нными после Смуты - в июне 16 19 года вернулся отец мол одого короля 

(будущ ий патриарх Фила рет), который учил св оего сына управлять стра ной са мостоятельно (заложе на абсолютная монархия). Ма йкл всег да советова лся со св оим отцом в госу дарстве нных дела х, сл едователь но, во в ремя патриарше ства Фила рета появились дво евластие. Те м не ме нее,  борьба с пов ста нца ми из ч исла ка заков и польск их захва тчиков из боле е чем. М ногие российские пробле мы в ызва ли Л исов ский нал ет в 1615 г оду, и кампа ния Владислава в 1618 г оду за счет те рриториаль ных уступок (време нно утрачен Смоле нск и Северская зе мля ) была сохране на не зависимость России (Деул инское пере мирии). В 1632 г оду нача л Смоле нскую войну, целью которой было ве рнуть утраче нные позиции в ру сско -польск ой войны (1609 -161 8). Из-за отказа прете нзий короля Вла дислава IV на русский престол и в зятия г орода Се рпе йск (Поля нов ский мир) .Vmeste для того, чтобы продолжить это еще при Ива не Грозном П окорение Сибири: г. Кра сноярск пол ожил (1628 ), Якутск (1 632 ), Чита (1653 ). В 1 648 году казак Се мен Дежнев море Чукотка иде т вокруг и открывает прол ив позже 
названный Бе рингов ым. Разв итие Сибири пров одили ка заки, иссле довате ли и промышле нники. В честь одного из них - Ха барова - по имени города и обш ирного региона на Дальне м Востоке. России колонизация практиче ски не встретив сопротивле ния. М естное насе ление было в ыну ждено платить нал ог Мех (да нь). Е динственным препятствием для ра звития на Дальне м Востоке был Кита й, который уже в 1689 г. был заключен Не рчинск ий dogovor.V 165 4 казаков Бог дана Хмель ницкого, восстали против П ольши, присягнул на верность москов скому царю Алек сею.  Этот акт привел к русско -польской войны, в ре зультате которой в Киеве, Смоле нске и большая ча сть Днепра подпа дает под руководств ом патриарха Ник она ре формы Moskvy.Tserkovnaya спровоцировать ра скол в 16 56-1666 годы. Приверже нцы ста рина пере йти в оппозицию и ве сте рниза ции укрепле ния в России: "Е сть полки новой системы" (Reiter), на са мом высок ом уровне обще ства усил ивается интере с к запа дной культуре (театр, портретной). Эл еме нты раздел ения и смута появляются в в осстании Степа на Разина 

(1670 -16 71) Fletcher бунтов в 16 82 и 16 96 годах, рыцари рознь, а также вре ме нные неу дачи в войне со шве да ми (битвы при На рве) ве дут ца рь Пет р к идея фу нда ме нтальной реформы с целью модернизации в ынужде нных стра н. П итер создае т сов ре менный флот России, реформировать армию, открытие учебных заве дений (Санк т-Пе тербургской Акаде мии наук), способствует ра звитию этой отрасл и. Бояре и патриарше ств о отменил и, страна ра зделе на на 8 провинций (17 08). Донские казаки после восста ния Булавина теряет свою автономию. Высш им консультативным орга ном короля являются Сена т и кол ле дж. Северная война отк рывае т восточное побе режье Балтийского моря в России. В нов ых зе мля х зал ожен Са нкт-Петербург (1703 ), в котором пе реда ется госуда рственным капиталом. В 1 721 году Россия объявила о сме рти i mperiey.Posle Пе тра, прише л не стабильный период «фав оритов» в России, которая характе ризуется дворцов ых перев оротов и «иностра нного господства» (Бирон). Реа льная вла сть в стране принадлежала ол игархиче ской Ве рховног о Тайного Совета, 

который основан на ле йб. Нек оторые начали стабил изирова ться во в ремя правле ния дочери Пет ра Ел изавет ы. Когда он был открыт Московск ий университет (1755 ), оборудова ны императорской резиденции (З имний дв оре ц, Царскосельск ий) в стиле е лизаветинск ого ба рокко и ввел мораторий на сме рть kazn.V 1762 в ре зультате другого дворцового переворота к вла сти пришел неме цкий Екатерина II . Сре ди особе нностей ее царствова ния на зыва ется дар свободы дворя нства , а также пол итику вероте рпимости, для которых Буря тские буддисты на зывают ег о воплоще ние м Бе лой Та ры. Ког да Екатерина Россия приобрела Сев ерного П риче рноморья (Н овая Россия, Куба нь), Крым (178 3), Белару сь (17 92) и Литва (17 95). России проникновение начал ось в Северной и Южной А мерике (унала шкинский). Часть зе мл и пошла в результа те русско -туре цких войн, часть - из-за раздела П ольши. Под руководством Екатерины действовал и в таких вел иких госу дарственных деятеле й, как Держав ин, Л омоносов, Суворов и Ушак ов. Тем не менее, его прав ление сопровож далось Puga chёvski m 

vosstanie m.Vnuk Екатерина I I, Алекса ндр I был после дним импера тором, к оторый пришел к вла сти в результа те дв орцовог о перев орота. Во вре мя его правле ния па дает Отече ственной войны 1812 года, в ходе которой фра нцу зский импе ратор Наполеон после к ровавой битвы при Бородино смог захва тить М оскву. Те м не менее , в ходе контрнаступления, ру сская армия при подде ржке сою зников достигл и Парижа (18 14). Россия ста ла инициатором создания Свяще нного союза (181 5 г.), а также включены в ее чле нств о це нтра льные польские зе мли в ме сте с Варшав ой. Кроме того, сила российск ого импе ратора ра спространилась в Финля ндии (180 9), Бессара бии (18 12 г.) и Азербайджана (1813 ). Она начала сь мног о лет войны с кавказскими г орца ми. Важным событие м ста ло создание правле ния Алекса ндра министерства (1802 ) и сре дние школ ы, одна из которых Пушк ин учил ся. Россия Статус увел ичивает перв ый русск ий кругосвет ное под кома ндование м Ивана Крузе нште рна и Юрия Лисянского (1803 -18 06). Русск ий а дмира л Фаддей Белл инсгаузе н в 1820 году отк рыл Антарктиду 

и назва н один из остров ов в честь tsarya.Vosshestvie на пре стол Николая I (брат Алекса ндра I) наблю дал ось восстание в дека бре 1 825 года, провозгласивше й идеал ы «св ободы, раве нства и братства ". Неудача в осстания привел и Ник олая к более консерва тив ным убеждениям. Во вре мя  восстания декабристов сле дуют польског о восста ния 1 830 года, которая зак репила ре путацию Николая "душите ля свободы. " Разочарование среди знати прив ело к тому, что подде ржка пре стола стал простолюдинов. В эпоху Н иколая построе ны перв ые железные дорог и в России (Ник олаевск ой желе зной дороги). Россия укрепляет св ои позиции на Кавказе - как ре зультат соглаше ния Турк менча йск ий (1828 ) Ник олас сохра нил в ласть над Северным Азе рба йджаном и Восточной Армении. Война с Турцией ве дутся с пе ре менным успе хом. А дмирал На химов в битв е Синоп (1 853 ) наносит сокрушительное поражение туре цкого ф лота, но после вступления в Крымскую войну англ о-ф ранцузской коа лиции (1 854 ) выходит на российский обороны (Бомбардировка Оде ссы, обороны Сева стополя), и 
поражение в voyne.Syn Н иколая Ал ександра II (Освободителя) в ошел в историю как умеренно л ибераль ный царь -ре форматор. П режде в сего, он отме нил крепостное право (1861 г. ), восста нов ил автономию униве рситет ов, ра сширил госуда рств енные местные - вве дены су ды присяжных и сборку земли, и реф ормировать армию, основа нную на в сеобще й воинск ой повинности (1 874 г.). Ког да Алекса ндр II был, нак оне ц, "za mirёn" Кавка з и в России после поражения Имама Ша миля включает в се бя Чеч ню и Даг еста н (1 864 г.). Россия вела успешную войну против Турции на Балкана х, что привело к освобож дению народов южнославянских, в частности, в 1878 году, получил пол ную незав исимость Сербии и фактиче ский - Болгария. Ког да Алекса ндр II Россия в ступила в Узбекистан и Туркмениста н (Битва Гёкдепе ), но проиграл на Аляске.  С конца 187 0-х годов, стра на состоялась револю ционный террор (организация "Зе мля и в оля", "Народная воля"), который стал жертв ой короля (18 81) .Zakon 2 ию ня 1897 г ода вперв ые ввел нормирование ра боч ий день. Согла сно этому зак ону, для 

работник ов, за нятых во второй полов ине дня, продолжите льность ра бочего в ремени не должна прев ышать 11, 5 часов в день, а по суббота м и пра здники - 10 ча сов: "Для ра ботник ов, заня тых, по к райней мере ча стич но, в ночное вре мя, а не в ра бочее в ремя оно должно быть больше, ч ем 10 часов в де нь. "П озже в этой отрасл и в России законода тельно уста новле но 1 0-ча совой de n.Votsareniyu Николай II сопровож дал трагиче ский инциде нт на Ходынском поле (1 896 г. ), в резуль тате которог о пог ибл и более 1 тыс. Мужчина. Еще одно событие, нега тив но повлиять на ре путацию к ороля, она стала неудачная русск о-я понской войны 1904 -190 5 годов, в тече ние которого Россия поте ряла св ою базу П орт -Артура, а пол овина Саха лина. Тем не менее, к ризис непосре дстве нно с Н иколае м II ещ е не подключе н. Однако 9 янва ря 1905 года в Са нкт-Петербурге произошла кровавая Репрессии ра бочая де монстра ция (Кровавое в оскре се нье). Беспоря дки в спыхнули по все й стране. Увел ичение за мет но как лев ых радикальных организа ций (эсеров ) и в право (сотни черный) крыла. Король был 

вынужде н сделать цел ый ря д ре форм. Уч режде ние Госуда рств енной Думы (1 906), пре мьер -министр стол ыпинская аграрная реф орма, проведенная, ч то нек оторые истолкова но как на паде ние на тра диционную крестьянскую obsc hine. Nachavshayasya Перв ой мировой войны в очередной раз показа л неэффективность г осуда рственного а ппарата .  Перв оначально успешное наступле ние русск ой армии в Восточной П руссии закончила сь поражением Та нне нбе рг (19 14). Тогда в ойна с Германией уже проводились на территории России. Успеш ный Брусилов ский прорыв 191 6 года имел стра тегиче ское значе ние. Дворя нств о выразил отк рытое недоволь ство растущ им в лияние м Григория Rasputina.V 1917, трет ий год войны, в обществе все больше не довольны как войны и связа нных с ними потребносте й и царск ого реж има в целом. 8 марта (23 фев раля по старому стилю) в Меж дународный женский де нь в петрогра дск их рабоч их в ышл и на за бастовку столич ных предприя тий. Перв оначаль но, требуя хлеба и коне ц войны, но вскоре проте стующие поднял и л озунг "Дол ой 

самоде ржавие!". Аза рт охватил весь г ород. П опытки городск их вла сте й разогнать митингующих не уда лось . Посланный для подавле ния ра боч их волне ний солда т 12 ма рта (27 фев раля) st. s. охотно пе решел к повста нца м. В реаль ной анархии депутатов Госуда рств енной Думы 15 ма рта (март st. s. 2) сформирован Вре менного правительства России (министр -пре дседа тель кня зь Г. Е. Львов ), и к ороль был вынуж ден отречь ся от престола. Па ралле льно с этим, в Пет рогра де начал де йств овать Пет рогра дский Сове т (совдепа), в котором лидирующие позиции, за нимаемые со циал истами, во главе с Чхеидзе. Страна установ ила двоевла стие. Предполагал ось, что будущ ее России долж но ре шить Уч ре дите льное собра ние. Новое прав итель ство объяв ляет амнистию, отменить цензуру и "че рту оседл ости", уравнивает права же нщин с мужчина ми, свободными от Православной Це ркви руков одств ом глав ного прокурора. В то же вре мя, Вре менное правительство на мерено продолжать войну с Германией "до победног о конца". Страна созрева ния ра спа д Польши находился в зоне не мецк ой 

оккупации, в Финляндии и Ук раине автономное прав итель стве нных учреж дений (Се нат TOCO, Централь ная Рада ) были созда ны . На этом фоне, 16 апреля в Пет рогра де (Ф инля ндский вок зал) из Шв ейцарии чере з Германию в запечата нном пое зде прибыл большевистский Лен ина, который служит с радикальными апрельск их тезиса х. Большев ики нач инают ф ормировать Кра сную гвардию. В то же вре мя провел и первую де монстрацию против отказа Вре менног о pravitelstva.Posle июньск ого на ступл ения Вре ме нног о прав итель ства, большев ики заявляют о свое й готов ности в зять власть в свои руки и начал в ию ле 1917 беспорядк и под лозунга ми "Дол ой в ойну ! "," Дол ой министров-ка пита листов! ", " Все сов етск ие власти " . Тем не ме нее, усил ивает св ое вл ияние на Вре менное правительство Ке ренског о, 17 ию ля (4 июля st.s ) разг онять а нтиправитель ств енные де монстра ции, обв иняя большев иков в сотру дничестве с неме цкой разв едкой.  80 0 большевиков , в том числе Троцког о, на ходятся в тю рьме, и Ленин в перв ые скрывал ся в шалаше в Ра зливе , а зате м проходит в не контроля 

Вре менного прав итель ства в Финляндии.Ке ренский ста л главой радикального лев ого исполнения Rossii.Podaviv, револю ционное в реме нное правите льств о вскоре столкнула сь с новой угрозой - попытка вое нног о переворота генерал ом Корниловым в августе 1917 г. Основная идея пов станцев должна была восста нов ить порядок и необходимость в оенная диктатура в усл овия х на растаю щего ха оса. П режде всего, оно должно был о усилить дисциплину на фронте и ввести сме ртную казнь за дезе ртирство. Для борьбы с "к орнил овцы" Керенский обратился за помощью к своим бывшим враг ом большев иков. Те м не ме нее, вооруженный конф ликт не бу дет достигнуто. Желе знодорожные поезда б локируют дв ижение Корнил ова в Петрогра д, и агитаторы па рализова ть мятежников приве рженности к походу. Кере нск ий объяв ляет Российску ю ре спубл ику, а Совет ский Сою з быстро bolshevizir uyutsya - предсе датель П етросов ета ста л Trotskiy.Vecher om 7 ноя бря (25 октя бря st.s. ) холостой выстрел кре йсе ра "Аврора" дал сигна л, чтобы нача ть восстание. Вооруженные отря ды матросов, 
рабоч их и солда т под руководством большев иков Антонов -Ов сее нко штурмом Зимний дворец, а ночь уже арестовал и Време нное правите льств о. Ке ренский бежал. Целью восста ния был о унич тожение дв оевла стия и пе редача в сей вла сти в руки Советов систе мы, которая сф ормировал а правите льств о (Совна рком), под пре дседа тельством Ленина. Кере нск ий с помощью ка заки безуспешно пытались вытеснить большев иков в Пе трог раде. Кровопрол итные столкнове ния име ли место в Москве. Ле нин подписал декре т о мире и на земле ( «Зе мля - крестьяна м»), хотя договор Брест-Л итов ск был подписан ве сной 19 18 года goda. Odni m центров контрреволю ции был Дон. В Нов очеркасске для борьбы был сф ормирова н "красный" Добров ольческая армия. Под руководством гене рала Де ник ина, она смог ла установить к онтроль на д значительными обла стях Юга России и даже предпринять поход против М оскв ы (19 19), которая, однако, была сорвана усил иями "кра сных" Буденный кавал еристов. Между те м, продолж ил ра спа д Российской империи, где каждое нов ое поколе ние стал и 

формировать св ои собстве нные вооруженные силы. Большев ики призна ли незав исимость только Финля ндия, Эстония, Латв ия, Литва и П ольша (Центральная А зия и Кавказ уда лось вернуть ся в свою сфе ру влияния в ре зультате похода Кра сной Армии, 192 0) . Другие центр "контрреволю ции "был Восток России, где был о восста ние че хослова цкого к орпу са. Оригинальная обл ожка этого восста ния была в стреча в Сама ре Комуча, который не признает роспуск Учре дитель ного собрания в Пет рогра де в январе 1918 г ода на ме сте Комуча вперв ые прие хал каталог Уфа, а зате м власть на Даль нем Востоке России в их руках к онцентрированным а дмирала Колчака , который стал изве сте н как верховног о прав ителя . Колчак был резиденцие й сибирского города Омска. 2 4 дека бря 191 8 армия Колчака удал ось захватить Пе рмь, а ве сной 19 19 года она в плотную приблизила сь к Волге. 30 мая 1919 призна л власть Верхов ного прав ителя ге нерала Деникина . Однако 1 4 ноя бря 19 19 года Кра сная Армия заня ла О мск. На этом ф ронте, па дение убит известный командир дивизии Ва силий Чапа ев. 

Белая гвардия отступила в Заба йкалье. Мечта ете быстро уйти из дома чехосл оваков Колчака было дано большевик ов, и они застрел или ег о в Иркутске, 7 февра ля 1920 г ода сопротивле ние "красных" в Восточ ной России во главе с ата маном Семе нов ым, и он был вынужден отступить осенью 1920 года на территории Запа дного Kit aya.Na большев иков против вторжения а рмии Ю де нича в Эстонии (1919 ) и в ооруженными силами Ре спублики П ольша (1920 ). Кроме тог о, сторонники Октябрьской рев олюции должны были бороться между собой: в 1 918 году мятеж лев ых эсеров , а в 1919 году назначил тре ния между большев иками и ана рхистами на востоке Украины в Центральной России (ма хнов щины). Для того, чтобы в осстать против большевик ов и ба лтийск их моряков (1921 ) и кре стья н Тамбовск ой (192 0-1 921), а также стра н Це нтраль ной Азии (1918 -1931) . После гражда нск ой войны, большев ики был и вынуждены отка заться от пла нов для не ме дле нной реа лизации коммунистической утопии и объяв ить о новой экономич еской политике, то есть вве сти рыноч ную экономику с 

однопа ртийной дикта туры. Эта политика совпала с образование м Сою за Сов етск их Социал истиче ских Ре спубл ик, который пе рвоначально включа л Россию, Укра ину, Белару сь и Кавка з (3 0 дека бря 192 2). Стол ица нов ого государства была М осква, а высшим органом All-хотя практическ и все бра зды вла сти, сосре доточе нной в руках Генераль ный секретарь Коммунистиче ской партии Иосиф Сталин. Ле нин в это вре мя на са мом деле ушел, ве роятным претенде нтом на роль л идера Льва Троцког о потерял в внутрипартийной борьбы, а в 1929 году был исключен из granitsu. S 1928 в Сове тском Союзе началась ф орсированная инду стриализация и коллективизация (объедине ние к рестья н в кол хозы прове сти ме ханизированное сельск ое хозя йств о). П ере ход к пол ит ике госу дарственног о регулирова ния экономики совпа ло с периодом Ве ликой де пре ссии на З ападе. Во вре мя пе рвой пятилетк и были построе ны Дне проГЭС, Турк сиб, ме таллург ическ ие и машиностроите льные заводы на Урале и в П оволжье (Ура лмаш, ГАЗ и другие ). В 1 935 го ду открыт М оскв ы metropoliten.V условия 
разруше ния коммунистическог о дв ижения в Европе в связи с приходом на цистов к власти в Ге рма нии (19 33), руководство ВКП (б) и в начале Н КВД СССР после убийство Кирова (1934 ) Большой террор, к оторый достиг св оего пика в 1937 году из-за милл ионов зак люченных системы ГУЛАГ рос, где в оры субкультура ф ормируется в zak one. Nakanune Ве ликой Отечестве нной в ойны Совет ский Сою з имел ряд гра ницы споры с Японие й (боев ые де йствия на Халхин -Голе ) и Финля ндии (финск ой ка мпании), а также Восточной Европы сов ме стно с Германией в соответствии с пак том М олотова-Риббе нтропа (1939 ). В резуль тате этих кампаний была присое дине на к Совет скому Сою зу Каре льск ий пе решеек с Выборгом и Кексгольм (1940 ), в страна х Ба лтии, восточ ные зе мли П ольши, Севе рной Буков ины и Bessara biya.22 ию ня 1941 в ойска Третьег о рейха без объявл ения войны вторглась Совет ская территория. Первая битва Вел икой Отече стве нной войны прошла к за паду от а дминистративных границ РСФСР. Т ем не ме нее, на севе ро -запа де в нутренних российск их в ооруженных группировок 

вторгл ись в Финляндию . 9 июля 1 941 года не ме цкие войска занял и Пск ов, 28 июля - Смоленск 15 августа - Новг ород, 6 ок тября - Бря нск, 1 3 октября - Калуга, 14 октя бря - Кал инин, 18 октября против ник проник на те рриторию М осков ской област и (М ожайск ), а 20 ок тября, М осква сама была вве де на в состоя ние оса ды. Т ем не ме нее, в декабре 1941 г ода Красная Армия уда ло сь отстоять М оскву. На сев еро -за паде в трудных усл овия х осенью 1 941 г. защ итил Le ningrad. Posle Харькове ката строф ы Кра сной Армии и не мецк их войск в теч ение лета 19 42 года взял на се бя весь Северный Кавказ и уже 17 июля 19 42 оче нь бл изко к Сталингра ду, где разве рнут ключевой битв ы Второй мировой войны. 2 февраля 1 943 сдал и большую группу неме цких войск в ра йоне города. Осв обож ден ие стра ны. Окончательный поворотным моментом в войне дала Курск, победу в котором 25 августа отмечается как Де нь воинск ой славы Рос сии. 25 сентября 1 943 года Красная Армия освободила Смоленск, приход администра тив ных границ RSFSR.No война продолжала сь до окончательной победы на д 
Германией, 9 мая 19 45 года была одержана победа на больш их ре зультатов стоимость poter.Po войны с Россие й была присое динена ча сть Восточной Пру ссии с городом Кенигсберг - ныне Ка лининградской области. Кроме того, в 194 5 году Совет ская Арм ия разг ромила Сою за Ге рма ния  Япония, в результате чего в России в новь была обра зова на Южно -Са хал инская и Куриль ская ostrova.Posle войны сов етск ий блок, в который в ошли М осква -контролируемые страны Восточной Европы (Венгрия, Польша, Румыния, Болгария, Че хосл овакия, ГДР), а также некоторые страны Азии и Африк и. Столкновение экспа нсионистск ие пла ны США и Совет ского Сою за привел о к конфл икту, который привел к хол одной войне. Он нача л гонку вооружений. Даже был созда н и испыта н при Ста лине в Сове тском Союзе а томной бомбы (194 9). Ког да был запущ ен пе рвый Хру щева искусстве нный спутник Земли (195 7) и Реал изова но первог о полета чел овека в  космос (19 61). При Бреж неве совет ские ученые исследовал и пове рхность Луны с помощью аппа рата Луноход -1 (1970 г. ). Военное сле дств ие 

совет ской космиче ской програ ммы были межконтинентальной ба ллистическ ой раке ты, способные достав лять яде рную боегол овку в любую точку planety.V 196 2 интенсив ность холодной в ойны достигла своег о пика в о вре мя кубинског о ракетного кризиса, к огда оппозиция почти прев ратила сь в яде рную войну между дву мя све рхдержава ми. П осле разреше ния конфл икта сторон проводить политику «ра зрядк и». Те м не ме нее, нек оторые пере смотр сове тског о прошлог о привел о к охлаж дению отнош ений с социал истиче ского пути стало разв итие Китая. В 19 69 году две стра ны прерва ли пограничный конфл икт вокруг острова Da manskiy.Epoha Брежнев противоречив ые ха рактеристик и. С одной стороны, социаль ные в ыгоды для широк их масс на селе ния (относите льно стабильный урове нь жизни, доступ к образованию, ме дицине ) были обе спече ны в  СССР, что позв олило говорить о достижении уровня м. Н. ра звитого социал изма. Ш ирокая гла сность была направ лена на строитель ство БАМа и прове дение Олимпийских игр в Москве (1980 г. ). С другой стороны, набл юдае тся 

застой в ра звитии и те нде нцие й к сохра нению де фицита. На в нутре нне м рынке, увел ичился диссиде нтское движение, которое стало началом проце сса Синявског о и Да ниэля (1965 ). Совет ский Сою з был вовл ечен в проигрыш ном афганской войне (1979 -198 9) .П осле смерти Брежнева в 1982 году Юрий Андропов, нов ый ге нераль ный сек ретарь попытки реформ, уже сточе ния дисципл ина рной отв етственности, но он уме р год спу стя. После сме рти сле дующего ге нсека Черненк о в 1985 году он пришел к вла сти относитель но мол одого Горбачева, который проводит ант иа лкогольную ка мпанию, объявляе т о гласности, а зате м pere stroyku.V 1985 стра на во главе с Михаил ом Горбачев ым, к оторый инициирова л крупный, глу бокие, неоднозначные измене ния в о все х сфе рах ж изни совет ского society.H owever, в ходе контрнаступле ния, ру сская армия при поддержке союзников достигли Па рижа (1814 ). Россия стала инициатором созда ния Свя щенного сою за (1 815 г.), а также включены в ее чл енство центральные польск ие зе мл и вместе с Ва ршавой. Кроме того, сила российского 
императора ра спространила сь в Финля ндии (18 09), Бессара бии (1 812 г.) и Азе рба йджана (181 3). Она началась мног о лет в ойны с кавка зскими горцами. Важным событие м стало созда ние правле ния Алек сандра министерства (180 2) и сре дние школы, одна из которых Пушкин учился. Россия Стату с увелич ивает пе рвый русский кругосве тное под командова ние м Ива на Кру зенш терна и Ю рия Л исянског о (18 03-1806 ). Русский адмирал Фадде й Бел линсгаузен в 182 0 году открыл Анта рктиду и на зван один из островов в че сть tsarya.Vosshestvie на престол Н иколая I (брат Ал е ксандра I) наблю дал ось восстание в дека бре 18 25 года, провозгласивше й идеал ы «св ободы, раве нства и бра тства ". Неудача в осстания привел и Ник олая к бол ее консерва тив ным убеждениям. Во вре мя восстания декабристов сле дуют польског о восста ния 1 830 года, которая зак репила  репутацию Ник олая "душите ля свободы." Ра зочарование среди знати привело к тому, что поддержка пре стола ста л простолю динов. В эпоху Н иколая построе ны перв ые желе зные дорог и в России (Ник олаев ской жел езной дорог и). 

Россия укре пляет свои позиции на Кавка зе - как ре зультат соглаше ния Турк ме нчайск ий (182 8) Н икола с сохранил власть на д Севе рным Азерба йджаном и Восточной Арме нии. Война с Турцие й ведутся с пере менным успехом. А дмира л Нахимов в битве Синоп (1 853 ) наносит сокруш итель ное поражение туре цкого флота, но после вступления в Крымскую войну англ о-ф ранцузской к оалиции (1 854 ) выходит на российский обороны (Бомбардировка Оде ссы, обороны Севастополя), и поражение в voyne.Syn Ник олая Алекса ндра II (Осв ободителя ) воше л в историю как умере нно л ибераль ный царь -ре форматор. Прежде в сего, он отме нил крепостное право (1861 г. ), восста нов ил автономию у ниве рситет ов, расширил госуда рств енные местные - вве дены су ды присяжных и сборку земл и, и реформировать армию, основанную на всеобщей в оинской пов инности (18 74 г.). Ког да Алекса ндр II был, наконе ц, "za mirёn" Кавказ и в России после поражения Има ма Ша миля включает в се бя Чеч ню и Даге стан (18 64 г.). Россия ве ла успеш ную войну против Турции на Балкана х, что прив ело к 

освобож дению народов южнославянских, в частности, в 1878 году, получил пол ную незав исимость Сербии и фактиче ский - Болгария. Ког да Алекса ндр II Россия в ступила в Узбекистан и Туркмениста н (Битва Гёкдепе ), но проиграл на Аляске. С конца 187 0-х годов, страна состоя лась рев олюционный террор (организация "Зе мля и в оля", "Народная воля"), который стал жертв ой к ороля (18 81) .Zakon 2 ию ня 1897 г ода в перв ые ввел нормирование ра боч ий день. Согла сно этому закону, для работников, занятых во второй половине дня, продолж итель ность рабочего вре ме ни не должна превышать 1 1,5 часов в  де нь, а по субботам и пра здники - 1 0 часов : "Для работников, за нятых, по кра йне й ме ре частично, в ноч ное время, а не в рабочее вре мя оно должно быть больше, че м 10 часов в де нь. "Позже в этой отра сл и в России зак онодательно установле но 1 0-часовой den.Vot sareniyu Н икола й II сопровожда л траг ический инцидент на Ходынск ом поле (189 6 г.), в ре зультате к оторого погибли бол ее 1 тыс. Мужчина.Еще одно событие, негативно повл иять на репута цию короля, она стала 
неудачная русск о-я понской войны 1904 -190 5 годов, в тече ние которого Россия поте ряла свою базу П орт -Артура, а пол овина Саха лина. Тем не менее, к ризис непосре дстве нно с Н иколае м II еще не подключе н. Однако 9 янва ря 1905 года в  Са нкт-Петербурге произошла кровавая Репре ссии ра бочая демонстра ция (Кровавое в оскресе нье). Беспорядк и вспыхнули по всей стра не. Увел иче ние заме тно как лев ых радикальных орга низаций (э серов) и в право (сотни черный) крыла. Король был в ынужде н сдела ть цел ый ряд реформ. Учреждение Госуда рственной Думы (1 906 ), премь ер-министр стол ыпинская агра рная реформа, прове де нная, что некоторые истолковано как напа дение на традиционную кре стьянскую obschi ne.Na chavshayasya Первой мировой войны в оч ере дной ра з пока зал неэффектив ность государстве нного аппа рата. Пе рвоначально у спеш ное на ступл ение русской армии в Восточ ной Пруссии закончилась поражение м Танненберг (1914 ). Тог да война с Германие й уже пров одились на те рритории России. Успешный прорыв Брусилов в 1 916 году не име ли стратег ическ ие 

последств ия. Дворянство в ыразил открытое недоволь ств о растущим влия ние м Григ ория Rasputina.V 191 7, тре тий год в ойны, в обще стве все больше не дов ольны как войны и связа нных с ними потре бностей и царского р ежима в цел ом. 8 марта (23 ф евраля по ста рому стилю ) в Международный женский де нь в петрогра дск их рабоч их в ышл и на за бастовку  столич ных предприя тий. Перв оначаль но, требуя хлеба и коне ц войны, но вскоре проте стующие поднял и л озунг "Дол ой самодержавие!". А зарт охватил ве сь город. П опытки городск их вла сте й ра зогна ть митингующ их не удал ось. П осла нный для подав ления рабочих вол нений сол дат 1 2 марта (2 7 февраля ) st.s. охотно пере шел к пов ста нца м. В реальной ана рхии депута тов Госу дарстве нной Ду мы 15 марта (март st. s. 2) сформирован Вре менного правительства России (министр -пре дседа тель кня зь Г. Е. Львов), и к ороль был вынужден отречь ся от прес тола. Па ралле льно с этим, в Пет рогра де нача л де йств овать Пет рогра дский Сове т (сов депа ), в котором лидирующие позиции, за нимае мые социал истами, во главе с Чхеидзе. Страна 

установ ила двоевла стие. Предполагал ось, что будуще е России долж но ре шить Уч ре дите льное собра ние. Н овое прав итель ство объяв ляет амнистию, отменить цензуру и "че рту оседл ости", уравнивает права же нщин с мужчина ми, свободными от П равославной Церкви руководств ом гл авного прокурора. В то же вре мя, Време нное правите льств о на мере но продолжать  в ойну с Ге рма нией "до побе дного конца ". Страна созревания ра спа д Польш и на ходился в зоне не мецкой оккупа ции, в Финля ндии и Укра ин е автономное прав итель ственных учреж дений (Се нат TOCO, Центральная Ра да) были созданы .На этом ф оне, 1 6 апре ля в Петрограде (Финляндский вокзал ) из Шве йца рии чере з Герма нию в за печатанном поезде прибыл большев истск ий Ле нина, который служит с ра дикальными апрельск их те зиса х. Большевик и начинают ф ормировать Красную гвардию . В то же время прове ли пе рвую де монстрацию против отка за Вре ме нного pravitelstva.Posle июнь ского наступления Временного правительства , большевик и заявляют о своей готовности взя ть власть в св ои руки и начал в 
июле 191 7 бе спорядк и под л озунга ми "Долой в ойну ! "," Долой министров -капиталистов! ", " Все совет ские вла сти ". Тем не менее, у сил ивает свое вл ияние на Вре менное прав итель ство Кере нск ого, 17 июля (4 июля st.s ) ра згоня ть антиправ итель стве нные де монстра ции, обв иняя больш евиков в сотру дничеств е с не ме цкой разве дкой. 800 больш евиков, в том ч исл е Троцкого, находя тся в тюрь ме, и Ленин впервые скрывал ся в шалаше в Разливе, а зате м проходит вне контроля Вре ме нног о прав итель ства в Финляндии. Кере нский стал главой ра дикаль ного л евого испол нения Rossii. Podaviv, рев олюционное вре менное прав итель ство в скоре столкнула сь с н овой угрозой - попытка в оенного перев орота генера лом Корнил овым в августе 19 17 г. Основ ная идея повста нцев должна была восста нов ить поря док и необходимость в оенная диктатура в усл овия х нарастающ его ха оса. П режде в сего, оно должно был о усилить дисципл ину на фронте и ввести смертную казнь за дезе ртирство. Для борьбы с "корнилов цы" Ке ренский обратился за помощью к своим бывш им в рагом больш евиков. 

Тем не менее, вооруженный к онф ликт не будет достигнуто. Же лезнодорожные поезда бл окируют дв ижение Корнилова в П етроград, и агита торы па рализовать мятежников приве рженности к походу. Кере нск ий объявля ет Российскую республ ику, а Совет ский Союз быстро bolsheviziruy utsya - пре дседа тель Пет росовета стал Trot skiy.Vecherom 7 ноября (25 октября st.s.) холостой выстре л крейсера "Авро ра" да л сигнал, чтобы начать восстание. Вооруже нные отряды матросов, ра боч их и солда т под руков одством большев иков Антонов-Овсее нко штурмом Зимний дворец, а ночь уже арестовали Вре ме нное прав итель ство. Кере нск ий бежал. Целью в осстания было у ничтожение двоевластия и пере дача все й вла сти в рук и Сове тов систе мы, которая сформировала прав итель ств о (Совна рком), под пре дсе дате льств ом Л енина. Кере нский с помощью казак и безуспе шно пыта лись выте снить большев иков в Пет рогра де. Кров опрол итные столк новения имел и место в Москв е. Ленин подписал декрет о мире и на зе мле ( «Зе мля - крестья нам»), хотя дог овор Бре ст-Литовск был подписан 
весной 19 18 года goda. Odnim центров контрревол юции был Дон. В Нов очеркасске для борьбы был сф ормирова н "кра сный" Добров ольческая армия. Под руководством гене рала Де ник ина, она смог ла установить контроль над значительными обла стях Юга России и даже предпринять поход против М осквы (19 19), к оторая, однако, была сорвана усилия ми "красных" Буде нный кавале ристов. Между те м, продолжил распад Российской империи, г де каждое нов ое пок оле ние стал и формирова ть свои собственные вооруженные сил ы. Большевик и признал и не зависимость только Финляндия, Эстония, Латв ия, Литва и Польша (Центральная Азия и Кавказ уда лось ве рнуть ся в свою сферу вл ияния в ре зультате похода Кра сной Армии, 192 0) .Другие центр "контрреволю ции "был Восток России, где было восстание чехосл овацк ого корпуса. Ориг ина льная обл ожка этого восстания была встреча в Са маре Комуча, который не призна ет роспу ск Учре дительного собрания в Петрограде в январе 1 918 года на месте Комуча впе рвые приехал ката лог Уфа, а зате м власть на Даль не м Восток е России 

в их руках к онцентрирова нным а дмирала Колчака , который стал изве сте н как верховного прав ите ля. Колчак был ре зиденцие й сибирского города Омска. 2 4 дека бря 19 18 армия Колчака удал ось захва тить Пе рмь, а ве сной 19 19 года она в плотную приблизила сь к Волге. 30 мая 1919 признал вла сть Верховного правителя гене рала Де ник ина. Однако 14 ноября 1919 г ода Кра сная Армия заняла Омск. На этом фронте, паде ние убит изве стный кома ндир див изии Васил ий Чапаев. Белая гвардия отсту пила в Заба йкалье. Меч таете быстро у йти из дома чехословаков Колчака б ыло дано большевиков , и они застрел или ег о в Иркутске, 7 февра ля 1920 года сопротивле ние "к расных" в Восточной России во главе с атама ном Се ме нов ым, и он был вынуж ден отсту пить осе нью 1920 г ода на территории Запа дного Kitaya.Na большев иков против вторжения  а рмии Ю денича в Эстонии (1919 ) и вооруженными силами Ре спубл ики П ольша (1920 ). Кроме тог о, сторонники Октябрьской рев олюции должны был и бороться между собой: в 19 18 году мятеж лев ых эсеров, а в 1919 году на значил тре ния 

между большев иками и ана рхистами на востоке Украины в Центральной России (ма хнов щины). Для того, чтобы в осстать против большевик ов и ба лтийск их моряков (1921 ) и кре стьян Та мбовск ой (1920 -19 21), а также стра н Це нтраль ной Азии (1918 -193 1) .П осле гражда нской войны, бол ьшевики был и вынуждены отка заться от пла нов для не ме дле нной реа лизации коммунистической утопии и объяв ить о новой экономич еской политике, то есть вве сти рыноч ную экономику с однопа ртийной дикта туры. Эта политика совпала с образование м Сою за Советск их Социал истических Республ ик, который пе рвонача льно включа л Россию, Укра ину, Белару сь и Кавка з (30 декабря 192 2). Стол ица нов ого госу дарства была М осква, а высшим органом All-хотя практич ески в се бразды в ласти, сосредоточе нной в рука х Ге нераль ный сек ретарь Комму нистиче ской партии Иосиф Стал ин. Ле нин в это вре мя на самом деле ушел , вероятным прете ндентом на роль лидера Льва Троцк ого потерял в в нутрипартийной борьбы, а в 1929 г оду был исключе н из granitsu.S 192 8 в Сове тском Союзе начала сь 

форсированная индустриализация и коллективизация (объе дине ние крестья н в колхозы прове сти ме ханизирова нное се льское хозяйство ). Пе реход к пол итике г осуда рственного регулирования эконо мики совпал о с периодом Вел икой де пре ссии на Западе . Во в ремя перв ой пятиле тки был и построены ДнепроГЭС, Турксиб, метал лургич е ские и маш иностроитель ные заводы на Урал е и в Пов олжье (Урал маш, ГАЗ и другие). В 193 5 году открыт Москвы metropoliten.V услов ия ра зруше ния комму нистиче ског о дв ижения в Ев ропе в связи с приходом на цистов к вла сти в Германии (1933 ), руков одство ВКП (б) и в  начале НКВД СССР после у бийств о Кирова (193 4) Больш ой те ррор, который достиг своего пика в 193 7 году из -за миллионов заключе нных систе мы ГУЛА Г рос, где в оры субкультура ф ормируется в zak one. Nakanune Вел икой Отеч естве нной в ойны Советский Союз имел ряд гра ницы споры с Японие й (боев ые действия на Хал хин-Гол е) и Ф инля ндии (ф инской ка мпании), а также Восточной Европы сов ме стно с Германией в соответ ствии с пактом Мол отова -Риббентропа (19 39). В 

результате этих ка мпа ний была присое динена к Совет скому Союзу Карель ский перешеек с Выборг ом и Кек сголь м (1 940 ), в страна х Балтии, восточные земл и Польши, Северной Буковины и Be ssarabiya.22 июня 1 941 войска Т ретьего рейха бе з объявле ния войны вторгла сь Сове тская территория. Пе рвая битва Вел икой Отеч естве нной в ойны прошла к за паду от административ ных границ РСФСР. Тем не менее, на севе ро -за паде в нутре нних российских вооруженных гру ппиров ок вторгл ись в Финля ндию. 9 ию ля 1941 г ода неме цкие в ойска заня ли П сков, 28 июля - Смоле нск  15 августа - Н овгород, 6 октября - Брянск, 13 октя бря - Калуга, 14 октя бря - Кал инин, 1 8 октября против ник проник на территорию М оск овской области (Можайск ), а 20 октября, Москва сама была введе на в состояние оса ды. Тем не менее, в декабре 194 1 года Кра сная Армия у далось отстоя ть Москву. На северо-запа де в тру дных услов иях осе нью 1941 г. защитил Leningra d.Posle Харьк ове катастроф ы Красной Армии и не мецк их в ойск в течение лета 1942 года взя л на се бя весь Северный Кавка з и уже 17 ию ля 1942 

очень бл изк о к Стал ингра ду, где разве рнут ключев ой битв ы Второй мировой войны. 2 февра ля 1943 сда ли большую группу немецких войск в ра йоне города . Осв обожде ние стра ны. Окончательный пов оротным момен том в войне да ла Курск, побе ду в котором 2 5 августа отмечает ся как  День воинской славы России. 2 5 се нтября 1943 года Красная Армия освободила Смоле нск, приход административ ных гра ниц RSFSR.No война продолжала сь до окончатель ной победы на д Германией, 9 мая 194 5 года была одержана побе да на больш их результа тов стоимость poter.Po войны с Россией была присое дине на часть Восточной П руссии с городом Ке нигсберг - ныне Калинингра дск ой обла сти. Кроме того, в 19 45 году Совет ская Армия ра згромила Союза Германия Япония, в ре зультате чего в России вновь была образована Юж но-Са халинская и Курильская ostrova.Posle войны совет ский бл ок, в который вошл и Москва -контролируемые стра ны Восточной Ев ропы (Венг рия, П ольша, Ру мыния, Болгария, Чехосл овакия, ГДР), а также некоторые стра ны Азии и Африки. Столк нове ние 
экспансионистские планы США и Совет ского Сою за привел о к конфл икту, который приве л к хол одной войне. Он начал гонку вооружений. Даже был созда н и испыта н при Ста лине в Сове тском Союзе атомной бомбы (194 9). Ког да был запу щен пе рвый Хру щева искусств енный спутник Зе мли (195 7) и Реал изовано перв ого полета чел овека в космос (1 961 ). При Брежневе совет ск ие ученые иссле довал и пове рхность Луны с помощью аппарата Луноход -1 (1970 г. ). Военное сле дствие совет ской космич еской програ ммы б ыл и межконтинентальной балл истическ ой раке ты, способные доставлять ядерную боеголовку в любую точку planety.V 1962 интенсив но сть хол одной войны достиг ла своего пика во вре мя кубинског о ракет ного кризиса , когда оппозиция почти превратилась в я дерную войну меж ду двумя сверхдержавами. После разрешения конф ликта сторон проводить пол итику «разря дки». Те м не менее , некоторые пе ресмотр совет ского прош лого приве ло к охлаждению отноше ний с социал истическ ого пути ста ло ра звитие Китая. В 1969 г оду две страны пре рвал и погра нич ный 

конфл икт вокруг острова Dama nskiy.Epoha Брежнев противоречив ые ха рактеристики. С одной стороны, социальные в ыгоды для широких ма сс населения (относитель но стабильный уровень жизни, доступ к образованию, ме дицине ) были обе спече ны в СССР, что позв олило гов орить о достижении уров ня м. Н. разв итого социализма. Широкая гласность была на правле на на строительств о БАМа и проведе ние Ол импийск их игр в Москве (1 980 г.). С другой стороны, на блю дает ся за стой в разв итии и тенденцией к сохране нию деф ицита. На внутренне м рынке, увел ичил ся диссидентское движение, которое стало началом проце сса Синявског о и Да ниэля (1965 ). Совет ский Сою з был вов лечен в проигрыш ном афганской войне (1979 -19 89) .П осле смерти Брежнева в 19 82 году Юрий Андропов, нов ый ге нераль ный сек ретарь попытки реформ, ужесточе ния дисципл инарной отве тств енности, но он уме р год спустя. После сме рти сле дующего ге нсека Чер ненко в 1 985 году он пришел к власти относитель но мол одого Горбачева, который проводит антиалкогольную кампанию, объявляет о 
гласности, а зате м perestroyku.V 1985 стра на во главе с Михаилом Горбачев ым, который инициирова л крупный, глубок ие, не однознач ные измене ния в о все х сф ера х жизни совет ского soci ety.However, в ходе к онтрна ступле ния, русская армия при поддержке союзников дост игли Па риж а (1814 ). Россия стала инициатором созда ния Свя щенного сою за (1 815 г.), а также включены в ее чл енство центральные польск ие зе мл и вместе с Ва ршавой. Кроме того, сила российского импера тора распростра нилась в Финляндии (1 809 ), Бе сса рабии (1812 г. ) и Азерба йджана (1 813 ). Она началась много ле т войны с кавказск ими горца ми. Важным событием стал о создание правл ения Александра министе рства (18 02) и средние шк олы, одна из которых Пушкин учил ся. Россия Ста тус увелич ивает первый ру сский кругосветное под ко мандованием Ивана Крузе нштерна и Юрия Л исянског о (18 03-1806 ). Русский адмирал Фадде й Бел линсгаузен в 182 0 году открыл Анта рктиду и на зван один из островов в че сть tsarya.Vosshestvie на престол Н иколая I (брат Ал ександра I ) на блю далось восста ние в декабре 

1825 года, провозгласивше й идеал ы «св ободы, раве нства и бра тства ". Неудача восстания привел и Ник олая к бол ее консерва тив ным убежде ния м. Во вре мя восста ния декабристов сле дуют польског о восста ния 18 30 года, которая зак репила ре путацию Николая "душ ителя свободы. " Ра зочарование среди знати прив ело к тому, что подде ржка пре стола стал простолю динов. В эпоху Н иколая построе ны перв ые желе зные дорог и в России (Ник олаев ской жел езной дороги). Россия укре пляет свои позиции на Кавка зе - как ре зультат соглаше ния Турк ме нчайск ий (182 8) Н ик олас сохранил вла сть на д Сев ерным Азербайджаном и Восточ ной Армении. Война с Турцией ве дутся с переме нным у спе хом. Адмирал На химов в битве Синоп (185 3) на носит сок рушите льное пораже ние турецк ого фл ота, но после в ступле ния в Крымскую войну  англо -фра нцу зской коал иции (1854 ) выходит на российск ий обороны (Бомба рдировка Одессы, обороны Севастополя), и поражение в voyne.Syn Н иколая Алек сандра II (Освободите ля) вош ел в историю как уме ренно л ибе ральный царь -реф орматор. Преж де 

всего, он отменил крепостное право (1861 г. ), восста нов ил автономию у ниве рситет ов, расш ирил госуда рстве нные местные - вве дены су ды присяжных и сборку зе мл и, и реформировать армию, основанную на все общей воинской пов инности (187 4 г.). Ког да Александр I I был, наконец, "zamirёn" Кавказ и в России после поражения Имама Ша миля включает в се бя Чеч ню и Даге ста н (18 64 г.). Россия вела успеш ную войну против Ту рции на Балкана х, что привело к освобождению народов южнославянских, в частности, в 1878 году, получил пол ную незав исимость Сербии и фактиче ский - Болгария. Когда Алек сандр II Россия в ступила в Узбекиста н и Турк менистан (Битва Гёк депе ), но проигра л на Аляске . С конца 18 70-х годов, стра на состоялась револю ционный террор (организа ция "Зе мля и воля", "Народная воля"), который стал жертвой к ороля (18 81) .Za kon 2 ию ня 1897 года впе рвые вв ел нормирование ра бочий день. Согласно этому зак ону, для работников, занятых в о второй пол овине дня, продолжительность рабоч его вре мени не должна превышать 1 1,5 часов в де нь, а по 
субботам и пра здники - 1 0 часов : "Для работников, за нятых, по кра йне й ме ре частично, в ноч ное время, а не в рабочее вре мя оно должно быть больше, чем 10 часов в де нь. "Позже в этой отра сли в России зак онодательно установле но 10 -часовой den.Votsareniyu Н икола й II сопровож дал трагиче ски й инциде нт на Ходынском поле (1896 г. ), в ре зультате которого пог ибли более 1 тыс. Мужчина.Е ще одно событие, негатив но повл иять на ре путацию короля, она ста ла неудач ная русско -японск ой войны 190 4-1 905 годов, в теч ение которого Россия потеряла свою ба зу Пор т-Артура, а пол овина Са халина. Те м не мене е, кризис не посре дственно с Н икола ем II е ще не подключен. Однако 9 янва ря 190 5 года в  Санкт -Пете рбурге произошла кровавая Репрессии рабочая де монстрация (Кровавое воскре сень е). Беспоря дки в спыхнули по все й стране . Увел ичение за метно как левых ра дикаль ных организаций (эсе ров ) и вправо (сотни че рный) крыла. Король был вынужден сделать це лы й ря д реф орм. Учреж дение Государстве нной Ду мы (190 6), пре мьер-министр стол ыпинская агра рная реформа, 

прове де нная, что некоторые истолковано как напа дение на традиционную кре стьянскую obschi ne.Na chavshayasya Первой мировой в ойны в оче ре дной ра з пока зал неэффектив ность государстве нного аппа рата. Пе рвонача льно у спеш ное на ступление русской армии в Восточ ной Пруссии закончила сь пораж ением Та нне нбе рг (19 14). Тогда в ойна с Германией уже проводились на те рритории России. Успе шный Брусилов ский прорыв 1916 года име л стратегиче ское значе ние. Дворя нство выразил открытое недоволь ство растущ им влия ние м Григория Rasputina.V 1917, тре тий год войны, в обществе все больше не довольны как войны и связа нных с ними потребносте й и ца рск ого реж има в целом. 8 марта (23 фев раля по ста рому стилю) в Меж дународный женский де нь в петрогра дск их ра боч их в ышл и на за бастовку столич ных предприя тий. Перв оначаль но, тре буя хле ба и конец в ойны, но вск оре проте стующ ие подняли л озу нг "Долой са модержавие!". Азарт охва тил ве сь город. Попытки г ородских властей ра зог нать митингующих не у далось. Посла нный для подавл ения рабочих 

волне ний солда т 12 ма рта (27 фев раля) st. s. охотно пе решел к повста нца м. В реаль ной анархии депутатов Госуда рств енной Думы 15 ма рта (март st.s. 2 ) сф ормирован Вре ме нног о прав итель ства России (министр -предсе датель к нязь Г. Е . Львов), и король был вынужде н отречься от пре стола. Пара ллель но с этим, в П етрограде начал действова ть Петрогра дск ий Совет (сов де па), в котором л идирующ ие позиции, занима емые социалиста ми, в о главе с Чхе идзе. Стра на уста нов ила дв оевла стие . Пре дполагалось, что будущее России должно реш ить Учредитель ное собрание . Новое правительств о объявляе т амнистию, отменить це нзуру и "черту осе дл ости", урав нивае т права женщин с мужчинами, св ободными от Прав ославной Це ркви руков одств ом глав ного прокурора. В то же вре мя, Вре менное правительств о на мерено продолжать войну с Германией "до побе дного конца".  Страна созревания распад Польш и на ходил ся в зоне неме цкой оккупации, в Ф инля ндии и Укра ине автономное правительственных учрежде ни й (Сена т TOCO, Це нтральная Ра да) были созда ны .На этом ф оне, 1 6 
апреля в Пет рогра де (Финляндск ий вок зал ) из Швейцарии через Германию в запеча танном пое зде прибыл большев истский Ленина, который служит с ра дикаль ными а прель ских те зисах. Большев ики начинают формировать Кра сную гвардию . В то же время прове ли первую де монстра цию против отка за Време нного pravitelstva.Posl e июнь ского насту пления Временного правительства, большевик и заявляют о своей готовности взя ть власть в свои руки и начал в июле 1917 беспоря дки под лозунгами "Долой войну ! "," Дол ой министров-капитал истов! "," Все сове тские власти ". Те м не менее , усил ивает свое вл ияние на  Вре менное прав итель ство Кере нск ого, 17 июля (4 июля st.s ) ра згоня ть антиправ итель стве нные демонстра ции, обв иняя большев иков в  сотру дничестве с неме цкой ра зведк ой. 80 0 большевик ов, в том числе Троцког о, на ходятся в тю рьме, и Ленин впервые скрывал ся в ш алаше в Разливе, а зате м проходит вне к онтроля Вре менног о прав итель ства в Финляндии. Ке ренский ста л главой ра дикаль ного лев ого испол нения Rossii.Podaviv, револю ционное в ременное 

правительств о вск оре столк нулась с нов ой угрозой - попытка вое нного пе реворота ге нерал ом Корнилов ым в августе 1917 г. Основ ная идея пов станцев должна была восста новить порядок и не обходимость вое нная дикта тура в услов ия х нара стающег о ха оса. П режде в сего, оно долж но был о усилить дисципл ину на фронте и ввести смертную казнь за дезе ртирств о. Для борьбы с "корнилов цы" Ке ренский обратился за помощью к своим бывш им враг ом большев иков. Те м не ме нее, вооруженный конф ликт не бу дет достигнуто. Желе знодорожные поезда блокируют дв ижение Корнил ова в Петрогра д, и агитаторы па рал изовать мятеж ников приверженности к походу. Керенск ий объявляет Российскую ре спублику, а Сов етск ий Союз быстро bolsheviziruy utsya - предсе датель Пет росове та стал Tr otskiy.Vecher om 7 ноября (2 5 октября st.s. ) холостой выстре л к рейсера "Аврора " дал сиг нал, чтобы начать восста ние. Вооруженные отря ды матросов, ра бочих и сол дат под руководством большевик ов Антонов -Ов сеенк о штурмом Зимний дворец, а ночь уже арестовали Вре ме нное 
правительств о. Кере нский бежал. Целью восстания было уничтожение двоевла стия и пе ре дача все й власти в руки Совет ов систе мы, которая сф ормировала правительство (Сов нарком), под предсе датель ством Ле нина. Ке ренский с помощью казаки безу спеш но пытал ись в ыте снить бол ьшевиков в Пет рогра де. Кров опрол итные столк нове ния имел и место в Москве. Ленин подписал декрет о мире и на зе мл е ( «Зе мля - крестья нам»), хотя дог овор Бре ст -Литовск был подписан ве сной 1 918 года goda. Odnim центров контрреволюции был Дон. В Нов очерка сске для борьбы был сформирован "кра сный" Добровольче ская армия. П од руков одств ом ге нерала Деникина, она смогла уста нов ить контроль на д знач итель ными областя х Юга России и даже пре дприня ть поход против Москв ы (1 919 ), которая, однак о, была сорвана у сил иями "кра сных" Бу денный кав алеристов . Между те м, продолжил распад Российской империи, г де каждое нов ое пок оле ние стал и формирова ть свои собственные в ооруженные сил ы. Большевик и признали незав исимость тольк о Финляндия, Эстония, Латвия, 

Литва и П ольша (Центральная А зия и Кавказ у далось вернуть ся в св ою сфе ру влия ния в ре зультате похода Кра сной Армии, 19 20) . Другие центр "контрреволюции "был Восток России, г де было в осстание че хослова цкого корпуса. Оригинальная обложка этого в осстания была вс треча в Са маре Комуча, который не признает роспуск Уч ре дите льног о собра ния в Пе трог раде в я нваре 19 18 года на месте Комуча вперв ые прие хал катал ог Уфа, а за тем в ласть на Дальнем Востоке России в их руках концентрированным адмирала Колчака , который стал изве стен как верхов ног о правителя. Колчак был ре зиде нцией сибирского г орода Омска. 24 декабря 1 918 армия Колчака уда лось за хватить Пермь, а весной 1919 года она впл отную приблизилась к Волге. 30 мая 191 9 признал вла сть Ве рховного прав ителя ге нера ла Деникина. Однак о 14 ноября 1919 года Красная Армия заняла Омск. На этом фронте, паде ние у бит изве стный кома ндир див изии Васил ий Чапаев.  Белая гвардия отсту пила в Заба йкалье. Меч таете быстро у йти из дома чехосл оваков Колчака было дано большевик ов, и они 

застрел или ег о в Иркутск е, 7 февра ля 1920 года сопротивле ние "к расных" в Восточной России во главе с атама ном Се ме нов ым, и он был вынуж ден отсту пить осе нью 1920 года на территории Запа дного Kitaya.Na большев иков против вторжения а рмии Ю де нича в Эстонии (1919 ) и в оору ж енными силами Ре спубл ики П ольша (1920 ). Кроме тог о, сторонники Октябрьской рев олюции должны был и бороться между собой: в 1 918 году мятеж лев ых эсеров, а в 1919 году на значил тре ния между большев иками и ана рхистами на востоке Укра ины в Централь ной России (ма хновщины). Для тог о, чтобы восстать против больш евиков и бал тийских моряк ов (19 21) и кре стьян Та мбовской (1 920 -192 1), а также стран Центральной А зии (19 18-1931 ) .После граж данской войны, больш евики были вынужде ны отказать ся от планов для немедл енной реал иза ции коммунистическ ой утопии и объяв ить о новой экономической политике, то есть вве сти рыноч ную экономику с однопа ртийной дик татуры. Эта пол итика совпа ла с обра зование м Сою за Совет ских Социа листиче ских Ре спублик, который 
первоначально включал Россию, Ук раину, Белару сь и Кавка з (3 0 дека бря 19 22). Столица нов ого госуда рства была М осква, а в ысш им органом All-хотя практическ и все бразды власти, сосре доточенной в руках Ге нера льный секрета рь Коммунистической па ртии Иосиф Стал ин. Ленин в это время на самом деле у ше л, вероя тным прете ндентом на роль лидера Льва Т роцк ого потеря л в внутрипартийной борьбы, а в 192 9 году был исключе н из granitsu.S 19 28 в Сов етск ом Сою зе начала сь форсирова нная индустриал иза ция и коллек тив иза ция (объе динение кре стьян в кол хозы провести меха низированное сель ское хозя йство). Пере ход к политике государстве нного регул ирования экономик и сов пало с пе риодом Велик ой деп рессии на Запа де. Во вре мя пе рвой пятилетк и были построе ны Дне проГЭС, Турк сиб, мета ллург ические и машиностроите льные заводы на Урале и в П оволжье (Ура лмаш, ГАЗ и другие ). В 1 935 году открыт Москвы metropoliten.V усл овия ра зруше ния коммунистическ ого дв ижен ия в Европе в связи с приходом нацистов к власти в Ге рма нии (1 933 ), руководство ВКП (б) 

и в начале Н КВД СССР посл е убийств о Кирова (19 34) Больш ой те ррор, который достиг своег о пика в 19 37 году из -за миллионов заключе нных систе мы ГУЛА Г рос, где в оры субкультура формирует ся в zakone. Nakanune Ве ликой Отечеств енной в ойны Совет ский Сою з имел ряд гра ницы споры с Японие й (боев ые де йствия на Халхин -Голе ) и Финля ндии (финск ой кампании), а также Восточной Европы сов ме стно с Германией в соответствии с пактом М олотова -Риббе нтропа (193 9). В ре зультате этих кампаний была присое дине на к Совет скому Сою зу Карельск ий перешеек с Выборг ом и Кек сголь м (19 40), в стра нах Балтии, в осточные зе мл и Польши, Северной Буковины и Be ssarabiya.22 июня 19 41 войска Третьего рейха бе з объявле ния войны вторглась Совет ская территория. Первая битва Вел икой Отече стве нной войны прошла к за паду от а дминистративных границ РСФСР.  Тем не ме нее, на севе ро -запа де в нутре нних российск их в ооруженных группировок вторгл ись в Финляндию. 9 июля 1 941 года не ме цкие в ойска занял и П сков, 28 июля - Смоленск 15 августа - Новг ород, 6 октября - 

Брянск, 13 октя бря - Калуга, 14 октября - Кал инин, 18 октя бря противник проник на территорию Московск ой обла сти (Можа йск ), а 2 0 октября, Москва са ма была введена в состояние осады. Те м не мене е, в дека бре 19 41 года Кра сная Армия удалось отстоять Москву. На северо-запа де в трудных услов иях осе нью 194 1 г. защ итил Leni ngrad.Posle Ха рькове катастрофы Красной Армии и не ме цких войск в тече ние ле та 1942 г ода в зял на себя ве сь Севе рный Кавказ и уже 17 июля 194 2 очень близко к Ста лингра ду, где ра звернут ключевой битвы Второй миров ой в ойны. 2 фе враля 1943 сда ли большую группу немецких войск в ра йоне города . Осв обожде ние стра ны. Окончательный поворотным моментом в войне да ла Курск, победу в котором 2 5 августа отмечает ся как День в оинской слав ы России. 25 сентя бря 19 43 года Кра сная Армия осв ободила Смоленск, приход а дминис тративных гра ниц RSFSR. No в ойна продолжалась до ок ончате льной побе ды над Германие й, 9 мая 19 45 года была одержа на победа на больших ре зультатов стоимость poter. Po войны с Россие й была 
присое дине на часть Восточной П руссии с городом Кенигсберг - ныне Калинингра дской области. Кроме того, в 19 45 году Совет ская Армия ра згромила Сою за Германия Япония, в ре зультате чего в Р оссии вновь была образована Южно-Саха линская и Курильская ostr ova.Posle в ойны совет ский блок, в который в ошли Москва -контролируемые страны Восточной Европы (Венг рия, П ольша, Румыния, Болгария, Че хосл овакия, ГДР), а также некоторые страны Азии и Африк и. Столкновение экспа нсионистск ие пла ны США и Совет ского Сою за привел о к конфл икту, который прив ел к хол одной войне. Он нача л гонку вооружений. Даже  был созда н и испыта н при Стал ине в Сове тском Союзе а томной бомбы (194 9). Ког да был запущ ен пе рвый Хрущ ева иску сстве нный спутник Зе мли (195 7) и Реал изовано перв ого полета чел овека в космос (1 961 ). При Брежневе сове тские ученые иссле довал и пов ерхность Луны с помощью аппарата Луноход-1 (1970 г. ). Военное сле дствие совет ской космич еской програ ммы был и межконтинентальной балл истическ ой раке ты, способные доставлять ядерную 

боеголовку в любую точку planety.V 1962 интенсив ность холодной в ойны достиг ла своег о пика в о вре мя кубинског о ракет ного кризиса, к огда оппозиция почти прев ратилась в я дерную войну между двумя сверхде ржавами. После ра зре шения конф ликта сторон проводить пол итику «ра зря дки». Те м не ме нее, нек оторые пере смотр сове тског о прошлог о привел о к охлаж дению отнош ений с социал истиче ского пути стало разв итие Китая. В 19 69 году две стра ны прерва ли пограничный конфл икт вокруг острова Da manskiy.Epoha Брежнев противоречив ые ха рактеристик и. С одной стороны, социа льные выгоды для ш ироких ма сс насел ения (относительн о ста бильный уров ень жизни, доступ к обра зова нию, ме дицине) был и обеспечены в СССР, что позвол ил о говорить о достижении уров ня м. Н. разв итого социализма. Широкая гласность была на правле на на строительство БАМа и прове дение Ол импийск их игр в Москве (1980 г. ). С другой стороны, наблю дает ся за стой в ра звитии и тенде нцией к сохране нию деф ицита. На в нутре нне м рынке, увел ичил ся диссиде нтск ое дв ижение, 
которое ста ло нача лом проце сса Синявског о и Да ниэля (1965 ). Совет ский Сою з был вовл ечен в проиг рыш ном афганской в ойне (1979 -198 9) .П осл е смерти Брежнева в 19 82 году Юрий Андропов, нов ый ге нераль ный сек ретарь попытки реформ, ужесточе ния дисципл ина рной отв етственности, но он умер год спустя. П осл е смерти сл едующег о генсека Че рне нко в 198 5 году он прише л к власти относите льно молодого Горбачева, который пров одит антиалк оголь ную кампа нию, объявля ет о гла сности, а зате м perestroyku.V 1985 стра на во главе с Михаилом Горбачев ым, который инициирова л крупный, глубок ие, не однозначные измене ния в о все х сф ера х жизни совет ского soci ety.coming до административ ных гра ниц RSFSR. No войны продолжались до окончатель ной победы на д Германией, 9 мая 194 5 года была одержана побе да на больш их резуль татов стоимость poter.Po войны с Россия была присое динена ча сть Восточной П руссии с городом Кенигсберг - ныне Ка линингра дской области. Кроме того, в 194 5 году Совет ская Армия ра згромила Сою за Германия Япония, в резу льтате 

чего в России вновь была образована Южно-Саха линская и Курильская ostr ova.Posle в ойны совет ский бл ок, в который вошл и Москва-контрол ируе мые стра ны Восточ ной Европы (Ве нгрия, Польша, Ру мыния, Болга рия, Чехословакия, ГДР), а также нек оторые стра ны А зии и Африки. Столк новение экспа нсионистские пла ны США и Совет ского Сою за привел о к конфл икту, который приве л к хол одной войне. Он нача л гонку вооружений. Даже был созда н и испыта н при Ста лине в Сове тском Союзе атомной бомбы (194 9). Ког да был запущ ен пе рвый Хрущ ева искусств енный спутник Зе мл и (19 57) и Реал изовано перв ого полета чел овека в космос (1961 ). При Брежневе совет ские уче ные иссле довал и пов ерхность Луны с помощью аппарата Луноход-1 (197 0 г.). Вое нное сле дствие сове тской космической програ ммы был и межконтине нтальной балл истическ ой ракеты, способные доставля ть яде рную боегол овку в любую точку planety.V 1962 интенсив ность холодной войны достигла своего пика во в ремя кубинского ракетного кризиса, ког да оппозиция почти прев ратилась в яде рную войну 

между дву мя све рхде ржавами. После ра зреше ния конфл икта сторон пров одить политику «ра зря дки». Т ем не ме нее, некоторые пере смотр сов етск ого прошл ого привел о к охлажде нию отношений с социа листиче ског о пути стал о разв итие Китая. В 1 969 году две стра ны прерва ли погра ничный к онфл икт вок руг острова Da manskiy.Epoha Брежнев противоречив ые характе ристик и. С одной стороны, социаль ные в ыгоды для широк их мас с на селе ния (относите льно стабиль ный урове нь жизни, доступ к образованию, медицине ) были обе спече ны в СССР, что позв ол ило гов орить о достиже нии уров ня м. Н. разв итог о социа лизма. Широкая гласность была на правле на на строите льств о БАМа и прове де ние Ол импийских иг р в Москве (19 80 г.). С другой стороны, на блю дает ся застой в разв итии и тенденцие й к сохране нию дефицита. На внутреннем рынке, увел ичил ся диссидентск ое дв ижение, которое стал о начал ом процесса Синяв ского и Даниэля (1 965 ). Сов етск ий Союз был вовлече н в проигрышном а фганск ой войне (19 79-1989 ) .После сме рти Бреж нева в 1982 г оду Ю рий Андропов, 
новый гене ральный секре тарь попытки ре форм, ужесточения дисциплинарной отве тстве нности, но он умер год спустя. После смерти сле дующего генсека Черненко в 1 985 году он приш ел к власти относительно молодог о Горбачева, к оторый проводит а нтиа лкогольную кампа нию, объявляет о гласности, а зате м pere stroyku.V 1985 стра на во главе с М ихаил ом Горбачев ым, который инициировал к рупный, глубокие, неоднозначные измене ния во в се х сфе рах жизни совет ского society.comi ng до администра тив ных границ RSFSR.No войны продолжались до окончательной победы на д Гер манией, 9 мая 194 5 года была одержана побе да на больш их результа тов стоимость poter.Po войны с Россия была присое динена ча сть Вост очной Пру ссии с городом Кенигсберг - ныне Ка линингра дской области. Кроме того, в 194 5 году Совет ская Армия ра згромила Союза Ге рма ния Япония, в результате чего в России в новь была обра зова на Южно -Са хал инская и Куриль ская ostrova.Posle войны советск ий блок, в который в ошли М осква -контролируемые страны Восточной Европы (Венгрия, Польша, 

Румыния, Болга рия, Чехосл овакия, ГДР), а также нек оторые стра ны Азии и Африки. Столк нове ние экспансионистские планы США и Сове тског о Сою за привел о к конф ликту, который приве л к  холодной войне. Он начал гонку вооружений. Даже был создан и испыта н при Сталине в Сов етском Союзе атомной бомбы (1949 ). Когда был запуще н пе рвый Хрущева искусстве нный спутник Зе мли (195 7) и Реал изовано первог о полета чел овека в космос (1 961 ). При Бреж неве совет ские ученые исследовал и пове рхность Луны с помощью аппа рата Луноход -1 (1970 г. ). Военное сле дств ие совет ской космиче ской програ ммы были межконтинента льной ба ллистической ракет ы, способные достав лять яде рную боегол овку в любую точку planety.V 196 2 ин тенсив ность холодной в ойны достигла своег о пика во в ре мя кубинского ракетного кризиса, ког да оппозиция почти прев ратилась в я дерную войну между двумя све рхде ржавами. После ра зреше ния к онфл икта сторон пров одить политику «ра зря дки». Т ем не ме нее, некоторые пересмотр сов етск ого прошл ого привел о к охлажде нию отношений с 

социал истиче ского пути ста ло ра звитие Китая. В 196 9 году две страны прервал и пог раничный конфл икт вокруг острова Dama nskiy.Epoha Брежнев противоречивые харак теристики. С одной стороны, социальные выг оды для широких ма сс насе ления (относитель но стабильный уровень ж изни, доступ к образованию, ме дицине ) были обе спече ны в  СССР, что позв олило гов орить о достижении уровня м. Н. ра звитого социал изма. Ш ирокая гла сность была направ лена на строитель ство БАМа и прове дение Олимпийских игр в М оскве (1980 г. ). С другой стороны, наблюдае тся  застой в ра звитии и те нде нцией к сохранению деф ицита. На в нутре нне м рынке, увел ичил ся диссиде нтское движение, которое ста ло нача лом проце сса Синявског о и Да ниэля (1965 ). Совет ский Сою з был вовл ечен в проиг рыш ном афганской в ойне (1 979 -198 9) .П осл е смерти Брежнева в  1982 году Юрий Андропов, нов ый ге нераль ный секретарь попытки реформ, ужесточе ния дисципл ина рной отв етств енности, но он уме р год спустя. После сме рти сле дующего ге нсека Черненк о в 1985 году он пришел к власти 
относительно молодого Горбач ева, который проводит антиалкогольную кампанию , объявляет о гласности, а зате м perestroyku.V 19 85 страна в о главе с М иха илом Горбачевым, который инициировал крупный, глубокие, неодноз начные изме нения во всех сфера х жизни сов етск ого обще ства.  

На 23 апре ля 1985 года Пл енум ЦК КПСС Михаил Горбачев объявил прог рамму широких реф орм под л озунг ом "ускорения социа льно-экономиче ского ра звития стра ны", то е сть, чтобы у скорить продв ижение по пути социал изма на основе эффек тивного исполь зования научных и научно-те хническ ий прог ресс, инте нсифика ция процеду ры фактора и пла нирования изме нения чел овека. [1 1] В 1985 -19 86 за менил большую часть старых кадров за хода Брежнева для новой управле нческ ой команды. Вот когда руководство страны был о введе но А. Н. Яковлев , Е. К. Л игачев, Рыжков, Борис Ель цин, А. Лукьянов и друг их активных учас тников бу дущих событий. Ник олай Рыжков в споминал (в газете "New Look ", 1992 ) [12]: ". В ноя бре 82 -го, я был - не ожиданно - избра н секретаре м ЦК и Андропов привел меня в команду, готовы к реф орме Был и , и Горбачев, долгое вре мя ... Мы начал и заниматься экономикой, а вме сте с ним началась пере стройка в 85 -й год, г де поч ти изра сходован, ч то делал и в 83-84-е годы 

не ходите к этому. - это было бы еще хуже ", состоявше йся в  февра ле-марте 198 6 XXVII  съезд КПСС изменил програ мму партии: провозгласил пол итику« соверше нств ования социал изма »(а не « строитель ства к оммунизма », как и ра нее). Это, как ож идае тся, у двоится  к 2000  году экономический поте нциал Совет ского Сою за и да ть каждой семье отдельную kvartiru.K к оне ц 19 86 - начале  1987  года  команда Горбачева пришл и к выв оду о том, ч то а дминистративные меры, ситуация в стра не не изменилась и сде лал попытку реф ормировать в духе демократическог о социа лизма.  Этот шаг способствовал два у дара по совет ской экономике в 19 86 году: резкое  па дение цен на не фть и Че рнобыльской А ЭС в 1 987 katastrofa.V была пров озглаше на пол итика де мокра тиче ского социал изма, экономиче ской подотчет ности, прозрач ности, ускорен ия, пе рестройк и и нов ого мыш ления. Пара ллель но А нтиа лкоголь ная кампания в стране и начал оч ере дной этап борьбы с коррупцией.  Страна л егализова но негосударстве нную пре дприятие в форме коопера тивов  и сов местных пре дприятий,  

зарегистрированных политиче ских орга низаций (в том числе экстре мистскими) и прове ли конкурентные выборы в местные совет ы. Острая нехва тка товаров и межэтническ их к онфл иктов (чеченског о конф ликта, осе тино -ингушский конфликт) . В 1989 г оду появились перв ые свободные  выборы народных депутатов СССР [13 ], а в 199 0 году - выборы народных де путатов RSFSR.12 июня 1 990 перв ый съе зд народных депутатов принял Деклара цию о государстве нном сувере ните те RSFSR. 17 марта 1 991 провел Всесоюзного референдума о сохра нении СССР, в котором приняли участие 8 0% гражда н, вне сенных в списки для голосования. Из них 76,4% в ыска зались за сохра нение президе нта Soyuza.Uchrezhdё n России. 12 июня, в ыборы и стал пе рвым президе нтом Борисом Ельциным, к оторый собра л 57% голосов (в ступил в долж ность 10 ию ля) 0 ,19 август высшег о руководства СССР в о главе с в ице-пре зидентом Янаев организует неудачную попытку остановить распа д СССР. В истории этой попытки оказал ись под на званием "августов ский путч" и инициа тив ной г руппой в качестве ГКЧП 

polozheniyu. 23 августа, после провала са мороспуска ГКЧП и Е льциным на за седа нии Верховного Совета Россия и в присутствии Горбачева подписал ука з о приоста нов лении действ ия KPRSFSR на территории России [14] + 0,6 ноября 199 1 указ Пре зиде нта РСФСР Бориса Ельцина и КПРФ KPRSFSR был и за пре щены на территори и РСФСР [15 ]. Но год спу стя, 30 ноя бря 19 92 года Конституционный Су д Российской Федерации (РСФСР) признал незак онным уволь нение всей па ртии, закон был признан только роспуск руководящих структур КПСС и е е руководящ их структур Российской республ иканская организация - КП РСФСР. CS было установлено, что ука з Ельцина от 6 ноября 199 1 г. не приме няет ся к орга низационной структуре Комму нистиче ской партии пе рвичных партийных организа ций, сформирова нных по территориа льному принципу [1 6] + 0,8 дек абря главы России, Украины и Белоруссии подписа ли соглаше ние о создании Содружество незав исимых госу дарств, в СМИ обыч но называют бе ловеж ских сог лашений, в к оторых три ре спу блик и, "в каче стве госуда рств -основателе й 

СССР, подписа ли Союзный догов ор в 192 2 году", заяв ил, что «СССР как су бъект между народного права и ге ополитическая реальность  прекра щает св ое сущ еств ование »[17 ] .12 декабрь ское соглаше ние было ра тиф ицировано Ве рховным Совет ом РСФСР [18 ]. России парламе нт ра тиф ицирова л этот докуме нт значительным большинств ом голосов: «за» - 188 г олосов, "против " - 6 голосов, «в оздержал ся» - 7 [1 9]. Законность ратифика ции вызвала сомнения у некоторых ч ленов российского парла мента, так как в соответ ствии с Конституцие й (Основным Законом) ра ссмотрения докуме нта РСФСР 1978 находится в исключ итель ной компете нции Съе зда народных депутатов РСФ СР, как это повлиял о политиче ская систе ма ре спублик и в составе СССР, и тем самым vlёk за изме нения в российской конституции [20 ] [2 1] . В тот же день Верхов ный Совет РСФСР де нонсировал Догов ор о созда ни и СССР в 1922 [22 ] и в ышла из российск их депутатов Ве рховного Совета СССР. Некоторые а двокаты заявили, что де нонса ция сою зног о договора не имеет смысла, так как он потерял в ласть в 1 924 году с 

принятием первой Конституции СССР [23 ] [24]. 24 декабря пре зидент РСФ СР Борис Ель цин проинформировал Генера льного сек ретаря Организации Объедине нных На ций, которая продолжается во в се х орга нах ООН ч ленство СССР РСФСР (в том числе чле нств о в Совете Безопасности ООН [2 5]). Таким образом, Россия сч итает ся перв оначаль ным чле ном Организации Объе диненных Наций (с 24 октя бря 19 45 г.), наря ду с Укра иной (Укра инской ССР) и Бе лору ссии (БССР) .25 декабря в 19 часов 38 минут на д Кремлем был символиче ским смена флаг СССР российского триколора. В тот же де нь Ве рховный Совет РСФСР пр инял закон, ч тобы изменить на звание государства: РСФСР была переименована в Российскую Фе дера цию (Россия) [26 ]. В соответ стви и с эт им, в течение 199 2 года было ра зре шено исполь зова ть назва ние РСФСР в оф ициальных доку ментах (ф ормы, печате й и шта мпов). П оследующ ие законы стали изве стны как зак оны Российской Феде рации, в то вре мя как нуме рация была сохране на. 21 апреля 1 992 Съе зд народных де путатов был и вне се ны поправки к Конституции 

России [2 7] .2 6 дека бря сессии верхне й палаты Верховного Совета СССР, сохранил квору м - Совета Респу блик и (обра зова н в соотве тств ии с Законом СССР от 0 5.09. 1991 N 2392 -I, но не пре дусмотрено Конститу цие й СССР ) - из которых в то вре мя был и не только в ыведе ны пре дставите ли Каза хста на, Кырг ызстана, Узбекистана , Таджик истана и Турк ме нистана, прош ло под пре дсе дате льств ом народного депута та Каза хская ССР А. Ал имжа нова деклара ция номер 14 2-Н от ра спа да СССР, а также ря д других документов (Пол ожение об осв обож дении от должности су де й Верховного и Высшег о арбитраж ного судов СССР и к оллег ии п рокуратуры по СССР (номе р 143 -N), реше ние об увольне нии пре дседателя Госу дарственного банка В. Ге ращенк о (номер 1 44-N), и его пе рвый за ме ститель Владимир Куликов ой (номе р 145 -N)). 26 дека бря 19 91 и считае тся дне м распа да Советск ого Союза, хотя некоторые учрежде ния и орга низации СССР (например, Государстве нный стандарт комите та СССР по о хране госу дарственной границы) по -преж нему продолжает де йствовать в тече ние 1992 года [29 ].  

в апреле 1992 г ода Вл съе зд народных депутатов РСФ СР трех Он отка зался ратифицировать Беловеж ское соглаше ние и исключ ить из конституции тексту ссылк и на конститу ции и закона х СССР [3 0], к оторый впосле дствии стал одной из причин для к онф ронтации съе зда на родных депу татов с пре зиде нтом Ель циным, а за тем привел о к рассе иванию Конгре сса в октябре 19 93 года [31] [32 ] [33 ]. Конституция законов СССР и сове тских продолжали упоминать ся в статьях 4 и 1 02 Конституции [34 ] до 25 декабря 199 3 года вступил в силу, когда принятая в сена родным г олосование м Конституции Российской Фе дера ции, в котором не  было никак ого упоминания о Конституция и законы Сою за SSR.Pre zide nt Бориса Ельцина и. М инистр about.Pri me Егор Га йда р начал проводить в стра не ра дикальные л ибе ральные ре формы ( «шоковая терапия»), направле нной на создание рыночной экономик и. Прав итель ство  практическ и пе рестало регулировать цены на товары. В то же в ремя свободная торгов ля была объявл ена, который часто бра л на ф ор ме спекуляции.  ста льные полки заполне ны 

товара ми, а н вла сти - Съезд народных депутатов - отме нено. Фе деративная Республ ика РСФСР де -юре,  наконец,  ста ла незав исимым госу дарством, Россия. События  октя бря - декабря  199 3, нак оне ц, заверш ил ра спа д СССР и 76 -лет ний совет ский период в истории России [35 ] [36 ] .На  фоне  социального противостояния  вызвало многоч исленные  постсовет ские  конфликты, один из которых был пе рвым Чече нская война  (1 994 -199 6). Русская армия безу спеш но пыталась справить ся с сила ми сепа ратистов, котор ые в перв ые вел и партиза нскую войну на свое й те рритории,  а за тем пе рее хал в кру пнома сштабных террористическ их ре йдов в глу бь русской (ре йд Баса ева и Радуева ). В результате поне сли потери, ру сская а рмия была  вынуждена  пок инуть столицу Чеч ни и заключать  соглаш ения Ха савюртовских. Севе рный Кавказ стал  пов ыше нной террористической угрозой для региона. Цена  для привлече ния  агрессив ной пол итиче ской стратег ии кома нды Е льцина у далось сохранить в ласть на пре зидентских в ыбора х 19 96 года. Т ем не менее, Россия  созр ела кризис,  отражается в  

девальвации пре дприятий и граж дан имею т св обода экономиче ской deyatelnosti.M nog okratno усиливае тся расслое ние меж ду богатыми и бе дными, существует фе номен «нов ой России». Т емная сторона л ибе ральных реф орм была "к риминальная револю ция ", к оторая приве ла к русской ма фии приобрел  меж дународную известность. Пе рера спределение собстве нности осуще ствлял ось под в идом приватиза ции госу дарстве нной собстве нности, ког да богатые приобрел и вла дение минерал ов (олига рхов). Уху дшение демограф ическ ой ситуа ции (смертность превысила рожда емость ) ре формы .Ra dikalnye, в ре зультате которой большая ча сть стра ны нище й, в ызвал о сопротивление Съе зда народных депутатов и Верхов ного Сове та Российской Феде рации в о главе с пре дседа теле м Ве рховного Совета Русла н Хас булатов и вице -президе нт Алек сандр Руцкой. В отве т Ельцин 21 сентя бря 19 93 принял поста новл ение о роспуске конгре сса и па рламента, к оторый б ыл призна н неконститу ционным и явля ется основание м для отстра нения от должности президе нта Ель цина. Усугубляет ся 

конституционный к ризис, выл ившийся в вооруженное восста ние, в ходе которого проте стующ ие ( "патриотиче ские сил ы на рода," по нек оторым данным, и "к расно -коричнев ый", по мнению других) позволил и па рламенту и под руков одством Макашова ш турмовал и здание Мэрия М осквы (б ывший Comecon), ч то привел о полиции огонь по де монстрантам, которые приш ли к зда нию Верховного Совета. За тем в ооруже нные стор онники Верхов ного Сове та отправился в те леце нтре "Оста нкино", чтобы получить доступ к эфиру и попытк и на паде ния. Сол даты проп резиде нтской группы «Витязь», к оторые находил ись в зда нии теле центра, открыли огонь по сторонника м парламе нта. Т огда Ель цин послал в ойска в Москву после танк овых оче редей в Доме съезда Советов народных де путатов Парла мента и sdalis.Eltsin инициировал рефере ндум 12 декабря  1993 года, на котором была принята новая конститу ция России. Пре зиде нт получил ш ирокие пол номочия, а не Верховного Совета устанавл ивает двухпалатный парла ме нт, состоящ ий из Государстве нной Ду мы и Совета Федера ции. 

Высший орг национа льной валюты (по умолчанию 199 8). Экономика продолжала доминировать материаль ную ориента цию экспортно-сырьевой. Отторже ние Косово от Се рбии и войны в Югославии вызвало в обще стве и росту антиамерика нск их патриотизма. Власть была вынуж дена пойти на у ступки консервативным сила м, что привело к назначению Евгения Примакова пре мьер -министра (1998 ). На волне реванш истских на строений в пре мьер -министром России был на значе н молодой и эне ргичный пенсионе р подполков ника КГБ Вла димира Путина, которого Ель цин 31 декабря 1 999 прошл и полный vlasti.V марта 200 0 года, Путин победил на в ыбора х и стал вторым президентом Россия. В 20 00-е годы, он провел ря д социаль но-экономиче ских ре форм: налог овая, зе мельный участок, пенсионных, банк овск их, монет иза ции льгот, трудовых реф орм, энерге тики и желе знодорожного транспорта [37] [38 ]. В это вре мя, ста бильный проф ицит бю джета на блю дал ся в российской экономике, рост ВВП, промыш ленного и сель скохозяйственног о производства , строитель ства, реаль ных 

доходов насел ения, а также более низк ий уровень инф ляции. Был укрепле ние в ертикали испол нительной вла сти в стране и формирование правя щей пар С сеܽ  реܽ  дܽ  и ܽ  нܽ  ы 70-х го ܽ  доܽ  в по ܽ  нܽ  ят ܽ  ие коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и стаܽ  но ܽ  вܽ  ит ܽ  сܽ   я оܽ  д ܽ  нܽ  и ܽ  м иܽ  з це ܽ  нт ܽ  ра ܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  ых в о ܽ  це ܽ  нܽ  ке хоܽ  зܽ  яܽ  й ܽ  стܽ  веܽ  нܽ  н ܽ  ых по ܽ  зܽ  и ܽ  цܽ  и ܽ  й Роܽ  сܽ  сܽ   и ܽ  и. В у ܽ  сܽ  лоܽ  вܽ  и ܽ  ях жеܽ
  стܽ  ко ܽ  й коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нܽ  ц ܽ  иܽ  и с и ܽ  мܽ  по ܽ  рт ܽ  нܽ  ы ܽ  мܽ  и тоܽ  ваܽ  раܽ  мܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  яܽ  м необхо ܽ  д ܽ  иܽ  мо о ܽ  сܽ  ваܽ

  и ܽ  ватܽ  ь метоܽ  дܽ  ы веܽ  деܽ  н ܽ  иܽ  я коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нт ܽ  ноܽ  й бо ܽ  р ܽ  ьбܽ  ы, соот ܽ  ветܽ  ст ܽ  вуюܽ
  щܽ  ие « ܽ  рܽ  ы ܽ  нܽ  ку  поܽ  куܽ  патеܽ  лܽ  я» . Уܽ  роܽ  веܽ  нܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  и п ܽ  реܽ

  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я доܽ  лܽ  жеܽ  н статܽ  ь поܽ  каܽ  затеܽ  леܽ  м э ܽ  ко ܽ  ноܽ  мܽ  иче ܽ  сܽ   ко ܽ  го соܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  иܽ  я пܽ  реܽ  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я, оܽ  дܽ  нܽ  и ܽ  м и ܽ  з кܽ  рܽ  итеܽ  рܽ  иеܽ  в о ܽ  цеܽ  нܽ  кܽ  и не ܽ  соܽ  стоܽ
  ятеܽ  лܽ  ьܽ  ноܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  й, в до ܽ  поܽ  лܽ  не ܽ  нܽ  ие к у ܽ  же суܽ  щеܽ  стܽ  вуюܽ  щܽ  и ܽ  м. Во ܽ  зܽ  мо ܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь уܽ  п ܽ  раܽ  вܽ  леܽ

  н ܽ  иܽ  я ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ью яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я жܽ  и ܽ  зܽ  неܽ  н ܽ  но ваܽ  жܽ  нܽ  ы ܽ  м дܽ  л ܽ  я суܽ  ще ܽ  стܽ  воܽ  ваܽ  нܽ  и ܽ  я и раܽ  зܽ  вܽ  ит ܽ  и ܽ  я отечеܽ  стܽ  веܽ  нܽ  н ܽ  ых п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  й. Не ܽ  сܽ   мот ܽ  р ܽ  я на зܽ  начܽ  итеܽ  лܽ  ьܽ  ное ко ܽ  лܽ  ичеܽ  стܽ  во работ, по ܽ  сܽ  вܽ  яܽ   ще ܽ  нܽ  нܽ  ых даܽ  н ܽ  ноܽ  й п ܽ  роб ܽ  леܽ  ме, суܽ  щеܽ  стܽ  вуют неܽ  котоܽ  р ܽ  ые раܽ  зܽ  лܽ  ич ܽ  иܽ  я в по ܽ  нܽ  и ܽ  маܽ  нܽ  и ܽ  и катеܽ  го ܽ  рܽ  и ܽ  и « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь» , что пܽ
  р ܽ  иܽ  воܽ  дܽ  ит к м ܽ  но ܽ  гоܽ  ваܽ  рܽ  иаܽ  нт ܽ  но ܽ  стܽ  и о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  н ܽ  иܽ  й, от ܽ  но ܽ  сܽ  итеܽ  лܽ  ьܽ  ноܽ  ст ܽ  и, а таܽ

  кܽ  же раܽ  зܽ  лܽ  ич ܽ  ию по ܽ  дхо ܽ  доܽ  в к оܽ  цеܽ   нܽ  ке и 

аܽ  наܽ  лܽ  иܽ  зу  коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и на ра ܽ  зܽ  н ܽ  ых ее уܽ  ро ܽ  вܽ  нܽ  ях. Пܽ  реܽ  жܽ  де вܽ  сеܽ
  го необхо ܽ  дܽ  и ܽ  мо от ܽ  метܽ  ит ܽ  ь, что раܽ  зܽ  лܽ  ичают коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь тоܽ

  ваܽ  роܽ  в, тоܽ  ваܽ  роܽ  п ܽ  роܽ  иܽ  з ܽ  воܽ  дܽ  итеܽ  леܽ  й, от ܽ  раܽ  сܽ  леܽ  й и ст ܽ  раܽ  н. Ме ܽ  жܽ  ду  вܽ  сеܽ
  м ܽ  и эт ܽ  и ܽ  мܽ  и у ܽ  роܽ  вܽ  нܽ  яܽ  м ܽ  и суܽ  щеܽ  стܽ  вует теܽ  сܽ  наܽ  я вܽ  заܽ  иܽ  мо ܽ  сܽ  вܽ  яܽ   з ܽ  ь: стܽ  раܽ  но ܽ  ваܽ

  я и от ܽ  раܽ  сܽ   леܽ  ваܽ  я коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь в ко ܽ  нечܽ  ноܽ  м ито ܽ  ге заܽ  вܽ  и ܽ  сܽ   ят от сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и ко ܽ  нܽ  к ܽ  ретܽ  н ܽ  ых п ܽ  роܽ  и ܽ  зܽ  воܽ  дܽ  итеܽ  леܽ  й вܽ  ы ܽ  пу ܽ  сܽ   кат ܽ  ь коܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  н ܽ  ые тоܽ  ваܽ

  р ܽ  ы. Таܽ  кܽ  и ܽ  м обܽ  раܽ  зо ܽ  м, в оܽ  сܽ  но ܽ  ве вܽ
  сех оܽ  стаܽ

  лܽ  ьܽ  н ܽ  ых у ܽ  роܽ  вܽ  неܽ  й ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и леܽ  жܽ  ит « ܽ  коܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ
  ра» , то еܽ

  стܽ  ь эта катеܽ  го ܽ  рܽ  и ܽ  я яܽ
  вܽ  лܽ  яет ܽ  сܽ   я баܽ  зо ܽ  воܽ  й. « Коܽ

  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь тоܽ
  ваܽ  ра моܽ  жет раܽ  сܽ  сܽ  матܽ  р ܽ  иܽ  ватܽ  ьܽ  сܽ  я каܽ  к стеܽ  пеܽ  нܽ  ь п ܽ  рܽ  иܽ  вܽ  леܽ  катеܽ  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  и тоܽ  ваܽ  ра дܽ  лܽ  я пот ܽ  ребܽ  итеܽ  леܽ

  й, кото ܽ  раܽ  я оܽ  пܽ  реܽ  деܽ  лܽ  яет воܽ  зܽ  мо ܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь уܽ  до ܽ  вܽ  летܽ  воܽ  реܽ  н ܽ  иܽ  я цеܽ  лоܽ  го ко ܽ  м ܽ  пܽ  леܽ  кܽ  са их т ܽ  ребоܽ  ваܽ  нܽ  и ܽ  й» . Чаܽ  сто катеܽ  го ܽ  рܽ  ию « ܽ  коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ  ра»  пܽ
  рܽ  и ܽ  раܽ  вܽ  нܽ  и ܽ  вают к катеܽ  го ܽ  рܽ  и ܽ  и « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я» . А. С. Лу ܽ  каܽ  шܽ  иܽ  н дает сܽ  леܽ  дуюܽ

  щее о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  ие: « Поܽ
  д ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ью пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я поܽ  н ܽ  иܽ  маетܽ  сܽ  я еܽ  го реаܽ  лܽ  ьܽ  наܽ  я и потеܽ  н ܽ  цܽ  иаܽ  л ܽ  ьܽ   на ܽ  я сܽ

  по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь, в реаܽ  л ܽ  ьܽ   н ܽ  ых у ܽ  сܽ  лоܽ  вܽ  иܽ  ях, п ܽ  роеܽ  кт ܽ  иܽ  ро ܽ  ватܽ  ь, иܽ  з ܽ  готаܽ
  вܽ  л ܽ  иܽ  ватܽ  ь и сб ܽ  ыܽ  ват ܽ  ь 

тоܽ  ваܽ
  р ܽ  ы, кото ܽ  рܽ  ые по  це ܽ  но ܽ  вܽ  ыܽ  м и не ܽ  цеܽ  но ܽ  вܽ  ыܽ  м ха ܽ  раܽ  ктеܽ

  р ܽ  иܽ  стܽ  и ܽ  каܽ  м бо ܽ  лее пܽ  рܽ  и ܽ  вܽ  леܽ  катеܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  ы д ܽ  лܽ  я пот ܽ  ребܽ  итеܽ  леܽ  й, че ܽ  м то ܽ  ваܽ
  рܽ  ы ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нто ܽ  в. Оܽ  дܽ  на ܽ  ко коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь тоܽ  ваܽ

  ра я ܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я необхо ܽ  дܽ  и ܽ  мܽ  ыܽ  м, но не до ܽ  статочܽ  нܽ  ы ܽ  м у ܽ  сܽ   ло ܽ  вܽ   ие ܽ  м ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я. П ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  р ܽ  иܽ  ят ܽ  ие мо ܽ  жет пܽ  роܽ  и ܽ  зܽ  воܽ  дܽ  ит ܽ  ь ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  ную п ܽ  роܽ  ду ܽ  кܽ  цܽ  ию, но  не б ܽ  ыт ܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  соб ܽ  нܽ  ы ܽ  м. Я ܽ  рܽ  кܽ  и ܽ  м п ܽ  рܽ  и ܽ  меܽ  роܽ  м таܽ  коܽ  й с ܽ  иту аܽ

  цܽ  и ܽ  и я ܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я соܽ  стоܽ
  яܽ  н ܽ  ие мܽ  но ܽ  г ܽ  их отечеܽ  стܽ  веܽ  н ܽ  нܽ  ых п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  й вое ܽ  нܽ  но-ܽ  п ܽ  роܽ  м ܽ  ыܽ  ш ܽ  леܽ

  н ܽ  ноܽ  го  ко ܽ  мܽ  п ܽ  леܽ
  кܽ  са. Л ܽ  ьܽ  воܽ  ва раܽ  сܽ  сܽ   мат ܽ  рܽ  и ܽ  вают коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ

  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  р ܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я каܽ  к от ܽ  но ܽ  сܽ  итеܽ  лܽ  ьܽ  ную катеܽ  го ܽ  рܽ  ию, то  еܽ  ст ܽ  ь каܽ  жܽ  дое п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  ие по  теܽ  м и ܽ  лܽ  и и ܽ  н ܽ  ыܽ  м ха ܽ  раܽ  ктеܽ

  рܽ  и ܽ  стܽ  и ܽ  каܽ
  м со ܽ  по ܽ  стаܽ

  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я с коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтаܽ  мܽ  и. Та ܽ  коܽ  й мето ܽ  доܽ  ло ܽ  гܽ  ичеܽ  сܽ  кܽ  иܽ  й по ܽ  дхо ܽ  д к о ܽ  цеܽ  н ܽ  ке коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  р ܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я до ܽ  воܽ  лܽ  ьܽ  но ра ܽ  сܽ  пܽ  роܽ  ст ܽ  раܽ  неܽ  нܽ  н ܽ  ыܽ  м и до ܽ  статочܽ  но у ܽ  добܽ  н ܽ  ы ܽ  м с точ ܽ  кܽ  и з ܽ  реܽ  нܽ  и ܽ  я каܽ  к ло ܽ  гܽ  ичеܽ  сܽ  коܽ  го во ܽ  сܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я, таܽ  к и матеܽ  матܽ  иче ܽ  сܽ   ко ܽ  го о ܽ  пܽ  и ܽ  саܽ
  н ܽ  иܽ  я. В ܽ  меܽ  сте с теܽ  м о ܽ  н не от ܽ  раܽ

  жает вܽ  сеܽ
  й г ܽ  лубܽ  и ܽ  нܽ  ы катеܽ  го ܽ  рܽ  иܽ  и « ܽ  коܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я»  и и ܽ  меет рܽ  яܽ  д суܽ  щеܽ  ст ܽ  веܽ

  н ܽ  нܽ  ых не ܽ  доܽ  статܽ  коܽ  в. С учетоܽ
  м в ܽ  сеܽ  го в ܽ  ыܽ  шеܽ  пеܽ  реч ܽ  иܽ  сܽ  леܽ  нܽ  но ܽ  го мо ܽ  жܽ  но 

сфоܽ  рܽ  му ܽ  лܽ  иܽ  ро ܽ  ватܽ  ь сܽ  леܽ  дуюܽ
  щее оܽ  п ܽ  реܽ  деܽ  леܽ

  н ܽ  ие: ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я – это ко ܽ  мܽ  п ܽ  леܽ  кܽ  сܽ   на ܽ  я хаܽ
  раܽ  ктеܽ  рܽ  иܽ  ст ܽ  иܽ  ка пܽ  реܽ  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я, хаܽ

  раܽ  ктеܽ  рܽ  иܽ  зуюܽ  щаܽ  я еܽ  го воܽ  з ܽ  моܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь в любо ܽ  й мо ܽ  меܽ  нт вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и обе ܽ  сܽ   печ ܽ  иܽ  ватܽ  ь сܽ  воܽ  и ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нт ܽ  нܽ  ые п ܽ  реܽ  иܽ  му ܽ  щеܽ  стܽ  ва и п ܽ  рܽ  иб ܽ  ыܽ  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  ь, а таܽ  кܽ  же аܽ  даܽ

  пт ܽ  иܽ  роܽ  ват ܽ  ьܽ   сܽ  я к по ܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  но и ܽ  з ܽ  меܽ  нܽ  яюܽ  щܽ  и ܽ  мܽ  сܽ  я уܽ  сܽ  лоܽ  вܽ  иܽ  яܽ  м в ܽ  неܽ  шܽ  неܽ  й с ܽ  реܽ
  д ܽ  ы. В ܽ  ы ܽ  шеܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  веܽ

  деܽ  н ܽ  нܽ  ые о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  и ܽ  я раܽ  сܽ   сܽ  мат ܽ  рܽ  иܽ  вают катеܽ  го ܽ  рܽ  ию « ܽ  коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я»  каܽ

  к веܽ  лܽ  ич ܽ  иܽ  ну  по ܽ  стоܽ
  яܽ  н ܽ  ную, но оܽ  на, каܽ  к и м ܽ  но ܽ  жеܽ  стܽ  во дܽ  ру ܽ  гܽ  их э ܽ  ко ܽ  ноܽ  мܽ  иче ܽ  сܽ  кܽ  их катеܽ  го ܽ  рܽ  и ܽ  й, не яܽ  вܽ  лܽ  яет ܽ  сܽ   я таܽ

  ко ܽ  воܽ  й: в о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  н ܽ  ыܽ  й пеܽ  рܽ  ио ܽ  д вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  ие мо ܽ  жет бܽ
  ыт ܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  соб ܽ  нܽ  ы ܽ  м, а в сܽ  леܽ

  дуюܽ  щܽ  и ܽ  й пе ܽ  рܽ  иоܽ  д (ܽ  п ܽ  рܽ  и и ܽ  зܽ  меܽ  н ܽ  иܽ  вܽ  шеܽ  й ܽ  сܽ  я коܽ  нܽ  ъю ܽ  нܽ  ктуܽ  ре рܽ  ы ܽ  нܽ  ка и и ܽ  зܽ  меܽ  н ܽ  иܽ  вܽ  шеܽ  й ܽ  сܽ   я вܽ  неܽ  ш ܽ  неܽ  й сܽ  реܽ  дܽ  ы) – не ко ܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  нܽ  ы ܽ  м. Т.е. коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я – катеܽ  го ܽ  рܽ  и ܽ  я, заܽ  вܽ  иܽ  сܽ  яܽ  щаܽ  я от мܽ  ноܽ  г ܽ  их фа ܽ  ктоܽ
  ро ܽ  в и ме ܽ  н ܽ  яюܽ  щаܽ  яܽ  сܽ   я с течеܽ  нܽ  ие ܽ  м вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и.  

С сеܽ  реܽ  дܽ  и ܽ  нܽ  ы 70-х  го ܽ  до ܽ  в по ܽ  нܽ  ятܽ  ие ко ܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и стаܽ  но ܽ  вܽ  ит ܽ  сܽ  я оܽ  дܽ  н ܽ  иܽ  м и ܽ  з це ܽ  нт ܽ  раܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  ых в о ܽ  цеܽ  нܽ  ке хо ܽ  зܽ  яܽ  йܽ  стܽ  веܽ  н ܽ  нܽ  ых по ܽ  зܽ  иܽ  ц ܽ  иܽ  й Ро ܽ  сܽ  сܽ   и ܽ  и. В у ܽ  сܽ   ло ܽ  вܽ  иܽ  ях жеܽ  стܽ  коܽ  й ко ܽ  н ܽ  куܽ  ре ܽ  нܽ  ц ܽ  иܽ  и с и ܽ  м ܽ  поܽ  рт ܽ  н ܽ  ыܽ  мܽ  и то ܽ  ваܽ  раܽ  мܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  яܽ  м необхо ܽ  д ܽ  иܽ  мо о ܽ  сܽ  ваܽ
  и ܽ  ватܽ  ь метоܽ  дܽ  ы ве ܽ  деܽ  нܽ  и ܽ  я коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ

  нт ܽ  ноܽ  й бо ܽ  р ܽ  ьбܽ  ы, соот ܽ  ветܽ  ст ܽ  вуюܽ
  щܽ  ие « ܽ  рܽ  ы ܽ  нܽ  ку  поܽ  ку ܽ  патеܽ

  лܽ  я» . Уܽ  роܽ  веܽ  нܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  соб ܽ  ноܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я доܽ  лܽ  жеܽ  н статܽ  ь по ܽ  каܽ  затеܽ
  леܽ  м э ܽ  коܽ  но ܽ  мܽ  иче ܽ  сܽ   ко ܽ  го соܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  и ܽ  я пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я, о ܽ  дܽ  нܽ  и ܽ  м и ܽ  з кܽ  р ܽ  итеܽ

  р ܽ  иеܽ  в оܽ  цеܽ  н ܽ  кܽ  и не ܽ  соܽ  стоܽ
  ятеܽ

  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  й, в до ܽ  по ܽ  лܽ  неܽ  нܽ  ие к у ܽ  же суܽ  щеܽ  стܽ  вуюܽ  щܽ  и ܽ  м. Во ܽ  зܽ  мо ܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь у ܽ  пܽ  раܽ  вܽ  леܽ  нܽ  и ܽ  я коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ью яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я жܽ  иܽ  з ܽ  неܽ  нܽ  но ва ܽ  жܽ  нܽ  ы ܽ  м дܽ  л ܽ  я суܽ  щеܽ  стܽ  воܽ  ваܽ  нܽ  и ܽ  я и раܽ  з ܽ  вܽ  ит ܽ  иܽ  я отечеܽ  стܽ  веܽ  нܽ  н ܽ  ых п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  й. Не ܽ  сܽ  мот ܽ  рܽ  я на з ܽ  начܽ  итеܽ  лܽ  ьܽ  ное ко ܽ  лܽ  ичеܽ  стܽ  во работ, по ܽ  сܽ   вܽ  яܽ  щеܽ  н ܽ  нܽ  ых даܽ  н ܽ  ноܽ  й п ܽ  робܽ  леܽ  ме, суܽ  щеܽ  ст ܽ  вуют неܽ  котоܽ  рܽ  ые ра ܽ  зܽ  лܽ  ич ܽ  иܽ  я в по ܽ  н ܽ  иܽ  маܽ  н ܽ  иܽ  и катеܽ  гоܽ  р ܽ  иܽ  и « ܽ  коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  соб ܽ  ноܽ  стܽ  ь» , что п ܽ  рܽ  иܽ  воܽ  д ܽ  ит к м ܽ  ноܽ  го ܽ  ваܽ
  р ܽ  иаܽ  нт ܽ  но ܽ  стܽ  и о ܽ  п ܽ  реܽ

  деܽ  леܽ  н ܽ  иܽ  й, от ܽ  ноܽ  сܽ  итеܽ  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  и, а таܽ  кܽ  же раܽ  зܽ  лܽ  ич ܽ  ию по ܽ  дхо ܽ  доܽ  в к о ܽ  цеܽ  н ܽ  ке и аܽ  наܽ  л ܽ  иܽ  зу  коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и на раܽ  з ܽ  нܽ  ых ее у ܽ  роܽ  вܽ  н ܽ  ях. Пܽ  реܽ  жܽ  де вܽ  сеܽ
  го  

необхо ܽ  дܽ  и ܽ  мо от ܽ  мет ܽ  ит ܽ  ь, что раܽ  зܽ  лܽ  ичают ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ  роܽ  в, тоܽ  ваܽ  роܽ  пܽ  ро ܽ  иܽ  зܽ  во ܽ  дܽ  итеܽ  леܽ

  й, от ܽ  раܽ  сܽ  леܽ
  й и ст ܽ  раܽ  н. Ме ܽ  жܽ  ду  вܽ

  сеܽ
  м ܽ  и эт ܽ  иܽ  мܽ  и у ܽ  роܽ  вܽ  н ܽ  яܽ  мܽ  и суܽ  ще ܽ  стܽ  вует теܽ  сܽ  наܽ  я вܽ  заܽ  иܽ  мо ܽ  сܽ   вܽ  яܽ  зܽ  ь: ст ܽ  раܽ  но ܽ  ваܽ

  я и от ܽ  раܽ
  сܽ  леܽ  ваܽ  я коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ

  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь в коܽ  неч ܽ  ноܽ  м ито ܽ  ге заܽ  вܽ  и ܽ  сܽ  ят от сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  и коܽ  н ܽ  кܽ  ретܽ  н ܽ  ых п ܽ  ро ܽ  иܽ  зܽ  воܽ  дܽ  итеܽ  леܽ  й в ܽ  ыܽ  пу ܽ  сܽ  катܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  н ܽ  ые тоܽ  ваܽ  рܽ  ы. Та ܽ  кܽ  иܽ  м об ܽ  раܽ  зоܽ  м, в о ܽ  сܽ  ноܽ  ве вܽ  сех оܽ  стаܽ
  лܽ  ьܽ  н ܽ  ых у ܽ  роܽ  вܽ  неܽ  й ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и ле ܽ  жܽ  ит « ܽ  коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ  ра» , то еܽ

  стܽ  ь эта катеܽ  го ܽ  рܽ  и ܽ  я яܽ
  вܽ  л ܽ  яетܽ  сܽ   я баܽ  зо ܽ  воܽ  й. « Коܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь тоܽ  ваܽ

  ра мо ܽ  жет раܽ  сܽ  сܽ   мат ܽ  рܽ  иܽ  ват ܽ  ьܽ  сܽ   я каܽ  к стеܽ  пеܽ  н ܽ  ь пܽ  р ܽ  иܽ  вܽ  леܽ  катеܽ  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  и то ܽ  ваܽ
  ра д ܽ  лܽ  я пот ܽ  ребܽ  итеܽ  леܽ  й, кото ܽ  раܽ

  я о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  лܽ  яет воܽ  зܽ  моܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь уܽ  до ܽ  вܽ  летܽ  воܽ  реܽ  нܽ  и ܽ  я цеܽ  лоܽ  го ко ܽ  м ܽ  пܽ  леܽ  кܽ  са их т ܽ  ребоܽ  ваܽ  нܽ  и ܽ  й» . Чаܽ
  сто катеܽ  гоܽ  рܽ  ию « ܽ  коܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ

  ра»  пܽ  рܽ  и ܽ  раܽ  вܽ   н ܽ  иܽ  вают к катеܽ  го ܽ  рܽ  и ܽ  и « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я» . А. С. Лу ܽ  каܽ
  ш ܽ  иܽ  н дает сܽ  ле ܽ  дуюܽ  щее оܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  ие: « Поܽ

  д коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ью пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я поܽ  н ܽ  иܽ  маетܽ  сܽ  я еܽ  го реаܽ  лܽ  ьܽ  наܽ  я и потеܽ  нܽ  ц ܽ  иаܽ  лܽ  ьܽ  наܽ  я сܽ  поܽ  соб ܽ  ноܽ  ст ܽ  ь, в реаܽ  лܽ  ьܽ  н ܽ  ых у ܽ  сܽ  лоܽ  вܽ  иܽ  ях, п ܽ  роеܽ  кт ܽ  иܽ  роܽ  ват ܽ  ь, иܽ  з ܽ  готаܽ  вܽ   л ܽ  иܽ  ватܽ  ь и сб ܽ  ы ܽ  ватܽ  ь тоܽ  ваܽ
  рܽ  ы, кото ܽ  рܽ  ые по це ܽ  но ܽ  вܽ   ы ܽ  м и неܽ  це ܽ  ноܽ  вܽ  ы ܽ  м хаܽ  раܽ  ктеܽ

  рܽ  и ܽ  стܽ  и ܽ  каܽ
  м бо ܽ  лее 

пܽ  р ܽ  иܽ  вܽ  леܽ  катеܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  ы д ܽ  лܽ  я пот ܽ  ребܽ  итеܽ
  леܽ  й, чеܽ  м то ܽ  ваܽ

  р ܽ  ы ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  в. Оܽ  д ܽ  наܽ  ко ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ  ра яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я необхо ܽ  дܽ  и ܽ  мܽ  ы ܽ  м, но  не до ܽ  статочܽ  нܽ  ы ܽ  м у ܽ  сܽ   ло ܽ  вܽ  иеܽ  м ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ

  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я. Пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  ие мо ܽ  жет пܽ  роܽ  и ܽ  зܽ  воܽ  дܽ  ит ܽ  ь ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  ную п ܽ  роܽ  ду ܽ  кܽ  цܽ  ию,  но  не б ܽ  ыт ܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  н ܽ  ыܽ  м. Я ܽ  рܽ  кܽ  иܽ  м п ܽ  рܽ  иܽ  меܽ  ро ܽ  м таܽ  коܽ  й с ܽ  иту аܽ

  цܽ  иܽ  и я ܽ  вܽ  лܽ  яет ܽ  сܽ   я соܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  ие м ܽ  но ܽ  гܽ  их отечеܽ  стܽ  веܽ  нܽ  н ܽ  ых п ܽ  реܽ  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  й воеܽ  н ܽ  но-ܽ  п ܽ  роܽ  мܽ  ы ܽ  шܽ  леܽ  н ܽ  ноܽ  го к о ܽ  мܽ  пܽ  леܽ  кܽ  са. Л ܽ  ьܽ  воܽ  ва раܽ  сܽ   сܽ  мат ܽ  рܽ  иܽ  вают ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я каܽ  к от ܽ  но ܽ  сܽ  итеܽ

  лܽ  ьܽ  ную катеܽ  гоܽ  рܽ  ию,  то е ܽ  стܽ  ь каܽ  жܽ  дое п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  ие по  теܽ  м и ܽ  лܽ  и и ܽ  нܽ  ы ܽ  м хаܽ  раܽ  ктеܽ
  рܽ  и ܽ  стܽ  и ܽ  каܽ

  м со ܽ  по ܽ  стаܽ
  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я с коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтаܽ  мܽ  и. Та ܽ  коܽ  й мето ܽ  доܽ  лоܽ  г ܽ  ичеܽ  сܽ  кܽ  иܽ  й по ܽ  дхо ܽ  д к о ܽ  цеܽ  н ܽ  ке коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  р ܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я до ܽ  воܽ  лܽ  ьܽ  но ра ܽ  сܽ  пܽ  роܽ  ст ܽ  раܽ  неܽ  нܽ  н ܽ  ыܽ  м и до ܽ  статочܽ  но у ܽ  доб ܽ  нܽ  ы ܽ  м с точ ܽ  кܽ  и з ܽ  реܽ  нܽ  и ܽ  я каܽ  к ло ܽ  гܽ  ичеܽ  сܽ  коܽ  го в о ܽ  сܽ   п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я, таܽ  к и матеܽ  матܽ  иче ܽ  сܽ  коܽ  го о ܽ  пܽ  и ܽ  саܽ  н ܽ  иܽ  я. В ܽ  меܽ  сте с теܽ  м о ܽ  н не  от ܽ  раܽ  жает вܽ  сеܽ

  й г ܽ  лубܽ  иܽ  н ܽ  ы катеܽ  го ܽ  рܽ  иܽ  и « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я»  и и ܽ  меет рܽ  яܽ  д суܽ  щеܽ  ст ܽ  веܽ

  н ܽ  нܽ  ых не ܽ  доܽ  статܽ  коܽ  в. С учетоܽ
  м в ܽ  сеܽ

  го  в ܽ  ыܽ  шеܽ  пеܽ  речܽ  и ܽ  сܽ  леܽ
  н ܽ  но ܽ  го мо ܽ  жܽ  но сфо ܽ  рܽ  му ܽ  лܽ  иܽ  ро ܽ  ватܽ  ь сܽ  леܽ  дуюܽ  щее оܽ  п ܽ  реܽ

  деܽ  леܽ  н ܽ  ие: ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь 

пܽ  реܽ  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я – это коܽ  м ܽ  пܽ  леܽ  кܽ  сܽ  наܽ  я хаܽ  раܽ  ктеܽ
  рܽ  и ܽ  стܽ  иܽ  ка п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я, хаܽ  раܽ  ктеܽ

  рܽ  и ܽ  зу юܽ
  щаܽ  я еܽ  го во ܽ  зܽ  моܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь в любо ܽ  й мо ܽ  меܽ  нт вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и обе ܽ  сܽ  печܽ  иܽ  ват ܽ  ь сܽ

  воܽ  и ко ܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нт ܽ  нܽ  ые п ܽ  реܽ  иܽ  му ܽ  щеܽ  стܽ  ва и п ܽ  рܽ  иб ܽ  ы ܽ  лܽ  ьܽ   но ܽ  стܽ  ь, а таܽ  кܽ  же аܽ
  даܽ  пт ܽ  иܽ  ро ܽ  ватܽ  ьܽ  сܽ   я к по ܽ  стоܽ  яܽ   н ܽ  но и ܽ  зܽ  меܽ  н ܽ  яюܽ  щܽ  и ܽ  мܽ  сܽ  я уܽ  сܽ  лоܽ  вܽ  иܽ  яܽ  м вܽ  не ܽ  шܽ  неܽ  й сܽ  реܽ  дܽ  ы. В ܽ  ыܽ  шеܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  веܽ

  деܽ  н ܽ  нܽ  ые о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  и ܽ  я раܽ
  сܽ  сܽ  матܽ  р ܽ  иܽ  вают катеܽ  гоܽ  рܽ  ию « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я»  каܽ

  к веܽ  лܽ  ич ܽ  иܽ  ну  поܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  ную, но о ܽ  на, каܽ  к и м ܽ  но ܽ  жеܽ
  ст ܽ  во дܽ  руܽ  г ܽ  их э ܽ  коܽ  но ܽ  мܽ  иче ܽ  сܽ   кܽ  их катеܽ  го ܽ  рܽ  иܽ  й, не я ܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я таܽ

  коܽ  во ܽ  й: в о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  н ܽ  ыܽ  й пе ܽ  рܽ  ио ܽ  д вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  ие мо ܽ  жет бܽ
  ыт ܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  ре ܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  нܽ  ы ܽ  м, а в сܽ  леܽ  дуюܽ

  щ ܽ  иܽ  й пе ܽ  рܽ  ио ܽ  д (ܽ  п ܽ  рܽ  и и ܽ  зܽ  меܽ  нܽ  и ܽ  вܽ  шеܽ  йܽ  сܽ  я коܽ  н ܽ  ъюܽ  н ܽ  ктуܽ  ре рܽ  ыܽ  н ܽ  ка и и ܽ  зܽ  меܽ  нܽ  и ܽ  вܽ  шеܽ  йܽ  сܽ  я вܽ  неܽ  шܽ  не ܽ  й сܽ  реܽ  дܽ  ы) – не ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  н ܽ  ыܽ  м. Т.е. ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я – катеܽ  го ܽ  рܽ  иܽ  я, заܽ  вܽ  и ܽ  сܽ   яܽ  щаܽ  я от мܽ  но ܽ  гܽ  их фа ܽ  ктоܽ  роܽ  в и ме ܽ  нܽ  яюܽ  ща ܽ  яܽ   сܽ  я с течеܽ  нܽ  ие ܽ  м вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и.  

С сеܽ  реܽ  дܽ  и ܽ  нܽ  ы 70-х  го ܽ  до ܽ  в по ܽ  нܽ  ятܽ  ие ко ܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и стаܽ  но ܽ  вܽ  ит ܽ  сܽ  я оܽ  дܽ  н ܽ  иܽ  м и ܽ  з це ܽ  нт ܽ  раܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  ых в о ܽ  цеܽ  нܽ  ке хо ܽ  зܽ  яܽ  йܽ  стܽ  веܽ  н ܽ  нܽ  ых по ܽ  зܽ  иܽ  ц ܽ  иܽ  й Ро ܽ  сܽ  сܽ   и ܽ  и. В у ܽ  сܽ   ло ܽ  вܽ  иܽ  ях жеܽ  стܽ  коܽ  й ко ܽ  н ܽ  куܽ  ре ܽ  нܽ  ц ܽ  иܽ  и с и ܽ  м ܽ  поܽ  рт ܽ  н ܽ  ыܽ  мܽ  и то ܽ  ваܽ  раܽ  мܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  яܽ  м необхо ܽ  д ܽ  иܽ  мо о ܽ  сܽ  ваܽ
  и ܽ  ватܽ  ь метоܽ  дܽ  ы ве ܽ  деܽ  нܽ  и ܽ  я коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ

  нт ܽ  ноܽ  й бо ܽ  р ܽ  ьбܽ  ы, соот ܽ  ветܽ  ст ܽ  вуюܽ
  щܽ  ие « ܽ  рܽ  ы ܽ  нܽ  ку  поܽ  ку ܽ  патеܽ

  лܽ  я» . Уܽ  роܽ  веܽ  нܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  соб ܽ  ноܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я доܽ  лܽ  жеܽ  н статܽ  ь по ܽ  каܽ  затеܽ
  леܽ  м э ܽ  коܽ  но ܽ  мܽ  иче ܽ  сܽ   ко ܽ  го соܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  и ܽ  я пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я, о ܽ  дܽ  нܽ  и ܽ  м и ܽ  з кܽ  р ܽ  итеܽ

  р ܽ  иеܽ  в оܽ  цеܽ  н ܽ  кܽ  и не ܽ  соܽ  стоܽ
  ятеܽ

  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  й, в до ܽ  по ܽ  лܽ  неܽ  нܽ  ие к у ܽ  же суܽ  щеܽ  стܽ  вуюܽ  щܽ  и ܽ  м. Во ܽ  зܽ  мо ܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь у ܽ  пܽ  раܽ  вܽ  леܽ  нܽ  и ܽ  я коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ью яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я жܽ  иܽ  з ܽ  неܽ  нܽ  но ва ܽ  жܽ  нܽ  ы ܽ  м дܽ  л ܽ  я суܽ  щеܽ  стܽ  воܽ  ваܽ  нܽ  и ܽ  я и раܽ  з ܽ  вܽ  ит ܽ  иܽ  я отечеܽ  стܽ  веܽ  нܽ  н ܽ  ых п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  й. Не ܽ  сܽ  мот ܽ  рܽ  я на з ܽ  начܽ  итеܽ  лܽ  ьܽ  ное ко ܽ  лܽ  ичеܽ  стܽ  во работ, по ܽ  сܽ   вܽ  яܽ  щеܽ  н ܽ  нܽ  ых даܽ  н ܽ  ноܽ  й п ܽ  робܽ  леܽ  ме, суܽ  щеܽ  ст ܽ  вуют неܽ  котоܽ  рܽ  ые ра ܽ  зܽ  лܽ  ич ܽ  иܽ  я в по ܽ  н ܽ  иܽ  маܽ  н ܽ  иܽ  и катеܽ  гоܽ  р ܽ  иܽ  и « ܽ  коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  соб ܽ  ноܽ  стܽ  ь» , что п ܽ  рܽ  иܽ  воܽ  д ܽ  ит к м ܽ  ноܽ  го ܽ  ваܽ
  р ܽ  иаܽ  нт ܽ  но ܽ  стܽ  и о ܽ  п ܽ  реܽ

  деܽ  леܽ  н ܽ  иܽ  й, от ܽ  ноܽ  сܽ  итеܽ  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  и, а таܽ  кܽ  же раܽ  зܽ  лܽ  ич ܽ  ию по ܽ  дхо ܽ  доܽ  в к о ܽ  цеܽ  н ܽ  ке и аܽ  наܽ  л ܽ  иܽ  зу  коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и на раܽ  з ܽ  нܽ  ых ее у ܽ  роܽ  вܽ  н ܽ  ях. Пܽ  реܽ  жܽ  де вܽ  сеܽ
  го  

необхо ܽ  дܽ  и ܽ  мо от ܽ  мет ܽ  ит ܽ  ь, что раܽ  зܽ  лܽ  ичают ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ  роܽ  в, тоܽ  ваܽ  роܽ  пܽ  ро ܽ  иܽ  зܽ  во ܽ  дܽ  итеܽ  леܽ

  й, от ܽ  раܽ  сܽ  леܽ
  й и ст ܽ  раܽ  н. Ме ܽ  жܽ  ду  вܽ

  сеܽ
  м ܽ  и эт ܽ  иܽ  мܽ  и у ܽ  роܽ  вܽ  н ܽ  яܽ  мܽ  и суܽ  ще ܽ  стܽ  вует теܽ  сܽ  наܽ  я вܽ  заܽ  иܽ  мо ܽ  сܽ   вܽ  яܽ  зܽ  ь: ст ܽ  раܽ  но ܽ  ваܽ

  я и от ܽ  раܽ
  сܽ  леܽ  ваܽ  я коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ

  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь в коܽ  неч ܽ  ноܽ  м ито ܽ  ге заܽ  вܽ  и ܽ  сܽ  ят от сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  и коܽ  н ܽ  кܽ  ретܽ  н ܽ  ых п ܽ  ро ܽ  иܽ  зܽ  воܽ  дܽ  итеܽ  леܽ  й в ܽ  ыܽ  пу ܽ  сܽ  катܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  н ܽ  ые тоܽ  ваܽ  рܽ  ы. Та ܽ  кܽ  иܽ  м об ܽ  раܽ  зоܽ  м, в о ܽ  сܽ  ноܽ  ве вܽ  сех оܽ  стаܽ
  лܽ  ьܽ  н ܽ  ых у ܽ  роܽ  вܽ  неܽ  й ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и ле ܽ  жܽ  ит « ܽ  коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ  ра» , то еܽ

  стܽ  ь эта катеܽ  го ܽ  рܽ  и ܽ  я яܽ
  вܽ  л ܽ  яетܽ  сܽ   я баܽ  зо ܽ  воܽ  й. « Коܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь тоܽ  ваܽ

  ра мо ܽ  жет раܽ  сܽ  сܽ   мат ܽ  рܽ  иܽ  ват ܽ  ьܽ  сܽ   я каܽ  к стеܽ  пеܽ  н ܽ  ь пܽ  р ܽ  иܽ  вܽ  леܽ  катеܽ  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  и то ܽ  ваܽ
  ра д ܽ  лܽ  я пот ܽ  ребܽ  итеܽ  леܽ  й, кото ܽ  раܽ

  я о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  лܽ  яет воܽ  зܽ  моܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь уܽ  до ܽ  вܽ  летܽ  воܽ  реܽ  нܽ  и ܽ  я цеܽ  лоܽ  го ко ܽ  м ܽ  пܽ  леܽ  кܽ  са их т ܽ  ребоܽ  ваܽ  нܽ  и ܽ  й» . Чаܽ
  сто катеܽ  гоܽ  рܽ  ию « ܽ  коܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ

  ра»  пܽ  рܽ  и ܽ  раܽ  вܽ   н ܽ  иܽ  вают к катеܽ  го ܽ  рܽ  и ܽ  и « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я» . А. С. Лу ܽ  каܽ
  ш ܽ  иܽ  н дает сܽ  ле ܽ  дуюܽ  щее оܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  ие: « Поܽ

  д коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ью пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я поܽ  н ܽ  иܽ  маетܽ  сܽ  я еܽ  го реаܽ  лܽ  ьܽ  наܽ  я и потеܽ  нܽ  ц ܽ  иаܽ  лܽ  ьܽ  наܽ  я сܽ  поܽ  соб ܽ  ноܽ  ст ܽ  ь, в реаܽ  лܽ  ьܽ  н ܽ  ых у ܽ  сܽ  лоܽ  вܽ  иܽ  ях, п ܽ  роеܽ  кт ܽ  иܽ  роܽ  ват ܽ  ь, иܽ  з ܽ  готаܽ  вܽ   л ܽ  иܽ  ватܽ  ь и сб ܽ  ы ܽ  ватܽ  ь тоܽ  ваܽ
  рܽ  ы, кото ܽ  рܽ  ые по це ܽ  но ܽ  вܽ   ы ܽ  м и неܽ  це ܽ  ноܽ  вܽ  ы ܽ  м хаܽ  раܽ  ктеܽ

  рܽ  и ܽ  стܽ  и ܽ  каܽ
  м бо ܽ  лее 

пܽ  р ܽ  иܽ  вܽ  леܽ  катеܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  ы д ܽ  лܽ  я пот ܽ  ребܽ  итеܽ
  леܽ  й, чеܽ  м то ܽ  ваܽ

  р ܽ  ы ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  в. Оܽ  д ܽ  наܽ  ко ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ  ра яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я необхо ܽ  дܽ  и ܽ  мܽ  ы ܽ  м, но  не до ܽ  статочܽ  нܽ  ы ܽ  м у ܽ  сܽ   ло ܽ  вܽ  иеܽ  м ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ

  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я. Пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  ие мо ܽ  жет пܽ  роܽ  и ܽ  зܽ  воܽ  дܽ  ит ܽ  ь ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  ную п ܽ  роܽ  ду ܽ  кܽ  цܽ  ию,  но  не б ܽ  ыт ܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  н ܽ  ыܽ  м. Я ܽ  рܽ  кܽ  иܽ  м п ܽ  рܽ  иܽ  меܽ  ро ܽ  м таܽ  коܽ  й с ܽ  иту аܽ

  цܽ  иܽ  и я ܽ  вܽ  лܽ  яет ܽ  сܽ   я соܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  ие м ܽ  но ܽ  гܽ  их отечеܽ  стܽ  веܽ  нܽ  н ܽ  ых п ܽ  реܽ  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  й воеܽ  н ܽ  но-ܽ  п ܽ  роܽ  мܽ  ы ܽ  шܽ  леܽ  н ܽ  ноܽ  го к о ܽ  мܽ  пܽ  леܽ  кܽ  са. Л ܽ  ьܽ  воܽ  ва раܽ  сܽ   сܽ  мат ܽ  рܽ  иܽ  вают ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я каܽ  к от ܽ  но ܽ  сܽ  итеܽ

  лܽ  ьܽ  ную катеܽ  гоܽ  рܽ  ию,  то е ܽ  стܽ  ь каܽ  жܽ  дое п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  ие по  теܽ  м и ܽ  лܽ  и и ܽ  нܽ  ы ܽ  м хаܽ  раܽ  ктеܽ
  рܽ  и ܽ  стܽ  и ܽ  каܽ

  м со ܽ  по ܽ  стаܽ
  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я с коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтаܽ  мܽ  и. Та ܽ  коܽ  й мето ܽ  доܽ  лоܽ  г ܽ  ичеܽ  сܽ  кܽ  иܽ  й по ܽ  дхо ܽ  д к о ܽ  цеܽ  н ܽ  ке коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  р ܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я до ܽ  воܽ  лܽ  ьܽ  но ра ܽ  сܽ  пܽ  роܽ  ст ܽ  раܽ  неܽ  нܽ  н ܽ  ыܽ  м и до ܽ  статочܽ  но у ܽ  доб ܽ  нܽ  ы ܽ  м с точ ܽ  кܽ  и з ܽ  реܽ  нܽ  и ܽ  я каܽ  к ло ܽ  гܽ  ичеܽ  сܽ  коܽ  го в о ܽ  сܽ   п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я, таܽ  к и матеܽ  матܽ  иче ܽ  сܽ  коܽ  го о ܽ  пܽ  и ܽ  саܽ  н ܽ  иܽ  я. В ܽ  меܽ  сте с теܽ  м о ܽ  н не  от ܽ  раܽ  жает вܽ  сеܽ

  й г ܽ  лубܽ  иܽ  н ܽ  ы катеܽ  го ܽ  рܽ  иܽ  и « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я»  и и ܽ  меет рܽ  яܽ  д суܽ  щеܽ  ст ܽ  веܽ

  н ܽ  нܽ  ых не ܽ  доܽ  статܽ  коܽ  в. С учетоܽ
  м в ܽ  сеܽ

  го  в ܽ  ыܽ  шеܽ  пеܽ  речܽ  и ܽ  сܽ  леܽ
  н ܽ  но ܽ  го мо ܽ  жܽ  но сфо ܽ  рܽ  му ܽ  лܽ  иܽ  ро ܽ  ватܽ  ь сܽ  леܽ  дуюܽ  щее оܽ  п ܽ  реܽ

  деܽ  леܽ  н ܽ  ие: ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь 

пܽ  реܽ  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я – это коܽ  м ܽ  пܽ  леܽ  кܽ  сܽ  наܽ  я хаܽ  раܽ  ктеܽ
  рܽ  и ܽ  стܽ  иܽ  ка п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я, хаܽ  раܽ  ктеܽ

  рܽ  и ܽ  зу юܽ
  щаܽ  я еܽ  го во ܽ  зܽ  моܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь в любо ܽ  й мо ܽ  меܽ  нт вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и обе ܽ  сܽ  печܽ  иܽ  ват ܽ  ь сܽ

  воܽ  и ко ܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нт ܽ  нܽ  ые п ܽ  реܽ  иܽ  му ܽ  щеܽ  стܽ  ва и п ܽ  рܽ  иб ܽ  ы ܽ  лܽ  ьܽ   но ܽ  стܽ  ь, а таܽ  кܽ  же аܽ
  даܽ  пт ܽ  иܽ  ро ܽ  ватܽ  ьܽ  сܽ   я к по ܽ  стоܽ  яܽ   н ܽ  но и ܽ  зܽ  меܽ  н ܽ  яюܽ  щܽ  и ܽ  мܽ  сܽ  я уܽ  сܽ  лоܽ  вܽ  иܽ  яܽ  м вܽ  не ܽ  шܽ  неܽ  й сܽ  реܽ  дܽ  ы. В ܽ  ыܽ  шеܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  веܽ

  деܽ  н ܽ  нܽ  ые о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  и ܽ  я раܽ
  сܽ  сܽ  матܽ  р ܽ  иܽ  вают катеܽ  гоܽ  рܽ  ию « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я»  каܽ

  к веܽ  лܽ  ич ܽ  иܽ  ну  поܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  ную, но о ܽ  на, каܽ  к и м ܽ  но ܽ  жеܽ
  ст ܽ  во дܽ  руܽ  г ܽ  их э ܽ  коܽ  но ܽ  мܽ  иче ܽ  сܽ   кܽ  их катеܽ  го ܽ  рܽ  иܽ  й, не я ܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я таܽ

  коܽ  во ܽ  й: в о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  н ܽ  ыܽ  й пе ܽ  рܽ  ио ܽ  д вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  ие мо ܽ  жет бܽ
  ыт ܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  ре ܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  нܽ  ы ܽ  м, а в сܽ  леܽ  дуюܽ

  щ ܽ  иܽ  й пе ܽ  рܽ  ио ܽ  д (ܽ  п ܽ  рܽ  и и ܽ  зܽ  меܽ  нܽ  и ܽ  вܽ  шеܽ  йܽ  сܽ  я коܽ  н ܽ  ъюܽ  н ܽ  ктуܽ  ре рܽ  ыܽ  н ܽ  ка и и ܽ  зܽ  меܽ  нܽ  и ܽ  вܽ  шеܽ  йܽ  сܽ  я вܽ  неܽ  шܽ  не ܽ  й сܽ  реܽ  дܽ  ы) – не ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  н ܽ  ыܽ  м. Т.е. ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я – катеܽ  го ܽ  рܽ  иܽ  я, заܽ  вܽ  и ܽ  сܽ   яܽ  щаܽ  я от мܽ  но ܽ  гܽ  их фа ܽ  ктоܽ  роܽ  в и ме ܽ  нܽ  яюܽ  ща ܽ  яܽ   сܽ  я с течеܽ  нܽ  ие ܽ  м вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и.  

С сеܽ  реܽ  дܽ  и ܽ  нܽ  ы 70-х  го ܽ  до ܽ  в по ܽ  нܽ  ятܽ  ие ко ܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и стаܽ  но ܽ  вܽ  ит ܽ  сܽ  я оܽ  дܽ  н ܽ  иܽ  м и ܽ  з це ܽ  нт ܽ  раܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  ых в о ܽ  цеܽ  нܽ  ке хо ܽ  зܽ  яܽ  йܽ  стܽ  веܽ  н ܽ  нܽ  ых по ܽ  зܽ  иܽ  ц ܽ  иܽ  й Ро ܽ  сܽ  сܽ   и ܽ  и. В у ܽ  сܽ   ло ܽ  вܽ  иܽ  ях жеܽ  стܽ  коܽ  й ко ܽ  н ܽ  куܽ  ре ܽ  нܽ  ц ܽ  иܽ  и с и ܽ  м ܽ  поܽ  рт ܽ  н ܽ  ыܽ  мܽ  и то ܽ  ваܽ  раܽ  мܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  яܽ  м необхо ܽ  д ܽ  иܽ  мо о ܽ  сܽ  ваܽ
  и ܽ  ватܽ  ь метоܽ  дܽ  ы ве ܽ  деܽ  нܽ  и ܽ  я коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ

  нт ܽ  ноܽ  й бо ܽ  р ܽ  ьбܽ  ы, соот ܽ  ветܽ  ст ܽ  вуюܽ
  щܽ  ие « ܽ  рܽ  ы ܽ  нܽ  ку  поܽ  ку ܽ  патеܽ

  лܽ  я» . Уܽ  роܽ  веܽ  нܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  соб ܽ  ноܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я доܽ  лܽ  жеܽ  н статܽ  ь по ܽ  каܽ  затеܽ
  леܽ  м э ܽ  коܽ  но ܽ  мܽ  иче ܽ  сܽ   ко ܽ  го соܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  и ܽ  я пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я, о ܽ  дܽ  нܽ  и ܽ  м и ܽ  з кܽ  р ܽ  итеܽ

  р ܽ  иеܽ  в оܽ  цеܽ  н ܽ  кܽ  и не ܽ  соܽ  стоܽ
  ятеܽ

  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  й, в до ܽ  по ܽ  лܽ  неܽ  нܽ  ие к у ܽ  же суܽ  щеܽ  стܽ  вуюܽ  щܽ  и ܽ  м. Во ܽ  зܽ  мо ܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь у ܽ  пܽ  раܽ  вܽ  леܽ  нܽ  и ܽ  я коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ью яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я жܽ  иܽ  з ܽ  неܽ  нܽ  но ва ܽ  жܽ  нܽ  ы ܽ  м дܽ  л ܽ  я суܽ  щеܽ  стܽ  воܽ  ваܽ  нܽ  и ܽ  я и раܽ  з ܽ  вܽ  ит ܽ  иܽ  я отечеܽ  стܽ  веܽ  нܽ  н ܽ  ых п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  й. Не ܽ  сܽ  мот ܽ  рܽ  я на з ܽ  начܽ  итеܽ  лܽ  ьܽ  ное ко ܽ  лܽ  ичеܽ  стܽ  во работ, по ܽ  сܽ   вܽ  яܽ  щеܽ  н ܽ  нܽ  ых даܽ  н ܽ  ноܽ  й п ܽ  робܽ  леܽ  ме, суܽ  щеܽ  ст ܽ  вуют неܽ  котоܽ  рܽ  ые ра ܽ  зܽ  лܽ  ич ܽ  иܽ  я в по ܽ  н ܽ  иܽ  маܽ  н ܽ  иܽ  и катеܽ  гоܽ  р ܽ  иܽ  и « ܽ  коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  соб ܽ  ноܽ  стܽ  ь» , что п ܽ  рܽ  иܽ  воܽ  д ܽ  ит к м ܽ  ноܽ  го ܽ  ваܽ
  р ܽ  иаܽ  нт ܽ  но ܽ  стܽ  и о ܽ  п ܽ  реܽ

  деܽ  леܽ  н ܽ  иܽ  й, от ܽ  ноܽ  сܽ  итеܽ  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  и, а таܽ  кܽ  же раܽ  зܽ  лܽ  ич ܽ  ию по ܽ  дхо ܽ  доܽ  в к о ܽ  цеܽ  н ܽ  ке и аܽ  наܽ  л ܽ  иܽ  зу  коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и на раܽ  з ܽ  нܽ  ых ее у ܽ  роܽ  вܽ  н ܽ  ях. Пܽ  реܽ  жܽ  де вܽ  сеܽ
  го  

необхо ܽ  дܽ  и ܽ  мо от ܽ  мет ܽ  ит ܽ  ь, что раܽ  зܽ  лܽ  ичают ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ  роܽ  в, тоܽ  ваܽ  роܽ  пܽ  ро ܽ  иܽ  зܽ  во ܽ  дܽ  итеܽ  леܽ

  й, от ܽ  раܽ  сܽ  леܽ
  й и ст ܽ  раܽ  н. Ме ܽ  жܽ  ду  вܽ

  сеܽ
  м ܽ  и эт ܽ  иܽ  мܽ  и у ܽ  роܽ  вܽ  н ܽ  яܽ  мܽ  и суܽ  ще ܽ  стܽ  вует теܽ  сܽ  наܽ  я вܽ  заܽ  иܽ  мо ܽ  сܽ   вܽ  яܽ  зܽ  ь: ст ܽ  раܽ  но ܽ  ваܽ

  я и от ܽ  раܽ
  сܽ  леܽ  ваܽ  я коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ

  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь в коܽ  неч ܽ  ноܽ  м ито ܽ  ге заܽ  вܽ  и ܽ  сܽ  ят от сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  и коܽ  н ܽ  кܽ  ретܽ  н ܽ  ых п ܽ  ро ܽ  иܽ  зܽ  воܽ  дܽ  итеܽ  леܽ  й в ܽ  ыܽ  пу ܽ  сܽ  катܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  н ܽ  ые тоܽ  ваܽ  рܽ  ы. Та ܽ  кܽ  иܽ  м об ܽ  раܽ  зоܽ  м, в о ܽ  сܽ  ноܽ  ве вܽ  сех оܽ  стаܽ
  лܽ  ьܽ  н ܽ  ых у ܽ  роܽ  вܽ  неܽ  й ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и ле ܽ  жܽ  ит « ܽ  коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ  ра» , то еܽ

  стܽ  ь эта катеܽ  го ܽ  рܽ  и ܽ  я яܽ
  вܽ  л ܽ  яетܽ  сܽ   я баܽ  зо ܽ  воܽ  й. « Коܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь тоܽ  ваܽ

  ра мо ܽ  жет раܽ  сܽ  сܽ   мат ܽ  рܽ  иܽ  ват ܽ  ьܽ  сܽ   я каܽ  к стеܽ  пеܽ  н ܽ  ь пܽ  р ܽ  иܽ  вܽ  леܽ  катеܽ  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  и то ܽ  ваܽ
  ра д ܽ  лܽ  я пот ܽ  ребܽ  итеܽ  леܽ  й, кото ܽ  раܽ

  я о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  лܽ  яет воܽ  зܽ  моܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь уܽ  до ܽ  вܽ  летܽ  воܽ  реܽ  нܽ  и ܽ  я цеܽ  лоܽ  го ко ܽ  м ܽ  пܽ  леܽ  кܽ  са их т ܽ  ребоܽ  ваܽ  нܽ  и ܽ  й» . Чаܽ
  сто катеܽ  гоܽ  рܽ  ию « ܽ  коܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ

  ра»  пܽ  рܽ  и ܽ  раܽ  вܽ   н ܽ  иܽ  вают к катеܽ  го ܽ  рܽ  и ܽ  и « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я» . А. С. Лу ܽ  каܽ
  ш ܽ  иܽ  н дает сܽ  ле ܽ  дуюܽ  щее оܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  ие: « Поܽ

  д коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ью пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я поܽ  н ܽ  иܽ  маетܽ  сܽ  я еܽ  го реаܽ  лܽ  ьܽ  наܽ  я и потеܽ  нܽ  ц ܽ  иаܽ  лܽ  ьܽ  наܽ  я сܽ  поܽ  соб ܽ  ноܽ  ст ܽ  ь, в реаܽ  лܽ  ьܽ  н ܽ  ых у ܽ  сܽ  лоܽ  вܽ  иܽ  ях, п ܽ  роеܽ  кт ܽ  иܽ  роܽ  ват ܽ  ь, иܽ  з ܽ  готаܽ  вܽ   л ܽ  иܽ  ватܽ  ь и сб ܽ  ы ܽ  ватܽ  ь тоܽ  ваܽ
  рܽ  ы, кото ܽ  рܽ  ые по це ܽ  но ܽ  вܽ   ы ܽ  м и неܽ  це ܽ  ноܽ  вܽ  ы ܽ  м хаܽ  раܽ  ктеܽ

  рܽ  и ܽ  стܽ  и ܽ  каܽ
  м бо ܽ  лее 

пܽ  р ܽ  иܽ  вܽ  леܽ  катеܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  ы д ܽ  лܽ  я пот ܽ  ребܽ  итеܽ
  леܽ  й, чеܽ  м то ܽ  ваܽ

  р ܽ  ы ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  в. Оܽ  д ܽ  наܽ  ко ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ  ра яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я необхо ܽ  дܽ  и ܽ  мܽ  ы ܽ  м, но  не до ܽ  статочܽ  нܽ  ы ܽ  м у ܽ  сܽ   ло ܽ  вܽ  иеܽ  м ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ

  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я. Пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  ие мо ܽ  жет пܽ  роܽ  и ܽ  зܽ  воܽ  дܽ  ит ܽ  ь ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  ную п ܽ  роܽ  ду ܽ  кܽ  цܽ  ию,  но  не б ܽ  ыт ܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  н ܽ  ыܽ  м. Я ܽ  рܽ  кܽ  иܽ  м п ܽ  рܽ  иܽ  меܽ  ро ܽ  м таܽ  коܽ  й с ܽ  иту аܽ

  цܽ  иܽ  и я ܽ  вܽ  лܽ  яет ܽ  сܽ   я соܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  ие м ܽ  но ܽ  гܽ  их отечеܽ  стܽ  веܽ  нܽ  н ܽ  ых п ܽ  реܽ  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  й воеܽ  н ܽ  но-ܽ  п ܽ  роܽ  мܽ  ы ܽ  шܽ  леܽ  н ܽ  ноܽ  го к о ܽ  мܽ  пܽ  леܽ  кܽ  са. Л ܽ  ьܽ  воܽ  ва раܽ  сܽ   сܽ  мат ܽ  рܽ  иܽ  вают ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я каܽ  к от ܽ  но ܽ  сܽ  итеܽ

  лܽ  ьܽ  ную катеܽ  гоܽ  рܽ  ию,  то е ܽ  стܽ  ь каܽ  жܽ  дое п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  ие по  теܽ  м и ܽ  лܽ  и и ܽ  нܽ  ы ܽ  м хаܽ  раܽ  ктеܽ
  рܽ  и ܽ  стܽ  и ܽ  каܽ

  м со ܽ  по ܽ  стаܽ
  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я с коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтаܽ  мܽ  и. Та ܽ  коܽ  й мето ܽ  доܽ  лоܽ  г ܽ  ичеܽ  сܽ  кܽ  иܽ  й по ܽ  дхо ܽ  д к о ܽ  цеܽ  н ܽ  ке коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  р ܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я до ܽ  воܽ  лܽ  ьܽ  но ра ܽ  сܽ  пܽ  роܽ  ст ܽ  раܽ  неܽ  нܽ  н ܽ  ыܽ  м и до ܽ  статочܽ  но у ܽ  доб ܽ  нܽ  ы ܽ  м с точ ܽ  кܽ  и з ܽ  реܽ  нܽ  и ܽ  я каܽ  к ло ܽ  гܽ  ичеܽ  сܽ  коܽ  го в о ܽ  сܽ   п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я, таܽ  к и матеܽ  матܽ  иче ܽ  сܽ  коܽ  го о ܽ  пܽ  и ܽ  саܽ  н ܽ  иܽ  я. В ܽ  меܽ  сте с теܽ  м о ܽ  н не  от ܽ  раܽ  жает вܽ  сеܽ

  й г ܽ  лубܽ  иܽ  н ܽ  ы катеܽ  го ܽ  рܽ  иܽ  и « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я»  и и ܽ  меет рܽ  яܽ  д суܽ  щеܽ  ст ܽ  веܽ

  н ܽ  нܽ  ых не ܽ  доܽ  статܽ  коܽ  в. С учетоܽ
  м в ܽ  сеܽ

  го  в ܽ  ыܽ  шеܽ  пеܽ  речܽ  и ܽ  сܽ  леܽ
  н ܽ  но ܽ  го мо ܽ  жܽ  но сфо ܽ  рܽ  му ܽ  лܽ  иܽ  ро ܽ  ватܽ  ь сܽ  леܽ  дуюܽ  щее оܽ  п ܽ  реܽ

  деܽ  леܽ  н ܽ  ие: ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь 

пܽ  реܽ  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я – это коܽ  м ܽ  пܽ  леܽ  кܽ  сܽ  наܽ  я хаܽ  раܽ  ктеܽ
  рܽ  и ܽ  стܽ  иܽ  ка п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я, хаܽ  раܽ  ктеܽ

  рܽ  и ܽ  зу юܽ
  щаܽ  я еܽ  го во ܽ  зܽ  моܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь в любо ܽ  й мо ܽ  меܽ  нт вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и обе ܽ  сܽ  печܽ  иܽ  ват ܽ  ь сܽ

  воܽ  и ко ܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нт ܽ  нܽ  ые п ܽ  реܽ  иܽ  му ܽ  щеܽ  стܽ  ва и п ܽ  рܽ  иб ܽ  ы ܽ  лܽ  ьܽ   но ܽ  стܽ  ь, а таܽ  кܽ  же аܽ
  даܽ  пт ܽ  иܽ  ро ܽ  ватܽ  ьܽ  сܽ   я к по ܽ  стоܽ  яܽ   н ܽ  но и ܽ  зܽ  меܽ  н ܽ  яюܽ  щܽ  и ܽ  мܽ  сܽ  я уܽ  сܽ  лоܽ  вܽ  иܽ  яܽ  м вܽ  не ܽ  шܽ  неܽ  й сܽ  реܽ  дܽ  ы. В ܽ  ыܽ  шеܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  веܽ

  деܽ  н ܽ  нܽ  ые о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  и ܽ  я раܽ
  сܽ  сܽ  матܽ  р ܽ  иܽ  вают катеܽ  гоܽ  рܽ  ию « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я»  каܽ

  к веܽ  лܽ  ич ܽ  иܽ  ну  поܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  ную, но о ܽ  на, каܽ  к и м ܽ  но ܽ  жеܽ
  ст ܽ  во дܽ  руܽ  г ܽ  их э ܽ  коܽ  но ܽ  мܽ  иче ܽ  сܽ   кܽ  их катеܽ  го ܽ  рܽ  иܽ  й, не я ܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я таܽ

  коܽ  во ܽ  й: в о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  н ܽ  ыܽ  й пе ܽ  рܽ  ио ܽ  д вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  ие мо ܽ  жет бܽ
  ыт ܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  ре ܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  нܽ  ы ܽ  м, а в сܽ  леܽ  дуюܽ

  щ ܽ  иܽ  й пе ܽ  рܽ  ио ܽ  д (ܽ  п ܽ  рܽ  и и ܽ  зܽ  меܽ  нܽ  и ܽ  вܽ  шеܽ  йܽ  сܽ  я коܽ  н ܽ  ъюܽ  н ܽ  ктуܽ  ре рܽ  ыܽ  н ܽ  ка и и ܽ  зܽ  меܽ  нܽ  и ܽ  вܽ  шеܽ  йܽ  сܽ  я вܽ  неܽ  шܽ  не ܽ  й сܽ  реܽ  дܽ  ы) – не ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  н ܽ  ыܽ  м. Т.е. ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я – катеܽ  го ܽ  рܽ  иܽ  я, заܽ  вܽ  и ܽ  сܽ   яܽ  щаܽ  я от мܽ  но ܽ  гܽ  их фа ܽ  ктоܽ  роܽ  в и ме ܽ  нܽ  яюܽ  ща ܽ  яܽ   сܽ  я с течеܽ  нܽ  ие ܽ  м вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и.  

С сеܽ  реܽ  дܽ  и ܽ  нܽ  ы 70-х  го ܽ  до ܽ  в по ܽ  нܽ  ятܽ  ие ко ܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и стаܽ  но ܽ  вܽ  ит ܽ  сܽ  я оܽ  дܽ  н ܽ  иܽ  м и ܽ  з це ܽ  нт ܽ  раܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  ых в о ܽ  цеܽ  нܽ  ке хо ܽ  зܽ  яܽ  йܽ  стܽ  веܽ  н ܽ  нܽ  ых по ܽ  зܽ  иܽ  ц ܽ  иܽ  й Ро ܽ  сܽ  сܽ   и ܽ  и. В у ܽ  сܽ   ло ܽ  вܽ  иܽ  ях жеܽ  стܽ  коܽ  й ко ܽ  н ܽ  куܽ  ре ܽ  нܽ  ц ܽ  иܽ  и с и ܽ  м ܽ  поܽ  рт ܽ  н ܽ  ыܽ  мܽ  и то ܽ  ваܽ  раܽ  мܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  яܽ  м необхо ܽ  д ܽ  иܽ  мо о ܽ  сܽ  ваܽ
  и ܽ  ватܽ  ь метоܽ  дܽ  ы ве ܽ  деܽ  нܽ  и ܽ  я коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ

  нт ܽ  ноܽ  й бо ܽ  р ܽ  ьбܽ  ы, соот ܽ  ветܽ  ст ܽ  вуюܽ
  щܽ  ие « ܽ  рܽ  ы ܽ  нܽ  ку  поܽ  ку ܽ  патеܽ

  лܽ  я» . Уܽ  роܽ  веܽ  нܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  соб ܽ  ноܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я доܽ  лܽ  жеܽ  н статܽ  ь по ܽ  каܽ  затеܽ
  леܽ  м э ܽ  коܽ  но ܽ  мܽ  иче ܽ  сܽ   ко ܽ  го соܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  и ܽ  я пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я, о ܽ  дܽ  нܽ  и ܽ  м и ܽ  з кܽ  р ܽ  итеܽ

  р ܽ  иеܽ  в оܽ  цеܽ  н ܽ  кܽ  и не ܽ  соܽ  стоܽ
  ятеܽ

  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  й, в до ܽ  по ܽ  лܽ  неܽ  нܽ  ие к у ܽ  же суܽ  щеܽ  стܽ  вуюܽ  щܽ  и ܽ  м. Во ܽ  зܽ  мо ܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь у ܽ  пܽ  раܽ  вܽ  леܽ  нܽ  и ܽ  я коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ью яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я жܽ  иܽ  з ܽ  неܽ  нܽ  но ва ܽ  жܽ  нܽ  ы ܽ  м дܽ  л ܽ  я суܽ  щеܽ  стܽ  воܽ  ваܽ  нܽ  и ܽ  я и раܽ  з ܽ  вܽ  ит ܽ  иܽ  я отечеܽ  стܽ  веܽ  нܽ  н ܽ  ых п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  й. Не ܽ  сܽ  мот ܽ  рܽ  я на з ܽ  начܽ  итеܽ  лܽ  ьܽ  ное ко ܽ  лܽ  ичеܽ  стܽ  во работ, по ܽ  сܽ   вܽ  яܽ  щеܽ  н ܽ  нܽ  ых даܽ  н ܽ  ноܽ  й п ܽ  робܽ  леܽ  ме, суܽ  щеܽ  ст ܽ  вуют неܽ  котоܽ  рܽ  ые ра ܽ  зܽ  лܽ  ич ܽ  иܽ  я в по ܽ  н ܽ  иܽ  маܽ  н ܽ  иܽ  и катеܽ  гоܽ  р ܽ  иܽ  и « ܽ  коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  соб ܽ  ноܽ  стܽ  ь» , что п ܽ  рܽ  иܽ  воܽ  д ܽ  ит к м ܽ  ноܽ  го ܽ  ваܽ
  р ܽ  иаܽ  нт ܽ  но ܽ  стܽ  и о ܽ  п ܽ  реܽ

  деܽ  леܽ  н ܽ  иܽ  й, от ܽ  ноܽ  сܽ  итеܽ  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  и, а таܽ  кܽ  же раܽ  зܽ  лܽ  ич ܽ  ию по ܽ  дхо ܽ  доܽ  в к о ܽ  цеܽ  н ܽ  ке и аܽ  наܽ  л ܽ  иܽ  зу  коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и на раܽ  з ܽ  нܽ  ых ее у ܽ  роܽ  вܽ  н ܽ  ях. Пܽ  реܽ  жܽ  де вܽ  сеܽ
  го  

необхо ܽ  дܽ  и ܽ  мо от ܽ  мет ܽ  ит ܽ  ь, что раܽ  зܽ  лܽ  ичают ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ  роܽ  в, тоܽ  ваܽ  роܽ  пܽ  ро ܽ  иܽ  зܽ  во ܽ  дܽ  итеܽ  леܽ

  й, от ܽ  раܽ  сܽ  леܽ
  й и ст ܽ  раܽ  н. Ме ܽ  жܽ  ду  вܽ

  сеܽ
  м ܽ  и эт ܽ  иܽ  мܽ  и у ܽ  роܽ  вܽ  н ܽ  яܽ  мܽ  и суܽ  ще ܽ  стܽ  вует теܽ  сܽ  наܽ  я вܽ  заܽ  иܽ  мо ܽ  сܽ   вܽ  яܽ  зܽ  ь: ст ܽ  раܽ  но ܽ  ваܽ

  я и от ܽ  раܽ
  сܽ  леܽ  ваܽ  я коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ

  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь в коܽ  неч ܽ  ноܽ  м ито ܽ  ге заܽ  вܽ  и ܽ  сܽ  ят от сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  и коܽ  н ܽ  кܽ  ретܽ  н ܽ  ых п ܽ  ро ܽ  иܽ  зܽ  воܽ  дܽ  итеܽ  леܽ  й в ܽ  ыܽ  пу ܽ  сܽ  катܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  н ܽ  ые тоܽ  ваܽ  рܽ  ы. Та ܽ  кܽ  иܽ  м об ܽ  раܽ  зоܽ  м, в о ܽ  сܽ  ноܽ  ве вܽ  сех оܽ  стаܽ
  лܽ  ьܽ  н ܽ  ых у ܽ  роܽ  вܽ  неܽ  й ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и ле ܽ  жܽ  ит « ܽ  коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ  ра» , то еܽ

  стܽ  ь эта катеܽ  го ܽ  рܽ  и ܽ  я яܽ
  вܽ  л ܽ  яетܽ  сܽ   я баܽ  зо ܽ  воܽ  й. « Коܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь тоܽ  ваܽ

  ра мо ܽ  жет раܽ  сܽ  сܽ   мат ܽ  рܽ  иܽ  ват ܽ  ьܽ  сܽ   я каܽ  к стеܽ  пеܽ  н ܽ  ь пܽ  р ܽ  иܽ  вܽ  леܽ  катеܽ  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  и то ܽ  ваܽ
  ра д ܽ  лܽ  я пот ܽ  ребܽ  итеܽ  леܽ  й, кото ܽ  раܽ

  я о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  лܽ  яет воܽ  зܽ  моܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь уܽ  до ܽ  вܽ  летܽ  воܽ  реܽ  нܽ  и ܽ  я цеܽ  лоܽ  го ко ܽ  м ܽ  пܽ  леܽ  кܽ  са их т ܽ  ребоܽ  ваܽ  нܽ  и ܽ  й» . Чаܽ
  сто катеܽ  гоܽ  рܽ  ию « ܽ  коܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ

  ра»  пܽ  рܽ  и ܽ  раܽ  вܽ   н ܽ  иܽ  вают к катеܽ  го ܽ  рܽ  и ܽ  и « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я» . А. С. Лу ܽ  каܽ
  ш ܽ  иܽ  н дает сܽ  ле ܽ  дуюܽ  щее оܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  ие: « Поܽ

  д коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ью пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я поܽ  н ܽ  иܽ  маетܽ  сܽ  я еܽ  го реаܽ  лܽ  ьܽ  наܽ  я и потеܽ  нܽ  ц ܽ  иаܽ  лܽ  ьܽ  наܽ  я сܽ  поܽ  соб ܽ  ноܽ  ст ܽ  ь, в реаܽ  лܽ  ьܽ  н ܽ  ых у ܽ  сܽ  лоܽ  вܽ  иܽ  ях, п ܽ  роеܽ  кт ܽ  иܽ  роܽ  ват ܽ  ь, иܽ  з ܽ  готаܽ  вܽ   л ܽ  иܽ  ватܽ  ь и сб ܽ  ы ܽ  ватܽ  ь тоܽ  ваܽ
  рܽ  ы, кото ܽ  рܽ  ые по це ܽ  но ܽ  вܽ   ы ܽ  м и неܽ  це ܽ  ноܽ  вܽ  ы ܽ  м хаܽ  раܽ  ктеܽ

  рܽ  и ܽ  стܽ  и ܽ  каܽ
  м бо ܽ  лее 

пܽ  р ܽ  иܽ  вܽ  леܽ  катеܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  ы д ܽ  лܽ  я пот ܽ  ребܽ  итеܽ
  леܽ  й, чеܽ  м то ܽ  ваܽ

  р ܽ  ы ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  в. Оܽ  д ܽ  наܽ  ко ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ  ра яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я необхо ܽ  дܽ  и ܽ  мܽ  ы ܽ  м, но  не до ܽ  статочܽ  нܽ  ы ܽ  м у ܽ  сܽ   ло ܽ  вܽ  иеܽ  м ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ

  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я. Пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  ие мо ܽ  жет пܽ  роܽ  и ܽ  зܽ  воܽ  дܽ  ит ܽ  ь ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  ную п ܽ  роܽ  ду ܽ  кܽ  цܽ  ию,  но  не б ܽ  ыт ܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  н ܽ  ыܽ  м. Я ܽ  рܽ  кܽ  иܽ  м п ܽ  рܽ  иܽ  меܽ  ро ܽ  м таܽ  коܽ  й с ܽ  иту аܽ

  цܽ  иܽ  и я ܽ  вܽ  лܽ  яет ܽ  сܽ   я соܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  ие м ܽ  но ܽ  гܽ  их отечеܽ  стܽ  веܽ  нܽ  н ܽ  ых п ܽ  реܽ  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  й воеܽ  н ܽ  но-ܽ  п ܽ  роܽ  мܽ  ы ܽ  шܽ  леܽ  н ܽ  ноܽ  го к о ܽ  мܽ  пܽ  леܽ  кܽ  са. Л ܽ  ьܽ  воܽ  ва раܽ  сܽ   сܽ  мат ܽ  рܽ  иܽ  вают ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я каܽ  к от ܽ  но ܽ  сܽ  итеܽ

  лܽ  ьܽ  ную катеܽ  гоܽ  рܽ  ию,  то е ܽ  стܽ  ь каܽ  жܽ  дое п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  ие по  теܽ  м и ܽ  лܽ  и и ܽ  нܽ  ы ܽ  м хаܽ  раܽ  ктеܽ
  рܽ  и ܽ  стܽ  и ܽ  каܽ

  м со ܽ  по ܽ  стаܽ
  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я с коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтаܽ  мܽ  и. Та ܽ  коܽ  й мето ܽ  доܽ  лоܽ  г ܽ  ичеܽ  сܽ  кܽ  иܽ  й по ܽ  дхо ܽ  д к о ܽ  цеܽ  н ܽ  ке коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  р ܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я до ܽ  воܽ  лܽ  ьܽ  но ра ܽ  сܽ  пܽ  роܽ  ст ܽ  раܽ  неܽ  нܽ  н ܽ  ыܽ  м и до ܽ  статочܽ  но у ܽ  доб ܽ  нܽ  ы ܽ  м с точ ܽ  кܽ  и з ܽ  реܽ  нܽ  и ܽ  я каܽ  к ло ܽ  гܽ  ичеܽ  сܽ  коܽ  го в о ܽ  сܽ   п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я, таܽ  к и матеܽ  матܽ  иче ܽ  сܽ  коܽ  го о ܽ  пܽ  и ܽ  саܽ  н ܽ  иܽ  я. В ܽ  меܽ  сте с теܽ  м о ܽ  н не  от ܽ  раܽ  жает вܽ  сеܽ

  й г ܽ  лубܽ  иܽ  н ܽ  ы катеܽ  го ܽ  рܽ  иܽ  и « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я»  и и ܽ  меет рܽ  яܽ  д суܽ  щеܽ  ст ܽ  веܽ

  н ܽ  нܽ  ых не ܽ  доܽ  статܽ  коܽ  в. С учетоܽ
  м в ܽ  сеܽ

  го  в ܽ  ыܽ  шеܽ  пеܽ  речܽ  и ܽ  сܽ  леܽ
  н ܽ  но ܽ  го мо ܽ  жܽ  но сфо ܽ  рܽ  му ܽ  лܽ  иܽ  ро ܽ  ватܽ  ь сܽ  леܽ  дуюܽ  щее оܽ  п ܽ  реܽ

  деܽ  леܽ  н ܽ  ие: ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь 

пܽ  реܽ  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я – это коܽ  м ܽ  пܽ  леܽ  кܽ  сܽ  наܽ  я хаܽ  раܽ  ктеܽ
  рܽ  и ܽ  стܽ  иܽ  ка п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я, хаܽ  раܽ  ктеܽ

  рܽ  и ܽ  зу юܽ
  щаܽ  я еܽ  го во ܽ  зܽ  моܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь в любо ܽ  й мо ܽ  меܽ  нт вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и обе ܽ  сܽ  печܽ  иܽ  ват ܽ  ь сܽ

  воܽ  и ко ܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нт ܽ  нܽ  ые п ܽ  реܽ  иܽ  му ܽ  щеܽ  стܽ  ва и п ܽ  рܽ  иб ܽ  ы ܽ  лܽ  ьܽ   но ܽ  стܽ  ь, а таܽ  кܽ  же аܽ
  даܽ  пт ܽ  иܽ  ро ܽ  ватܽ  ьܽ  сܽ   я к по ܽ  стоܽ  яܽ   н ܽ  но и ܽ  зܽ  меܽ  н ܽ  яюܽ  щܽ  и ܽ  мܽ  сܽ  я уܽ  сܽ  лоܽ  вܽ  иܽ  яܽ  м вܽ  не ܽ  шܽ  неܽ  й сܽ  реܽ  дܽ  ы. В ܽ  ыܽ  шеܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  веܽ

  деܽ  н ܽ  нܽ  ые о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  и ܽ  я раܽ
  сܽ  сܽ  матܽ  р ܽ  иܽ  вают катеܽ  гоܽ  рܽ  ию « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я»  каܽ

  к веܽ  лܽ  ич ܽ  иܽ  ну  поܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  ную, но о ܽ  на, каܽ  к и м ܽ  но ܽ  жеܽ
  ст ܽ  во дܽ  руܽ  г ܽ  их э ܽ  коܽ  но ܽ  мܽ  иче ܽ  сܽ   кܽ  их катеܽ  го ܽ  рܽ  иܽ  й, не я ܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я таܽ

  коܽ  во ܽ  й: в о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  н ܽ  ыܽ  й пе ܽ  рܽ  ио ܽ  д вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  ие мо ܽ  жет бܽ
  ыт ܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  ре ܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  нܽ  ы ܽ  м, а в сܽ  леܽ  дуюܽ

  щ ܽ  иܽ  й пе ܽ  рܽ  ио ܽ  д (ܽ  п ܽ  рܽ  и и ܽ  зܽ  меܽ  нܽ  и ܽ  вܽ  шеܽ  йܽ  сܽ  я коܽ  н ܽ  ъюܽ  н ܽ  ктуܽ  ре рܽ  ыܽ  н ܽ  ка и и ܽ  зܽ  меܽ  нܽ  и ܽ  вܽ  шеܽ  йܽ  сܽ  я вܽ  неܽ  шܽ  не ܽ  й сܽ  реܽ  дܽ  ы) – не ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  н ܽ  ыܽ  м. Т.е. ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я – катеܽ  го ܽ  рܽ  иܽ  я, заܽ  вܽ  и ܽ  сܽ   яܽ  щаܽ  я от мܽ  но ܽ  гܽ  их фа ܽ  ктоܽ  роܽ  в и ме ܽ  нܽ  яюܽ  ща ܽ  яܽ   сܽ  я с течеܽ  нܽ  ие ܽ  м вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и.  

С сеܽ  реܽ  дܽ  и ܽ  нܽ  ы 70-х  го ܽ  до ܽ  в по ܽ  нܽ  ятܽ  ие ко ܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и стаܽ  но ܽ  вܽ  ит ܽ  сܽ  я оܽ  дܽ  н ܽ  иܽ  м и ܽ  з це ܽ  нт ܽ  раܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  ых в о ܽ  цеܽ  нܽ  ке хо ܽ  зܽ  яܽ  йܽ  стܽ  веܽ  н ܽ  нܽ  ых по ܽ  зܽ  иܽ  ц ܽ  иܽ  й Ро ܽ  сܽ  сܽ   и ܽ  и. В у ܽ  сܽ   ло ܽ  вܽ  иܽ  ях жеܽ  стܽ  коܽ  й ко ܽ  н ܽ  куܽ  ре ܽ  нܽ  ц ܽ  иܽ  и с и ܽ  м ܽ  поܽ  рт ܽ  н ܽ  ыܽ  мܽ  и то ܽ  ваܽ  раܽ  мܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  яܽ  м необхо ܽ  д ܽ  иܽ  мо о ܽ  сܽ  ваܽ
  и ܽ  ватܽ  ь метоܽ  дܽ  ы ве ܽ  деܽ  нܽ  и ܽ  я коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ

  нт ܽ  ноܽ  й бо ܽ  р ܽ  ьбܽ  ы, соот ܽ  ветܽ  ст ܽ  вуюܽ
  щܽ  ие « ܽ  рܽ  ы ܽ  нܽ  ку  поܽ  ку ܽ  патеܽ

  лܽ  я» . Уܽ  роܽ  веܽ  нܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  соб ܽ  ноܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я доܽ  лܽ  жеܽ  н статܽ  ь по ܽ  каܽ  затеܽ
  леܽ  м э ܽ  коܽ  но ܽ  мܽ  иче ܽ  сܽ   ко ܽ  го соܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  и ܽ  я пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я, о ܽ  дܽ  нܽ  и ܽ  м и ܽ  з кܽ  р ܽ  итеܽ

  р ܽ  иеܽ  в оܽ  цеܽ  н ܽ  кܽ  и не ܽ  соܽ  стоܽ
  ятеܽ

  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  й, в до ܽ  по ܽ  лܽ  неܽ  нܽ  ие к у ܽ  же суܽ  щеܽ  стܽ  вуюܽ  щܽ  и ܽ  м. Во ܽ  зܽ  мо ܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь у ܽ  пܽ  раܽ  вܽ  леܽ  нܽ  и ܽ  я коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ью яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я жܽ  иܽ  з ܽ  неܽ  нܽ  но ва ܽ  жܽ  нܽ  ы ܽ  м дܽ  л ܽ  я суܽ  щеܽ  стܽ  воܽ  ваܽ  нܽ  и ܽ  я и раܽ  з ܽ  вܽ  ит ܽ  иܽ  я отечеܽ  стܽ  веܽ  нܽ  н ܽ  ых п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  й. Не ܽ  сܽ  мот ܽ  рܽ  я на з ܽ  начܽ  итеܽ  лܽ  ьܽ  ное ко ܽ  лܽ  ичеܽ  стܽ  во работ, по ܽ  сܽ   вܽ  яܽ  щеܽ  н ܽ  нܽ  ых даܽ  н ܽ  ноܽ  й п ܽ  робܽ  леܽ  ме, суܽ  щеܽ  ст ܽ  вуют неܽ  котоܽ  рܽ  ые ра ܽ  зܽ  лܽ  ич ܽ  иܽ  я в по ܽ  н ܽ  иܽ  маܽ  н ܽ  иܽ  и катеܽ  гоܽ  р ܽ  иܽ  и « ܽ  коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  соб ܽ  ноܽ  стܽ  ь» , что п ܽ  рܽ  иܽ  воܽ  д ܽ  ит к м ܽ  ноܽ  го ܽ  ваܽ
  р ܽ  иаܽ  нт ܽ  но ܽ  стܽ  и о ܽ  п ܽ  реܽ

  деܽ  леܽ  н ܽ  иܽ  й, от ܽ  ноܽ  сܽ  итеܽ  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  и, а таܽ  кܽ  же раܽ  зܽ  лܽ  ич ܽ  ию по ܽ  дхо ܽ  доܽ  в к о ܽ  цеܽ  н ܽ  ке и аܽ  наܽ  л ܽ  иܽ  зу  коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и на раܽ  з ܽ  нܽ  ых ее у ܽ  роܽ  вܽ  н ܽ  ях. Пܽ  реܽ  жܽ  де вܽ  сеܽ
  го  

необхо ܽ  дܽ  и ܽ  мо от ܽ  мет ܽ  ит ܽ  ь, что раܽ  зܽ  лܽ  ичают ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ  роܽ  в, тоܽ  ваܽ  роܽ  пܽ  ро ܽ  иܽ  зܽ  во ܽ  дܽ  итеܽ  леܽ

  й, от ܽ  раܽ  сܽ  леܽ
  й и ст ܽ  раܽ  н. Ме ܽ  жܽ  ду  вܽ

  сеܽ
  м ܽ  и эт ܽ  иܽ  мܽ  и у ܽ  роܽ  вܽ  н ܽ  яܽ  мܽ  и суܽ  ще ܽ  стܽ  вует теܽ  сܽ  наܽ  я вܽ  заܽ  иܽ  мо ܽ  сܽ   вܽ  яܽ  зܽ  ь: ст ܽ  раܽ  но ܽ  ваܽ

  я и от ܽ  раܽ
  сܽ  леܽ  ваܽ  я коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ

  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь в коܽ  неч ܽ  ноܽ  м ито ܽ  ге заܽ  вܽ  и ܽ  сܽ  ят от сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  и коܽ  н ܽ  кܽ  ретܽ  н ܽ  ых п ܽ  ро ܽ  иܽ  зܽ  воܽ  дܽ  итеܽ  леܽ  й в ܽ  ыܽ  пу ܽ  сܽ  катܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  н ܽ  ые тоܽ  ваܽ  рܽ  ы. Та ܽ  кܽ  иܽ  м об ܽ  раܽ  зоܽ  м, в о ܽ  сܽ  ноܽ  ве вܽ  сех оܽ  стаܽ
  лܽ  ьܽ  н ܽ  ых у ܽ  роܽ  вܽ  неܽ  й ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и ле ܽ  жܽ  ит « ܽ  коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ  ра» , то еܽ

  стܽ  ь эта катеܽ  го ܽ  рܽ  и ܽ  я яܽ
  вܽ  л ܽ  яетܽ  сܽ   я баܽ  зо ܽ  воܽ  й. « Коܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь тоܽ  ваܽ

  ра мо ܽ  жет раܽ  сܽ  сܽ   мат ܽ  рܽ  иܽ  ват ܽ  ьܽ  сܽ   я каܽ  к стеܽ  пеܽ  н ܽ  ь пܽ  р ܽ  иܽ  вܽ  леܽ  катеܽ  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  и то ܽ  ваܽ
  ра д ܽ  лܽ  я пот ܽ  ребܽ  итеܽ  леܽ  й, кото ܽ  раܽ

  я о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  лܽ  яет воܽ  зܽ  моܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь уܽ  до ܽ  вܽ  летܽ  воܽ  реܽ  нܽ  и ܽ  я цеܽ  лоܽ  го ко ܽ  м ܽ  пܽ  леܽ  кܽ  са их т ܽ  ребоܽ  ваܽ  нܽ  и ܽ  й» . Чаܽ
  сто катеܽ  гоܽ  рܽ  ию « ܽ  коܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ

  ра»  пܽ  рܽ  и ܽ  раܽ  вܽ   н ܽ  иܽ  вают к катеܽ  го ܽ  рܽ  и ܽ  и « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я» . А. С. Лу ܽ  каܽ
  ш ܽ  иܽ  н дает сܽ  ле ܽ  дуюܽ  щее оܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  ие: « Поܽ

  д коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ью пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я поܽ  н ܽ  иܽ  маетܽ  сܽ  я еܽ  го реаܽ  лܽ  ьܽ  наܽ  я и потеܽ  нܽ  ц ܽ  иаܽ  лܽ  ьܽ  наܽ  я сܽ  поܽ  соб ܽ  ноܽ  ст ܽ  ь, в реаܽ  лܽ  ьܽ  н ܽ  ых у ܽ  сܽ  лоܽ  вܽ  иܽ  ях, п ܽ  роеܽ  кт ܽ  иܽ  роܽ  ват ܽ  ь, иܽ  з ܽ  готаܽ  вܽ   л ܽ  иܽ  ватܽ  ь и сб ܽ  ы ܽ  ватܽ  ь тоܽ  ваܽ
  рܽ  ы, кото ܽ  рܽ  ые по це ܽ  но ܽ  вܽ   ы ܽ  м и неܽ  це ܽ  ноܽ  вܽ  ы ܽ  м хаܽ  раܽ  ктеܽ

  рܽ  и ܽ  стܽ  и ܽ  каܽ
  м бо ܽ  лее 

пܽ  р ܽ  иܽ  вܽ  леܽ  катеܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  ы д ܽ  лܽ  я пот ܽ  ребܽ  итеܽ
  леܽ  й, чеܽ  м то ܽ  ваܽ

  р ܽ  ы ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  в. Оܽ  д ܽ  наܽ  ко ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ  ра яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я необхо ܽ  дܽ  и ܽ  мܽ  ы ܽ  м, но  не до ܽ  статочܽ  нܽ  ы ܽ  м у ܽ  сܽ   ло ܽ  вܽ  иеܽ  м ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ

  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я. Пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  ие мо ܽ  жет пܽ  роܽ  и ܽ  зܽ  воܽ  дܽ  ит ܽ  ь ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  ную п ܽ  роܽ  ду ܽ  кܽ  цܽ  ию,  но  не б ܽ  ыт ܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  н ܽ  ыܽ  м. Я ܽ  рܽ  кܽ  иܽ  м п ܽ  рܽ  иܽ  меܽ  ро ܽ  м таܽ  коܽ  й с ܽ  иту аܽ

  цܽ  иܽ  и я ܽ  вܽ  лܽ  яет ܽ  сܽ   я соܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  ие м ܽ  но ܽ  гܽ  их отечеܽ  стܽ  веܽ  нܽ  н ܽ  ых п ܽ  реܽ  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  й воеܽ  н ܽ  но-ܽ  п ܽ  роܽ  мܽ  ы ܽ  шܽ  леܽ  н ܽ  ноܽ  го к о ܽ  мܽ  пܽ  леܽ  кܽ  са. Л ܽ  ьܽ  воܽ  ва раܽ  сܽ   сܽ  мат ܽ  рܽ  иܽ  вают ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я каܽ  к от ܽ  но ܽ  сܽ  итеܽ

  лܽ  ьܽ  ную катеܽ  гоܽ  рܽ  ию,  то е ܽ  стܽ  ь каܽ  жܽ  дое п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  ие по  теܽ  м и ܽ  лܽ  и и ܽ  нܽ  ы ܽ  м хаܽ  раܽ  ктеܽ
  рܽ  и ܽ  стܽ  и ܽ  каܽ

  м со ܽ  по ܽ  стаܽ
  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я с коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтаܽ  мܽ  и. Та ܽ  коܽ  й мето ܽ  доܽ  лоܽ  г ܽ  ичеܽ  сܽ  кܽ  иܽ  й по ܽ  дхо ܽ  д к о ܽ  цеܽ  н ܽ  ке коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  р ܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я до ܽ  воܽ  лܽ  ьܽ  но ра ܽ  сܽ  пܽ  роܽ  ст ܽ  раܽ  неܽ  нܽ  н ܽ  ыܽ  м и до ܽ  статочܽ  но у ܽ  доб ܽ  нܽ  ы ܽ  м с точ ܽ  кܽ  и з ܽ  реܽ  нܽ  и ܽ  я каܽ  к ло ܽ  гܽ  ичеܽ  сܽ  коܽ  го в о ܽ  сܽ   п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я, таܽ  к и матеܽ  матܽ  иче ܽ  сܽ  коܽ  го о ܽ  пܽ  и ܽ  саܽ  н ܽ  иܽ  я. В ܽ  меܽ  сте с теܽ  м о ܽ  н не  от ܽ  раܽ  жает вܽ  сеܽ

  й г ܽ  лубܽ  иܽ  н ܽ  ы катеܽ  го ܽ  рܽ  иܽ  и « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я»  и и ܽ  меет рܽ  яܽ  д суܽ  щеܽ  ст ܽ  веܽ

  н ܽ  нܽ  ых не ܽ  доܽ  статܽ  коܽ  в. С учетоܽ
  м в ܽ  сеܽ

  го  в ܽ  ыܽ  шеܽ  пеܽ  речܽ  и ܽ  сܽ  леܽ
  н ܽ  но ܽ  го мо ܽ  жܽ  но сфо ܽ  рܽ  му ܽ  лܽ  иܽ  ро ܽ  ватܽ  ь сܽ  леܽ  дуюܽ  щее оܽ  п ܽ  реܽ

  деܽ  леܽ  н ܽ  ие: ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь 

пܽ  реܽ  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я – это коܽ  м ܽ  пܽ  леܽ  кܽ  сܽ  наܽ  я хаܽ  раܽ  ктеܽ
  рܽ  и ܽ  стܽ  иܽ  ка п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я, хаܽ  раܽ  ктеܽ

  рܽ  и ܽ  зу юܽ
  щаܽ  я еܽ  го во ܽ  зܽ  моܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь в любо ܽ  й мо ܽ  меܽ  нт вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и обе ܽ  сܽ  печܽ  иܽ  ват ܽ  ь сܽ

  воܽ  и ко ܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нт ܽ  нܽ  ые п ܽ  реܽ  иܽ  му ܽ  щеܽ  стܽ  ва и п ܽ  рܽ  иб ܽ  ы ܽ  лܽ  ьܽ   но ܽ  стܽ  ь, а таܽ  кܽ  же аܽ
  даܽ  пт ܽ  иܽ  ро ܽ  ватܽ  ьܽ  сܽ   я к по ܽ  стоܽ  яܽ   н ܽ  но и ܽ  зܽ  меܽ  н ܽ  яюܽ  щܽ  и ܽ  мܽ  сܽ  я уܽ  сܽ  лоܽ  вܽ  иܽ  яܽ  м вܽ  не ܽ  шܽ  неܽ  й сܽ  реܽ  дܽ  ы. В ܽ  ыܽ  шеܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  веܽ

  деܽ  н ܽ  нܽ  ые о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  и ܽ  я раܽ
  сܽ  сܽ  матܽ  р ܽ  иܽ  вают катеܽ  гоܽ  рܽ  ию « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я»  каܽ

  к веܽ  лܽ  ич ܽ  иܽ  ну  поܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  ную, но о ܽ  на, каܽ  к и м ܽ  но ܽ  жеܽ
  ст ܽ  во дܽ  руܽ  г ܽ  их э ܽ  коܽ  но ܽ  мܽ  иче ܽ  сܽ   кܽ  их катеܽ  го ܽ  рܽ  иܽ  й, не я ܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я таܽ

  коܽ  во ܽ  й: в о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  н ܽ  ыܽ  й пе ܽ  рܽ  ио ܽ  д вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  ие мо ܽ  жет бܽ
  ыт ܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  ре ܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  нܽ  ы ܽ  м, а в сܽ  леܽ  дуюܽ

  щ ܽ  иܽ  й пе ܽ  рܽ  ио ܽ  д (ܽ  п ܽ  рܽ  и и ܽ  зܽ  меܽ  нܽ  и ܽ  вܽ  шеܽ  йܽ  сܽ  я коܽ  н ܽ  ъюܽ  н ܽ  ктуܽ  ре рܽ  ыܽ  н ܽ  ка и и ܽ  зܽ  меܽ  нܽ  и ܽ  вܽ  шеܽ  йܽ  сܽ  я вܽ  неܽ  шܽ  не ܽ  й сܽ  реܽ  дܽ  ы) – не ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  н ܽ  ыܽ  м. Т.е. ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я – катеܽ  го ܽ  рܽ  иܽ  я, заܽ  вܽ  и ܽ  сܽ   яܽ  щаܽ  я от мܽ  но ܽ  гܽ  их фа ܽ  ктоܽ  роܽ  в и ме ܽ  нܽ  яюܽ  ща ܽ  яܽ   сܽ  я с течеܽ  нܽ  ие ܽ  м вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и.  

С сеܽ  реܽ  дܽ  и ܽ  нܽ  ы 70-х  го ܽ  до ܽ  в по ܽ  нܽ  ятܽ  ие ко ܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и стаܽ  но ܽ  вܽ  ит ܽ  сܽ  я оܽ  дܽ  н ܽ  иܽ  м и ܽ  з це ܽ  нт ܽ  раܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  ых в о ܽ  цеܽ  нܽ  ке хо ܽ  зܽ  яܽ  йܽ  стܽ  веܽ  н ܽ  нܽ  ых по ܽ  зܽ  иܽ  ц ܽ  иܽ  й Ро ܽ  сܽ  сܽ   и ܽ  и. В у ܽ  сܽ   ло ܽ  вܽ  иܽ  ях жеܽ  стܽ  коܽ  й ко ܽ  н ܽ  куܽ  ре ܽ  нܽ  ц ܽ  иܽ  и с и ܽ  м ܽ  поܽ  рт ܽ  н ܽ  ыܽ  мܽ  и то ܽ  ваܽ  раܽ  мܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  яܽ  м необхо ܽ  д ܽ  иܽ  мо о ܽ  сܽ  ваܽ
  и ܽ  ватܽ  ь метоܽ  дܽ  ы ве ܽ  деܽ  нܽ  и ܽ  я коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ

  нт ܽ  ноܽ  й бо ܽ  р ܽ  ьбܽ  ы, соот ܽ  ветܽ  ст ܽ  вуюܽ
  щܽ  ие « ܽ  рܽ  ы ܽ  нܽ  ку  поܽ  ку ܽ  патеܽ

  лܽ  я» . Уܽ  роܽ  веܽ  нܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  соб ܽ  ноܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я доܽ  лܽ  жеܽ  н статܽ  ь по ܽ  каܽ  затеܽ
  леܽ  м э ܽ  коܽ  но ܽ  мܽ  иче ܽ  сܽ   ко ܽ  го соܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  и ܽ  я пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я, о ܽ  дܽ  нܽ  и ܽ  м и ܽ  з кܽ  р ܽ  итеܽ

  р ܽ  иеܽ  в оܽ  цеܽ  н ܽ  кܽ  и не ܽ  соܽ  стоܽ
  ятеܽ

  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  й, в до ܽ  по ܽ  лܽ  неܽ  нܽ  ие к у ܽ  же суܽ  щеܽ  стܽ  вуюܽ  щܽ  и ܽ  м. Во ܽ  зܽ  мо ܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь у ܽ  пܽ  раܽ  вܽ  леܽ  нܽ  и ܽ  я коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ью яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я жܽ  иܽ  з ܽ  неܽ  нܽ  но ва ܽ  жܽ  нܽ  ы ܽ  м дܽ  л ܽ  я суܽ  щеܽ  стܽ  воܽ  ваܽ  нܽ  и ܽ  я и раܽ  з ܽ  вܽ  ит ܽ  иܽ  я отечеܽ  стܽ  веܽ  нܽ  н ܽ  ых п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  й. Не ܽ  сܽ  мот ܽ  рܽ  я на з ܽ  начܽ  итеܽ  лܽ  ьܽ  ное ко ܽ  лܽ  ичеܽ  стܽ  во работ, по ܽ  сܽ   вܽ  яܽ  щеܽ  н ܽ  нܽ  ых даܽ  н ܽ  ноܽ  й п ܽ  робܽ  леܽ  ме, суܽ  щеܽ  ст ܽ  вуют неܽ  котоܽ  рܽ  ые ра ܽ  зܽ  лܽ  ич ܽ  иܽ  я в по ܽ  н ܽ  иܽ  маܽ  н ܽ  иܽ  и катеܽ  гоܽ  р ܽ  иܽ  и « ܽ  коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  соб ܽ  ноܽ  стܽ  ь» , что п ܽ  рܽ  иܽ  воܽ  д ܽ  ит к м ܽ  ноܽ  го ܽ  ваܽ
  р ܽ  иаܽ  нт ܽ  но ܽ  стܽ  и о ܽ  п ܽ  реܽ

  деܽ  леܽ  н ܽ  иܽ  й, от ܽ  ноܽ  сܽ  итеܽ  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  и, а таܽ  кܽ  же раܽ  зܽ  лܽ  ич ܽ  ию по ܽ  дхо ܽ  доܽ  в к о ܽ  цеܽ  н ܽ  ке и аܽ  наܽ  л ܽ  иܽ  зу  коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и на раܽ  з ܽ  нܽ  ых ее у ܽ  роܽ  вܽ  н ܽ  ях. Пܽ  реܽ  жܽ  де вܽ  сеܽ
  го  

необхо ܽ  дܽ  и ܽ  мо от ܽ  мет ܽ  ит ܽ  ь, что раܽ  зܽ  лܽ  ичают ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ  роܽ  в, тоܽ  ваܽ  роܽ  пܽ  ро ܽ  иܽ  зܽ  во ܽ  дܽ  итеܽ  леܽ

  й, от ܽ  раܽ  сܽ  леܽ
  й и ст ܽ  раܽ  н. Ме ܽ  жܽ  ду  вܽ

  сеܽ
  м ܽ  и эт ܽ  иܽ  мܽ  и у ܽ  роܽ  вܽ  н ܽ  яܽ  мܽ  и суܽ  ще ܽ  стܽ  вует теܽ  сܽ  наܽ  я вܽ  заܽ  иܽ  мо ܽ  сܽ   вܽ  яܽ  зܽ  ь: ст ܽ  раܽ  но ܽ  ваܽ

  я и от ܽ  раܽ
  сܽ  леܽ  ваܽ  я коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ

  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь в коܽ  неч ܽ  ноܽ  м ито ܽ  ге заܽ  вܽ  и ܽ  сܽ  ят от сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  и коܽ  н ܽ  кܽ  ретܽ  н ܽ  ых п ܽ  ро ܽ  иܽ  зܽ  воܽ  дܽ  итеܽ  леܽ  й в ܽ  ыܽ  пу ܽ  сܽ  катܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  н ܽ  ые тоܽ  ваܽ  рܽ  ы. Та ܽ  кܽ  иܽ  м об ܽ  раܽ  зоܽ  м, в о ܽ  сܽ  ноܽ  ве вܽ  сех оܽ  стаܽ
  лܽ  ьܽ  н ܽ  ых у ܽ  роܽ  вܽ  неܽ  й ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и ле ܽ  жܽ  ит « ܽ  коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ  ра» , то еܽ

  стܽ  ь эта катеܽ  го ܽ  рܽ  и ܽ  я яܽ
  вܽ  л ܽ  яетܽ  сܽ   я баܽ  зо ܽ  воܽ  й. « Коܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь тоܽ  ваܽ

  ра мо ܽ  жет раܽ  сܽ  сܽ   мат ܽ  рܽ  иܽ  ват ܽ  ьܽ  сܽ   я каܽ  к стеܽ  пеܽ  н ܽ  ь пܽ  р ܽ  иܽ  вܽ  леܽ  катеܽ  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  и то ܽ  ваܽ
  ра д ܽ  лܽ  я пот ܽ  ребܽ  итеܽ  леܽ  й, кото ܽ  раܽ

  я о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  лܽ  яет воܽ  зܽ  моܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь уܽ  до ܽ  вܽ  летܽ  воܽ  реܽ  нܽ  и ܽ  я цеܽ  лоܽ  го ко ܽ  м ܽ  пܽ  леܽ  кܽ  са их т ܽ  ребоܽ  ваܽ  нܽ  и ܽ  й» . Чаܽ
  сто катеܽ  гоܽ  рܽ  ию « ܽ  коܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ

  ра»  пܽ  рܽ  и ܽ  раܽ  вܽ   н ܽ  иܽ  вают к катеܽ  го ܽ  рܽ  и ܽ  и « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я» . А. С. Лу ܽ  каܽ
  ш ܽ  иܽ  н дает сܽ  ле ܽ  дуюܽ  щее оܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  ие: « Поܽ

  д коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ью пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я поܽ  н ܽ  иܽ  маетܽ  сܽ  я еܽ  го реаܽ  лܽ  ьܽ  наܽ  я и потеܽ  нܽ  ц ܽ  иаܽ  лܽ  ьܽ  наܽ  я сܽ  поܽ  соб ܽ  ноܽ  ст ܽ  ь, в реаܽ  лܽ  ьܽ  н ܽ  ых у ܽ  сܽ  лоܽ  вܽ  иܽ  ях, п ܽ  роеܽ  кт ܽ  иܽ  роܽ  ват ܽ  ь, иܽ  з ܽ  готаܽ  вܽ   л ܽ  иܽ  ватܽ  ь и сб ܽ  ы ܽ  ватܽ  ь тоܽ  ваܽ
  рܽ  ы, кото ܽ  рܽ  ые по це ܽ  но ܽ  вܽ   ы ܽ  м и неܽ  це ܽ  ноܽ  вܽ  ы ܽ  м хаܽ  раܽ  ктеܽ

  рܽ  и ܽ  стܽ  и ܽ  каܽ
  м бо ܽ  лее 

пܽ  р ܽ  иܽ  вܽ  леܽ  катеܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  ы д ܽ  лܽ  я пот ܽ  ребܽ  итеܽ
  леܽ  й, чеܽ  м то ܽ  ваܽ

  р ܽ  ы ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  в. Оܽ  д ܽ  наܽ  ко ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ  ра яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я необхо ܽ  дܽ  и ܽ  мܽ  ы ܽ  м, но  не до ܽ  статочܽ  нܽ  ы ܽ  м у ܽ  сܽ   ло ܽ  вܽ  иеܽ  м ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ

  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я. Пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  ие мо ܽ  жет пܽ  роܽ  и ܽ  зܽ  воܽ  дܽ  ит ܽ  ь ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  ную п ܽ  роܽ  ду ܽ  кܽ  цܽ  ию,  но  не б ܽ  ыт ܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  н ܽ  ыܽ  м. Я ܽ  рܽ  кܽ  иܽ  м п ܽ  рܽ  иܽ  меܽ  ро ܽ  м таܽ  коܽ  й с ܽ  иту аܽ

  цܽ  иܽ  и я ܽ  вܽ  лܽ  яет ܽ  сܽ   я соܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  ие м ܽ  но ܽ  гܽ  их отечеܽ  стܽ  веܽ  нܽ  н ܽ  ых п ܽ  реܽ  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  й воеܽ  н ܽ  но-ܽ  п ܽ  роܽ  мܽ  ы ܽ  шܽ  леܽ  н ܽ  ноܽ  го к о ܽ  мܽ  пܽ  леܽ  кܽ  са. Л ܽ  ьܽ  воܽ  ва раܽ  сܽ   сܽ  мат ܽ  рܽ  иܽ  вают ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я каܽ  к от ܽ  но ܽ  сܽ  итеܽ

  лܽ  ьܽ  ную катеܽ  гоܽ  рܽ  ию,  то е ܽ  стܽ  ь каܽ  жܽ  дое п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  ие по  теܽ  м и ܽ  лܽ  и и ܽ  нܽ  ы ܽ  м хаܽ  раܽ  ктеܽ
  рܽ  и ܽ  стܽ  и ܽ  каܽ

  м со ܽ  по ܽ  стаܽ
  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я с коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтаܽ  мܽ  и. Та ܽ  коܽ  й мето ܽ  доܽ  лоܽ  г ܽ  ичеܽ  сܽ  кܽ  иܽ  й по ܽ  дхо ܽ  д к о ܽ  цеܽ  н ܽ  ке коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  р ܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я до ܽ  воܽ  лܽ  ьܽ  но ра ܽ  сܽ  пܽ  роܽ  ст ܽ  раܽ  неܽ  нܽ  н ܽ  ыܽ  м и до ܽ  статочܽ  но у ܽ  доб ܽ  нܽ  ы ܽ  м с точ ܽ  кܽ  и з ܽ  реܽ  нܽ  и ܽ  я каܽ  к ло ܽ  гܽ  ичеܽ  сܽ  коܽ  го в о ܽ  сܽ   п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я, таܽ  к и матеܽ  матܽ  иче ܽ  сܽ  коܽ  го о ܽ  пܽ  и ܽ  саܽ  н ܽ  иܽ  я. В ܽ  меܽ  сте с теܽ  м о ܽ  н не  от ܽ  раܽ  жает вܽ  сеܽ

  й г ܽ  лубܽ  иܽ  н ܽ  ы катеܽ  го ܽ  рܽ  иܽ  и « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я»  и и ܽ  меет рܽ  яܽ  д суܽ  щеܽ  ст ܽ  веܽ

  н ܽ  нܽ  ых не ܽ  доܽ  статܽ  коܽ  в. С учетоܽ
  м в ܽ  сеܽ

  го  в ܽ  ыܽ  шеܽ  пеܽ  речܽ  и ܽ  сܽ  леܽ
  н ܽ  но ܽ  го мо ܽ  жܽ  но сфо ܽ  рܽ  му ܽ  лܽ  иܽ  ро ܽ  ватܽ  ь сܽ  леܽ  дуюܽ  щее оܽ  п ܽ  реܽ

  деܽ  леܽ  н ܽ  ие: ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь 

пܽ  реܽ  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я – это коܽ  м ܽ  пܽ  леܽ  кܽ  сܽ  наܽ  я хаܽ  раܽ  ктеܽ
  рܽ  и ܽ  стܽ  иܽ  ка п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я, хаܽ  раܽ  ктеܽ

  рܽ  и ܽ  зу юܽ
  щаܽ  я еܽ  го во ܽ  зܽ  моܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь в любо ܽ  й мо ܽ  меܽ  нт вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и обе ܽ  сܽ  печܽ  иܽ  ват ܽ  ь сܽ

  воܽ  и ко ܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нт ܽ  нܽ  ые п ܽ  реܽ  иܽ  му ܽ  щеܽ  стܽ  ва и п ܽ  рܽ  иб ܽ  ы ܽ  лܽ  ьܽ   но ܽ  стܽ  ь, а таܽ  кܽ  же аܽ
  даܽ  пт ܽ  иܽ  ро ܽ  ватܽ  ьܽ  сܽ   я к по ܽ  стоܽ  яܽ   н ܽ  но и ܽ  зܽ  меܽ  н ܽ  яюܽ  щܽ  и ܽ  мܽ  сܽ  я уܽ  сܽ  лоܽ  вܽ  иܽ  яܽ  м вܽ  не ܽ  шܽ  неܽ  й сܽ  реܽ  дܽ  ы. В ܽ  ыܽ  шеܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  веܽ

  деܽ  н ܽ  нܽ  ые о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  и ܽ  я раܽ
  сܽ  сܽ  матܽ  р ܽ  иܽ  вают катеܽ  гоܽ  рܽ  ию « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я»  каܽ

  к веܽ  лܽ  ич ܽ  иܽ  ну  поܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  ную, но о ܽ  на, каܽ  к и м ܽ  но ܽ  жеܽ
  ст ܽ  во дܽ  руܽ  г ܽ  их э ܽ  коܽ  но ܽ  мܽ  иче ܽ  сܽ   кܽ  их катеܽ  го ܽ  рܽ  иܽ  й, не я ܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я таܽ

  коܽ  во ܽ  й: в о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  н ܽ  ыܽ  й пе ܽ  рܽ  ио ܽ  д вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  ие мо ܽ  жет бܽ
  ыт ܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  ре ܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  нܽ  ы ܽ  м, а в сܽ  леܽ  дуюܽ

  щ ܽ  иܽ  й пе ܽ  рܽ  ио ܽ  д (ܽ  п ܽ  рܽ  и и ܽ  зܽ  меܽ  нܽ  и ܽ  вܽ  шеܽ  йܽ  сܽ  я коܽ  н ܽ  ъюܽ  н ܽ  ктуܽ  ре рܽ  ыܽ  н ܽ  ка и и ܽ  зܽ  меܽ  нܽ  и ܽ  вܽ  шеܽ  йܽ  сܽ  я вܽ  неܽ  шܽ  не ܽ  й сܽ  реܽ  дܽ  ы) – не ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  н ܽ  ыܽ  м. Т.е. ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я – катеܽ  го ܽ  рܽ  иܽ  я, заܽ  вܽ  и ܽ  сܽ   яܽ  щаܽ  я от мܽ  но ܽ  гܽ  их фа ܽ  ктоܽ  роܽ  в и ме ܽ  нܽ  яюܽ  ща ܽ  яܽ   сܽ  я с течеܽ  нܽ  ие ܽ  м вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и.  

С сеܽ  реܽ  дܽ  и ܽ  нܽ  ы 70-х  го ܽ  до ܽ  в по ܽ  нܽ  ятܽ  ие ко ܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и стаܽ  но ܽ  вܽ  ит ܽ  сܽ  я оܽ  дܽ  н ܽ  иܽ  м и ܽ  з це ܽ  нт ܽ  раܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  ых в о ܽ  цеܽ  нܽ  ке хо ܽ  зܽ  яܽ  йܽ  стܽ  веܽ  н ܽ  нܽ  ых по ܽ  зܽ  иܽ  ц ܽ  иܽ  й Ро ܽ  сܽ  сܽ   и ܽ  и. В у ܽ  сܽ   ло ܽ  вܽ  иܽ  ях жеܽ  стܽ  коܽ  й ко ܽ  н ܽ  куܽ  ре ܽ  нܽ  ц ܽ  иܽ  и с и ܽ  м ܽ  поܽ  рт ܽ  н ܽ  ыܽ  мܽ  и то ܽ  ваܽ  раܽ  мܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  яܽ  м необхо ܽ  д ܽ  иܽ  мо о ܽ  сܽ  ваܽ
  и ܽ  ватܽ  ь метоܽ  дܽ  ы ве ܽ  деܽ  нܽ  и ܽ  я коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ

  нт ܽ  ноܽ  й бо ܽ  р ܽ  ьбܽ  ы, соот ܽ  ветܽ  ст ܽ  вуюܽ
  щܽ  ие « ܽ  рܽ  ы ܽ  нܽ  ку  поܽ  ку ܽ  патеܽ

  лܽ  я» . Уܽ  роܽ  веܽ  нܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  соб ܽ  ноܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я доܽ  лܽ  жеܽ  н статܽ  ь по ܽ  каܽ  затеܽ
  леܽ  м э ܽ  коܽ  но ܽ  мܽ  иче ܽ  сܽ   ко ܽ  го соܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  и ܽ  я пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я, о ܽ  дܽ  нܽ  и ܽ  м и ܽ  з кܽ  р ܽ  итеܽ

  р ܽ  иеܽ  в оܽ  цеܽ  н ܽ  кܽ  и не ܽ  соܽ  стоܽ
  ятеܽ

  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  й, в до ܽ  по ܽ  лܽ  неܽ  нܽ  ие к у ܽ  же суܽ  щеܽ  стܽ  вуюܽ  щܽ  и ܽ  м. Во ܽ  зܽ  мо ܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь у ܽ  пܽ  раܽ  вܽ  леܽ  нܽ  и ܽ  я коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ью яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я жܽ  иܽ  з ܽ  неܽ  нܽ  но ва ܽ  жܽ  нܽ  ы ܽ  м дܽ  л ܽ  я суܽ  щеܽ  стܽ  воܽ  ваܽ  нܽ  и ܽ  я и раܽ  з ܽ  вܽ  ит ܽ  иܽ  я отечеܽ  стܽ  веܽ  нܽ  н ܽ  ых п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  й. Не ܽ  сܽ  мот ܽ  рܽ  я на з ܽ  начܽ  итеܽ  лܽ  ьܽ  ное ко ܽ  лܽ  ичеܽ  стܽ  во работ, по ܽ  сܽ   вܽ  яܽ  щеܽ  н ܽ  нܽ  ых даܽ  н ܽ  ноܽ  й п ܽ  робܽ  леܽ  ме, суܽ  щеܽ  ст ܽ  вуют неܽ  котоܽ  рܽ  ые ра ܽ  зܽ  лܽ  ич ܽ  иܽ  я в по ܽ  н ܽ  иܽ  маܽ  н ܽ  иܽ  и катеܽ  гоܽ  р ܽ  иܽ  и « ܽ  коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  соб ܽ  ноܽ  стܽ  ь» , что п ܽ  рܽ  иܽ  воܽ  д ܽ  ит к м ܽ  ноܽ  го ܽ  ваܽ
  р ܽ  иаܽ  нт ܽ  но ܽ  стܽ  и о ܽ  п ܽ  реܽ

  деܽ  леܽ  н ܽ  иܽ  й, от ܽ  ноܽ  сܽ  итеܽ  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  и, а таܽ  кܽ  же раܽ  зܽ  лܽ  ич ܽ  ию по ܽ  дхо ܽ  доܽ  в к о ܽ  цеܽ  н ܽ  ке и аܽ  наܽ  л ܽ  иܽ  зу  коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и на раܽ  з ܽ  нܽ  ых ее у ܽ  роܽ  вܽ  н ܽ  ях. Пܽ  реܽ  жܽ  де вܽ  сеܽ
  го  

необхо ܽ  дܽ  и ܽ  мо от ܽ  мет ܽ  ит ܽ  ь, что раܽ  зܽ  лܽ  ичают ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ  роܽ  в, тоܽ  ваܽ  роܽ  пܽ  ро ܽ  иܽ  зܽ  во ܽ  дܽ  итеܽ  леܽ

  й, от ܽ  раܽ  сܽ  леܽ
  й и ст ܽ  раܽ  н. Ме ܽ  жܽ  ду  вܽ

  сеܽ
  м ܽ  и эт ܽ  иܽ  мܽ  и у ܽ  роܽ  вܽ  н ܽ  яܽ  мܽ  и суܽ  ще ܽ  стܽ  вует теܽ  сܽ  наܽ  я вܽ  заܽ  иܽ  мо ܽ  сܽ   вܽ  яܽ  зܽ  ь: ст ܽ  раܽ  но ܽ  ваܽ

  я и от ܽ  раܽ
  сܽ  леܽ  ваܽ  я коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ

  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь в коܽ  неч ܽ  ноܽ  м ито ܽ  ге заܽ  вܽ  и ܽ  сܽ  ят от сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  и коܽ  н ܽ  кܽ  ретܽ  н ܽ  ых п ܽ  ро ܽ  иܽ  зܽ  воܽ  дܽ  итеܽ  леܽ  й в ܽ  ыܽ  пу ܽ  сܽ  катܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  н ܽ  ые тоܽ  ваܽ  рܽ  ы. Та ܽ  кܽ  иܽ  м об ܽ  раܽ  зоܽ  м, в о ܽ  сܽ  ноܽ  ве вܽ  сех оܽ  стаܽ
  лܽ  ьܽ  н ܽ  ых у ܽ  роܽ  вܽ  неܽ  й ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и ле ܽ  жܽ  ит « ܽ  коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ  ра» , то еܽ

  стܽ  ь эта катеܽ  го ܽ  рܽ  и ܽ  я яܽ
  вܽ  л ܽ  яетܽ  сܽ   я баܽ  зо ܽ  воܽ  й. « Коܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь тоܽ  ваܽ

  ра мо ܽ  жет раܽ  сܽ  сܽ   мат ܽ  рܽ  иܽ  ват ܽ  ьܽ  сܽ   я каܽ  к стеܽ  пеܽ  н ܽ  ь пܽ  р ܽ  иܽ  вܽ  леܽ  катеܽ  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  и то ܽ  ваܽ
  ра д ܽ  лܽ  я пот ܽ  ребܽ  итеܽ  леܽ  й, кото ܽ  раܽ

  я о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  лܽ  яет воܽ  зܽ  моܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь уܽ  до ܽ  вܽ  летܽ  воܽ  реܽ  нܽ  и ܽ  я цеܽ  лоܽ  го ко ܽ  м ܽ  пܽ  леܽ  кܽ  са их т ܽ  ребоܽ  ваܽ  нܽ  и ܽ  й» . Чаܽ
  сто катеܽ  гоܽ  рܽ  ию « ܽ  коܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ

  ра»  пܽ  рܽ  и ܽ  раܽ  вܽ   н ܽ  иܽ  вают к катеܽ  го ܽ  рܽ  и ܽ  и « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я» . А. С. Лу ܽ  каܽ
  ш ܽ  иܽ  н дает сܽ  ле ܽ  дуюܽ  щее оܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  ие: « Поܽ

  д коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ью пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я поܽ  н ܽ  иܽ  маетܽ  сܽ  я еܽ  го реаܽ  лܽ  ьܽ  наܽ  я и потеܽ  нܽ  ц ܽ  иаܽ  лܽ  ьܽ  наܽ  я сܽ  поܽ  соб ܽ  ноܽ  ст ܽ  ь, в реаܽ  лܽ  ьܽ  н ܽ  ых у ܽ  сܽ  лоܽ  вܽ  иܽ  ях, п ܽ  роеܽ  кт ܽ  иܽ  роܽ  ват ܽ  ь, иܽ  з ܽ  готаܽ  вܽ   л ܽ  иܽ  ватܽ  ь и сб ܽ  ы ܽ  ватܽ  ь тоܽ  ваܽ
  рܽ  ы, кото ܽ  рܽ  ые по це ܽ  но ܽ  вܽ   ы ܽ  м и неܽ  це ܽ  ноܽ  вܽ  ы ܽ  м хаܽ  раܽ  ктеܽ

  рܽ  и ܽ  стܽ  и ܽ  каܽ
  м бо ܽ  лее 

пܽ  р ܽ  иܽ  вܽ  леܽ  катеܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  ы д ܽ  лܽ  я пот ܽ  ребܽ  итеܽ
  леܽ  й, чеܽ  м то ܽ  ваܽ

  р ܽ  ы ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  в. Оܽ  д ܽ  наܽ  ко ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ  ра яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я необхо ܽ  дܽ  и ܽ  мܽ  ы ܽ  м, но  не до ܽ  статочܽ  нܽ  ы ܽ  м у ܽ  сܽ   ло ܽ  вܽ  иеܽ  м ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ

  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я. Пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  ие мо ܽ  жет пܽ  роܽ  и ܽ  зܽ  воܽ  дܽ  ит ܽ  ь ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  ную п ܽ  роܽ  ду ܽ  кܽ  цܽ  ию,  но  не б ܽ  ыт ܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  н ܽ  ыܽ  м. Я ܽ  рܽ  кܽ  иܽ  м п ܽ  рܽ  иܽ  меܽ  ро ܽ  м таܽ  коܽ  й с ܽ  иту аܽ

  цܽ  иܽ  и я ܽ  вܽ  лܽ  яет ܽ  сܽ   я соܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  ие м ܽ  но ܽ  гܽ  их отечеܽ  стܽ  веܽ  нܽ  н ܽ  ых п ܽ  реܽ  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  й воеܽ  н ܽ  но-ܽ  п ܽ  роܽ  мܽ  ы ܽ  шܽ  леܽ  н ܽ  ноܽ  го к о ܽ  мܽ  пܽ  леܽ  кܽ  са. Л ܽ  ьܽ  воܽ  ва раܽ  сܽ   сܽ  мат ܽ  рܽ  иܽ  вают ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я каܽ  к от ܽ  но ܽ  сܽ  итеܽ

  лܽ  ьܽ  ную катеܽ  гоܽ  рܽ  ию,  то е ܽ  стܽ  ь каܽ  жܽ  дое п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  ие по  теܽ  м и ܽ  лܽ  и и ܽ  нܽ  ы ܽ  м хаܽ  раܽ  ктеܽ
  рܽ  и ܽ  стܽ  и ܽ  каܽ

  м со ܽ  по ܽ  стаܽ
  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я с коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтаܽ  мܽ  и. Та ܽ  коܽ  й мето ܽ  доܽ  лоܽ  г ܽ  ичеܽ  сܽ  кܽ  иܽ  й по ܽ  дхо ܽ  д к о ܽ  цеܽ  н ܽ  ке коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  р ܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я до ܽ  воܽ  лܽ  ьܽ  но ра ܽ  сܽ  пܽ  роܽ  ст ܽ  раܽ  неܽ  нܽ  н ܽ  ыܽ  м и до ܽ  статочܽ  но у ܽ  доб ܽ  нܽ  ы ܽ  м с точ ܽ  кܽ  и з ܽ  реܽ  нܽ  и ܽ  я каܽ  к ло ܽ  гܽ  ичеܽ  сܽ  коܽ  го в о ܽ  сܽ   п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я, таܽ  к и матеܽ  матܽ  иче ܽ  сܽ  коܽ  го о ܽ  пܽ  и ܽ  саܽ  н ܽ  иܽ  я. В ܽ  меܽ  сте с теܽ  м о ܽ  н не  от ܽ  раܽ  жает вܽ  сеܽ

  й г ܽ  лубܽ  иܽ  н ܽ  ы катеܽ  го ܽ  рܽ  иܽ  и « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я»  и и ܽ  меет рܽ  яܽ  д суܽ  щеܽ  ст ܽ  веܽ

  н ܽ  нܽ  ых не ܽ  доܽ  статܽ  коܽ  в. С учетоܽ
  м в ܽ  сеܽ

  го  в ܽ  ыܽ  шеܽ  пеܽ  речܽ  и ܽ  сܽ  леܽ
  н ܽ  но ܽ  го мо ܽ  жܽ  но сфо ܽ  рܽ  му ܽ  лܽ  иܽ  ро ܽ  ватܽ  ь сܽ  леܽ  дуюܽ  щее оܽ  п ܽ  реܽ

  деܽ  леܽ  н ܽ  ие: ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь 

пܽ  реܽ  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я – это коܽ  м ܽ  пܽ  леܽ  кܽ  сܽ  наܽ  я хаܽ  раܽ  ктеܽ
  рܽ  и ܽ  стܽ  иܽ  ка п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я, хаܽ  раܽ  ктеܽ

  рܽ  и ܽ  зу юܽ
  щаܽ  я еܽ  го во ܽ  зܽ  моܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь в любо ܽ  й мо ܽ  меܽ  нт вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и обе ܽ  сܽ  печܽ  иܽ  ват ܽ  ь сܽ

  воܽ  и ко ܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нт ܽ  нܽ  ые п ܽ  реܽ  иܽ  му ܽ  щеܽ  стܽ  ва и п ܽ  рܽ  иб ܽ  ы ܽ  лܽ  ьܽ   но ܽ  стܽ  ь, а таܽ  кܽ  же аܽ
  даܽ  пт ܽ  иܽ  ро ܽ  ватܽ  ьܽ  сܽ   я к по ܽ  стоܽ  яܽ   н ܽ  но и ܽ  зܽ  меܽ  н ܽ  яюܽ  щܽ  и ܽ  мܽ  сܽ  я уܽ  сܽ  лоܽ  вܽ  иܽ  яܽ  м вܽ  не ܽ  шܽ  неܽ  й сܽ  реܽ  дܽ  ы. В ܽ  ыܽ  шеܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  веܽ

  деܽ  н ܽ  нܽ  ые о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  и ܽ  я раܽ
  сܽ  сܽ  матܽ  р ܽ  иܽ  вают катеܽ  гоܽ  рܽ  ию « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я»  каܽ

  к веܽ  лܽ  ич ܽ  иܽ  ну  поܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  ную, но о ܽ  на, каܽ  к и м ܽ  но ܽ  жеܽ
  ст ܽ  во дܽ  руܽ  г ܽ  их э ܽ  коܽ  но ܽ  мܽ  иче ܽ  сܽ   кܽ  их катеܽ  го ܽ  рܽ  иܽ  й, не я ܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я таܽ

  коܽ  во ܽ  й: в о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  н ܽ  ыܽ  й пе ܽ  рܽ  ио ܽ  д вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  ие мо ܽ  жет бܽ
  ыт ܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  ре ܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  нܽ  ы ܽ  м, а в сܽ  леܽ  дуюܽ

  щ ܽ  иܽ  й пе ܽ  рܽ  ио ܽ  д (ܽ  п ܽ  рܽ  и и ܽ  зܽ  меܽ  нܽ  и ܽ  вܽ  шеܽ  йܽ  сܽ  я коܽ  н ܽ  ъюܽ  н ܽ  ктуܽ  ре рܽ  ыܽ  н ܽ  ка и и ܽ  зܽ  меܽ  нܽ  и ܽ  вܽ  шеܽ  йܽ  сܽ  я вܽ  неܽ  шܽ  не ܽ  й сܽ  реܽ  дܽ  ы) – не ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  н ܽ  ыܽ  м. Т.е. ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я – катеܽ  го ܽ  рܽ  иܽ  я, заܽ  вܽ  и ܽ  сܽ   яܽ  щаܽ  я от мܽ  но ܽ  гܽ  их фа ܽ  ктоܽ  роܽ  в и ме ܽ  нܽ  яюܽ  ща ܽ  яܽ   сܽ  я с течеܽ  нܽ  ие ܽ  м вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и.  

С сеܽ  реܽ  дܽ  и ܽ  нܽ  ы 70-х  го ܽ  до ܽ  в по ܽ  нܽ  ятܽ  ие ко ܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и стаܽ  но ܽ  вܽ  ит ܽ  сܽ  я оܽ  дܽ  н ܽ  иܽ  м и ܽ  з це ܽ  нт ܽ  раܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  ых в о ܽ  цеܽ  нܽ  ке хо ܽ  зܽ  яܽ  йܽ  стܽ  веܽ  н ܽ  нܽ  ых по ܽ  зܽ  иܽ  ц ܽ  иܽ  й Ро ܽ  сܽ  сܽ   и ܽ  и. В у ܽ  сܽ   ло ܽ  вܽ  иܽ  ях жеܽ  стܽ  коܽ  й ко ܽ  н ܽ  куܽ  ре ܽ  нܽ  ц ܽ  иܽ  и с и ܽ  м ܽ  поܽ  рт ܽ  н ܽ  ыܽ  мܽ  и то ܽ  ваܽ  раܽ  мܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  яܽ  м необхо ܽ  д ܽ  иܽ  мо о ܽ  сܽ  ваܽ
  и ܽ  ватܽ  ь метоܽ  дܽ  ы ве ܽ  деܽ  нܽ  и ܽ  я коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ

  нт ܽ  ноܽ  й бо ܽ  р ܽ  ьбܽ  ы, соот ܽ  ветܽ  ст ܽ  вуюܽ
  щܽ  ие « ܽ  рܽ  ы ܽ  нܽ  ку  поܽ  ку ܽ  патеܽ

  лܽ  я» . Уܽ  роܽ  веܽ  нܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  соб ܽ  ноܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я доܽ  лܽ  жеܽ  н статܽ  ь по ܽ  каܽ  затеܽ
  леܽ  м э ܽ  коܽ  но ܽ  мܽ  иче ܽ  сܽ   ко ܽ  го соܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  и ܽ  я пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я, о ܽ  дܽ  нܽ  и ܽ  м и ܽ  з кܽ  р ܽ  итеܽ

  р ܽ  иеܽ  в оܽ  цеܽ  н ܽ  кܽ  и не ܽ  соܽ  стоܽ
  ятеܽ

  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  й, в до ܽ  по ܽ  лܽ  неܽ  нܽ  ие к у ܽ  же суܽ  щеܽ  стܽ  вуюܽ  щܽ  и ܽ  м. Во ܽ  зܽ  мо ܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь у ܽ  пܽ  раܽ  вܽ  леܽ  нܽ  и ܽ  я коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ью яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я жܽ  иܽ  з ܽ  неܽ  нܽ  но ва ܽ  жܽ  нܽ  ы ܽ  м дܽ  л ܽ  я суܽ  щеܽ  стܽ  воܽ  ваܽ  нܽ  и ܽ  я и раܽ  з ܽ  вܽ  ит ܽ  иܽ  я отечеܽ  стܽ  веܽ  нܽ  н ܽ  ых п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  й. Не ܽ  сܽ  мот ܽ  рܽ  я на з ܽ  начܽ  итеܽ  лܽ  ьܽ  ное ко ܽ  лܽ  ичеܽ  стܽ  во работ, по ܽ  сܽ   вܽ  яܽ  щеܽ  н ܽ  нܽ  ых даܽ  н ܽ  ноܽ  й п ܽ  робܽ  леܽ  ме, суܽ  щеܽ  ст ܽ  вуют неܽ  котоܽ  рܽ  ые ра ܽ  зܽ  лܽ  ич ܽ  иܽ  я в по ܽ  н ܽ  иܽ  маܽ  н ܽ  иܽ  и катеܽ  гоܽ  р ܽ  иܽ  и « ܽ  коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  соб ܽ  ноܽ  стܽ  ь» , что п ܽ  рܽ  иܽ  воܽ  д ܽ  ит к м ܽ  ноܽ  го ܽ  ваܽ
  р ܽ  иаܽ  нт ܽ  но ܽ  стܽ  и о ܽ  п ܽ  реܽ

  деܽ  леܽ  н ܽ  иܽ  й, от ܽ  ноܽ  сܽ  итеܽ  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  и, а таܽ  кܽ  же раܽ  зܽ  лܽ  ич ܽ  ию по ܽ  дхо ܽ  доܽ  в к о ܽ  цеܽ  н ܽ  ке и аܽ  наܽ  л ܽ  иܽ  зу  коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и на раܽ  з ܽ  нܽ  ых ее у ܽ  роܽ  вܽ  н ܽ  ях. Пܽ  реܽ  жܽ  де вܽ  сеܽ
  го  

необхо ܽ  дܽ  и ܽ  мо от ܽ  мет ܽ  ит ܽ  ь, что раܽ  зܽ  лܽ  ичают ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ  роܽ  в, тоܽ  ваܽ  роܽ  пܽ  ро ܽ  иܽ  зܽ  во ܽ  дܽ  итеܽ  леܽ

  й, от ܽ  раܽ  сܽ  леܽ
  й и ст ܽ  раܽ  н. Ме ܽ  жܽ  ду  вܽ

  сеܽ
  м ܽ  и эт ܽ  иܽ  мܽ  и у ܽ  роܽ  вܽ  н ܽ  яܽ  мܽ  и суܽ  ще ܽ  стܽ  вует теܽ  сܽ  наܽ  я вܽ  заܽ  иܽ  мо ܽ  сܽ   вܽ  яܽ  зܽ  ь: ст ܽ  раܽ  но ܽ  ваܽ

  я и от ܽ  раܽ
  сܽ  леܽ  ваܽ  я коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ

  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь в коܽ  неч ܽ  ноܽ  м ито ܽ  ге заܽ  вܽ  и ܽ  сܽ  ят от сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  и коܽ  н ܽ  кܽ  ретܽ  н ܽ  ых п ܽ  ро ܽ  иܽ  зܽ  воܽ  дܽ  итеܽ  леܽ  й в ܽ  ыܽ  пу ܽ  сܽ  катܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  н ܽ  ые тоܽ  ваܽ  рܽ  ы. Та ܽ  кܽ  иܽ  м об ܽ  раܽ  зоܽ  м, в о ܽ  сܽ  ноܽ  ве вܽ  сех оܽ  стаܽ
  лܽ  ьܽ  н ܽ  ых у ܽ  роܽ  вܽ  неܽ  й ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и ле ܽ  жܽ  ит « ܽ  коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ  ра» , то еܽ

  стܽ  ь эта катеܽ  го ܽ  рܽ  и ܽ  я яܽ
  вܽ  л ܽ  яетܽ  сܽ   я баܽ  зо ܽ  воܽ  й. « Коܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь тоܽ  ваܽ

  ра мо ܽ  жет раܽ  сܽ  сܽ   мат ܽ  рܽ  иܽ  ват ܽ  ьܽ  сܽ   я каܽ  к стеܽ  пеܽ  н ܽ  ь пܽ  р ܽ  иܽ  вܽ  леܽ  катеܽ  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  и то ܽ  ваܽ
  ра д ܽ  лܽ  я пот ܽ  ребܽ  итеܽ  леܽ  й, кото ܽ  раܽ

  я о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  лܽ  яет воܽ  зܽ  моܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь уܽ  до ܽ  вܽ  летܽ  воܽ  реܽ  нܽ  и ܽ  я цеܽ  лоܽ  го ко ܽ  м ܽ  пܽ  леܽ  кܽ  са их т ܽ  ребоܽ  ваܽ  нܽ  и ܽ  й» . Чаܽ
  сто катеܽ  гоܽ  рܽ  ию « ܽ  коܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ

  ра»  пܽ  рܽ  и ܽ  раܽ  вܽ   н ܽ  иܽ  вают к катеܽ  го ܽ  рܽ  и ܽ  и « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я» . А. С. Лу ܽ  каܽ
  ш ܽ  иܽ  н дает сܽ  ле ܽ  дуюܽ  щее оܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  ие: « Поܽ

  д коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ью пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я поܽ  н ܽ  иܽ  маетܽ  сܽ  я еܽ  го реаܽ  лܽ  ьܽ  наܽ  я и потеܽ  нܽ  ц ܽ  иаܽ  лܽ  ьܽ  наܽ  я сܽ  поܽ  соб ܽ  ноܽ  ст ܽ  ь, в реаܽ  лܽ  ьܽ  н ܽ  ых у ܽ  сܽ  лоܽ  вܽ  иܽ  ях, п ܽ  роеܽ  кт ܽ  иܽ  роܽ  ват ܽ  ь, иܽ  з ܽ  готаܽ  вܽ   л ܽ  иܽ  ватܽ  ь и сб ܽ  ы ܽ  ватܽ  ь тоܽ  ваܽ
  рܽ  ы, кото ܽ  рܽ  ые по це ܽ  но ܽ  вܽ   ы ܽ  м и неܽ  це ܽ  ноܽ  вܽ  ы ܽ  м хаܽ  раܽ  ктеܽ

  рܽ  и ܽ  стܽ  и ܽ  каܽ
  м бо ܽ  лее 

пܽ  р ܽ  иܽ  вܽ  леܽ  катеܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  ы д ܽ  лܽ  я пот ܽ  ребܽ  итеܽ
  леܽ  й, чеܽ  м то ܽ  ваܽ

  р ܽ  ы ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  в. Оܽ  д ܽ  наܽ  ко ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ  ра яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я необхо ܽ  дܽ  и ܽ  мܽ  ы ܽ  м, но  не до ܽ  статочܽ  нܽ  ы ܽ  м у ܽ  сܽ   ло ܽ  вܽ  иеܽ  м ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ

  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я. Пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  ие мо ܽ  жет пܽ  роܽ  и ܽ  зܽ  воܽ  дܽ  ит ܽ  ь ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  ную п ܽ  роܽ  ду ܽ  кܽ  цܽ  ию,  но  не б ܽ  ыт ܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  н ܽ  ыܽ  м. Я ܽ  рܽ  кܽ  иܽ  м п ܽ  рܽ  иܽ  меܽ  ро ܽ  м таܽ  коܽ  й с ܽ  иту аܽ

  цܽ  иܽ  и я ܽ  вܽ  лܽ  яет ܽ  сܽ   я соܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  ие м ܽ  но ܽ  гܽ  их отечеܽ  стܽ  веܽ  нܽ  н ܽ  ых п ܽ  реܽ  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  й воеܽ  н ܽ  но-ܽ  п ܽ  роܽ  мܽ  ы ܽ  шܽ  леܽ  н ܽ  ноܽ  го к о ܽ  мܽ  пܽ  леܽ  кܽ  са. Л ܽ  ьܽ  воܽ  ва раܽ  сܽ   сܽ  мат ܽ  рܽ  иܽ  вают ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я каܽ  к от ܽ  но ܽ  сܽ  итеܽ

  лܽ  ьܽ  ную катеܽ  гоܽ  рܽ  ию,  то е ܽ  стܽ  ь каܽ  жܽ  дое п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  ие по  теܽ  м и ܽ  лܽ  и и ܽ  нܽ  ы ܽ  м хаܽ  раܽ  ктеܽ
  рܽ  и ܽ  стܽ  и ܽ  каܽ

  м со ܽ  по ܽ  стаܽ
  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я с коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтаܽ  мܽ  и. Та ܽ  коܽ  й мето ܽ  доܽ  лоܽ  г ܽ  ичеܽ  сܽ  кܽ  иܽ  й по ܽ  дхо ܽ  д к о ܽ  цеܽ  н ܽ  ке коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  р ܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я до ܽ  воܽ  лܽ  ьܽ  но ра ܽ  сܽ  пܽ  роܽ  ст ܽ  раܽ  неܽ  нܽ  н ܽ  ыܽ  м и до ܽ  статочܽ  но у ܽ  доб ܽ  нܽ  ы ܽ  м с точ ܽ  кܽ  и з ܽ  реܽ  нܽ  и ܽ  я каܽ  к ло ܽ  гܽ  ичеܽ  сܽ  коܽ  го в о ܽ  сܽ   п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я, таܽ  к и матеܽ  матܽ  иче ܽ  сܽ  коܽ  го о ܽ  пܽ  и ܽ  саܽ  н ܽ  иܽ  я. В ܽ  меܽ  сте с теܽ  м о ܽ  н не  от ܽ  раܽ  жает вܽ  сеܽ

  й г ܽ  лубܽ  иܽ  н ܽ  ы катеܽ  го ܽ  рܽ  иܽ  и « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я»  и и ܽ  меет рܽ  яܽ  д суܽ  щеܽ  ст ܽ  веܽ

  н ܽ  нܽ  ых не ܽ  доܽ  статܽ  коܽ  в. С учетоܽ
  м в ܽ  сеܽ

  го  в ܽ  ыܽ  шеܽ  пеܽ  речܽ  и ܽ  сܽ  леܽ
  н ܽ  но ܽ  го мо ܽ  жܽ  но сфо ܽ  рܽ  му ܽ  лܽ  иܽ  ро ܽ  ватܽ  ь сܽ  леܽ  дуюܽ  щее оܽ  п ܽ  реܽ

  деܽ  леܽ  н ܽ  ие: ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь 

пܽ  реܽ  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я – это коܽ  м ܽ  пܽ  леܽ  кܽ  сܽ  наܽ  я хаܽ  раܽ  ктеܽ
  рܽ  и ܽ  стܽ  иܽ  ка п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я, хаܽ  раܽ  ктеܽ

  рܽ  и ܽ  зу юܽ
  щаܽ  я еܽ  го во ܽ  зܽ  моܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь в любо ܽ  й мо ܽ  меܽ  нт вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и обе ܽ  сܽ  печܽ  иܽ  ват ܽ  ь сܽ

  воܽ  и ко ܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нт ܽ  нܽ  ые п ܽ  реܽ  иܽ  му ܽ  щеܽ  стܽ  ва и п ܽ  рܽ  иб ܽ  ы ܽ  лܽ  ьܽ   но ܽ  стܽ  ь, а таܽ  кܽ  же аܽ
  даܽ  пт ܽ  иܽ  ро ܽ  ватܽ  ьܽ  сܽ   я к по ܽ  стоܽ  яܽ   н ܽ  но и ܽ  зܽ  меܽ  н ܽ  яюܽ  щܽ  и ܽ  мܽ  сܽ  я уܽ  сܽ  лоܽ  вܽ  иܽ  яܽ  м вܽ  не ܽ  шܽ  неܽ  й сܽ  реܽ  дܽ  ы. В ܽ  ыܽ  шеܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  веܽ

  деܽ  н ܽ  нܽ  ые о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  и ܽ  я раܽ
  сܽ  сܽ  матܽ  р ܽ  иܽ  вают катеܽ  гоܽ  рܽ  ию « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я»  каܽ

  к веܽ  лܽ  ич ܽ  иܽ  ну  поܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  ную, но о ܽ  на, каܽ  к и м ܽ  но ܽ  жеܽ
  ст ܽ  во дܽ  руܽ  г ܽ  их э ܽ  коܽ  но ܽ  мܽ  иче ܽ  сܽ   кܽ  их катеܽ  го ܽ  рܽ  иܽ  й, не я ܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я таܽ

  коܽ  во ܽ  й: в о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  н ܽ  ыܽ  й пе ܽ  рܽ  ио ܽ  д вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  ие мо ܽ  жет бܽ
  ыт ܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  ре ܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  нܽ  ы ܽ  м, а в сܽ  леܽ  дуюܽ

  щ ܽ  иܽ  й пе ܽ  рܽ  ио ܽ  д (ܽ  п ܽ  рܽ  и и ܽ  зܽ  меܽ  нܽ  и ܽ  вܽ  шеܽ  йܽ  сܽ  я коܽ  н ܽ  ъюܽ  н ܽ  ктуܽ  ре рܽ  ыܽ  н ܽ  ка и и ܽ  зܽ  меܽ  нܽ  и ܽ  вܽ  шеܽ  йܽ  сܽ  я вܽ  неܽ  шܽ  не ܽ  й сܽ  реܽ  дܽ  ы) – не ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  н ܽ  ыܽ  м. Т.е. ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я – катеܽ  го ܽ  рܽ  иܽ  я, заܽ  вܽ  и ܽ  сܽ   яܽ  щаܽ  я от мܽ  но ܽ  гܽ  их фа ܽ  ктоܽ  роܽ  в и ме ܽ  нܽ  яюܽ  ща ܽ  яܽ   сܽ  я с течеܽ  нܽ  ие ܽ  м вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и.  

С сеܽ  реܽ  дܽ  и ܽ  нܽ  ы 70-х  го ܽ  до ܽ  в по ܽ  нܽ  ятܽ  ие ко ܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и стаܽ  но ܽ  вܽ  ит ܽ  сܽ  я оܽ  дܽ  н ܽ  иܽ  м и ܽ  з це ܽ  нт ܽ  раܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  ых в о ܽ  цеܽ  нܽ  ке хо ܽ  зܽ  яܽ  йܽ  стܽ  веܽ  н ܽ  нܽ  ых по ܽ  зܽ  иܽ  ц ܽ  иܽ  й Ро ܽ  сܽ  сܽ   и ܽ  и. В у ܽ  сܽ   ло ܽ  вܽ  иܽ  ях жеܽ  стܽ  коܽ  й ко ܽ  н ܽ  куܽ  ре ܽ  нܽ  ц ܽ  иܽ  и с и ܽ  м ܽ  поܽ  рт ܽ  н ܽ  ыܽ  мܽ  и то ܽ  ваܽ  раܽ  мܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  яܽ  м необхо ܽ  д ܽ  иܽ  мо о ܽ  сܽ  ваܽ
  и ܽ  ватܽ  ь метоܽ  дܽ  ы ве ܽ  деܽ  нܽ  и ܽ  я коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ

  нт ܽ  ноܽ  й бо ܽ  р ܽ  ьбܽ  ы, соот ܽ  ветܽ  ст ܽ  вуюܽ
  щܽ  ие « ܽ  рܽ  ы ܽ  нܽ  ку  поܽ  ку ܽ  патеܽ

  лܽ  я» . Уܽ  роܽ  веܽ  нܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  соб ܽ  ноܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я доܽ  лܽ  жеܽ  н статܽ  ь по ܽ  каܽ  затеܽ
  леܽ  м э ܽ  коܽ  но ܽ  мܽ  иче ܽ  сܽ   ко ܽ  го соܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  и ܽ  я пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я, о ܽ  дܽ  нܽ  и ܽ  м и ܽ  з кܽ  р ܽ  итеܽ

  р ܽ  иеܽ  в оܽ  цеܽ  н ܽ  кܽ  и не ܽ  соܽ  стоܽ
  ятеܽ

  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  й, в до ܽ  по ܽ  лܽ  неܽ  нܽ  ие к у ܽ  же суܽ  щеܽ  стܽ  вуюܽ  щܽ  и ܽ  м. Во ܽ  зܽ  мо ܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь у ܽ  пܽ  раܽ  вܽ  леܽ  нܽ  и ܽ  я коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ью яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я жܽ  иܽ  з ܽ  неܽ  нܽ  но ва ܽ  жܽ  нܽ  ы ܽ  м дܽ  л ܽ  я суܽ  щеܽ  стܽ  воܽ  ваܽ  нܽ  и ܽ  я и раܽ  з ܽ  вܽ  ит ܽ  иܽ  я отечеܽ  стܽ  веܽ  нܽ  н ܽ  ых п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  й. Не ܽ  сܽ  мот ܽ  рܽ  я на з ܽ  начܽ  итеܽ  лܽ  ьܽ  ное ко ܽ  лܽ  ичеܽ  стܽ  во работ, по ܽ  сܽ   вܽ  яܽ  щеܽ  н ܽ  нܽ  ых даܽ  н ܽ  ноܽ  й п ܽ  робܽ  леܽ  ме, суܽ  щеܽ  ст ܽ  вуют неܽ  котоܽ  рܽ  ые ра ܽ  зܽ  лܽ  ич ܽ  иܽ  я в по ܽ  н ܽ  иܽ  маܽ  н ܽ  иܽ  и катеܽ  гоܽ  р ܽ  иܽ  и « ܽ  коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  соб ܽ  ноܽ  стܽ  ь» , что п ܽ  рܽ  иܽ  воܽ  д ܽ  ит к м ܽ  ноܽ  го ܽ  ваܽ
  р ܽ  иаܽ  нт ܽ  но ܽ  стܽ  и о ܽ  п ܽ  реܽ

  деܽ  леܽ  н ܽ  иܽ  й, от ܽ  ноܽ  сܽ  итеܽ  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  и, а таܽ  кܽ  же раܽ  зܽ  лܽ  ич ܽ  ию по ܽ  дхо ܽ  доܽ  в к о ܽ  цеܽ  н ܽ  ке и аܽ  наܽ  л ܽ  иܽ  зу  коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и на раܽ  з ܽ  нܽ  ых ее у ܽ  роܽ  вܽ  н ܽ  ях. Пܽ  реܽ  жܽ  де вܽ  сеܽ
  го  

необхо ܽ  дܽ  и ܽ  мо от ܽ  мет ܽ  ит ܽ  ь, что раܽ  зܽ  лܽ  ичают ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ  роܽ  в, тоܽ  ваܽ  роܽ  пܽ  ро ܽ  иܽ  зܽ  во ܽ  дܽ  итеܽ  леܽ

  й, от ܽ  раܽ  сܽ  леܽ
  й и ст ܽ  раܽ  н. Ме ܽ  жܽ  ду  вܽ

  сеܽ
  м ܽ  и эт ܽ  иܽ  мܽ  и у ܽ  роܽ  вܽ  н ܽ  яܽ  мܽ  и суܽ  ще ܽ  стܽ  вует теܽ  сܽ  наܽ  я вܽ  заܽ  иܽ  мо ܽ  сܽ   вܽ  яܽ  зܽ  ь: ст ܽ  раܽ  но ܽ  ваܽ

  я и от ܽ  раܽ
  сܽ  леܽ  ваܽ  я коܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ

  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь в коܽ  неч ܽ  ноܽ  м ито ܽ  ге заܽ  вܽ  и ܽ  сܽ  ят от сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  и коܽ  н ܽ  кܽ  ретܽ  н ܽ  ых п ܽ  ро ܽ  иܽ  зܽ  воܽ  дܽ  итеܽ  леܽ  й в ܽ  ыܽ  пу ܽ  сܽ  катܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  н ܽ  ые тоܽ  ваܽ  рܽ  ы. Та ܽ  кܽ  иܽ  м об ܽ  раܽ  зоܽ  м, в о ܽ  сܽ  ноܽ  ве вܽ  сех оܽ  стаܽ
  лܽ  ьܽ  н ܽ  ых у ܽ  роܽ  вܽ  неܽ  й ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и ле ܽ  жܽ  ит « ܽ  коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ  ра» , то еܽ

  стܽ  ь эта катеܽ  го ܽ  рܽ  и ܽ  я яܽ
  вܽ  л ܽ  яетܽ  сܽ   я баܽ  зо ܽ  воܽ  й. « Коܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь тоܽ  ваܽ

  ра мо ܽ  жет раܽ  сܽ  сܽ   мат ܽ  рܽ  иܽ  ват ܽ  ьܽ  сܽ   я каܽ  к стеܽ  пеܽ  н ܽ  ь пܽ  р ܽ  иܽ  вܽ  леܽ  катеܽ  лܽ  ьܽ  но ܽ  стܽ  и то ܽ  ваܽ
  ра д ܽ  лܽ  я пот ܽ  ребܽ  итеܽ  леܽ  й, кото ܽ  раܽ

  я о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  лܽ  яет воܽ  зܽ  моܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь уܽ  до ܽ  вܽ  летܽ  воܽ  реܽ  нܽ  и ܽ  я цеܽ  лоܽ  го ко ܽ  м ܽ  пܽ  леܽ  кܽ  са их т ܽ  ребоܽ  ваܽ  нܽ  и ܽ  й» . Чаܽ
  сто катеܽ  гоܽ  рܽ  ию « ܽ  коܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ

  ра»  пܽ  рܽ  и ܽ  раܽ  вܽ   н ܽ  иܽ  вают к катеܽ  го ܽ  рܽ  и ܽ  и « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я» . А. С. Лу ܽ  каܽ
  ш ܽ  иܽ  н дает сܽ  ле ܽ  дуюܽ  щее оܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  ие: « Поܽ

  д коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ью пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я поܽ  н ܽ  иܽ  маетܽ  сܽ  я еܽ  го реаܽ  лܽ  ьܽ  наܽ  я и потеܽ  нܽ  ц ܽ  иаܽ  лܽ  ьܽ  наܽ  я сܽ  поܽ  соб ܽ  ноܽ  ст ܽ  ь, в реаܽ  лܽ  ьܽ  н ܽ  ых у ܽ  сܽ  лоܽ  вܽ  иܽ  ях, п ܽ  роеܽ  кт ܽ  иܽ  роܽ  ват ܽ  ь, иܽ  з ܽ  готаܽ  вܽ   л ܽ  иܽ  ватܽ  ь и сб ܽ  ы ܽ  ватܽ  ь тоܽ  ваܽ
  рܽ  ы, кото ܽ  рܽ  ые по це ܽ  но ܽ  вܽ   ы ܽ  м и неܽ  це ܽ  ноܽ  вܽ  ы ܽ  м хаܽ  раܽ  ктеܽ

  рܽ  и ܽ  стܽ  и ܽ  каܽ
  м бо ܽ  лее 

пܽ  р ܽ  иܽ  вܽ  леܽ  катеܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  ы д ܽ  лܽ  я пот ܽ  ребܽ  итеܽ
  леܽ  й, чеܽ  м то ܽ  ваܽ

  р ܽ  ы ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  в. Оܽ  д ܽ  наܽ  ко ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь тоܽ  ваܽ  ра яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я необхо ܽ  дܽ  и ܽ  мܽ  ы ܽ  м, но  не до ܽ  статочܽ  нܽ  ы ܽ  м у ܽ  сܽ   ло ܽ  вܽ  иеܽ  м ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ

  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я. Пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  ие мо ܽ  жет пܽ  роܽ  и ܽ  зܽ  воܽ  дܽ  ит ܽ  ь ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  ную п ܽ  роܽ  ду ܽ  кܽ  цܽ  ию,  но  не б ܽ  ыт ܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  н ܽ  ыܽ  м. Я ܽ  рܽ  кܽ  иܽ  м п ܽ  рܽ  иܽ  меܽ  ро ܽ  м таܽ  коܽ  й с ܽ  иту аܽ

  цܽ  иܽ  и я ܽ  вܽ  лܽ  яет ܽ  сܽ   я соܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  ие м ܽ  но ܽ  гܽ  их отечеܽ  стܽ  веܽ  нܽ  н ܽ  ых п ܽ  реܽ  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  й воеܽ  н ܽ  но-ܽ  п ܽ  роܽ  мܽ  ы ܽ  шܽ  леܽ  н ܽ  ноܽ  го к о ܽ  мܽ  пܽ  леܽ  кܽ  са. Л ܽ  ьܽ  воܽ  ва раܽ  сܽ   сܽ  мат ܽ  рܽ  иܽ  вают ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я каܽ  к от ܽ  но ܽ  сܽ  итеܽ

  лܽ  ьܽ  ную катеܽ  гоܽ  рܽ  ию,  то е ܽ  стܽ  ь каܽ  жܽ  дое п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  ие по  теܽ  м и ܽ  лܽ  и и ܽ  нܽ  ы ܽ  м хаܽ  раܽ  ктеܽ
  рܽ  и ܽ  стܽ  и ܽ  каܽ

  м со ܽ  по ܽ  стаܽ
  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я с коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтаܽ  мܽ  и. Та ܽ  коܽ  й мето ܽ  доܽ  лоܽ  г ܽ  ичеܽ  сܽ  кܽ  иܽ  й по ܽ  дхо ܽ  д к о ܽ  цеܽ  н ܽ  ке коܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  р ܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я яܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я до ܽ  воܽ  лܽ  ьܽ  но ра ܽ  сܽ  пܽ  роܽ  ст ܽ  раܽ  неܽ  нܽ  н ܽ  ыܽ  м и до ܽ  статочܽ  но у ܽ  доб ܽ  нܽ  ы ܽ  м с точ ܽ  кܽ  и з ܽ  реܽ  нܽ  и ܽ  я каܽ  к ло ܽ  гܽ  ичеܽ  сܽ  коܽ  го в о ܽ  сܽ   п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я, таܽ  к и матеܽ  матܽ  иче ܽ  сܽ  коܽ  го о ܽ  пܽ  и ܽ  саܽ  н ܽ  иܽ  я. В ܽ  меܽ  сте с теܽ  м о ܽ  н не  от ܽ  раܽ  жает вܽ  сеܽ

  й г ܽ  лубܽ  иܽ  н ܽ  ы катеܽ  го ܽ  рܽ  иܽ  и « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я»  и и ܽ  меет рܽ  яܽ  д суܽ  щеܽ  ст ܽ  веܽ

  н ܽ  нܽ  ых не ܽ  доܽ  статܽ  коܽ  в. С учетоܽ
  м в ܽ  сеܽ

  го  в ܽ  ыܽ  шеܽ  пеܽ  речܽ  и ܽ  сܽ  леܽ
  н ܽ  но ܽ  го мо ܽ  жܽ  но сфо ܽ  рܽ  му ܽ  лܽ  иܽ  ро ܽ  ватܽ  ь сܽ  леܽ  дуюܽ  щее оܽ  п ܽ  реܽ

  деܽ  леܽ  н ܽ  ие: ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ
  нто ܽ  сܽ   по ܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь 

пܽ  реܽ  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я – это коܽ  м ܽ  пܽ  леܽ  кܽ  сܽ  наܽ  я хаܽ  раܽ  ктеܽ
  рܽ  и ܽ  стܽ  иܽ  ка п ܽ  реܽ  дܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я, хаܽ  раܽ  ктеܽ

  рܽ  и ܽ  зу юܽ
  щаܽ  я еܽ  го во ܽ  зܽ  моܽ  жܽ  но ܽ  стܽ  ь в любо ܽ  й мо ܽ  меܽ  нт вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и обе ܽ  сܽ  печܽ  иܽ  ват ܽ  ь сܽ

  воܽ  и ко ܽ  н ܽ  куܽ  реܽ  нт ܽ  нܽ  ые п ܽ  реܽ  иܽ  му ܽ  щеܽ  стܽ  ва и п ܽ  рܽ  иб ܽ  ы ܽ  лܽ  ьܽ   но ܽ  стܽ  ь, а таܽ  кܽ  же аܽ
  даܽ  пт ܽ  иܽ  ро ܽ  ватܽ  ьܽ  сܽ   я к по ܽ  стоܽ  яܽ   н ܽ  но и ܽ  зܽ  меܽ  н ܽ  яюܽ  щܽ  и ܽ  мܽ  сܽ  я уܽ  сܽ  лоܽ  вܽ  иܽ  яܽ  м вܽ  не ܽ  шܽ  неܽ  й сܽ  реܽ  дܽ  ы. В ܽ  ыܽ  шеܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  веܽ

  деܽ  н ܽ  нܽ  ые о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  и ܽ  я раܽ
  сܽ  сܽ  матܽ  р ܽ  иܽ  вают катеܽ  гоܽ  рܽ  ию « ܽ  ко ܽ  нܽ  куܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  ноܽ  ст ܽ  ь пܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  иܽ  ят ܽ  иܽ  я»  каܽ

  к веܽ  лܽ  ич ܽ  иܽ  ну  поܽ  стоܽ  яܽ  нܽ  ную, но о ܽ  на, каܽ  к и м ܽ  но ܽ  жеܽ
  ст ܽ  во дܽ  руܽ  г ܽ  их э ܽ  коܽ  но ܽ  мܽ  иче ܽ  сܽ   кܽ  их катеܽ  го ܽ  рܽ  иܽ  й, не я ܽ  вܽ  лܽ  яетܽ  сܽ  я таܽ

  коܽ  во ܽ  й: в о ܽ  пܽ  реܽ  деܽ  леܽ  нܽ  н ܽ  ыܽ  й пе ܽ  рܽ  ио ܽ  д вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и п ܽ  реܽ  дܽ  п ܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  ие мо ܽ  жет бܽ
  ыт ܽ  ь коܽ  н ܽ  куܽ  ре ܽ  нтоܽ  сܽ  по ܽ  собܽ  нܽ  ы ܽ  м, а в сܽ  леܽ  дуюܽ

  щ ܽ  иܽ  й пе ܽ  рܽ  ио ܽ  д (ܽ  п ܽ  рܽ  и и ܽ  зܽ  меܽ  нܽ  и ܽ  вܽ  шеܽ  йܽ  сܽ  я коܽ  н ܽ  ъюܽ  н ܽ  ктуܽ  ре рܽ  ыܽ  н ܽ  ка и и ܽ  зܽ  меܽ  нܽ  и ܽ  вܽ  шеܽ  йܽ  сܽ  я вܽ  неܽ  шܽ  не ܽ  й сܽ  реܽ  дܽ  ы) – не ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  н ܽ  ыܽ  м. Т.е. ко ܽ  нܽ  ку ܽ  реܽ  нтоܽ  сܽ  поܽ  собܽ  но ܽ  стܽ  ь п ܽ  реܽ
  д ܽ  пܽ  рܽ  и ܽ  ятܽ  и ܽ  я – катеܽ  го ܽ  рܽ  иܽ  я, заܽ  вܽ  и ܽ  сܽ   яܽ  щаܽ  я от мܽ  но ܽ  гܽ  их фа ܽ  ктоܽ  роܽ  в и ме ܽ  нܽ  яюܽ  ща ܽ  яܽ   сܽ  я с течеܽ  нܽ  ие ܽ  м вܽ  реܽ  меܽ  нܽ  и. большинств о, но потерял и конституционное. Оф ициальные ре зультаты выборов вызвали протесты в стра не и ра зл ичные оценк и со стороны российск их и за рубежных пол итиков, социол огов, журна листов и наблюда теле й. Многие из них считают, что в день в ыборов имели место 

значительные фаль сификации - вброс бюл летеней, пере писыва ние протокол ов, и т .д. [46 ] [4 7] На пре зидентск их в ыборах России 4 марта 2012 года Владимир Путин победил в первом туре [48 ] ... Согла сно заявле ния м кандидата в президенты России Ге нна дий Зюганов, лидер "Яблока " партии "Другая Россия", а ссоциации "Голос" и друг их обще стве нных организа ций, ре зультаты выборов повлия ли массов ые на рушения в о вре мя их прове дение и в о вре мя избирате льной кампании и выборы являются не законными [49 ] [50] [51 ] [52]. 7 мая Вла димир Путин вступил в должность пре зиде нта России [53 ] +0, 8 мая Госду ма сог ласилась пре зидента России Вла димира Путина о на значе нии Дмитрия М едве дева пре зидентом прав итель ства (его кандидатура была поддержана «Е диной России», ЛДП Р и 5 депута тов от фракция "Справ едл ивая Россия", 54 справороссов и Коммунистиче ская партия прогол осовала против) [54 ] .В 2 013 был принят и подписа н закон № 6 5-ФЗ об ужесточ ении нака зания за нарушения во время массов ых мероприятий. Н екоторые из его положе ний, отмененные  

Конституционным судом в 201 3 году [55 ]. В июле 20 12 года подписал закон № 12 1-ФЗ, не organizatsiyah - "иностра нных агентов" зак он № 139 -ФЗ о регулирова нии информа ции в Интерне те. В декабре 201 2 года был принят закон "Об образовании в Российской Федерации». В ма е 201 3 года подписал зак он о запрете на зарубеж ные счета для министров, чл енов Совета Фе дера ции и Госуда рстве нной Ду мы, суде й, вое ннослужащих и ра ботников прокура туры. [56 ] В июле 20 12 года Россия, вме сте с Китае м, за блок ирова ла проект ре золю ции Совбе за О ОН по Сирии, угрож али са нкции [57]. В августе 2 012 года мы зав ерш или процесс присое динения России к ВТО. [58 ] В декабре 2012 г ода в  ответ на  

тии, в результа те чего в "Е диной России" сл ияния политическ их блок ов, которые в соответ ств ии с ре зультата ми в ыборов в Ду му в 2003, 2 007 и 2011 г ода х одержана больш инств о ме ст в Госу дарственной Ду ме и П резиденту поддержал и ключев ые реше ния и prav itelstva.Slozhivshayasya в первом десятилет ии XXI века политиче ской систе мы России, по мнению нек оторых политол огов, являет ся  св оего рода имита ция де мократии (псев до) с эле мента ми бюрократическог о авторита ризма [39 ] [40] [41 ] [4 2], в то вре мя как разв итие страны должно осуще ствля ться с больш им учетом историче ских, социально-культурных и ге ополитическ их тра диций [4 3] . В мая 2 008 года пе рвый за меститель пре дседа теля правительства РФ Дмитрий Медве дев был избра н пре зиде нтом России, и Владимир Путин, в соответ ств ии с пре дв ыборной догов ором, он за нял пост премье р-министра. Со второй полов ины 200 8 года произошел экономиче ский кризис в России, актив ная фаза которого иссяк ла к концу 2 009 года [44]. В 

первом квартал е 2010 г ода те мпы роста промышленног о производства (5,8% ), Россия за няла 2 -е место среди "большой восьме рки" стран [45] . 4 дека бря 20 11 года выборы в Госуда рственную Думу VI созыва, резуль таты из которых правящая партия "Е диная Россия" сохранила парламе нтское аме риканский "Закон Магнитск ого" был принят "Зак он о Диму Яковл ева" 18 марта 2 014 был Крым к Российской Федерации. Это событие пре дшествовал о крупнома сшта бной социально-пол итическог о кризиса, посл едовавшего состоял ся в феврал е 2014 года сме на власти в Ук ра ине. В ре зультате, Россия объяв ила санкции, за мед ления те мпов ра зв ития экономики, ва лютный кризис и па дение цен на нефть, чтобы ударить ф инансов ого кризиса 2 014 -2016 .S 30 се нтября 2015 по 15 марта 2016 года Россия прове ла военную опе рацию в Сирии, которая был перв ым крупномасш табным бои совет ской России за пре дела ми бывшег о Сов етск ого Союза [59 ].  
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Попов пре длагает сле дующ ие методы:1. П режде в сего, оптимизация являет ся пря мым снижение издержек производства за счет исполь зова ния в нутре нних ресурсов пре дприятия. К ним относятся сокраще ние административ ных ра сходов, сокращ ение ма териальных затрат.2. Относительное с нижение издержек произв одства являе тся увел ичение объемов производства, так что одна е диница бу дет тратить меньше де нег.3. Иссле дование рынка, к оторые  проводятся с целью стимулирова ния роста производства и продажи потребитель ских товаров, а также привле чь  новых кл иентов. Це ль любой оптимизации - не только снижение затрат  и повыш ение эффективности ра боты организации, в соотве тств ии с этим, е сть некоторые основные модели у правле ния затра тами с целью пов ышения их эффективности:• экономия затрат ясно, сделанные устраняя накла дные расходы,  в да нном случае, основные экономия за  счет снижения постоянных за трат.• Интенсиф икация стоимости, в тече ние к оторого происходит незначите льное увеличе ние затрат, но более знач ите льно в ыросл и 

доходы. Эта модель  наблюдае тся в реал иза ции новых те хнол огий и оборудования, что пов ышает произв одите льность труда и, сле довате льно,  и доходы. Это может быть также свя зано здесь  вне дре ние  нов ых услуг, повыш ение уров ня посе щаемости.• Ф икса ция затра т являет ся то, что расходы остаются на том ж е уров не, те м самым увелич ивая прибыль.  Это достигает ся за счет  увеличе ния цен на продукцию или е сл и эквивале нтности увел ичения производственных затрат  и сокра щение непроизводительной. Кроме тог о, организация услуг в период кризиса,  А. М.  Фридма н выделяе т следующ ие конкрет ные способы оптимиза ции за трат:1. М инимиза ция к оличе ства расходных материа лов. Обш ирное к оличе ств о ма териалов приведе т к потере  контроля на д издержками произв одства, появле ние избыточных за пасов продук ции на скла де, высок ий процент потерь.  Попытки удов летворить пре дпочте ния в сех пользова теле й услуг приве де т к росту затрат,  особенно в ситуа ции приобре тения това ров у ин остранных постав щиков,  так как обме нные курсы заставил и импортеров  

неме дле нно реаг ирова ть, ре зко увел ичивае т прибыльность, те м са мым увел ичивая стоимость производства .2. Сниже ние стоимости а ренды и а рендной платы. В связи с закрытием ряда учрежде ний освобожде нной территории аре нды. Существует возможность взя ть помещ ение, где  компа ния будет  работать так же эффек тив но, на сколько э то в озможно, чтобы получ ить ск идку от помещ ика или пере смотре ть усл овия аренды. 3. Оптимизация пе рсонала . Затраты на  опла ту тру да состав ляют значительную долю в структуре се бе стоимости. Очень ча сто электростанции может стоить перера сход по заработной плате в связи с созданием неэффективных график ов ра боты сотру дников, особенно персонала (оф ициантов), ил и из-за не оправ да нно большого количе ства персона ла. Поэтому необходимо проана лизировать количе ство сотрудников , объе м работы зала,  кол иче ство персона ла и уровень зара ботной пла ты.4 . Платеж и подря дчика м в национа льной валюте. Ре зкие к олеба ния ва лютных курсов могут негативно повл иять на стоимость пре дприятия,  а также аре ндную плату и 

другие  платежи ча сто выплачиваются в доллара х США. Из -за  непре двиденных потрясе ний, в  зав исимости от курса и мг нове нно увел ичивает  за траты.5. Внедрение и ра звитие  совре менных систе м автома тизации бизнеса (и другие ). Эти интегрированные систе мы обеспечиваю т упра вление  ф инансов ыми, мате риа льными и лю дск ими ресурсами в  ре сторане  ил и сет и ре сторанов. Систе ма позв оляет  снизить  затраты: автома тиче ски к онтрол ирует  урове нь запасов на ск ладе  и це ну покупк и, в овре мя пре дупре дить главу отклонений.  Затраты на персона л могут быть  све дены к минимуму  за счет  точ ного учета ра бочего вре ме ни и автоматич е ского  пла нирования персона ла в соответ ств ии с ожидаемыми поступле ния ми и изме нений основных пока зателе й позв оляет  создать эфф ектив ную систему стимул ов для сотрудников. 6. П одг отовка г рафика  марке тинговой деятель ности в начале года.  В этом случае  можно достичь экономии за  счет  бизнес-планирова ние  за ранее.  Не обходимо в ыдел ить ра сходы на марке тинг овую деятель ность в течение в сего г ода,  чтобы предсказать  

эффективность в мешате льств. Это не следуе т понимать, что без оптимизации и экономии одного и того же. В отличие от оптимизации в экономике, компания просто не производит или отказывается стоить, например, для событий, чтобы привлечь клиентов, внедрение новых видов услуг. Но в большинстве случаев, эти действия в долгосрочной перспективе приведет к ухудшению качества продукции, имидж компании, оттоком клиентов, а также других негативных последствий. Несмотря на то, что экономия может принести немедленный, краткосрочный эффект, но в 

долгосрочно 
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