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Псторыя

УДК 930

В.А. Космач

История как наука: предмет 
и проблемное поле, специфика 

исторических законов и периодизация
«История.... предмет беспредельный, 
многосложный, доставляющий более хлопот, 
чем приятности или истины...»

(Августин, христианский 
философ и богослов)

«Без знания истории мы должны признать себя случайностями, не знающими, 
как и зачем мы пришли в мир, как и для чего в нём живем, как и к чему должны 
стремиться, механическими куклами, которые не родятся, а делаются, не умирают 
по законам природы, жизни, а ломаются по чьему-то детскому капризу» [1]. Эти 
великолепные слова об истории, историческом знании принадлежат известному 
русскому историку Василию Осиповичу Ключевскому (1841-1911).

Один из самых ярких представителей экзистенциализма Карл Ясперс 
(1883-1969), пытаясь постичь «смысл и назначение истории», писал: «История 
является для нас воспоминанием, о котором мы не только знаем, но в кото
ром корни нашей жизни. История -  основа, однажды заложенная, связь с ко
торой мы сохраняем, если хотим не бесследно исчезнуть, а внести свой вклад 
в бытие человека» [2]. «Почему вообще существует история? -  вопрошал 
К. Ясперс, и отвечал. -  Именно потому, что человек конечен, незавершен и не 
может быть завершен, он должен в своем преобразовании во времени по
знать вечное, и он может познать его только на этом пути. Незавершенность 
человека и его историчность -  одно и тоже» [2, с. 242]. В представлениях Мак
са Вебера (1864-1920) -  «мировая история подобна пути, который сатана вы
мостил уничтоженными ценностями» [2, с. 275]. «Учительницей жизни» назы
вали историю древние римляне.

О смысле и содержании истории, её предназначении высказывались мно
гие великие мыслители, в том числе О. Шпенглер, А. Дж. Тойнби, Герадот, Фу
кидид, Полибий, Аристотель, Вольтер, Г. Гегель, И. Кант, Л. Ранке, Н.М. Ка
рамзин, Ф. Гизо, С.М. Соловьев, О. фон Бисмарк и другие. Известный фран
цузский историк Л. Февр подчеркивал, что «история -  это наука о прошлом и 
наука о будущем» [3]. Ценили историю как науку и классики марксизма. «Мы зна
ем только одну единственную науку, науку истории», -  утверждал К. Маркс [4]. Их 
последователи радикально-революционного толка пытались политизировать 
сам предмет истории, увязать её смысл и содержание с интересами комму
низма и рабочего движения. В.И. Ленин, например, отмечал: «Не может быть 
сознательным рабочим тот, кто относится, как Иван Непомнящий, к истории 
своего движения» [5]. Известный советский историк М.Н. Покровский в 1929 г. 
в журнале «Историк-марксист» заявил, что «история -  есть самая политическая
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из всех существующих наук, история -  это есть политика прошлого, без которого 
нельзя понять политику настоящего» [6]. М.Н. Покровский неудачно перефразиро
вал тезис английского историка конца XIX в. Эд. Фримена: «История есть политика 
прошедшего, а политика -  история настоящего» [7].

Таким образом, термин «история» многозначителен. Но вряд ли можно со
гласиться с утверждением отдельных авторов о том, что «исследователи вы
деляют около шести определений этого понятия, три из которых имеют непо
средственное отношение к истории как науке: 1) история -  наука о жизни и 
развитии общества; 2) история -  наука о прошлом; 3) история -  наука, изу
чающая прошлое человеческого общества» (при этом делается ссылка на 
статью А.В. Гулыги «История как наука», которая была опубликована в 1969 
году!) [8]. Можно согласиться с утверждением, что объектом познания истори
ческой науки является «вся историческая реальность», но вряд ли оправдано 
объявлять предметом исторической науки «общественное развитие» [8, с. 26].

Слово «история» произошло от греческого слова «historia», которое в свою 
очередь образовалось от греческого глагола. У греков Аттики оно первоначально 
значило «узнавать путём опроса или изучения». Таким образом, первое значение 
термина «история» -  «опрос или исследование, которые проводятся для получе
ния или проверки сведений о событиях прошлого». Несомненно, что «исследова
ние прошлого», «приговор» ему необходимы для более объективного понимания 
настоящего и прогнозирования будущего. «Мы должны изучать факты прошлой 
жизни человечества, -  писал Г.В. Плеханов, -  для того, чтобы открыть в них зако
ны прогресса. Будущее способен предвидеть тот, кто понял прошедшее» [9]. 
«Первая задача истории, -  подчеркивал Н.Г. Чернышевский, -  передать прошед
шее; вторая -  исполняемая не всеми историками, -  объяснить его, произнесть о 
нём приговор... исполняя вторую задачу, историк становится мыслителем, и его 
творение приобретает научное достоинство» [10].

Немецкое слово (имя существительное) «Geschichte» (история) произошло 
от глагола «geschehen», что значит «случаться», и характеризует историю как 
цепь событий, а не как процесс или результат. То есть историю можно опре
делить и как цепь событий, случившихся или происходящих во времени и 
пространстве в результате действий человека. Таково, на наш взгляд, второе 
значение термина «история». Историческое событие в данном случае абсо
лютно объективно. История в этом смысле не может повторяться позже где- 
нибудь в другом месте, хотя разные события истории могут походить друг на 
друга, так как люди в состоянии действовать в различных ситуациях одинако
во, будучи подвержены влиянию добра и зла.

Третье значение слова «история» -  это информация о событиях прошлого. 
Информация, как правило, бывает косвенной и существует в форме докумен
та или предмета, относящегося к событию. Информация о событиях прошлого 
базируется прежде всего на историческом источнике. Исторические источники 
выступают в форме вещественных, изобразительных, словесных, конвенцио
нальных (графические знаки, схемы, язык ЭВМ и т.д.), поведенческих (обы
чаи, обряды и т.д.) и звуковых или аудиальных источников [11]. Историк, рабо
тая с источником, может быть субъективным. Требование «быть объектив
ным» относительно, условно, поскольку каждый историк имеет свою «лабора
торию исследования». В этом плане оригинальность истории как науки несо
мненна. История в этом случае выступает как искусство, вернее как спе
цифический вид (жанр) или разновидность искусства.

В-четвёртых, историк, который пытается найти ответы на вопросы: кто?, что?, 
когда?, где?, должен в конце концов подойти к вопросу почему?, или, другими 
словами, к осмыслению полученных сведений. У древних греков было ещё одно 
слово -  «histoikos», которым они обозначали отношение к истории как к результа
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ту исследования. Значит, ещё одно значение слова «история» -  толкование, ин
терпретация, или субъективная реконструкция прошлого в свете тех данных, ко
торые имеются, в свете взглядов историка, в свете общественного мнения или 
политических мотивов, которые преобладают в его эпоху. Важнейшее значение в 
этом случае имеет свобода личности и творчества историка.

Таким образом, история может быть представлена как событие, как ин
формация о событии, как исследование или как интерпретация. История как 
событие является абсолютной, свершившейся только один раз и в одном 
месте. Однако история как информация, исследование или интерпретация4 
уже становится относительной и подверженной разнообразным изменениям. 
Историю можно определить как интерпретированное описание общественно 
значимого из прошлого и настоящего человека, которое опирается на систе
матизированные сведения, полученные научным методом из археологических 
и документальных источников или от прямых свидетелей происходящего. 
«Интерпретированное описание общественно значимого из прошлого и 
настоящего человека», извлечение уроков из прошлого и настоящего и бу
дет составлять, на наш взгляд, предмет исторической науки. Не случайно 
великие мыслители и политики подчеркивали именно эту сторону историче
ского знания, как наиболее сущностную и содержательную сторону истории 
как науки (а мы добавим: и как искусства!).

Следует отметить также, что как любая отрасль научного знания история 
имеет свой категориальный аппарат, свою методологию исследований тех 
или иных исторических явлений, событий, фактов и т.д. С учётом всего выше
сказанного историю как форму научного знания и в определенной степени как 
особую разновидность искусства, следует, на наш взгляд, определять так: 
«История -  это наука и одновременно специфический вид творчества, ко
торые отражают историческую действительность; которые исследуют и 
интерпретируют исторические события с целью познания уроков прошло
го, и, которые разрабатывают свои специальные методы в изучении исто
рических фактов, явлений и событий, объясняя их и определяя те или иные 
закономерности в самой исторической реальности».

Исторические закономерности весьма специфичны, поскольку они соотно
сятся с историческими деяниями людей, масс и одновременно определяют 
становление, развитие и гибель цивилизаций, культур и целых эпох. Ключе
вые, основные закономерности исторического развития составляют суть, со
держание исторических законов, которые могут выступать как глобальные, 
региональные и локальные законы исторического развития (исторической 
эволюции). Попробуем сформулировать несколько таких законов, условно на
зывая их по смысловому содержанию:

1. Закон исторической эволюции и кризиса цивилизаций: «Весь ход исто
рии определяется развитием и соперничеством различных форм и типов соб
ственности, столкновением и конфликтами интересов людей. В случае, если 
одна форма или тип собственности пытается доминировать, а соперничество 
интересов приобретает характер глубокого социального антагонизма, проис
ходит цивилизационный разлом -  одна цивилизация (культура, формация, 
эпоха) меняет другую».

2. Закон «народ-личность»: «И народ, и личность в отдельности есть 
творцы истории. Бывают исторические эпохи (в узком понимании этого слова), 
когда не массы, а великие личности определяют весь ход истории, развитие и 
судьбы той или иной цивилизации или культуры».

3. Закон исторического позитива или негатива: «Ход истории может 
быть или позитивным или негативным. Негатив в истории (социальные катак
лизмы, войны, революции, диктаторские режимы и т.д.) больше наблюдается
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там, где доминируют коллективистские, в том числе государственная, формы 
собственности и где не сложилось гражданское общество. Там, где преобла
дает частная форма собственности и её различные модификации, где сложи
лось и де-факто существует гражданское общество, развитые институты и 
традиции парламентаризма и демократии, в истории той или иной страны, го
сударства, цивилизации преобладает позитив».

4. Закон «массы-элита»: «История конкретной страны, конкретного госу
дарства, той или иной цивилизации (культуры) в большей степени зависит не 
от того, что думают и как ведут себя народные массы, а от того, какую поли
тическую, хозяйственную и духовную элиту они порождают. Реакционная и 
великодержавная элита чаще всего формируется в государствах и обществах 
«вождистского» и «общинного» типов».

Важнейшее значение в исторической науке принадлежит периодизации. 
Первейшая задача историка -  правильно соотнести эпоху, периоды и этапы в 
той исторической реальности, которая состоялась и которой живёт современ
ное ему общество. Для этого требуется глубокая профессиональная подготовка 
и, в определённой степени, личное мужество. Не менее трудная задача -  сде
лать исторический прогноз, от чего часто зависит цивилизационный выбор той 
или иной страны, того или иного народа.

По периодизации истории постоянно шли и идут дискуссии. Не вдаваясь в них 
(это отдельная тема), попробуем цельно представить эпохи, периоды и этапы в 
истории России и Беларуси на фоне всемирной истории, детально коснувшись 
эпохи новейшей и современной истории. Вариант периодизации, который предла
гается, учитывает общеизвестные подходы к этой теме и собственные наработки 
автора, которые вовсе не содержат только отрицательного отношения к термину 
«коммунизм». Авторским «секретом» является также прогноз ближайших и отда
лённых событий в истории России и Беларуси на перспективу, но то, что о рос
сийской и белорусской истории новейшего времени следует высказаться макси
мально честно и открыто, у автора не вызывает сомнений, поскольку абсолютно 
все варианты социально-экономических и иных прогнозов, в том числе и вопрос 
об исторических судьбах Беларуси и русской цивилизации в XXI веке, могут ока
заться ложными, повторившими судьбы многочисленных продовольственных и 
иных программ «застойного» периода в советской истории (табл.).

Таблица

Эпохи.
Периоды.

Этапы
Всемирная

история История России История Беларуси

1. Древняя эпоха (эпоха древности)
1. первобытные культуры первобытные куль

туры
первобытные куль
туры

2. древние культуры: древние культуры: древние культуры:
2.1 древневосточные фино-угорские фино-угорские
2.2 античные балто-славянские и 

скифо-азиатские
балто-славянские

II. Эпоха средневековья
1. раннее средневековье 

(V-IX вв.)
«киевский период» 
(V-XII вв.)

полоцкий период 
(V-XIII вв.)

2. Высокое средневековье 
(X-XIII вв.)

«московский пери
од» (XII-XV вв.)

белорусско-литовский 
период (XIII-XV вв.)

3. позднее средневековье 
(XIV-XV вв.)

III. Эпоха Нового времени (XVI в. -  1917/18 гг.)
1. раннее Новое время 

(1492-1640 гг.)
великорусский пе
риод (XVI-XVIII вв.)

белорусско-литовский 
период (по 1569 г.)
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2. зрелое Новое время 
(1640-1870 гг.)

имперский период 
(1721-1917 гг.)

«польский период» 
(1569-1795 гг.)

2.1 этап «великих револю
ций» (1640-1800 гг.)

2.2 этап «реформ и рестав
раций» (1801-1870 гг.)

3. позднее Новое время 
(1870-1918 гг.)

российский период 
(1795-1917 гг.)

IV. Эпоха новейшей и современной истории (1917/18 гг. -  по наст, время)
1. межвоенный период 

(1919-1939 гг.)
советский период 
(1917-1993 гг.)

советский период 
(1917-1996 гг.)

1.1 ВРБДР и гражданская 
война (1917-1920 гг.)

ВРБДР и гражданская 
война (1917-1920 гг.)

1.2 ранний сталинизм и 
нэп (1921-1929 гг.)

белорусизация и нэп 
(1921-1929 гг.)

1.3 сталинизм (1929- 
1953 гг.)

сталинизм (1929- 
1953 гг.)

1.4 либеральный комму
низм (1953-1964 гг.)

консервативно- 
либеральный комму
низм (1953-1964 гг.)

1.5 неосталинизм (1964- 
1985 гг.)

неосталинизм 
(1964-1985 гг.)

1.6 либеральный ком
мунизм (перестрой
ка) (1985-1991 гг.)

консервативно
либеральный ком
мунизм (перестрой
ка) (1985-1990 гг.)

1.7 реформаторский 
неокоммунизм 
(1991-1993 гг.)

реформаторский 
(национально
демократический) 
неокоммунизм 
(1991-1994 гг.)

1.8 бюрократический 
неокоммунизм 
(1994-1996 гг.)

2. период второй мировой 
войны (1939-1945 гг.)

российский период 
(1993 г. -  по наст, 
время)

постсоветский пери
од (1996 г. -  по наст, 
время)

2.1 олигархический ли
берализм (1993- 
1999 г.)

бюрократический 
неокоммунизм (1996 г. 
-  по наст, время)

2.2 либеральный пат
риотизм (1999 г. -  
по наст, время)

3. послевоенный период 
(1945-1975 гг.)

4. современный период 
(1975 г. -  по наст, время)

Примечание: ВРБДР -  Великая Российская буржуазнодемократическая революция.

«История, говорят не учившиеся истории, а только философствовавшие о 
ней и потому ею пренебрегающие -  Гегель, никого ничему не научила, -  от
мечал В.О. Ключевский. -  Если это даже и правда, истории нисколько не ка
сается как науки: не цветы виноваты в том, что слепой их не видит. Но это не 
правда: история учит даже тех, кто у неё не учится; она их проучивает за не
вежество и пренебрежение. Кто действует помимо её или вопреки её, тот все
гда в конце жалеет о своем отношении к ней... История -  что власть: когда 
людям хорошо, они забывают о ней и своё благоденствие приписывают себе
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самим; когда им становится плохо, они начинают чувствовать её необходи
мость и ценить её благодеяния» [1, с. 307-308].
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Л.А. Моторова

Научно-педагогические кадры системы 
высшего исторического образования 

Беларуси: состояние, тенденции развития
(1944-1961 гг.)

В первые послевоенные годы вся высшая школа Белоруссии, включая гу
манитарные и педагогические вузы, испытывали острый дефицит в квалифи
цированных кадрах профессорско-преподавательского состава. Количество 
преподавателей, имевших учёную степень кандидата исторических наук, даже 
на исторических факультетах столичных вузов -  Белорусского государствен
ного университета им. В.И. Ленина-и Минского государственного педагогиче
ского института, исчислялось единицами. За период 50-х годов, по мере ста
новления и развития таких форм подготовки высококвалифицированных кад
ров преподавателей исторических дисциплин, как аспирантура, одногодичная 
аспирантура, институт соискательства, численность преподавателей, рабо
тавших в вузах Белоруссии и имевших степень кандидата исторических наук, 
прстоянно возрастала и к 1961 году составила 165 человек, а число докторов
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исторических наук увеличилось до 6 человек [1]. Однако, большинство из них 
выполнили свои диссертационные исследования по так называемой историко
партийной тематике, имевшей ярко выраженный, идеологический характер. 
Поэтому научную ценность подобных диссертационных работ следует оха
рактеризовать как относительную, что не могло объективно не отразиться на 
реальном уровне квалификации, подготовленности их авторов в качестве 
преподавателей высшей школы.

Во второй половине 40-х годов, в условиях тоталитарного общества, суще
ствовавшего тогда в СССР, все вопросы, связанные с решением проблемы 
наличия профессорско-преподавательских кадров в белорусских вузах, нахо
дились непосредственно в ведении партийной бюрократии как на централь
ном, республиканском уровнях так и на местном уровнях. В мае 1947 года бю
ро ЦК КПБ приняло специальное постановление «О положении с научно
педагогическими кадрами в вузах БССР», согласно которому всем партийным 
и государственным органам, руководству и партийным организациям вузов 
предписывалось коренным образом улучшить расстановку и подготовку ква
лифицированных кадров во всех белорусских вузах [2].

С 1947 года на научно-педагогические кадры высшей школы Беларуси, как 
и на всю белорусскую интеллигенцию, обрушились открытые, необоснован
ные репрессии и гонения. Внешне они имели форму периодически развязы
ваемых идеологическим аппаратом сталинского режима пропагандистских 
кампаний по борьбе с «космополитизмом» и «низкопоклонством перед Запа
дом». Эти кампании имели и глубокий внутренний подтекст. Режим стремился 
полностью отстранить от широкой общественной и научной деятельности та
лантливых учёных, передовых преподавателей, удушить в зародыше любое 
свободомыслие, что обеспечило бы стабильное существование выгодной для 
него модели развития науки и образования. Большое распространение полу
чили публичные покаяния учёных и преподавателей на различных собраниях. 
Их принуждали пересматривать свои научные позиции и улучшать идейно
политическое содержание читаемых курсов. Тех, кто не соглашался с таким 
подходом, ждала участь увольнения. Только в педагогических и учительских 
институтах БССР в 1948/1949 учебном году были освобождены от работы 17 
человек, а в белорусских вузах, подчинявшихся Министерству высшего обра
зования СССР -  6 человек. В течение 1949 года по «политическим мотивам» 
было уволено 20 научно-педагогических работников, а в течение 1950/1951 
учебного года по этим же причинам -  ещё 28 человек [3]. Однако, необходимо 
отметить, что преподавателей-историков среди всех отстраненных от препо
давательской деятельности в системе высшей школы, практически не было. 
Контроль со стороны партийных органов за подбором кадров преподавателей 
по гуманитарным дисциплинам был настолько тщательным и всеобъемлю
щим, что в принципе исключались случаи попадания в вузовскую среду пре- 
подавателя-обществоведа, взгляды и внутренние убеждения которого хоть в 
чём-либо расходились с официальной идеологической доктриной.

Характеризуя профессиональную деятельность преподавательского со
става высшей школы Беларуси во второй половине 40-х годов, необходимо 
отметить, что в качестве идеального считался специалист не столько обла
дающий высокой степенью профессионализма, сколько добросовестно ис
полняющий волю государства, а точнее сказать, волю партийно
государственного аппарата на порученном ему участке работы.

В начале 50-х годов белорусские специалисты - историки (профессорско- 
преподавательские кадры высшей школы и научные работники) по-прежнему 
ощущали на себе мощный пресс постоянного идеологического давления. В 
1950 году выходит работа И.В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания»,
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а в 1951 -  «Экономические проблемы построения социализма». Они пред
ставляли собой очередной набор идеологических штампов и догм о функциях, 
роли и задачах гуманитарного знания, гуманитарных наук в жизни советского 
общества и которые, тем не менее, нужно было обязательно выполнять. По 
отношению к исторической науке вообще была выведена совершенная по 
уровню своей софистики формула: поскольку «история вообще не делает че
го-либо существенного без особой на то необходимости», то на это «сущест
венное и необходимое» должны быть направлены все исторические исследо
вания [4].

Помимо постоянного идеологического давления, оказываемого на профес
сорско-преподавательские кадры высшей школы, ещё одним негативным 
фактором, препятствовавшим эффективности их профессиональной деятель
ности, являлась жёсткая административная регламентация их труда в вузе. 
Причём это касалось не только соблюдения ими правил внутреннего распо
рядка и трудовой дисциплины, но даже содержания проводимых учебных за
нятий: лекций, семинаров, практических занятий. Так, при чтении лекций, осо
бенно по гуманитарным наукам, преподаватель был обязан излагать матери
ал только на основе принципа «большевистской партийности преподавания», 
раскрывать «марксистско-ленинскую методологию предмета», проводить 
связь между «теоретическими положениями науки с практикой социалистиче
ского строительства» и «методически правильно показать эту неразрывную 
связь теории и практики». Особо подчёркивалось, что лекции «соответственно 
характеру своего конкретного содержания должны широко раскрывать перед 
студентами преимущества нашего социалистического строя перед капитали
стическим». Нормативными документами предусматривалось, что на протя
жении каждого учебного года на кафедрах должны были систематически про
водиться обсуждения «проспектов наиболее важных лекций курса, раскрывая 
их основное содержание, намечая их иллюстративный материал и методику 
чтения...» [5].

Рассматривая проблему организации преподавательской деятельности на 
исторических факультетах и отделениях вузов Беларуси, следует отметить, 
что её эффективность во многом снижало и фактическое деление историче
ских кафедр как бы на два разряда. К первому относились кафедры основ 
марксизма -  ленинизма, преобразованные с середины 50-х годов в кафедры 
истории КПСС, и кафедры истории СССР. Они имели статус кафедр общест
венных наук, а кафедры основ марксизма-ленинизма, впоследствии кафедры 
истории КПСС, к тому же являлись кафедрами не факультетского, а общеву
зовского подчинения. В коллективах кафедр общественных наук, главным об
разом на региональном уровне (Брестский, Витебский, Гомельский, Гроднен
ский, Минский, Могилёвский педагогические институты), работала и подав
ляющая часть преподавателей -  историков, имеющих степень кандидата наук. 
Должности заведующих этими кафедрами входили в номенклатуру должно
стей, работники которых персонально утверждались отдельными решениями 
ЦК КПБ. Рядовые же преподаватели кафедр общественных наук подлежали 
обязательному утверждению в своих должностях но уже на заседаниях бюро 
городских или районных комитетов КПБ. Подобный подход нередко приводил 
к тому, что комплектование преподавательского состава кафедр истории 
КПСС, истории СССР проводилось не по объективным критериям (уровень 
научной квалификации, компетентность, методическая и психолого
педагогическая подготовленность для работы со студенческой аудиторией), а 
по чисто формальным признакам, обязательным из которых было членство в 
КПСС, и даже по личностным, субъективным оценкам партийных работников, 
курировавших решение кадровых вопросов в вузах [6]. В лице преподавате
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лей кафедр общественных наук партийная бюрократия и номенклатура виде
ла самых активных носителей и проводников идеологических доктрин не толь
ко в вузовской, но и во всей социальной среде советского общества. Помимо 
преподавания таких учебных дисциплин, как история КПСС и история СССР, 
преподавательский состав кафедр общественных наук должен был осуществ
лять политическое воспитание и «марксистско-ленинское образование» сту
дентов, вести разностороннюю партийно-политическую и пропагандистскую 
работу среди профессорско-преподавательского состава. Их прямой функци
ей и обязанностью являлось также самое активное участие в лекционной и 
агитационно-массовой работе с различными социальными группами населе
ния. Поэтому деятельности кафедр общественных наук уделялись самое при
стальное внимание и контроль со стороны как центральных, так и местных, 
областных и городских партийных комитетов.

После наступления с середины 50-х годов «хрущёвской оттепели» идеоло
гическое давление на высшую школу несколько смягчается. Но в тоже время 
новые неоднозначные решения по организации труда профессорско- 
преподавательского состава, принятые в связи с реформированием всей сис
темы высшего образования, становятся значительным препятствием на пути 
повышения эффективности всего учебного процесса. Самыми главными из 
них явилось введение новых нормативов по определению объёма учебных 
поручений для преподавателей вузов: во-первых, наличие не менее 12,5 сту
дента дневной формы на одну ставку преподавателя в вузах Белоруссии, во- 
вторых, планирование учебной нагрузки профессорско-преподавательскому 
составу с учётом учебной, научной и методической работы, исходя из 6-часо
вого рабочего дня. Преподаватели гуманитарных дисциплин, особенно исто
рики, в полной мере ощутили все негативные последствия таких решений. Ес
ли ранее объём учебных поручений для них определялся, исходя из 14 часов 
учебной нагрузки в неделю на ставку доцента и 16 часов учебной нагрузки в 
неделю на ставку ассистента или преподавателя без учёной степени, и со
ставлял, соответственно, 450-480 учебных часов в год для доцента и 530-560 
учебных часов в год для ассистента, то после введения новых нормативов он 
возрастает не менее, чем на 30%: для профессора, заведующего кафедрой -  
540 часов в год; профессора и доцента -  660 часов; старшего преподавателя, 
преподавателя и ассистента кафедры -  740 часов. По общественным же нау
кам, в том числе по истории КПСС и по истории СССР, для заведующих ка
федрами норма нагрузки была установлена в 420 часов в год, а для всех ос
тальных преподавателей, работавших на кафедрах истории КПСС и истории 
СССР, она составляла 550 часов, поскольку все они должны были принимать 
активное участие в агитационно-пропагандистской, лекционной работе среди 
населения. Также было установлено, что все лекционные часы должны читаться 
только профессорами и доцентами; лабораторные, практические и семинарские 
занятия должны вестись ассистентами и преподавателями [5, с. 353-359].

В результате, имея нагрузку не менее 740 учебных часов в год (зачастую, 
она могла составлять и 800, и даже 900 часов), ассистенты, преподаватели, 
старшие преподаватели, доценты по существу были лишены возможности 
проводить занятия на должном научно-теоретическом, методическом и орга
низационном уровнях. В условиях 6-дневной рабочей недели у них фактиче
ски не оставалось свободного времени для должной подготовки к проведению 
учебных занятий. Коллективы исторических кафедр были, как правило, мало
численными (3-5 человек), и каждый преподаватель обеспечивал преподава
ние нескольких специальных исторических дисциплин и курсов (трёх и более).

Вследствие таких подходов к организации учебного процесса значительно 
снизились мотивация и профессиональный интерес преподавателей к качест
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венному выполнению объёма своих учебных поручений. Содержание лекций 
зачастую ограничивалось беглым, поверхностным пересказом имевшихся 
учебных пособий, а семинарские и практические занятия по различным исто
рическим дисциплинам и курсам нередко вообще превращались в процедуру 
формального отбытия преподавателя в аудитории и проводились в форме 
беседы со студентами на темы, мало что имевшие общего с изучаемыми 
предметами.

Помимо выполнения учебной нагрузки другим важным аспектом профес
сиональной деятельности преподавательских кадров высшей школы являлось 
их активное участие в научно-исследовательской работе. Именно оно должно 
было обеспечить достижение высокого уровня профессионализма, научно- 
теоретической подготовки преподавательского состава высшей школы, посто
янно поддерживать его и эффективно работать со студенческой аудиторией.

В рассматриваемый период, особенно во второй половине 40-х - начале 
50-х годов, на организацию и проведение научных исследований преподава- 
телей-историков значительное воздействие оказывали особенности их кадро
вого состава. В первые послевоенные годы острый недостаток квалифициро
ванных преподавателей-историков, имевших учёные степени и звания, недо
укомплектованность исторических кафедр по штатному расписанию, наличие 
совместительства (значительная часть наиболее квалифицированных препо
давателей нередко совмещала работу на кафедрах с работой в партийных 
органах или в других вузах) не позволяли широко развернуть эффективную 
научно -  исследовательскую деятельность. Поэтому, вплоть до середины 50-х 
годов, основной формой научно -  исследовательской работы преподавате
лей-историков являлась подготовка ими кандидатских диссертаций. Собст
венно научная продукция исторических кафедр и кафедр основ марксизма- 
ленинизма (впоследствии -  кафедр истории КПСС) обычно состояла лишь из 
газетных, журнальных статей или небольших брошюр. Более того, в связи с пе
регруженностью учебными поручениями, многие преподаватели, имевшие учё
ную степень, лишь изредка выступали со статьями в периодической печати.

На содержание и качество научно-исследовательской работы белорусских 
историков мощно влиял и идеологический фактор. Более того, его действие во 
многих случаях вплоть до середины 50-х годов полностью выхолащивало эту 
работу. Идеология сталинизма, безраздельно господствовавшая в советском 
обществе в 40-е и в начале 50-х годов, крайне непримиримо относилась к са
мостоятельности учёных, к их творческим поискам, проявлениям оригиналь
ности и тем более, к элементам критического отношения к советской действи
тельности.

По отношению к гуманитарным наукам идеологический аппарат возложил 
на себя функцию до мельчайших деталей определять не только что, но и ка
ким образом изучать. Такой директивный, административно-бюрократический 
стиль руководства организацией и проведением научно-исследовательской 
деятельности в сфере гуманитарных наук, включая в первую очередь истори
ческую, имел своим прямым и единственным следствием появление огромно
го количества псевдонаучных работ. Их единственной целью была полная 
апологетика существующего диктаторского, сталинского режима, его внутрен
ней и внешней политики.

Со второй половины 50-х годов, в связи с происходившими значительными 
изменениями в идеологической, духовной жизни советского общества, во мно
гом изменяются формы и содержание научно-исследовательской деятельно
сти белорусских историков. В её основе появляются элементы творчества, 
свободного научного поиска и стремление следовать критериям объективно
сти в процессе исследования. Научно-исследовательская работа коллективов
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исторических кафедр белорусских вузов (главным образом, Белорусского го
сударственного университета), где велась подготовка специалистов- 
историков, достигает определённого развития. Во многом, благодаря их уси
лиям в конце 50-х годов в белорусской исторической науке окончательно 
оформляется в качестве самостоятельной отрасли исторического знания на
циональная история (история БССР), а также появляются значимые научные 
исследования по различным разделам блока всемирной истории и истории 
СССР. Однако, общая эффективность и качество научно-исследовательской 
работы коллективов исторических кафедр по-прежнему оставались низкими. 
К началу 60-х годов были изданы десятки монографий и брошюр, опубликова
ны сотни исследовательских статей, которые по формальному признаку сле
дует считать исследованиями в области исторической науки. Они были напи
саны по историко-партийной тематике и охватывали к тому же очень узкий с 
точки зрения научной исторической методологии хронологический отрезок 
времени -  с конца XIX века по 50-е годы XX века. Низкая научная ценность 
научных работ по историко-партийной тематике была обусловлена тем, что, 
во-первых, существовал постоянный идеологический заказ со стороны пар
тийных органов на подобную научную продукцию, а, во-вторых, что все они 
базировались на таких архивных материалах и исторических источниках, сте
пень научной достоверности которых можно охарактеризовать как весьма ус
ловную. Такая идеологическая заангажированность полностью девальвиро
вала само понятие предмета научного исследования в сфере истории и пре
допределяла в будущем тенденцию преобладания каких-то надуманных, а не 
реальных результатов всей научно-исследовательской деятельности боль
шинства белорусских историков.
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Педагогіка
УДК 796.01

В.А. Коледа

Единство физического воспитания 
и учебной деятельности как условие 

профессионально-личностного 
развития студента

В совокупности социальных, экономических и психолого-пёдагогических 
условий для обеспечения нормальной учебной деятельности студента физи
ческое воспитание и спорт могут быть одними из главных средств, способст
вующих саморазвитию и самосовершенству.

При включении в процесс формирования базовых компонентов личности -  
профессионально-личностных качеств -  посредством оптимизации физиче
ского воспитания и спорта обязательным условием следует считать наличие 
соответствующей социальной ориентации деятельности, ее предметной ос
новы, опыта, параметров влияния, внутренних и внешних связей.

Под профессионально-личностными качествами понимаются способности 
человека, в определенный момент включаемые в процессы жизнедеятельно
сти для эффективного выполнения поставленных задач в любых изменяю
щихся условиях.

Профессионально-личностные качества, вырабатываемые в физическом 
воспитании и спорте, находят свое продуктивное отражение в самых различ
ных сферах студенческой жизни, так как являются объективными параметра
ми узловых компонентов структуры личности. В первую очередь это: физиче
ское и соматическое здоровье, физическое состояние, физические (двига
тельные) качества, профессиональная физическая пригодность, физическая 
(физкультурная) образованность, свойства внимания, волевые компоненты. 
Указанные качества присущи физической культуре личности. В процессе фи
зического воспитания они взаимосвязаны с отношениями студента, его моти
вацией, что в целом является одним из главных условий формирования го
товности выпускника вуза к различным жизненным ситуациям и овладению 
будущей профессией.

Организация учебно-воспитательного процесса с широким использовани
ем физического воспитания, по мере «вхождения» последнего в процесс под
готовки специалиста, требует начального и последующего осмысления ново
го материала всей физкультурно-спортивной деятельности студента. Про- 
блемность эффективного внедрения физического воспитания в учебно- 
воспитательный процесс может приобретать вид несовместимости требуе
мой физической культуры с реальной практикой обучения студента.

В этой связи можно выделить те структурные звенья обучения студента, 
на которые в большей степени может оказывать положительное влияние 
физкультурно-спортивная деятельность.

14



1. Физическое воспитание и организационно-планирующие умения. Отличи
тельная особенность физического воспитания и спортивной подготовки заклю
чается в систематической и тщательной проверке умений, навыков, двигатель
ной активности в условиях соревновательного опыта. Одним из основных требо
ваний при этом выступает правильное чередование физической нагрузки и от
дыха. Смысл чередования нагрузки и отдыха в режиме дня студента с учетом 
оптимального расписания состоит не только в постоянном увеличении физиче
ской нагрузки, а в том, чтобы умело вырабатывать навыки для повышения умст
венной работоспособности, процессов постепенного врабатывания (вхождения) 
в учебную деятельность. Физкультурные знания при этом выполняют функцию 
ориентированной основы деятельности и могут быть средством ее регуляции. 
Закономерности процесса физического воспитания позволяют планировать и 
реализовывать деятельность студента более динамично и профессионально. 
При построении учебной деятельности студента физическое воспитание следует 
учитывать как фактор, способствующий формированию деятельности позиции.

2. Физическое воспитание и профессионализация обучения. В зависимости 
от профиля вуза определяется содержание форм, средств, методов физиче
ского воспитания на основе базового содержания и соответствия их учебным 
дисциплинам и будущей профессии. Эффективность процесса физического 
воспитания повышается в том случае, когда средства и методы физического 
воспитания содействуют усвоению студентом других учебных предметов и 
профессиональных дисциплин. Усвоение знаний, навыков, умений физического 
воспитания совместно с профессиональной деятельностью студента возможно 
только на основе адекватного выбора форм, средств, методов, обеспечиваю
щих развернутое и многостороннее воздействие на качественную сторону под
готовки специалиста, на его профессионально-личностные качества.

3. Физическое воспитание и творческая активность. Занятия физиче
скими упражнениями и избранными видами спорта стимулируют мышление 
студентов посредством постоянного преодоления объективных и субъектив
ных трудностей, поиска новых способов и действий в реализации поставлен
ных педагогических задач. Наиболее весомыми компонентами развития 
творческой активности студента являются специфические и обязательные в 
физическом воспитании условия для физического совершенства:

-  отказ от графических заготовок учебного процесса по мере роста показа
телей функционального состояния, физического развития, подготовленности 
и формирования личностных компонентов.

-  совершенствование традиционных форм обучения, где студент чаще 
всего предоставлен самому себе и становится в конечном итоге единолич
ным «самополучателем» учебного материала.

Точкой опоры называет известный учитель-новатор В.Ф. Шаталов преодо
ление учеником самого себя при успешном решении предметных заданий. 
Его опыт по коллективному способу решения задач заслуживает особого 
внимания. Разрыв в результатах чаще всего определяется внешними, а не 
внутренними обстоятельствами, и, как только вчера еще безнадежный ученик 
попадает в благоприятные педагогические условия, он в считанные месяцы 
поднимается до уровня хороших и даже самых лучших ребят [1].

Опыт В.Ф. Шаталова весьма актуален в формировании творческой активно
сти студентов при использовании физического воспитания и спорта. Так, на 
занятиях по физическому воспитанию необходимо включать общедоступные 
упражнения, отдельные из которых может выполнить даже самый слабый в 
физической подготовке студент. Выполнение данного упражнения, преодоле
ние своего собственного, до сих пор считавшегося неисправимым физического 
недостатка, создает опорный сигнал для проявления творческой активности.
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4. Физическое воспитание и проблемная ситуация. Проблемная ситуация 
определяется как психологическое состояние, которое характеризуется уси
лиями студента обнаружить открыть новые, содержательные, часто неизвест
ные для него знания и умения с целью успешной реализации учебных задач.

Проблемная ситуация -  это обязательный компонент учебной ситуации, 
который рано или поздно испытывает каждый студент. Составляющими про
блемную ситуацию могут быть отношения к предмету и окружающей вузов
ской среде, мыслительные специфические взаимодействия студента с пред
метом, организация и условия обучения, сложность усвоения учебной про
граммы (дисциплины) и др.

Разрешение проблемной ситуации в учебе посредством физического воспи
тания базируется на основе живого речевого общения, активного отдыха и 
временного отвлечения студента от главных проблем. Диалогическое общение 
на занятиях по физическому воспитанию и на спортивных мероприятиях ста
новится средством более широкого развертывания проблемной ситуации и 
позволяет сопоставить, сравнить и активизировать мысли о проблемах обуче
ния. Таким образом, создается коллективная форма взаимодействия студента 
с преподавателем, сокурсниками, которая позволяет анализировать любую 
проблемную ситуацию, принимать согласованные действия и имитировать пе
ренос проблемного содержания физического воспитания на проблемную си
туацию учебной деятельности. В конечном итоге можно говорить о роли физи
ческого воспитания и спорта как толчка к разрешению проблемной ситуации.

5. Физическое воспитание и позиция студента. Позиция студента имеет 
прямую зависимость от позиции преподавателя. Два главных участника пози
ции студента -  сам студент и преподаватель -  являются формой взаимодей
ствия в решении учебных целей и задач. Совместная деятельность, если она 
продуктивна, формирует профессиональное мышление в диалогическом об
щении и сотрудничестве педагога и студента. Преподаватель физического 
воспитания не разделен совместными действиями со студентом в процессе 
занятий, спортивных мероприятий или рекреации. В спорте в большей степе
ни акцентируется внимание на победе, на достигнутом результате, который 
ставится как самоцель. Очевидно, что проявление студентом своих способно
стей в физическом воспитании требует не только выигрыша во что бы то ни 
стало, а переноса этих способностей на учебную деятельность и поддержания 
необходимой мотивационной сферы в обучении. По нашему убеждению сба
лансированность физического воспитания и учебной деятельности позволяет 
студенту мобилизировать резервы умственной работоспособности, интуитивно 
восполнять недостающие знания, проявлять профессионально-личностные 
качества в неожиданных и непредвиденных ситуациях, формировать индиви
дуальный стиль поведения во взаимодействии с окружающими людьми.

Необходимо учитывать, что на практике нередко возникает противоречи
вость в позициях студента и преподавателя, существуют противоречивые 
междисциплинарные ситуации. В данном моменте позиция студента не по
зволит почувствовать ему значимости своего «я», в результате чего происхо
дит обезличивание ролей как физического воспитания или другого предмета, 
так и собственной личности. В возникшем противоречии нужно уметь разли
чать само противоречие и конфликт. Противоречие исходит из многообразия 
различных по своему содержанию условий, завышенных целей в обучении, 
неосуществимости задуманного на практике, неуверенности в своих силах. 
Конфликт представляет собой специфическое для студента столкновение 
мотивов, интересов, потребностей, которые по причине сильных эмоцио
нальных переживаний и их неосознанности студентом становятся противопо
ложно направленными в учебном процессе.
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На основании изложенного мы приходим к заключению, что взаимодейст
вие системных единиц деятельности студента обусловливается их одно
родностью и многосторонностью функций. Однородность заключается в 
выполнении потребностных и необходимых действий, направленных на ре
шение задач обучения и воспитания. Многосторонность -  это способы реаль
ного освоения предметных действий и основных функций в процессе подго
товки специалиста, его профессионально-личностного формирования.

Опираясь на наше экспериментальное теоретико-методологическое ис
следование, изучение передового практического опыта и взаимосвязь физи
ческого воспитания с другими структурными элементами обучения и образо
вания студента можно сделать следующие выводы:

-  Единство физического воспитания и учебной (основной) деятельности 
обеспечивается совместимостью средств физической культуры и спорта с 
реальными событиями в процессе вузовского обучения на основе профес
сионально-личностного развития студента.

-  Физическое воспитание, независимо от учебного отделения, в котором оно 
реализуется, состоит из множества скоординированных элементов, составляю
щих предметную единицу физкультурно-спортивной деятельности; его эффек
тивность определяется целенаправленностью и общедоступностью применяемых 
средств с целью их возможной коррекции в учебно-воспитательном процессе.

-  Взаимодействие физического воспитания с другими видами деятельно
сти студента создает целостность обучения на основе интегральной структу
ры общения, взаимоотношений и сплоченности студенческого коллектива.

-  Сисгемообразование деятельности в процессе физического воспитания 
обусловлено необходимыми принципами, определяющими взаимодействие лич
ности с окружающей средой. В основе системообразования могут быть различ
ные совокупные элементы, обладающие потенциальными свойствами в создании 
связей и динамичных структур, способных взаимодействовать друг с другом.

-  Физическое воспитание и спорт, с учетом выполнения главных своих функ
ций, следует рассматривать как средство уменьшения влияния непредвиденных 
и быстрых изменений окружающей среды, где при этом формируются способно
сти студента принимать новые решения и корректировать свои действия.

Таким образом, мы приходим к главному выводу: оптимизация взаимо
связей физического воспитания с учебной деятельностью позволяет со
хранить определенное равновесие социальных и психофизических пара
метров личности студента, что способствует формированию его профес
сионально-личностных качеств.
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УДК 371.011

С.В. Чубаро

Формирование экологической культуры 
школьников как нравственная проблема

Современная сложная экологическая ситуация в мире и в республике Бе
ларусь, возрастающие масштабы антропогенного воздействия на окружаю
щую природную среду, поставили человечество на грань выживания. Эколо
гический кризис обусловлен не только достижениями научно-технического 
прогресса, но и кризисом нравственности личности, связанной с потерей ду
ховных ценностных ориентиров в отношении природы. Преодоление экологи
ческого кризиса человечество видит в создании новой концепции взаимодей
ствия общества с природой, основанной на принципах коэволюции (возмож
ности совместного взаимосогласованного гармонического развития общества 
и природы), что потребует изменения традиционных норм и ценностей лично
сти по отношению к природе и к своим потребностям. Новая эпоха коэволю- 
ционного взаимодействия общества и природы нуждается в кардинальной 
реконструкции всей системы общества, раскрытии самоценности природы и 
человека, и их неразрывной связи [1].

В этой связи коренные изменения претерпевает система воспитания, сис
темообразующим фактором обновления в которой становится экологическое 
воспитание, направленное на формирование экологической культуры -  важ
нейшего качества личности современного человека.

На современном этапе недостаточно осуществлять только экологическое 
воспитание учащихся, речь должна идти о нравственно-экологическом воспи
тании, которое представляет собой «организованный педагогический про
цесс, направленный на формирование ответственного отношения к природе 
как одной из высших ценностей человека» [2].

Следует обратить внимание и на инновационные идеи И.Н. Пономаре
вой, основанные на эколого-гуманистическом, культурологическом подходах, 
идеях устойчивого развития во взаимоотношениях человека с природой. Эко- 
гуманный подход в экологическом воспитании ориентирован на овладение 
человеком социально-экологическим опытом, взаимодействие с природой на 
основе экологической этики, что предполагает ответственность не только за 
людей и окружающую среду, но и за будущие, еще не рожденные поколения, 
которые тоже имеют право на полноценную окружающую среду как основу 
для своего свободного развития. Важной является мысль о том, что у челове
ка, обладающего экологической культурой, сознание, чувства и поведение 
сосуществуют в гармонии, а его отношение к окружающему миру пронизано 
гуманизмом [3].

В литературе встречаются различные трактовки сущности, целей и задач 
экологического воспитания, которые мы приводим в таблице 1.

На основе их анализа, выделяются два подхода в определении сущности 
и целей экологического воспитания:

1. Экологическое воспитание -  это процесс нравственного развития лич
ности, направленный на формирование экологической культуры и ответст
венного отношения к природе.

2. Экологическое воспитание как процесс формирования мировоззрения 
личности, направленный на развитие экологического сознания.
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Таблица 1

Исследователи Определение экологического 
воспитания

Цели экологического 
воспитания

Зверев И.Д. 
Захпебный А.Н. 
Суравегина И.Т. [4]

Целенаправленный процесс 
формирования ответственного 
отношения школьников к окру
жающей природной среде.

Формирование экологичес
кой культуры личности и об
щества, ответственного от
ношения человека к природе.

Харламов И.Ф. [5] 
Кашлев С. С. [6]

Элемент нравственного воспи
тания, который предполагает 
формирование ответственного 
отношения к природе.

Формирование экологиче
ской культуры личности.

Экзерцева Е.В. [7] Управление процессом усвое
ния человеком ценностей и 
понятий.

Развитие экологической 
культуры каждого человека 
и общества в целом.

Машарова Г.В. [8] 
Турдикулов Э.А. [9]

Психолого-педагогический 
процесс, направленный на 
формирование у учащихся 
знаний о научных основах при
родопользования, убеждений в 
необходимости действовать в 
соответствии с ними, практи
ческих навыков и активной 
жизненной позиции в области 
охраны природы.

Развитие экологической 
культуры каждого человека 
и общества в целом.

Катович Н.Л. [10] Формирование нравственно
экологического сознания, про
являемого в соответствующей 
деятельности по отношению к 
природе.

Развитие экологического 
сознания и мышления лич
ности.

Лихачев Б.Т. [11] 
Кавтарадзе Д.Н. [12] 
Дерябо С.Д., 
ЯсвинВ. А. [13]

Составная часть мировоззре
ния школьников, представ
ляющая собой целенаправ
ленную систематическую педа
гогическую деятельность, на
правленную на развитие эко
логической образованности и 
воспитанности детей.

Развитие экологического 
сознания детей как сово
купности знаний, мышле
ния, чувств и воли. Форми
рование экологической 
культуры и готовности к 
активной природоохрани
тельной деятельности.

Мы придерживаемся первой точки зрения и рассматриваем экологиче
ское воспитание как элемент нравственного воспитания, направленный на 
формирование экологической культуры личности.

По мнению В.В. Розанова в качестве ценности, задающей главные ориен
тиры как науке, так и другим сферам человеческой деятельности, может вы
ступать только культура [14]. Основатель и первый президент Римского клуба 
А. Печчеи считал, что если мы хотим изменить мир, сначала предстоит изме
нить человека, систему его качеств и ценностей [15].

Слово «культура» обыденно и привычно. Однако почти каждый вклады
вает в него свой смысл. Вмещающий объем понятия огромен: это все, что 
создано, возделано, освоено, осмыслено людьми.

Взаимодействие общества и природы, связанное с ним экосоциальное 
бытие также отображаются в культуре. Формируется область экологической 
культуры -  совокупность духовных ценностей, принципов, правовых норм и 
потребностей, обеспечивающих оптимизацию взаимодействия общества и 
природы. Экологическая культура призвана обеспечить устойчивое развитие
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системы общество -  природа, реализуя духовно-нравственный потенциал 
человечества.

Для определения структуры экологической культуры мы обратились к ха
рактеристикам этого явления, имеющимся в научной литературе (табл. 2).

Таблица 2.

Исследователи Определение экологической культуры
Зверев И.Д. [4] Экологическая культура предполагает наличие у человека 

определенных знаний и убеждений, готовности к деятельно
сти, а также его практических действий, согласующихся с 
требованием бережно относиться к природе.

Пономарева И.Н. [3] Экологическая культура -  важная часть общей культуры 
современного человека, проявляющейся во всей духовной 
жизни и поступках как особое свойство личности, характери
зуемое совокупностью системы знаний по экологии, умений 
природопользовательной деятельности и гуманистического 
отношения ко всему живому и окружающей среде.

Лихачев Б.Т. [11] Экологическая культура -  новообразование в личности, 
рождающееся и развивающее под влиянием мотивационной, 
интеллектуальной и эмоциональной сфер жизнедеятельно
сти и материализующееся в стиле взаимоотношений с соци
альной и природной средой.

Дежникова Н.С. [16] Экологическая культура -  материализованное сознание в 
поступках, словах и делах.

Кашлев С.С. [6] Экологическая культура -  это утверждение в сознании, пове
дении и деятельности человека принципов ответственного от
ношения к природе. Формирование готовности решать те или 
иные социально-экономические задачи с позиции глубокого 
знания природных процессов, прогнозирования последствий 
воздействия общества и человека на окружающую среду.

Печко Л.ГК [17] Экологическая культура предполагает наличие у человека 
культуры познавательной деятельности по освоению опыта 
человечества в отношении к природе, культуры труда, фор
мирующейся в процессе трудовой экологической деятельно
сти, культуры духовного общения с природой.

Бобылева Л.Д. [18] Экологическая культура -  это социально необходимое нравст
венное качество личности, которое включает в себя: знания и 
интерес к природе, нравственные и эстетические чувства, приро
доохранную деятельность, мотивы поведения в природе.

Макеенков Г.И. [19] Экологическая культура — сложное системное образование, 
включающее в себя в качестве основных структурных элементов 
экологическую образованность, экологическое сознание, экологи
ческие убеждения, экологическую деятельность и ответственность.

Экзерцева Е.В. [7] Экологическая культура -  свойство личности, характери
зующееся совокупностью достаточно сформированных соци
ально значимых качеств, в обобщенной форме отражающих 
систему отношений учащихся к окружающему миру, умст
венному и физическому труду, к людям и самому себе.

В целом, анализ определений понятия «экологическая культура» позво
лил сделать следующие выводы:

1. Формирование экологической культуры -  сложный и длительный процесс. 
Осознание этого дало толчок многочисленным исследованиям, которые направ
лены на определение содержания, путей и методов экологического воспитания, 
позволяющих изменить отношение человека к природе, сформировать экологи
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чески целесообразное поведение, гармонизировать общество и природу.
2. Становление экологической культуры предполагает постепенное ус

воение общественных норм и правил поведения в природной среде, научное, 
духовное, эстетическое, нравственное взаимодействие с природой.

3. Экологическая культура включает в себя совокупность системы науч
ных знаний о взаимоотношениях живых систем и окружающей их среды, сис
темы ценностных экологических ориентаций, системы умений и навыков по 
изучению и охране окружающей среды.

Экологическая культура проявляется в отношении человека к природе, и, 
как считает Н. С. Дежникова, именно категория «отношение» выполняет сис
темообразующую функцию в процессе экологического воспитания [16].

Понятие «отношение» определяет связь личности с миром, особенности 
восприятия действительности, характер переживаний и все поведение личности 
в целом. Мы говорим в целом, потому что, как отмечает В.Н. Мясищев, отноше
ния характеризуют всего человека, а не какую-либо сторону его психики [20].

В.П. Тугаринов выделяет в отношении людей к природе следующие фор
мы: практическую, когда отношение к природе рассматривается как к источ
нику разнообразных благ, удовлетворяющих многочисленные ресурсные по
требности общества и человека; адаптивную, т.е. привычку жить в окружении 
природы, устраивать весь свой образ жизни в зависимости от особенностей 
окружающей среды; эстетическую, характеризующуюся восприятием красоты 
природы и переживанием, возбуждаемыми ее образами; интимную, т. е. лю
бовь к природе [21]. По мнению В.В. Николиной, такой подход позволяет рас
сматривать природу с позиции многосторонней (универсальной) ценности. 
Категория универсальности, а не полезности, выражает сущность гуманисти
ческого отношения к природе. Именно на уровне универсальности человек 
реализует свое «тождество» с природой, свою способность осваивать ее це
лостно, творчески и жить в гармонии с ней [1].

Обращение к ценностям -  главная отличительная черта нашего времени, 
важнейший принцип государственной политики в области воспитания.

По данным Г.А. Костецкой, приоритетными у учащихся школ являются такие 
ценности как здоровье, свобода, любовь, наличие хороших друзей, материально 
обеспеченная жизнь. При этом ориентации на экологические ценности имеют, 
преимущественно самый низкий рейтинг среди других ценностных ориентаций 
учащихся [22]. В связи с этим, как подчеркивает В.В. Николина, формирование 
экологической культуры, немыслимо без воспитания эмоционально-ценностного 
отношения учащихся к природе, основанного на гуманистическом подходе к при
роде и человеку как равноправным партнерам взаимодействия [1].

Эмоционально-ценностное отношение к природе, по ее мнению, это ду
ховно-нравственное отношение, которое обусловлено субъектной восприим
чивостью к миру природы, личностными переживаниями, экологически оп
равданным поведением личности.

Отношение к природе как результат взаимосвязи учащихся с природой 
исследует А.П. Сидельковский. Он считает, что педагог должен целенаправ
ленно, организованно, планомерно строить повседневное взаимодействие 
школьников с природой, используя явления природы как особые средства 
воспитания. Взаимодействие с природой определяется характером и сущно
стью объекта, органическим сочетанием объективных и субъективных отно
шений, непосредственными и опосредованными контактами с природой, пси
хофизиологической предрасположенностью к определенным потребностям, 
склонностям, природному окружению [23].

Теоретические основы и практический опыт становления и развития от
ношения школьников к природе раскрываются в исследованиях И.Д. Зверева,
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А.Н. Захлебного, И.Т. Суравегиной [4]. Отношение к природе они определяют 
как «сознательные, избирательные связи школьника с различными природ
ными объектами и явлениями», которые проявляются в виде потребности, 
эмоций, симпатии, любви, равнодушия, вражды. Рядом с категорией «отно
шение» стоит ответственность -  как внутреннее качество личности, которое 
характеризуется в высшей степени положительным отношением к общест
венным требованиям и основана на разумном, глубоком понимании своих 
действий, осознании своей ценности и социальной роли в экологической си
туации. Ответственное отношение к природе рассматривается учеными как 
важнейший признак экологической культуры.

На современном этапе отношения человека к природе исследует экологиче
ская психология, которая предполагает формирование отношения к природе на 
основе процесса субъекгификации природы -  понимании ее личностью как значи
мого другого, при этом за ней закрепляются качества субъекта. Контакты с приро
дой воспринимаются как взаимодействие и природа как любой субъект имеет пра
во на существование вне ее полезности для человека, так как она самоценна и 
потому из ресурса она превращается в сознании личности в партнера. Такой 
взгляд заставляет сменить позицию внешнего наблюдения по отношению к при
роде, понимаемой как объект, на позицию сотрудничества, сопереживания [13].

Итак, в результате отношений человека с природой формируются осо
бые ценностные отношения, в которых природа становится особо значимой. 
«Наличие ценностей есть выражение небезразличия человека по отношению 
к миру, возникающего из значимости различных сторон, аспектов мира для 
человека, для его жизни» [10].

Природа является не просто сферой жизнедеятельности человека, но и сре
дой обитания, которую человек видоизменяет, создавая «вторую природу», по
этому отношение к природе заключает в себе культурологическое содержание. В 
частности, эмоциональная реакция по отношению к природе, подвергшейся не
гативному антропогенному воздействию, должна выражаться такими категория
ми, как сопереживание, беспокойство, чувство сопричастности.

В экологической психологии представлена типология субъективного от
ношения к природе. Отношение к природе как предмет психологического ис
следования довольно широко раскрывается С.Д. Дерябо и В.А. Левиным. Они 
делают попытку раскрыть механизмы формирования субъективного отноше
ния к природе, рассматривают проблему субъектного восприятия мира при
роды, развития экологического сознания в процессе социогенеза, развитие 
субъективного отношения к природе в онтогенезе [13].

Кроме того, они выделяют базовые параметры субъективного отношения лич
ности к природе: интенсивность, осознанность, широта -  характеризующие запе- 
чатленность потребностей в объектах и явлениях природы, т.е. дающие формаль
но-количественную характеристику отношения к природе вне зависимости от со
держания. Другая группа базовых параметров дает качественно-содержательную 
характеристику отношения к природе: модальность и устойчивость [13]. Эти пара
метры являются центральными, на их основе в экологической психологии разра
ботана типология субъективного отношения к природе, на основе которой нами 
составлена характеристика отношения школьников к природе.

Каждый возрастной период целостного развития и формирования лично
сти отличается своими существенными условиями жизни, потребностями и 
деятельностью, противоречиями, качественными особенностями психики и 
характерными психическими новообразованиями. Поэтому с переходом ре
бенка из одной возрастной группы в другую изменяется его восприятие окру
жающего мира, взаимоотношения с объектами окружающей среды и, следо
вательно, типы субъективного отношения к природе.
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Определение типа отношения ребенка к природе имеет важнейшее зна
чение, поскольку в типе зафиксированы главные характеристики этого отно
шения, которые дают ключ к построению наиболее адекватной стратегии пе
дагогической деятельности.
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УДК 37.033

Е.В. Терещенко

Экологическое воспитание: 
истоки проблем и пути их решения

Человек как устойчивая система социально-значимых качеств ориентиро
ван на тот способ взаимодействия с природной средой, который выработан 
всем опытом цивилизации и характерен для данной общественно
экономической формации страны и региона. В связи с этим истоки современ
ной экологической ситуации следует искать в сложившихся социально- 
экономических отношениях в обществе, в определенном способе производ
ства, в миропонимании людей. Генезис экологических проблем начинается с 
момента появления человека в природе и взаимодействия с ней.

Ранний палеолит оставил немного непосредственных следов преобразо
вательной деятельности человека. Древний человек, возможно, ответственен 
за вымирание некоторых видов фауны и' флоры, которое происходило при 
разрушении их среды обитания, источников питания в результате постоянно
го неконтролируемого использования огня. Наиболее значительными оказа
лись экологические последствия непреднамеренных и непрогнозируемых 
воздействий на окружающую среду.

Смена неандертальца в период позднего палеолита кроманьонцем стала 
первой яркой вехой, отмечающей наступление больших изменений в биосфере. 
Вымирание многих животных в Европе было вызвано воздействием многих фак
торов, в т.ч. и активной охотой. Исчезали животные либо самые доступные для 
добычи, либо ценные в прагматическом аспекте (носороги, мамонты, медведи). 
Экологическое влияние систематических пожаров было велико: происходила 
смена растительности, изменения в характере почв, климата.

Кроманьонцы перешли от биологической эволюции к эволюции социаль
ной. Взаимодействие человека с природой начало приобретать более интен
сивный характер, так как опосредовалось созданными человеческой дея
тельностью орудиями и средствами труда, являющимися объективирован
ными формами культуры.

В развитии первобытного человека особую роль стала играть передача 
опыта от старшего поколения младшему. Воспитание стало осуществляться в 
труде, обрядах, играх. Оно было направлено на физическое развитие, воору
жение трудовыми умениями, элементарными навыками охраны окружающей 
среды, сохранения и воспроизводства ее ресурсов.

Формой экологического мышления того времени являлся миф. Человек еще не 
выделял себя из окружающей среды. Для него было характерно одухотворение, 
олицетворение, всеобщая персонификация природный объектов. Отличительны
ми чертами экологического сознания, как совокупности представлений о взаимо
действии человека и окружающей среды, являлась высокая степень психологиче
ской включенности человека в мир природы, его субъектное восприятие, домини
рование прагм аттического взаимодействия с природным окружением.

В неолите человек впервые выступил как активная преобразующая сила: 
от присваивающего хозяйственного уклада люди перешли к производящему, 
активно содействуя увеличению биологических ресурсов в процессе ведения 
земледелия и скотоводства. Вместе с тем, огромные территории в результате 
вырубки лесов, распашки лугов, выпаса домашнего скота в различных частях
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планеты постепенно превращались в пустыни. Это вносило определенные 
изменения в круговорот водорода, кислорода, углерода, азота в биосфере.

Природа для первых оседлых земледельцев и скотоводов была разделена на 
две части: искусственную (окультуренную) и естественную среду. Но заботясь 
только о получении биологической продукции искусственных экосистем, человек 
непреднамеренно наносил урон природной среде в целом. Содействуя же локаль
ному восполнению природных ресурсов на незначительных территориях, он в ре
гиональном масштабе интенсивно обеднял, разрушал окружающую среду.

В эпоху античности продолжалось постепенное отчуждение человека от 
природы. В этот период складывается система представлений о богах как о 
творцах природы. Окружающая среда становится уже объектом изучения, 
научного осмысления. Экологическое же сознание характеризуется психоло
гической противопоставленностью человека и природы.

Для античности характерно понимание ценности непрагматического взаи
модействия с миром природы, которая является не только материальной, но 
и духовной ценностью, выступает как образец, идеал гармонии. Данные осо
бенности взаимодействия человека с природой лежат в основе первых педа
гогических теорий и систем. В них формирование отношения к природе было 
основано на понимании ее как эстетической ценности, являющейся источни
ком нравственного совершенства и гармонии человека.

В период средневековья окружающая природа в той или иной степени пре
терпевала изменения, но в целом сохраняла еще свое богатство, разнообразие, 
естественность. Этому периоду присуще широкое освоение земель за счет рас
селения людей на новых территориях. Именно в это время происходит зарожде
ние антропогенного кризиса, что так же связано и с возникновением догматики 
монотеистических религий, религиозным типом сознания. В частности, христиан
ская религия породила воззрение на природу как на божье творение. Взаимоот
ношения людей с окружающей средой определялось через ту форму труда, ко
торая способствовала их продвижению к Богу, и на этом пути они вправе были 
делать с природой все, что угодно. Это положило начало ее потребительскому 
использованию и преобразованию со стороны человека [1].

Ислам, в отличии от христианства, исповедовал меньшую свободу для че
ловека и этим ограничивал его потребительское отношение к природе. Чело
век, согласно исламу, занимал особое положение в мире: с одной стороны 
уничтожение природного окружения находилось под запретом мусульманской 
теософии, с другой -  как представитель Бога на земле -  он был хозяином 
природы, добивался власти над ней.

Иудейская религия отходила от освящения природы и сделала ее объек
том манипуляций со стороны мысли и действия людей. В иудаизме природа 
как творение Бога дана человеку для эксплуатации.

Таким образом, определяющей идеологической силой средневековья яв
лялась церковь. Ей принадлежала и монополия на образование, содержание 
которого носило религиозный характер. В церковных школах проповедова
лась противопоставленность природы и человека, последний мыслился как 
стоящий вне и над природой, его взаимодействие с ней носило прагматиче
ский характер. Эстетическое понимание природы было забыто, античное уче
ние о гармонии, мере, пропорциях переосмысливалось на теологический лад. 
Утверждалось, что надо видеть не собственно природу, а милость всевышне
го Творца. Религиозное созерцание внушало отвращение к прекрасному в 
природе, считая все сущее ничтожным перед лицом Бога.

В XIV-XVI вв. началось интенсивное развитие технической деятельности 
человека, что привело к промышленной революции. Воздействие общества на 
биосферу приобрело новые черты, которые и обусловили название данного
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антропогенного воздействия как «техногенное». Создание на земле техносфе
ры знаменует становление иной эпохи и господства техногенных процессов. На 
первых порах, когда масштабы и темпы технической деятельности человека 
были сравнительно невелики, дело ограничивалось относительно небольшими 
изменениями биосферы. Она в ходе естественных процессов саморегуляции 
справлялась в той или иной мере с антропогенными воздействиями. Однако в 
дальнейшем, с возрастанием масштабов и темпов технической деятельности, 
возможности самовосстановления биосферы оказались недостаточными.

В это время появляется новое материалистическое мировоззрение, ут
верждающее, что природа является учителем, первоисточником красоты, си
лой, порождающей и дающей людям прекрасное. Были восстановлены в сво
их научных правах и прежние эстетические категории о гармонии в природе.

В педагогической науке доминировали гуманистические концепции, в которых 
высоко оценивалось влияние природы на человека, воспитание любви к ней, на
чалось преподавание естествознания. Педагоги-гуманисты ставили задачей вос
питание здоровых и деятельных людей, обладающих многосторонними интереса
ми. В педагогических системах начинают появляться элементы экологического 
воспитания: у учащихся формируется материалистическое мировоззрение, отно
шение к природе как эстетической ценности и источнику научного познания.

Период Нового времени (XVII-XIX вв.) является одним из важнейших эта
пов во взаимодействии природы и общества, который характеризуется не
достатком растительных ресурсов, катастрофическим сокращением массива 
лесов, опустыниванием ранее пахотных земель. Это, в свою очередь, приве
ло к изменению микроклимата, учащению суховеев и засух, голоду среди на
селения, появлению различного рода болезней. Причиной кризисной ситуа
ции явилось истощительное природопользование, отсталые технологии.

Необходимость сохранения природной среды подчеркнута в трудах фило
софов (Ж.А. Кондорже, Ф. Бэкон), ученых-исследователей (Ж.-Б. Ламарк, 
Ч. Дарвин, Э. Геккель, В.И. Вернадский), а также в работах известных педаго
гов того времени.

Так, в «Великой дидактике» Я.А. Коменского заложены идеи экологического 
воспитания учащихся. Он ввел понятие пансофии как отражение всего мира в 
его целостности и единстве. В ее основе лежала идея пангармонии, согласно 
которой все в мире согласовано между собой. Педагог считал, что человек 
часть природы, составная пангармонии, поэтому в ней все подчинено единым 
законам. Таким образом, пансофия Коменского выступала средством гумани
зации, была направлена на формирование позитивного отношения к природе.

Французский просветитель Ж.-Ж. Руссо пришел к выводу, что воспитание 
будет более эффективным, если у детей воспитывать «чувство природы» с 
опорой на интересы учащихся, формировать их потребности и мотивы обще
ния с окружающей средой и преобразовывать сложившиеся моральные и 
оценочные отношения личности ко всему живому. Ж.-Ж. Руссо считал, что 
«образовательный материал» надо искать в фактах и явлениях природы. По 
его мнению, постоянное общение с природой будет духовно обогащать ребен
ка, развивать его личностные качества. Педагог четко обозначил, что природа 
человека неотделима от природного окружения, в котором тот существует, по
этому важно бережно относиться к ней, сохранять для будущих поколений.

Выдающийся русский педагог К.Д. Ушинский призывал расширить обще
ние ребенка с природой и указывал на то, что воспитательное влияние при
роды мало оценено в педагогике.

Двадцатый век можно считать периодом, в котором проявились многие 
глобальные проблемы и, прежде всего, социально-экономический кризис, ис
тощение традиционно-доступных горючих и минеральных ресурсов; увеличе-
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ниє ресурсоемкости и отходности производства; уровень изношенности про
изводственной инфраструктуры таков, что катастрофы и аварии стали нор
мой и как следствие -  физико-химическое загрязнение атмосферы, литосфе
ры, гидросферы, сокращение биоразнообразия [2].

Постоянная нестабильность, невозможность адаптироваться к меняющимся 
условиям, эмоциональные стрессы, загрязнение среды привели к антропологи
ческому кризису: растет смертность из-за генетических болезней, сокращаются 
рождаемость и продолжительность жизни, возникают новые заболевания.

Как и во всем мире, весьма острые экологические проблемы характерны и 
для Беларуси, Ее территория подвергается интенсивному антропогенному 
воздействию, которое выражается в загрязнении атмосферного воздуха, по
верхностных и подземных вод, деградации растительных и животных биоце
нозов, загрязнении почв. Большие территории загрязнены радионуклидами в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС. Показатели состояния здоровья 
населения Беларусь значительно хуже, чем в экономически развитых стра
нах. Происходит разрушение прежней системы ценностей личности. Отсутст
вие же гармонии человека с новыми нравственными ориентациями ведет к 
смыслеутрате, деформации его духовности.

Таким образом, совокупность критических изменений в обществе и личности 
находит интегрированное выражение в ныне сложившейся экологической ситуа
ции, в которой повинно само человечество. Можно согласиться с основателем и 
президентом Римского клуба А. Печчеи: «Суть проблемы заключается именно в 
том, что люди не успевают адаптировать свою культуру в соответствии с теми из
менениями, которые сами же вносят в этот мир, и истоки этого кризиса лежат 
внутри, а не вне человеческого существа. Решение всех этих проблем должно ис
ходить, прежде всего, из изменений самого человека, его внутренней сущности» [3].

Глобальный характер современных экологических проблем обусловил плане
тарную потребность в мобилизации позитивного исторического опыта для их 
продуктивного осмысления и разрешения. Разработка общих стратегий экологи
ческого воспитания и координация усилий различных государств, осуществляе
мых в планетарном масштабе планеты ЮНЕСКО, должны дополняться уровне- 
вым походом к осуществлению их целей и задач. Одна из таких стратегических 
таких задач в экологическом воспитании -  создание и реализация новой модели 
устойчивого развития земной цивилизации. В ней должны быть обеспечены при
оритеты нравственного разума, интеллектуально-информационных ценностей, 
экогуманиэма; реализованы гармония человека, общества и природы, их безо
пасное и длительное соразвитие -  коэволюция.

Следующий уровень экологического воспитания -  социетарный. В совре
менных условиях он совпадает с государственным и характеризуется право
вой и философско-ценностной основами, регулирующими воспитание. Для 
решения комплекса проблем на данном уровне необходимо создание цело
стной системы экологического воспитания, которая предполагает разработку 
научно обоснованной стратегии экологического воспитания населения страны 
и программ ее реализации. Назрела необходимость также совершенствова
ния законодательных основ в области экологического воспитания [4].

Воспитание на социально-педагогическом уровне отражает взаимосвязан
ное функционирование институтов общества, выполняющих роль воспита
тельных учреждений. Весьма актуальным на этом уровне представляется 
отработка механизмов взаимодействия и координации деятельности всех 
участников системы непрерывного экологического воспитания: семьи, учреж
дений образования, воспитания и культуры, природоохранных органов, учеб
ных и общественных организаций.
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На институциональном уровне на первый план выдвигается организационный 
аспект. Здесь назначение воспитательного учреждения понимается как опти
мальная организация жизнедеятельности участников воспитательного процесса. 
Так, специфика семьи делает ее одним из основных факторов в воспитании от
ветственного отношения к природе у подрастающего поколения. В дошкольных 
учреждениях цель экологического воспитания определяется как осознание ре
бенком своего единства с окружающей природой, развитие основ экологической 
культуры. В средней школе идет процесс овладения учащимися общенаучными 
сведениями о природе, обществе, человеке, формирование творческой лично
сти, ее нравственного, психического и физического здоровья. Здесь формируют
ся основы, обеспечивающие функциональную грамотность населения. Вузы го
товят специалистов, которые призваны обеспечить движение общества по пути 
устойчивого развития. Успешное решение педагогических задач данными инсти
тутами обусловлено оптимальной организацией жизнедеятельности участников 
воспитательного процесса, что предопределяет социальное благополучие в об
ществе, разрешение экологических проблем.

Собственно педагогическим следует считать интерперсональный уровень, 
где экологическое воспитание рассматривается как взаимодействие субъек
тов (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-коллектив). Содержательную сто
рону такого взаимодействия образуют знания, умения, опыт творческой дея
тельности и эмоционально-ценностных отношений с окружающей средой. 
Цель и содержание экологического воспитания определяют его процессуаль
ный компонент: средства, методы, формы взаимодействия.

Заключительным является интраперсональный уровень, когда педагогиче
ское взаимодействие осуществляется внутри индивида, стремящегося к са
моразвитию. Самовоспитание, самообразование представляют собой важ
нейшие пути формирования экологического сознания и поведения личности.

Уровневый подход к решению глобальных и региональных экологических про
блем способствует формированию системы научных и практических знаний субъ
ектов воспитания, содействует познанию места, роли человека в мире природы, 
овладению позитивными способами экологической деятельности и общения.
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УДК 37.036

С .А . Карташев

Музыкально-эстетическое восприятие 
младших школьников

Теория развития музыкально-эстетической культуры личности сравни
тельно новая, и большинство работ связанных с этим кругом проблем посвя
щены развитию данной культуры учителей музыки, молодежи, старшекласс
ников. Вполне обоснованным является вопрос о возможности формирования 
музыкально-эстетической культуры и в более раннем возрасте, в частности, в 
младшей школе.

Для решения этого вопроса необходимо было выявить сущность, проана
лизировать и уточнить содержание понятия «музыкально-эстетическая куль
тура младшего школьника».

В своей непосредственной целостности музыкально-эстетическая культу
ра личности предстает как часть ее общей духовной культуры и включает: 
целенаправленное музыкально-эстетическое восприятие, мотивированный 
музыкальный вкус, музыкальную грамотность, музыкальность. В ней выража
ется не только способность воспринимать и творить мир музыки по техноло
гическим законам музыкального искусства, но и способность к эстетической 
деятельности.

Изучение восприятия как отправной точки всякого познания и в частности, 
особенностей восприятия музыки детьми, является одной из важных проблем 
их общего воспитания [1].

Освоение и приумножение музыкальной культуры общества отдельной 
личностью основывается на двух важнейших принципах ее музыкального 
развития: музыкальной деятельности, среди многообразных форм которой 
ведущее место принадлежит музыкальному восприятию, и музыкальному 
сознанию.

Известно, что музыкальное искусство -  сложный процесс, в нем принима
ют участие композитор, исполнитель, слушатель, каждый из которых по- 
своему участвует в создании многослойной структуры звучащих форм и смы
слов. В свою очередь музыкальный язык, с помощью которого происходит 
«опредмечивание» музыкальных образов, внутренних состояний, характеров, 
а не внешних очертаний предметов, представляет собой сложную систему 
различных выразительных компонентов: интонаций, мелодии, ритма, динами
ки, формы и других, среди которых основным смыслонесущим элементом 
музыкального языка является интонация [2].

Процесс художественного восприятия музыки определяет важное место 
музыки в жизни человека, что подтверждается следующим высказыванием 
Б.В. Асафьева: «Восприятие -  усвоение -  переработка -  развитие -  новое 
созидание -  такова примерно «прогрессия» звеньев психологического роста 
от первого касания человека к искусству до формирования из того же челове
ка художественно просвещенной личности» [3]. То есть музыкальное воспри
ятие -  это необходимое и одно из наиболее существенных условий возникно
вения, формирования, развития и совершенствования музыкально
эстетической культуры школьников.

В психологии понятие «восприятие» встречается в двух толкованиях. В уз
ком смысле слова это собственно акты восприятия, данные в конкретный мо
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мент нашим органам чувств, рассматриваемые как отражение предметов и 
явлений действительности в совокупности их отдельных свойств (формы, 
величины, цвета и так далее). В процессе восприятия происходит упорядоче
ние и объединение отдельных ощущений в целостные образы вещей и собы
тий [4].

В широком смысле под восприятием понимаются «различные акты мыш
ления, истолкования свойств предметов, нахождения систем различных свя
зей и отношений в воспринимаемом объекте» [5].

Эстетическое восприятие связано с актом мышления и переживания: 
«Восприятие эстетическое (художественное) -  вид эстетической деятельно
сти, выражающейся в целенаправленном и целостном восприятии произве
дений искусства как эстетической ценности, которое сопровождается эстети
ческим переживанием» [6].

Также под эстетическим восприятием понимается способность человека 
чувствовать красоту окружающих его предметов, способность различать пре
красное и безобразное, возвышенное и низменное, то есть в эстетическом 
восприятии преобладает чувственная сторона познания [7].

Под музыкальным восприятием в психолого-педагогических исследовани
ях понимается частный вид восприятия эстетического [7-11].

Таким образом, опираясь на разработанную в педагогике и психологии 
теорию музыкального восприятия, можно сказать, что музыкальное воспри
ятие школьника -  это сложный, многофакторный, чрезвычайно динамичный 
процесс слышания и эмоционального переживания музыкального содержания 
(музыкальных образов) как художественного единства, как художественно
образного отражения действительности.

Вместе с тем, в исследованиях, посвященных анализу и структуре музы
кально-эстетического восприятия личности, подчеркивается, что его не сле
дует рассматривать как нечто однородное. «Восприятие произведений искус
ства может пройти несколько ступеней -  от поверхностного, чисто внешнего 
схватывания очертаний и бросающихся в глаза качеств произведения до по
стижения сущности и смысла его, раскрывающейся во всей его глубине. И 
движение восприятия от «поверхности» объекта к его смыслу и является тем, 
что важно уловить для понимания этого процесса» [5].

Г.С. Тарасов [12] отмечает, что непосредственное отражение потока зву
ков есть только один из низших уровней процесса восприятия, главный же 
результат музыкального восприятия зависит от того, насколько процессы 
прямого, непосредственного отражения сольются на более высоком интел
лектуальном уровне. При этом происходит освоение личностью музыкального 
содержания, и воздействие содержания музыки на внутренний мир человека, 
в связи с чем исследователи [5, 8, 10, 11] отмечают: а) воздействие содержа
ния музыки на развитие духовно-нравственной сферы человека; б) воздейст
вие музыки связано с переживанием ее ценности и значимости для человека; 
в) воздействие музыки ведет к изменению сознания человека; г) комплексное 
воздействие музыки на человека (на психику, моторику, физиологические 
процессы); д) воздействие музыки носит ярко выраженный индивидуальный 
характер.

Выделяются несколько типов-уровней музыкально-эстетического восприятия:
«Зрелищно-событийный», при котором слушатель, прежде всего, пред

ставляет конкретную жизненную ситуацию и только вслед за этим обращает
ся к эмоциональной стороне музыки.

«Эмоциональный», изначально обращен к сфере музыкальных эмо
ций, обрастающих по мере развертывания восприятия жизненными 
ассоциациями.
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«Слуховая ориентировка», при которой слушатель либо представляет 
формальную звуковую форму, либо -  это вариант «специального» слышания 
под схему («эстетико-стилевую», «идейную», «авторско-биографическую» и 
так далее) [12].

Следует отметить, что распространены преимущественно первый и третий 
типы-уровни восприятия. Хотя внешне они отличаются друг от друга, по су
ществу же близки своим резким несоответствием эстетической специфике 
музыкального искусства. Они подчинены формуле: восприятие как отображе
ние предметно-вещной реальности.

Во втором типе-уровне восприятия представлено качество, смысл которо
го можно передать в словах: восприятие как общение. Ясно, что такой тип- 
уровень восприятия требует от слушателя, в данном случае школьника, «со
циального диалога» (Б.В. Асафьев) с композитором, исполнителем. Кроме 
того «восприятие искусства требует творчества, потому что... недостаточно 
просто искренне пережить то чувство, которое владело автором, недостаточ
но разобраться и в структуре самого произведения -  необходимо еще твор
чески преодолеть свое собственное чувство, найти его катарсис...» [13]. Об
щеобразовательная школа должна ориентироваться при формировании и 
развитии музыкально-эстетической культуры учащихся именно на эмоцио
нально-творческий тип-уровень музыкально-эстетического восприятия.

Так, например, в третьем классе при знакомстве с формой вариации, уча
щимся предлагается решить вопрос заданный в стихотворении поэтом Да
ниилом Хармсом: «Откуда на улице взялся тигр». В стихотворении ученики 
выделяют 3-4 ключевых слова, которые, по их мнению, определяют его суть. 
Затем их версии ответов на вопрос поэта, включающие ключевые слова, вы
страиваются в форме вариации. Познакомившись с литературным примером 
изучаемой формы, школьники сочиняют вариации на предложенную музы
кальную тему. Учащиеся выражают характер каждой вариации не только го
лосом, но и жестами свободного дирижирования.

Развивая ладовое чувство школьников, и вводя понятие мажора и минора 
предлагается знакомство с пьесой Д. Кабалевского «Клоуны». Одновременно 
представлены изображения двух клоунов, грустного и веселого. Учащиеся 
замечают наличие в пьесе нескольких частей различных по настроению. Учи
тель предлагает сравнить клоунов на картинке (цвет, детали одежды, черты 
лица) и сопоставить их со звучанием частей пьесы (нисходящие, восходящие 
интонации, мажор, минор). Следующее задание предлагает ученикам сочи
нить рассказ, соответствующий музыке. В заключении ученики создают «ор
кестровку» произведения, находя выразительные тембры инструментов, пе
редающие разный характер музыки, и используют движения, подчеркивая 
контрастность музыкальных образов.

Деятельность педагога в этом направлении будет эффективной, если 
не оставлять учащихся пассивными. Здесь возможно задействовать раз
личные виды исполнительства, решение творческих заданий, включая 
выражение переживаний в образном слове, использовать музыкально
ритмические движения, подпевание мелодии, игру на музыкальных инст
рументах, рисование и др.

Музыка имеет сходную с речью интонационную природу. Подобно процес
су овладения речью, для которого необходима речевая среда, так и для того, 
чтобы полюбить музыку, ребенок должен иметь опыт восприятия музыкаль
ных произведений разных эпох и стилей, привыкнуть к ее интонациям, сопе
реживать настроениям. Характеристика эмоционально-образного содержания 
музыкального произведения является одной из задач, требующих особого 
внимания педагога. Поэтому накопление музыкальных впечатлений, разли
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чение оттенков настроений и чувств человека, выраженных в музыкальных 
произведениях, -  важнейший этап для последующего развития музыкально
эстетического восприятия учащихся.
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Т.Д. Грицевич

Представления учащихся 
о своих способностях как объект 
психологического исследования

В данной статье делается попытка уточнить и расширить понятие «пред
ставления», поскольку оно в основном употребляется в значении только об
раза памяти и воображения, а также рассмотреть его связь с понятием «об- 
раза-Я», с результатами деятельности. Важно знать также источники и меха
низмы формирования представлений, динамику их развития.

Традиционно под представлением понимают психический процесс отражения 
предметов и явлений окружающей действительности в форме обобщенных на
глядных образов. Конечным результатом представления является образ- 
представление, или вторичный чувственно-наглядный образ предметов и явле
ний, сохраняемый и воспроизводимый в сознании без непосредственного воздей
ствия самих предметов на органы чувств [1]. Аналогично определяется понятие 
представления и в психологическом словаре: это «образы предметов, сцен и со
бытий, возникающие на основе их припоминания или же продуктивного вообра
жения» [2]. В другом психологическом словаре это понятие трактуется как «на
глядный образ предмета или явления (события), возникающий на основе прошло
го опыта (данных ощущений и восприятия) путем его воспроизведения» [3].

Сходство приведенных определений заключается в том, что, во-первых, 
представление -  это образ; во-вторых, образ наглядный; в-третьих, образ, 
возникающий на основе прошлого опыта, непосредственно припоминаемого 
или комбинируемого [4].

Образ, в свою очередь, определяется как «субъективный феномен, возни
кающий в результате предметно-практической, сенсорно-перцептивной, мыс
лительной деятельности, представляющей собой целостное интегральное 
отражение действительности-, в котором одновременно представлены основ
ные перцептивные категории (пространство, движение, цвет, форма, фактура 
и т.д.)» [3, с.223].

Вместе с тем в социальной и социальной педагогической психологии ис
пользуется термин представление в смысле Я-концепция. «Я-концепция -  это 
обобщенное представление о самом себе, система установок относительно 
собственной личности» [5]. А.А. Реан и Я.Л. Коломинский, предложившие это 
определение, полагают, что представления о себе (или Я-концепция) являют
ся не статичным, а динамичным психологическим образованием. По мнению 
авторов, Я-концепция, в отличие от самооценки, «представляет набор скорее 
описательных, чем оценочных представлений о себе» [5, с. 49]. Ряд авторов, 
определяя понятие представления, включают и другие характеристики. Так, 
М. Дилова пишет, что представления являются результатом рефлексивности 
психического отражения. «Весь продукт отражения, как известно, можно раз
делить на образ внешней действительности (природный и общественный) и
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образ «Я». Образ «Я» состоит из всей сохраняющейся в памяти информации 
о собственной личности» [6]. М. Дилова разделяет процессы самопознания, 
которые формируют образ-Я {представления о себе), на описательные и оце
ночные. К продуктам первого вида процессов она относит эмоционально
нейтральные, дескриптивные элементы образа-Я, а к продуктам второго вида 
процессов -  разнообразные самооценки, которые характеризуют данный по
веденческий акт, данное переживание или свойство личности.

Вместе с тем необходимо отметить, что введение понятия «образа Я» в 
психологию связано с именем К. Хорни, это одно из ее важнейших открытий. 
Она считала, что этот образ состоит из двух частей -  знания о себе и отноше
ния к себе. При этом в норме адекватность «образа Я» связана с его когни
тивной частью, т.е. со знанием о себе самом, которое должно отражать его 
реальные способности и стремления [7].

Наряду с приведенными определениями термин «представления» в психо
логической литературе употребляется и в более широком смысле. Так, не
мецкие психологи Г. Гибш и М. Форверг вкладывают в этот термин следующий 
смысл: это «взгляды на сущность человека, которые мы обыкновенно объеди
няем в понятии «представления о человеке», они принадлежат к предпосылкам 
всякой науки, предметом исследования которой является человек» [8]. Авторы 
подчеркивают, что научное исследование, связанное с человеком, никогда не 
может быть индифферентным по отношению к мировоззрению, и представле
ния о человеке составляют, несомненно, мировоззренческий, идеологический 
феномен. Это понятие подразумевает, что относящиеся сюда воззрения час
то существуют не в виде научно обоснованных, рациональных и абстрактных 
положений, а как донаучные, эмоционально окрашенные образные представ
ления. Эти представления, по их мнению, влияют на мышление человека, 
причем, довольно часто это влияние не осознанно. «Эти представления вхо
дят в мышление как реальные, но не осмысленные четко предпосылки» [8]. В 
качестве примера Г. Гибш и М. Форверг приводят результаты следующего 
эксперимента: при слове «воспитание» слушатели должны были изобразить 
словесно или графически свое возникшее представление.

При слове-раздражителе «воспитание» воспроизведенное зрительное 
представление более чем в 90% случаев заключалось в следующем: взрос
лый человек (А) состоит в некоторых отношениях с ребенком (В), причем ди
намика ситуации обозначается вектором от А к В, то есть одной линией. В 
данном случае такое отношение выражает следующее представление о чело
веке: воспитательное воздействие исходит от воспитателя, которому противо
стоит воспитанник как изолированный объект. Из этого наблюдения авторы 
делают вывод о том, что в данном случае налицо механистическое представ
ление о причинно-следственных связях [8].

Авторы конкретизируют, что же, по их мнению, включает в себя представ
ление о человеке: оно «включает в себя все те представления, которые скла
дываются у людей о самих себе, о других людях и в особенности об их отно
шениях к действительности, природе и обществу». Как считают исследовате
ли, эти представления не возникают произвольно и по желанию людей. «Они 
закономерно связаны с реальным положением людей при определенном об
щественном строе, являются отражением этого строя. Точнее говоря, пред
ставление о человеке есть отражение конкретной общественной практики 
людей» [8, с. 48].

Таким образом, можно заключить, что у Г. Гибша и М. Форверга представления о 
человеке трактуются как «взглады», «воззрения». Похожее мнение высказывает X. 
Хекхаузен: «Представления о себе (иначе Я-схемы) -  это обобщенный, как бы кон
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центрированный опыт, благодаря которому организуется и контролируется инфор
мация о себе в соответствующей области деятельности» [9].

Учитывая приведенные выше трактовки понятия «представления», в своем 
исследовании мы употребляем его в следующем значении: это одна из форм 
существования знаний о себе, о своих способностях, возможностях и др., воз
никающих в процессе самопознания и какой-либо собственной деятельности. 
На наш взгляд, такое понимание понятия «представления» точнее всего рас
крывает содержание предмета нашего исследования. Уточним сам термин «зна
ния». В.И. Даль в своем словаре приводит как одно из значений этого слова -  
«познание, плод учения, опьпа» [10]. Слово знание в Советском энциклопедиче
ском словаре трактуется как «проверенный практикой результат познания дейст
вительности, верное ее отражение в мышлении человека» [11].

Следовательно, на наш взгляд, представления, как и знания, могут быть 
полными или неполными, точными или неточными, искаженными, верными 
или неверными. По мере развития и совершенствования личности, многие из 
представлений (знаний о себе) могут уточняться, дополняться и в конечном 
итоге даже становиться убеждениями. Наши выводы совпадают с мнением 
Л.С. Колмогоровой: «Психологические знания как результат процесса позна
ния людьми самих себя, других и как результат развития науки, выраженные в 
представлениях, понятиях, теориях, могут быть как научными, так и житей
скими, обыденными: как практическими, так и теоретическими».

Ф.И. Иващенко, изучая представления школьников о будущей профессии, ука
зывает также на их мотивационную функцию. «В профессиональном самоопре
делении представление о профессии выполняет важную мотивационную функ
цию: оно определяет эмоциональное отношение к тем или иным ее сторонам и, 
следовательно, влияет на профессиональные намерения школьника. Чем более 
реалистичны представления о выбираемой профессии, тем, естественно, пра
вильнее будет отношение к ней и, следовательно, устойчивее ее выбор» [12].

Аналогичное толкование термина «представления» встречается у К. Род
жерса, представителя гуманистической психологии. Он полагает, что пред
ставление о себе -  это знание о себе, то есть «Я-концепция». По Роджерсу, в 
сознании ребенка в качестве жизненных ценностей возникают те, которые со
ответствуют его собственной природе, а в представление о себе допускается 
лишь то, что не противоречит усвоенной природе ценностей: «ребенок будет 
отвергать, не допускать в знание о себе те свои переживания, проявления, тот 
опыт, которые не соответствуют «пришедшим извне» идеалам» [13].

В отечественной психологии существует точка зрения, согласно которой пред
ставления о себе -  это коммуникативный феномен. Так, М.И. Лисина указывает в 
своей монографии источники возникновения представлений. Она полагает, что 
представления о себе, образ самого себя, возникает в процессе общения, явля
ется психологическим продуктом общения. «Общение характеризуется субъекг- 
объектными отношениями, причем обоюдными, двусторонними. Значит, и продук
ты деятельности здесь должны иметь особый характер. Логично предположить, 
что в результате коммуникативной деятельности должны сформироваться образы 
людей -  другого человека, партнера по общению и самого себя, поскольку благо
даря взаимной активности партнеров в общении возникает эффект «зеркала», о 
котором говорил К. Маркс» [14]. Поэтому и возникли в психологии проблемы меж
личностной перцепции, изучение которых в отечественной науке связано главным 
образом с именем А.А. Бодалева, а в зарубежной -  с именами Дж. Брунера, 
Р. Тагиури. Так появился новый аспект изучения самосознания и самопознания 
В.В. Столиным, И.И. Чесноковой, И.С. Коном.

Образ самого себя, который возникает в процессе общения, М.И. Лисина 
называет аффективно-когнитивным образом. Она считает, что к представ
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лению о себе можно полностью отнести все сказанное в психологии об образе 
вообще: указание на его вторичность, субъективность и связь с порождающей 
его активностью индивида. К представлению о себе М.И. Лисина относит и 
другие особенности образа: избирательность отражения в нем оригинала, ди
намизм и изменчивость, сложную архитектонику его строения и др.

Слово аффективный М.И. Лисиной используется для акцентирования отно
шения человека к себе, составляющее часть образа самого себя. Говоря о ког
нитивном компоненте, автор имеет в виду представление или знание о себе.

Следовательно, в образе-Я в неразрывной связи представлены знание че
ловека о себе и отношение к себе. Образ-Я -  целостный аффективно
когнитивный комплекс, разделить оба его аспекта можно лишь в абстракции, 
так как реально они нераздельны, -  поясняет М.И. Лисина. Однако для науч
ных целей она их конкретизирует. Аффективную часть образа, абстрагиро
ванную от значения, М.И. Лисина называет самооценкой ребенка. А когнитив
ную часть именует представлением, тем самым подчеркивая ее связь по 
происхождению и по природе с познавательными процессами индивида.

При таком разделении указанных понятий М.И. Лисина полагает, что об
щую самооценку нужно характеризовать не количественно (насколько она вы
сока), а качественно -  каков ее состав и окраска (положительная-отрицатель- 
ная, полная-неполная и т.д.). Конкретная самооценка выражает отношение к 
успеху своего отдельного, частного действия.

Применительно к представлениям о себе М.И. Лисина считает вполне оп
равданным говорить об их точности. Речь идет о конкретных фактах, либо 
верно отраженных индивидом, либо искажаемых им -  занижаемых (занижен
ные представления) или завышаемых (завышаемые представления).

Представление о себе, как и любое другое представление, берет начало в 
восприятии, в дальнейшем образ восприятия перерабатывается в памяти, 
обогащается элементами других когнитивных процессов (мышления, вообра
жения). В связи с этим, по мнению М.И. Лисиной, существует два источника 
построения образа: 1) опыт индивидуальной (одиночной) деятельности чело
века и 2) опыт его общения с окружающими людьми. Например, «множество 
эпизодов общения прямо нацелены на то, чтобы выявить, обсудить, уточнить 
представление о себе, оценить отдельные факты достижений и поражений. 
Благодаря совместным обсуждениям человек может наилучшим образом 
обобщить и осознать представление о себе, отношение к себе» [14, с. 125]. 
Вместе с тем в монографии М.И. Лисиной не до конца выясненными остаются 
вопросы: каково же соотношение этих двух факторов, могут ли, наоборот, 
представления человека о себе влиять на его конкретную деятельность?

Ответ на эти и некоторые другие вопросы находим в исследовании X. Хекхау- 
зена. «Если образ «Я» может влиять на поведение, а поведение -  на образ «Я», 
то [...] требуется ответ на вопрос о направленности причинной связи между ними. 
Прежде всего этого требуют [...] взаимосвязи представления о себе и школьной 
успеваемостью». Ссылаясь на исследования Р. Кэлсин и Д. Кенни [R.J. Calsyn,
D.A. Kenny, 1977], X. Хекхаузен утверждает, что следует признать наличие кау
зальной ассиметрии либо в пользу учебных достижений, либо в пользу представ
ления о себе. Он предполагает, что «скорее достижения в учебе влияют на пред
ставление школьника о своих способностях и восприятия того, как его способно
сти оцениваются другими, чем оценка способностей другими людьми изменяет 
представления о своих способностях и тем самым успеваемости».

X. Хекхаузен допускает и обратную связь: «впрочем, такого рода причин
ная связь, характерная для обычных условий обучения в школе, не исключает 
в отдельных случаях и обратного обусловливания, например, когда воспри
ятие изменившейся оценки учителем способностей школьника меняет его
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представление о них и ведет к росту старания, а в конечном счете к улучше
нию школьных успехов» [9].

Проблема представлений разрабатывалась в последние десятилетия и 
другими зарубежными учеными. Так, например, П. Балтес, Г. Оттинген,
Е. Скиннер, М. Хапман (Р. Baltes, G. Qttingen, Е. Skinner, М. Chapman ) изучали 
представления детей о школьной деятельности и представления об их собст
венной роли в ее осуществлении [15]. Авторы выделили три типа представле
ний, родственных, по их мнению, структурным компонентам человеческой 
деятельности в целом. К первому типу они отнесли т.н. представление о 
доступности средств, которое выступает в виде восприятия индивидом себя 
как субъекта (например, представления ребенка о том, в какой мере его соб
ственные усилия и умения, а также учитель, удачное стечение обстоятельств 
или иные причины обеспечивают успех его учебной деятельности). Второй 
тип -  представление о достижимости некоторой цели (локус контроля). 
Здесь авторы имеют в виду представление о самом себе как о субъекте, спо
собном порождать желаемый результат или избегать нежелательного резуль
тата. Третий тип -  представление об опосредованности достижения цели 
некоторыми средствами (причинно-следственные связи результата и 
средств его достижения). В этом случае имеют место обобщенные представ
ления о связях между некоторыми средствами (усилия, способности, учитель, 
удача и другие случаи) и некоторым результатом, например, школьной успе
ваемостью.

Авторы обнаружили наличие дифференцированных связей мехзду типами 
представлений детей о школьной деятельности и их успеваемостью. Так, 
представление о доступности средств (усилия, способности, удачи) значимо 
коррелирует с успеваемостью. Еще один из выводов: старшеклассники, в от
личие от учащихся младших классов, значительно лучше осознают обуслов
ленность успеха тем или иным средством осуществления учебной деятельно
сти. Например, они ставят роль усилия и способностей выше, чем роль учите
ля, удачи и других причин.

Таким образом, данные, касающиеся сферы представлений детей о 
школьной деятельности, связь этих представлений с успеваемостью имеют 
важное теоретическое и практическое значение. Они, с одной стороны, обес
печивают понимание механизмов самопознания в учебной деятельности, а с 
другой -  дают представление о том, как можно целенаправленно добиваться 
академической успеваемости.

Эти выводы были получены на выборках детей только из Северной Америки и 
Западной Европы. Поэтому авторы А. Стеценко, Т. Литтл, Г. Оттинген, П. Балтес 
задались вопросом: насколько выявленные закономерности универсальны, можно 
ли их распространить на других детей индустриально развитых стран?

Эксперимент был повторен в московских школах. Выборка московских 
школьников репрезентативна для стран Восточной Европы. Это давало воз
можность обнаружить сходства и различия в представлениях российских де
тей об учебной деятельности в сравнении с детьми Америки и Западной Ев
ропы. Целью эксперимента было привлечь внимание к тому, что ближайшие 
условия развития представлений детей об успешной деятельности (такие, как 
школьная программа, особенности системы оценок) могут в большей степени, 
чем отдаленные факторы (такие, как общественная идеология) влиять на ста
новление представлений детей этого типа.

В итоге, как и предполагали авторы, «основные совпадения в представлениях 
московских и западных школьников о способах осуществления деятельности от
носятся к базовым особенностям представлений детей об учебной деятельности,
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т.е. к структуре этих представлений, их связи с успеваемостью и основной конфи
гурации восприятия причинно-следственных связей» [15, с. 18].

В нашем исследовании, проведенном на выборке старшеклассников мин
ских школ, мы ставили цель выявить представления старшеклассников о сво
их учебных способностях, о способностях вообще, о способах их развития, о 
происхождении способностей. Нами также была предпринята попытка устано
вить связь между самооценкой учебных способностей и успеваемостью, меж
ду самооценкой учебных способностей и локусом контроля (интернально- 
стью). Для этого школьникам было предложено письменно ответить на вопро
сы: «Какого ученика ты считаешь способным?», «Можно ли, на твой взгляд, 
развить свои способности? Если да, то каким образом? Если нет, то поче
му?», «Чем ты объясняешь различия в способностях» и на ряд других. Соб
ранный материал позволил создать коллективный психологический портрет 
способного ученика (по представлениям старшеклассников).

Большинство учащихся (71%) судят о способном ученике прежде всего по 
результатам учебной деятельности. Они имеют в виду легкость и скорость 
усвоения учебного материала. Второй по частоте упоминания критерий спо
собного ученика -  общее умственное развитие, интеллект (в 36% ответов). 
Примерно столько же ссылок имеется и на уровень развития познавательных 
процессов. При описании способного ученика 29% старшеклассников отмети
ли как необходимость -  наличие волевых черт характера (настойчивость, це
ленаправленность, организованность и др.), а также отметили важную роль 
трудолюбия, трудоспособности, старания.

Можно привести еще несколько результатов исследования. Так, преобла
дающее большинство старшеклассников (98%) уверены в том, что способно
сти можно усовершенствовать. 97% опрошенных имеют представления о спо
собах их развития, но эти представления еще недостаточно конкретны. Вме
сте с тем, только 46% испытуемых реализуют практически свою концепцию о 
возможности усовершенствования способностей. Не работают над развитием 
своих способностей или занимаются этим редко или чрезвычайно мало 54% 
опрошенных. В качестве основных субъективных причин, которые мешают 
развитию способностей, старшеклассники отметили недостаточные волевые 
усилия с их стороны, отсутствие мотивации, незнание своих способностей.

Анализ данных нашего исследования также показал, что представления 
учащихся о своих учебных способностях и их самооценка далеко не всегда 
связываются с академической успеваемостью. Вместе с тем, связь между 
оценкой учителей учебных способностей учащихся и их успеваемостью суще
ствует, она ярко выражена (коэффициент корреляции по некоторым классам
0. 9.. Исходя из этого можно утверждать, что педагоги судят о способностях 
школьников в первую очередь по их успеваемости.

Таким образом, анализ приведенных в статье наработок относительно 
представлений позволяет уточнить смысл этого понятия и толковать его бо
лее широко. Согласно современным взглядам отечественных и зарубежных 
психологов понятие «представление человека о себе» составляет кроме об
разных компонентов также понятийные и эмоциональные.
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S U M M A R Y
The paper specifies the content o f the conception «notion» on the basis of the 

analysis of literature data and personal research. The author shows that «notion» 
includes not only images of objects, events, but conceptual and emotional compo
nents too. The analysis of «self-image», «self-conception» shows this particularly 
clearly. The conclusion drawn by the author as a result of the analysis has a defi
nite heuristic meaning: it allows him to define the psychological concept in a more 
complete and concrete way.
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Філалогія
УДК 882.6

А.У. Русецкі

«Шляхціц Завальня» Я. Баршчэускага у 
кантэксце беларускай мастацкай культуры

«Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях» Яна 
Баршчэускага... Наурад ці ёсць у беларускай літаратурьі, а магчыма, і ва усёй 
нацыянальнай мастацкай культуры, твор, на долю якога выпау бы такі 
драматычны, нават трагічньї лес. Як зусім справядліва адзначае адзін з 
сучасных даследчыкау творчасці Я. Баршчэускага М. Хаустовіч, «хвалі мора 
гісторьіі беларускай літаратурьі то уздьімалі яго на свой грэбень, то глыбока 
тапілі у падводньїх вірах» [1].

Сапрауды, «Шляхціц Завальня...», ды й уся творчасць Я. Баршчэускага -  
паэта і казачніка з азёрнага краю -  першапачаткова беларускаму, польскаму, 
расійскаму чытачу была прадстаулена у 40-я гады XIX ст. на старонках 
польскамоуных санкт-пецярбургскіх выданняу часопіса «Rosznik Literacki» і 
альманаха «Niezabudka» (першы выдавау даволі вядомы крытык, 
літаратуразнауца і выдавец Рамуальд Падбярззскі. Ён, дарэчы, надрукавау 
першыя вершы Я. Баршчэускага і Уступны артыкул «Беларусь і Ян 
Баршчзускі» да кнігі «Шляхціц Завальня»; другі -  сам Я. Баршчзускі). Але і 
першы, і другі завяршьілі свае існаванне ужо да канца 40-х гадоу XIX ст. I хоць 
«Niezabudku» вьіпісвала уся Беларусь, і мноства экземплярау ішло таксама у 
Вільню і Варшаву» [2], прозвішча беларуска-польскага пісьменніка і паэта 
паступова забывалася. Напомніу расійскай грамадскасці пра Я. Баршчэускага 
вядомы польскі гісторьік, літаратуразнауца і выдавец Ю. Барташзвіч сваім 
артыкулам «Ян Баршчзускі», надрукаваным у газеце «Dziennik Warszowski» 23 
і 25 красавіка 1851. г. (на жаль, ужо пасля заучаснай смерці творцы). На 
працягу амаль 150 гадоу, Я. Баршчзускі -  таленавітьі пісьменнік, адзін з 
пачьінальнікау беларускай літаратурьі -  амаль не упамінаецца ні у 
літаратуразнаучьіх працах, ні на старонках газет і часопісау (выключэннем 
хіба што будуць: Зямкевіч Р. Ян Баршчзускі, першы беларускі пісьменнік. 
Вільня, 1911; Ен жа. «Тарас Шаучэнка і беларусы. («Наша ніва», 1911, № 8), 
артыкулы віцебскага краязнауцы 20-х гадоу XX ст. Д. Васілеускага ды 
Упамінанні прозвішча Я. Баршчэускага у літаратуразаучьіх і зтнаграфічньїх 
працах беларускіх навукоуцау Г. Каханоускага, І. Баса, У. Казбярука, Г. Кіся- 
лёва, А. Мальдзіса і інш.).

І толькі 90-я гады XX ст. прьівялі да сапрауднага рэнесансу, актуалізацьіі 
творчасці Я. Баршчэускага, як з пункту гледжання літаратуразнаУчага, так і 
філасофска-зстзтьічнага і зтнаграфічнага. Выданне «Мастацкай літаратурай» 
(беларускае кнігавьідавецтва -  АР.) у 1990 г. кнігі «Шляхціц Завальня» не 
толькі падштурхнула навукоуцау да глыбокага вывучэння творчай спадчыны 
Я. Баршчэускага, але і прывяло да прыняцця шэрагу канкрэтных арганізацьійна- 
практычных мер па увекавечванню памяці знакамітага расонца -  беларуса па 
паходжанню і быту, паляка па адукацьіі, расіяніна па падданству (Д. Васі- 
леускі) -  Яна Баршчэускага. У друку з’явіліся грунтоуныя артыкулы аб яго
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жьіцці і творчасці беларускіх аутарау М. Хаустовіча, У. Мархеля, А. Мальдзіса. 
У цудоунай серы і «Беларускі кнігазбор» у 1998 г. выдадзена кніга «Ян 
Баршчзускі. Выбраныя творы»; беларускія аматары творчасці Баршчэускага 
змаглі пазнаёмщца з даследчьімі працамі польскіх аутарау, прафесарау 
Варшаускага універсітзта -  А. Баршчэускага і Ольштынскай педагагічнай 
школы -  М. Яцкевіча (апошні, дарэчы, ахвяравау грошы на установку камня- 
помніка 9 в- Мурагі Расонскага раёна на радзіме пісьменніка). Творчасць 
Я. Баршчэускага стала больш глибока вывучацца у школах рзспубпікі [3].

Сапрауднай канцэнтрацыяй сучасных навуковых знаходак, адкрыццяу і 
даследаванняу жыцця і творчай дзейнасці Яна Баршчэускага у кантэксце 
духоунага жыцця Беларусі у ХІХ-ХХ стст. сталі міжнародньїя чьітанні, 
прысвечаныя творчасці Я на Баршчэускага, якія праводзяцца Віцебскім 
дзяржауным універсітзтам імя П.М. Машэрава пры непасрэдным і актыуным 
удзеле Польскага інстьітута у Мінску і яго дырэкгара Т. Нягодзіша*. Аб іх 
прьіцягальнасці і аутарытэце сярод навукоуцау і даследчыкау сведчыць 
колькасць удзельнікау, якія імкнуцца вьіступіць з навуковьімі дакладамі і 
паведамленнямі. Калі, наприклад, у другіх читаннях приняло удзел 20 
аутарау, то на трзція было заяулена амаль што 40 выступоуцау. Мяркую, што 
матэрыялы гэтых чытанняу урэшце складуць калі не энцыклапедычнае, то 
дастаткова усебаковае выданне, прысвечанае жьіццятворчасці Я. Баршчэу
скага.

З'яуленне «Шляхціца Завальні» у сучасним друку было не толькі другім 
нараджэннем твора і пачаткам новага асэнсавання непасрэдна творчасці 
самаго Я. Баршчэускага. Тэта было як бы пераадоленне мяжы, адлучаючай 
беларускіх навукоуцау ад такога магутнага слою нашай духоунасці, нашага 
культурна-мастацкага багацця, як міфа-пазтьічньїя, міфалагічньїя архетипы, 
біблейскія і евангельскія матывы, якімі прасякнута вусная народная творчасць 
і якія раней так «умела» падганяліся лад атзістьічнасць афіцьіяльнай ідзалогіі. 
Дарэчы, Ян Баршчзускі вельмі тонка улавіу «благоговейное» стауленне 
чалавека да природы з усім наборам істот, ёй належачих. Ён, бадай што 
першим у беларускай мастацкай культуры дау дастаткова поуны пералік 
міфалагічньїх персанажау («Лясун» альбо «Хохлік», «Лясни бог, пан дзікіх 
пустэльняу», «Волаты», «Ваукалакі», «Нячьюцік», «Цмок-лятавец», «Плачка», 
«Варгін», «Будзімір», «Паднор» (кашэчы, пеуневы і мышыны каралі), «Кароль 
Бай і ягоныя сабакі Стауры і Гауры», «Трасца», «Вужыны кароль»), чараунікоу 
(вясковец Парамон, чарауніци-жанчини Арына і Праксэда, чарнакніжнікі -  
шкаляр Люцэфуга, чарнакніжнік Твардоускі, фіпосаф-блюзнер), а таксама тых 
природных элементау і  з ’яу  (чорны кот, сабака, сава, кажан, жаба-рапуха і 
інш.), без якіх разумение жыцця беларускага сялянства і яго светаадчування і 
светапогляду (па сутнасці міфалагічнага) проста немагчыма. Я. Баршчзускі, як 
зусім справядліва адзначыу С. Шидлоускі, здолеу адлюстраваць не толькі 
зтнаграфічную экзотику Падзвіння Беларусі, але і виявіу дух гэтай 
легендарнай зямлі, здавалася, дауно згасли...[4] (Напрыканцы 80-х гадоу тэму 
гэту, бадай што, найбольш актыуна даследавапа толькі Таццяна Шамякіна). 
На наш погляд, менавіта са «Шляхціца Завальні» пачаліся шматпланавыя і 
дэталевыя даследаванні, лгтаратурна-крытычнае і філасофска-зстзтьічнае 
пераасэнсаванне беларускай зтнаграфіі, міфапогіі, дзманалогіі, іх месца і ролі 
У літаратури, мастацтве, нацыянальным фапьклоры, народнай медицине,

* Першыя читанні адбьіліся у лістападзе 1996 г. у в. Гарбачэва Расонскага раёна 
(пабпізу радзінньїх меси пісьменніка); другій -  у лістападзе 1998 г. у Полацку (дзе 
вучыуся пісьменнік), трзція -  у снежні 2000 г. у Віцебскім дзяржауным універсітзце 
імя П.М. Машэрава.
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побыце народа. З’явіліся шматлікія артикулы (асабліва на старонках газет 
«Культура», «Звязда», «Чырвоная змена», абласных газет, масопісау і г.д.) па 
беларускай даманалогіі, міфа-біблейскіх архетипах і сюжэтах [5]. Грунтоуньїмі 
дакладамі, артьїкуламі па азначанай тэматыцы заявіу пра сябе вядомы 
беларускі філосаф, культуролаг і эстэтык Ул. Конан [6], надрукаваны шматлікія 
артикулы А. Фядосіка, В. Ліцвін-кі, А. Лозкі, I. Крука, А. Ненадауца, Я. Ленсу [7], 
інших навукоуцау. Розньїмі вьідавецтвамі перавыдадзены цікавейшьія працы 
вядомых даследчыкау беларускай этнаграфм і фальклору у XIX ст. М. Нікі- 
фароускага, Е. Раманава і інш. Як бы па-новаму спраудзілася ісціна, што 
менавіта вывучэнне народнай творчасці дапамагае пауней і глыбей 
прадставіць і асэнсаваць працэс развіцця літаратурьі кніжнай, наогул, працэс 
складання і развіцця нацыянальнай мастацкай культуры. І не толькі таму, што 
народная творчасць -  тэта пачатак, але, галоуным чинам, падмурак, на якім 
базуецца уся культурна-мастацкая сістзма народа. «З псіхалагічнага пункту 
гледжання няма прынцыповай розніцьі паміж працзсамі народнай і асабістай 
творчасці», -  сцвярджае вядомы савецкі расійскі псіхолаг Л.С. Вьігоцкі у сваей 
«Псіхалогіі творчасці» і, працягваючы сваю думку, дапауняе: «...пачуццё 
першапачаткова індьівідуальнае, а праз твор мастацтва яно становіцца 
грамадскім або абагульняецца» [8].

«Шляхціц Завальня» має, на нашу думку, і такую дастаткова привабную 
асаблівасць, як яго суаднясенне з цэласным разуменнем мастацкай культури, 
як сістзмьі. Даследчьікі, навукоуцы у структури мастацкай культуры, як 
правіла, выдзяляюць два вызначальныя слаі -  «високі», прафесійньї і 
традыцыйны, народны, якія знаходзяцца у пастаянным руху, узаемадзеянні, 
узаемауплыве. Менавіта такая дыялекгыка, сваеасаблівьі культурны сінтзз 
асабовага, творчага пачатку з калекгыуным, народным уласціва «Шляхціцу 
Завальні». Паклаушы у аснову свайго твора «предания простонародные» 
(А. Пушкін), народныя апавяданні, паданні і казачныя аповяды з элементам: 
фантастызму, героямі якіх бьілі чарці, здані, прьівідьі, нячьюцікі, духі, іншьія 
міфічньїя істотьі і у якіх Я. Баршчзускі «сустракау пачуццё і прауду, адчувау у 
іх мудрасць і малітвьі цэлага народу» [9], пісьменнік стварыу цэласны, 
вьісокамастацкі твор, што назаусёды увайшоу у «прафесійньї» зраз 
нацыянальнай мастацкай культуры. Спасціжанне народнага светабачання і 
светауспрымання акапяючай рачаіснасці ад зямлі і да нябёсау у арганічнай 
суцальнасці, хай і у інтуітьіуна-сімвалічнай форме (якую Р. Падбяразскі 
вызначыу як самую жыццёвую аснову), дзякуючы уменню і пісьменніцкаму 
майстэрству Я. Баршчэускага, дазваляе бачыць, як на аснове асабовага, 
аутарскага сінтазу, канвергенцьіі дзвюх ментапьнасцей -  язьічніцкай і 
хрьісціянскай (ідаі дабра і зла, маральных цнотау і грахоу, гуманізма, 
духоунасці) узнікла філасофска-зстзтьічная аповесць, арганічна спалучаючая 
атнаграфічнае з сацыяльным, міфалагічнае з сучасним, раальнае з 
фантастичным, мясцовае з патрыятычным. Па сутнасці, перад чьітачамі 
прадсгала непауторная кніга, якую некаторыя аутары парауноуваюць з 
сусветна вядомай «Тысячай і адной ноччу» (Ігн. Гапавінскі і інш.). І, нават, калі 
тэта не «Тысяча і адна ноч», тэта усе ж адна з цікавейшьіх і перших кніг на 
Беларусі, правільней, той яе пауночна-усходняй частцы, «дзе природа узняла 
вьісокія горы, быццам паверхні велізарньїх гмахау, якія стагоддзі пакрьілі 
ценем лясоу, а некаторыя пад пагодным сонцам ззяюць залатым пяском. Якія 
там разнастайныя краявідьі, якія цудоуныя малюнкі! Калі хто, будучи у гатим 
краі, узы шоу на вяршыню Пачаноускай тары і глядзеу на дзікія ваколіцьі, што 
ляжаць навокал, дык бачыу, як азёры тут і там, ніби люстаркі, адбіваюць 
дзённы прамень, а над іх берагамі дрэмлюць густыя ляси, як дзе-нідзе па 
схілах чарнеюць бедньїя сялянскія хаціньї; але не убачыш тут нідзе ні
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гарадскіх муроу, ні вежау старога замка. ...Там вясна-рай; самыя розныя 
птушкі, здаецца, збіраюцца з усіх канцоу свету, тысячы розных меладычных 
дзікіх і чуллівьіх гапасоу адгукаюцца над вадою па лугах і лясах: енк зязюлі, 
пошчак салаку, голас бугая у чароце, рззкія крьікі качак...» [9, с. 12].

Сваю любоу да «малой радзімьі», да тых месц, дзе радзіуся і вы рас, дзе 
спазнау народную мудрасць і пабачыу народнае гора, Я. Баршчзускі вьіразіу у 
наступных радках:

Край мой, дзе горы паусталі узнёсла,
Край сініх вод, чаратамі зарослых,
Пушчау, дзе у голлі хаваецца сонца,
Колькі прыгадак ты будзіш штодзённа,
У промнях вясновых, у барвах зялёных 
Ты мне з’яуляешся казкай бясконцай.
Згадваю сумную песню ратая 
Ці пастуха, што па-простаму грає,
Часам, калі у лясах ля азёрау 
З кобзаю рзха гамоніць пауторам,
Ці калі люд пасля дзённае працы 
Гучна спяшае ля хаты сабрацца,
Чуючы мяккі папон прахалоды,
Слухаць ад старца сівога прыгоды 
Прашчурау слынных, асілкау, герояу.
Слава і дзіва паданне старое,
Што аж ад продкау па бацькавым краі 
З вескі да вескі вандруе, блукає! [9, с. 19]

(Пвраклад С. Сокалава-Воюша).

Прыведзеныя радкі зусім лагічна падводзяць нас у сваіх разважаннях да 
вельмі важнай праблемы у творчасці Я. Баршчэускага -  да яго беларускасці, 
яго патрыятызму і білінгвізму. Літаратуразнауцьі, як правіла, канцзнтруюць 
сваю у рагу на творчым метадзе пісьменніка, тракту ючы яго як рамантызм 
(праф. А. Баршчзускі, В. Барона, М. Яцкевіч, В. Рыхлова і інш ), «дыскрэтны 
рамантызм» (Л. Сінькова), «гофманаускі рамантызм» (Р. Падбярззкі) ці 
сентьіменталізм (У. Арлоу). Але, калі падняцца на больш высокую ступень 
абагульнення -  філасофска-зстзтьічную, то можна убачыць з'яву больш 
шырокую і пераканальную, а менавгта -  патрыятызм, прасякнутасць творчасці 
(асабліва бачна тэта у «Шляхціца Завальні») тым агульначалавечым пачаткам 
любові да сваёй «малой радзімьі», без якога усе іншьія праявы творчай 
асобай асабістага характеру, пачуццяу, эмоцый як бы губляюць сзнс.

Такое ж цзльнае замілаванне беларусамі і Беларуссю знаходзім мы у 
лістах Я. Баршчэускага. «У яго лістах, пісаньїх па-польску, -  адзначау Д. Васі- 
леускі, -  няма Польшчы, а цзльнае замілаванне беларусам і Беларуссю» [10].

У творах пісьменніка і паэта мы не адшукаем узнёслых апісанняу Варшавы 
ці Кракава, Нявы ці Вісльї, але можна прачытаць шчырыя радкі закаханага у 
свой край чалавека пра старажытны Полацк, магутную Дзвіну, хуткаплынную 
Дрысу, дзівоснае возера Нешчарда. Не можа Я. Баршчзускі знайсці словы, каб 
параунаць «самую вытанчаную музыку з пяшчотным і чароуным спевам 
салауёу і самотным голасам зязюль» і для яго «дзікія лясы мілей за пышныя 
паркі». Дарэчы, адносіньї пісьменніка да «малой радзімьі» адназначна- 
канкрэтныя. Нягледзячы на забарону у 1840 г. ужывання у афіцьійньїх 
дакументах і паперах слоу «Беларусь» і «беларускі», Єн і у перадумове да 
«Шляхціца Завальні» -  «Колькі слоу ад аутара» і у «Нарысе Пауночнай 
Бел ару сі» (надрукаваны Р. Падбярззскім у «Roszniku Literackiem» за 1843 г,
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амаль за год да з’явлення «Шляхціца Завальні» -  А.Р.) адкрыта заяуляе аб 
«беларускім народзе», «пауночнай Беларусі», «жыхарах Беларусі», аб 
купальскай ночы «у тым баку Беларусі», выкарыстоувае беларускія народныя 
пеон і і друкує іх на беларускай мове. Адзначаючы такую асаблівасць, ужо 
першыя даследчьікі творчасці Я. Баршчзускага не адносілі яе ні да 
«крзсавай», ні да «западнорусистской» (а менавіта так будавалі свае 
даследчыя канцзпцьіі у сярздзіне XIX ст. рускія і польскія даследчьікі 
Беларусі), а падкрзслівалі яе беларускую прыналежнасць і самабитнасць 
(наприклад, наш зямляк, краявед і навуковец 20-х гадоу XX ст. Д.М. Васі- 
леускі). Ужо упомнены намі ксёндз Ігнат Гапавінскі у пісьме да уплывовага 
польскага крытыка і пісьменніка кансерватыунага кірунку Міхаіла Грабоускага, 
падкрзсліваючьі беларускую прыроду талента пісьменніка, адзначау: «Пан 
Баршчзускі паустае перад намі самым дасканальным вьіразнікам 
прастанароднае фантастичнасці ды звычаяу беларускага народа... Мова 
зусім простая, не польская, а беларуская -  у кожным слове быццам чуєш 
беларуса (выдзелена намі -  А.Р.). Тэта «шчыры беларус», у «Шляхціца 
Завальні» якога: «Усе ...выканана па-майстзрску пад виглядам найвялікшае 
прастаты» [10, с. 19].

Адзначым і такія, на наш погляд, значныя адметнасці, якія характарызуюць 
патрыятычныя пачуцці Я. Баршчзускага. Па-першае, тэта разумение ім 
адпаведнасці мовы, стылю і будовы літаратурньїх творау таму уздзеянню, якія 
яны маглі аказаць на читача. Аб чым у перадумове да кнігі ён шчыра 
прызнауся читачу, што «не пераймае формау, якія любілі пісьменнікі 
англійскія, нямєцкія або французскія; лічу, што чужаземнае не будзе пасаваць 
негаваркому жыхару Беларусі» [11]. І таму ён выбрау жанр прытчы, які виразіу 
праз больш зразумели читачу (а мабьіць, і з мзтай пераадолення цзнзурнага 
«грэбня») матыу гасцявання з злементамі «бяседы як застолля і як гутаркі, 
размовы» (Н. Панасюк).' Па-другое, праяуленне любові да родных месцау, да 
векавой, занітаванай у народнай мудрасці, духоунай спадчыны, якая 
бераглася самимі рознимі сацьіяльньїмі слаямі тагачаснага насельніцтва 
Беларусі. Таму і удзельнічаюць у гасцяваннях-гутарках у расонскага Шляхціца 
Завальні сяляне, шляхціцьі, падарожнікі, суседзі, нават прадстаунік 
цыганскага племя. Праз іх асабіста-гістарьічную памяць, праз спапучзнне 
рэальнага жыцця, у якім прабываюць і гаспадар, і яго госці, з фантастична- 
алегаричнимі вобразамі «народных апавяданняу» (паданні, легенды, казкі, 
песні) пісьменнік падводзіць читача да разумения нацыянапьнага характару 
беларусау, іх побыту, традиций і звычак.

Важкім дапауненнем да агульных характарыстык народнай ментальнасці 
стала выкарыстанне Я. Баршчзускім такіх народна-паэтычных злементау, як 
прьїказкі, примаукі, замовы, прикмети надвор’я, народнай медицины і г.д. 
Пры гэтым, сустракаюцца і больш і менш вядомыя, і толькі характэрныя для 
Расонскага краю. Вось толькі некаторыя з іх. Больш вядомыя -  «Вот ужз страх 
так страх, аж мароз па скуры падзіраець», «Цярзшку бяда стала з кім яго жына 
спала», «Калі пасеяна, дык трзба і жаць», «Век звекаваць -  не пальцам 
паківаць», «Пазнай роуны роунага, будзе пара поуная», «Сабакі брзшуць, а 
вецер носіць», «Вочы, як у ваука свецяцца», «Пра пана памоука, а пан на 
парог», «Хто працуе, таму і Бог дапамагае», «Як сабе пасцелеш, так і 
вьіспішся» і у іншай рздакцьіі: «Добра дурню, як паслау, так і выспауся», «За 
дурной галавою і нагам няма спакою»; менш вядомыя -  «Бяда таму, хто 
прагнучи багацця прадае сваю душу пеклу», «Не затримає чалавек захаду 
сонца, каб дзень падоужыць», «Смерць сама да нас прыйдзе», «Што каму лёс 
прызначыу, так і будзе», «Свет нам пілігримка, а неба напамін», «Там толькі 
шчасце, дзе чалавек живе так, як Бог загадау», «Малады маецца, а стари
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паміраць мусіць» і інш. Асабліва адзначым, арганічна упісаньїя у тзкст, 
народныя прыкметы. Да месцу будзе прьівесці некаторыя з іх. «Калі апоунач 
шмат зорак на небе і вецер сціх, заутра будзе добрае надвор'е», «Улетку, калі 
певень праслявае, як сонца садзіцца, дык ужо назаутра раніцою абавязкова 
дождж», «Калі напрыканцы снежня і напачатку студзеня бывае бура і снег 
гльїбокі, дык улетку багата травы на лугах і буйнае збожжа вырасце на ніве», 
«Калі з пашы першай вяртаецца черная карова, дык неадменна будзе 
навапьніца, калі ж белая -  яснае надвор'е». Ёсць і адметныя, якія не часта 
сусгракаюцца у беларускім фальклоры. Иапрыклад, «Хто сее жалуды ці 
садзіць дуб, і года не пражыве», «Калі шум у галаве мучае, найлепей пастаяць 
ля самае званніцьі, паслухаць касцёльных званоу, як на імшу звоняць, потым 
зайсці у святыню, укленчыць перад алтаром, шчыра памапіцца і паслухаць 
святую імшу» [9, с. 8].

«Шляхціц Завальня» у беларускай мастацкай культуры займає адметнае 
месца і яшчэ па адной прычыне. Менавіта гэты твор увёу у мастацкае жыццё 
такія непауторныя вобразы, як «Плачка» і «Белая Сарока». Чаму з’явіліся 
гэтыя вобразьі-сімвальї у «Шляхціцьі Завальні»? Пісьменнік дає зразумець, 
што у іх аснове ляжала забітасць тагачаснага жыцця, якая і параджае 
нядобрых духау на карысць злым панам і усім непрыяцелям простага люду. І 
выйсця з гзтай забітасці пісьменнік не бачыу. Але ж яго разуменне 
цудадзейнай сільї лясных, вадзяных, палявых і дамавых «уладароу» дає 
дазваленне прадставіць, што пісьменніку патрэбен быу вобраз, які мог бы 
процістаяць усім «нядобрым духам». І вось яны -  «Плачка» (Апавяданне 
шостае «Плачка» і расповед сляпога Францішка «Сын Буры») і «Белая 
Сарока» (апавяданне восьмае «Белая Сарока»). Розньїмі яны прадстаулены 
чытачу: Плачка -  «мастацкае увасабленне тугі па слауным мінульїм краю» 
(В. Русілка) -  самотная, жапасная, са слезамі на вачах ходзіць «па усім краі» і 
...параджае у людзей самыя розныя пачуцці: у старых, што яна нясе нешта 
дрэннае, у маладых -  надзею на паляпшэнне жыцця, на абагачэнне; Белая ж 
Сарока узНагароджвае ды робіць шчаслівьімі толькі тых, «хто спрыяе ей» (як 
высвятляецца, тэта бьілі толькі багатыя, заможныя людзі, а для бедных толькі 
зло, якое «распаузлося па усім наваколлі»). Два сімвалічньїя, лепш сказаць, 
апегарычныя вобразы. Па-рознаму іх можна успрымаць і тлумачыць. І калі 
«Белая Сарока» -  тэта замаскіраванае белым колерам зло (ад чаго яшчэ 
больш вытанчанае, а значыць, і больш небяспечнае), дык «Плачка» -  тут 
нельга не пагадзіцца з М. Хаустовічам -  тэта Беларусь, што апякуецца над 
«сваімі нешчаслівьімі дзецьмі», якія не разумеюць яе» [12]. (Сам шляхціц 
Завальня выкажацца пра такіх людзей зусім канкрэтна: «Яны за золата 
прададуць усётое, што нашы бацькі цанілі некалі даражэй за жыццё» [9, с. 134].).

Плачку адны не могуць, другія не хочуць зразумець. Тым, хто адвярнууся 
ад Плачкі-Беларусі, «непатрэбна Яе Жывая вада, што, пзуна, не аднаму 
абудзіла ягоную нацыянальную самасвядомасць». «Паны і шляхта нічога не 
хочуць ведаць пра Плачку, пагадліва глядзяць на сялянскую сірату, -  піша 
М. Хаустовіч. -  Наадварот, яны звязваюцца з чарнакніжнікамі, аддаюць свой 
край пад уладу Белае Сарокі, гаспадьіні Пауночнае краіньї (выдатны 
алегарычны вобраз Кацярыны II !), а самі у вобліку мядзведзяу вартуюць яе 
багацці; яны наводзяць на Беларусь асташоу, якія нішчаць прыроду ды 
псуюць норавы люду» [13].

«Шляхціц Завальня» Я. Баршчэускага -  добры прыклад таго, як на аснове 
спалучзння асветніцкага і народнага у культуры, выкарыстання нацыянальна- 
культурнага вопыту іншьіх народау (у дадзеным выпадку -  Расіі і Польшчы) 
можа злажыцца новая мастацкая якасць, глыбока прасякнутая нацьіянальньїмі 
матьівамі. І, бадай што, мае рацыю А. Мальдзіс, які лічьіць, што на Беларусі
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унікальньїя з’явы і творы мастацай культуры узнікалі там, дзе перасякаліся 
межы дзвюх вялікіх макракультур (у нашым выпадку -  праваслауна- 
візантьійскай і каталіцка-пратзстанцкай). На Віцебшчьіне -  тэта і унікальньї 
Полацкі духоуна-культурны комплекс (ад Еуфрасінні Полацкай і Сімеона 
Полацкага да Полацкай Іезуіцкай Акадзміі), і Аршанска-Куцеінская Лаура (ад 
Ф. Кмітьі Чарнабыльскага праз дзейнасць куцеінскіх асветнікау да Т. Зана) і 
Віцебскія набьггкі у галіне арх'ггэктуры, літаратурьі, жьівапісу.

Асаблівасці творчасці Я. Баршчэускага для беларускай мастацкай 
культуры, як нам бачьщца, і заключаюцца у тым, што менавіта яна на пачатку 
складання нацыянальнай самасвядомасці беларусау спрыяла, па-першае, 
актуалізацьіі зтнічньїх вытокау мастацкай культуры праз прыцягненне 
беларускага фальклора у якасці сюжэтна-тэматычнай асновы творчасці; па- 
другое, у рзгенерацьіі народных і класічньїх форм культуры і, па-трзцяе, у 
разуменні адкрьітасці фальклорна-зтнічнай традьїцьіі, яе узаемадзеянні з 
іншьімі суб’ектамі еурапейскага культурна-мастацкага працэсу на карысць 
развіцця нацыянальнай мастацкай культуры.
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УДК 808.26-331

Г.К. Семянькова

Адыменныя прозвішчьі у антрапанімнай 
сістзме Віцебшчьшьі

Прозвішчьі жыхароу Віцебшчьіньї да гэтага часу не даследаваны, а яны 
з’яуляюцца каштоуным матэрыялам для лінгвіста^, гісторьїкау, этнографау: у 
прозвішчах утрьімліваюцца звесткі пра асаблівасці мовы, быту, светапогляду 
беларусау. Таму мата артыкула -  аналіз прозвішчау, утвораных ад іменау, 
выяуленне найбольш і найменш прадуктыуных падчас прозвішчаутварзння 
іменау, высвятленне змен, якія закранулі імЄньі у працэсе адаптацьіі на дас- 
ледуемай тэрыторьп.

Матэрыялам з’явілася картатэка прозвішчау жыхароу В'щебшчыны, ство- 
раная на аснове «Пагаспадарчых кніг...» 40-х гг. XX ст., тэлефонных да- 
веднікау і запісау падчас лінгвістьічньїх экспедыцый.

Адыменныя прозвішчьі займаюць значнае месца у антрапаніміконе 
Віцебшчьіньї: 32% прозвішчау утворана менавіта ад іменау. Нярэдка 
уключэнню таго ці іншага антрапоніма у разрад адыменных папярзднічае 
специальны этымалапчны аналіз. У першую чаргу тэта тычыцца тых адзінак, 
якія паходзяць ад іменау, што у наш час не ужываюцца.

Даволі лёгка суаднесці з адпаведньїмі іменамі прозвішчьі Андрэеу, Сцяпа- 
нау, Сяргееу, Пятроу, не вьіклікае асаблівай цяжкасці тлумачзнне і такіх 
прозвішчау, як Ануфрыеу, Амосау, Афанасьеу, Гврасімау, Ціханау, Яуграфау, 
Яустаф’е у ,бо пакладзеныя у іх аснову імЄньі нярэдка сустракаюцца у тзкстах 
мастацкай літаратурьі, у іменаванні прадстаунікоу старзйшага пакалення. Ак- 
рамя гэтага, трзба памятаць і пра такую асаблівасць сучаснага іменніка, як 
наяунасць 9 яго складзе дауно забытых адзінак, вьікліканая жаданнем бацькоу 
надзяліць дзіця арьігінальньїм, рздкім іменем.

Вызначэнне матьівацьіі некаторых прозвішчау з ’яуляецца нялёгюм працз- 
сам, бо патрабуе спецыяльнай лінгвістьічнай падрьіхтоукі. Так, цяжкасць су- 
аднясення лексем Каліненка, Зотау, Маранькоу, Маркіянау, Маркелау, 
Яуменау, Калістратау з адпаведньїмі імвнамі (Каліна, Зот, Марон, Маркіян, 
Маркел, Яумен, Калістрат) вьіклікана тым, што такія імЄньі і раней, відаць, да
вал іся вельмі рздка, а зараз і у вогуле не ужываюцца.

Адыменныя прозвішчьі утрьімліваюць даволі разнастайныя па характары 
адзінкі: традыцыйна-царкоуныя, адаптаваныя на 9сходнеславянскай глебе 
поуныя, размоуна-бытавыя імЄньі, эмацыянальна-ацэначныя формы.

Антрапонімьі, у аснове якіх царко^ныя формы хрэсных імбнау, адзінкавьія 
на тзрьіторьіі даследуемага рзгіЄна, таму спьінімся на кожным прыкладзе пад- 
рабязна.

Прозвішчьі Аудзівнак, Гардзібнак, Сергіенка утвораны ад кананічньїх імЄн 
Авдий, Гордий, Сергий. Вядома, што яшчэ да XVI ст. у вьініку адаптацьіі ка
нанічньїх форм і узаемадзеяння розных мадзлей частка ІмЄн на -ий набыла 
іншьія фіналі і разам з гэтым улілася у мадзлі з фіналлю -ей і «галосны + зыч
ны». Пры поуным пераліванні імя перайшло у новую мадэль, а пры частковим 
суіснавалі варыянты, аформленыя па новай мадзлі, і традыцыйныя [1]. 
М.В. Бірьіла аднёс імЄньі Авдий, Гордий, Сергий да адзінак, якім уласціва 
поунае пераліванне. Аднак прыведзеныя вышэй прозвішчьі паказваюць, што 
на Віцебшчьіне не адбылося поунага пералівання і разам з усходнеславянскімі
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формам і на -ей (Гардзей, Аудзей, Сяргей) ужьівапіся і традыцыйна-царкоуныя 
на -ий.

Лексемы Давідовіч, Давідзвнка, Давідсон утрьімліваюць галосны [і], які 
назіраецца у кананічнай форме Давид (вядома, што пасля асваення імя на 
усходнеславянскай глебе гук [в] пачау вымауляцца цвёрда: (Давид > Давыд). 
Пры гэтым нельга таксама адмауляць магчымасць уплыву польск. Dawid.

Сярод змен, якія адбьіваліся у хрьісціянскіх іменах пры іх адаптацьіі у мове 
У сход н ix славян, даследчьікі адзначаюць спрашчэнне спалучэнняу галосных 
[ио]>[е] у сярздзіне слова: Диомид > Демид ( у беларускай мове -  Дзямід) [1, 
с. 9]. У прозвішчах Дзімідау, Дзімідовіч, Дзімідзенка назіраем як выключэнне з 
агульнага правіла пераход [ио] не у [е], а у [и]. Прыведзеныя антрапонімьі 
бытуюць на усёй тзрьіторьіі Віцебскай вобласці (зафіксаваньї у Гарадоцкім, 
Ушацкім, Чашніцкім раёнах), што дає магчымасць выключыць версію аб вы- 
падковай ці памылковай замене [е] на [і] пры запісе адпаведных прозвішчау.

Нешматлікасць прозвішчау, якія утрьімліваюць элементы неасвоеных хрэс- 
ных імен, як мяркуе Т.П. Садохіна, тлумачыцца наступным: кананічная форма 
імені ужывалася у дачьіненні да пэунага кола людзей (тытулаваныя асобы, 
прадстаунікі духавенства), а таму утварэнне прозвішчау ад гэтых форм не 
м ато  мець масавага характару і замы кал ася у межах той трупы, у якой выка- 
рьістоуваліся такія імЄньі [2]. Паколькі царкоуная форма была ненатуральнай, 
чужой для усходнеславянскіх моу, то паралельна ёй у вьініку фанетыка- 
марфалагічнага асваення утварьшіся поуныя размоуна-бытавыя формы і ва- 
рыянты хрэсных імбнау. Пры гэтым агульнай тэндэнцыяй было імкненне 
спрасціць кананічнае імя, зрабіць яго зручным для вымаулення.

Прозвішчьі жыхароу Віцебшчьіньї дастаткова поуна адлюстроуваюць роз
ную ступень адаптацьіі імВнау: ад нязначных змен да перамен, што робяць імя 
непазнавальным. Напрыклад, зафіксаваньїя прозвішчьі Ладзесау і Ладзікау 
м а т і быць утвораны адпаведна ад Ладзіс, Ладзік, якія з ’яуляюцца размоуна- 
бьітавьімі формамі імен Владислав (разм. Ладзіс), Владимир (разм. Ладзік). 
Першая форма (Ладзіс) узнікпа шляхам усячэння невытворнай асновы, другая 
(Ладзік) -  ад усечанай асновы Ладзь- пры дапамозе суфікса -ік. А.В. Суперан- 
ская прьіводзіць імя Ладзік як старое каляндарнае -  магчыма, варыянт Лаоди- 
кий [3]. Але паколькі у прозвішчьі Лйдзіка? націск падає на першы склад, то 
лічьім мэтазгодным суаднясенне яго менавіта з формай Ладзік < Владимир, а 
не Ладйк < Лаодикий.

У прозвішчах, што бытуюць на даследуемай тзрьіторьіі, назіраюцца фане- 
тычныя і марфалагічньїя змены іменау, уласцівьія усім усходнеславянскім 
мовам. Да ліку такіх змен (упершыню у беларускай антрапаніміцьі яны падра- 
бязна апісаньї М.В.Бірьілам [1, с. 7-11]) належаць наступныя: а) замена пачат- 
ковага [е] на [о] з частым пераходам [о] у [а] у вьініку акання: Елевферий > 
Алфёр > Алфёрар, Ефрем > Ахрэм > Ахрамёнак, б) пераход [ф] у [п], [х] ці 
[хв]: Трифон > Трухон > Труханенка\ Иосиф > Есіп, Восіп > Есіпау, Астёнак, 
Ефрем > Ахрэм > Ахрамов'н\ в) спрашчэнне груп галосных: Иуда > Юда > 
Юдзін\ Дионисий > Дзяніс > Дзенюёнак; г) спрашчэнне груп зычных: Аггей > 
Агей > Агеенка; Лонгін > Логін > Логінау, Евфимий > Яфім > Яфіменка; д) ус- 
таука зычнага [в] паміж галосньїмі: Леонт > Лявон > Лявоненка\ Родион > 
Радзівон > Радзівонау.

Для, нас найбольшую цікавасць уяуляюць прозвішчьі, што ілюструюць 
вьінікі адаптацьіі іменау, звязаныя з фанетьічньїмі асаблівасцямі беларускай 
мовы. Такія гукавыя змены трэба лічьіць унутрьімоуньїмі, нягледзячы на тое, 
што асобныя з іх уласцівьі некаторым гаворкам іншьіх моу -  рускай і 
украінскай [4]. У антрапаніміконе Віцебшчьіньї шырока прадстаулены: а) пры- 
стауны галосны [о//а] перад спалучэннем зычных: Атрахімовіч, Атрашкввіч,
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Атрашкоу, Атрошчанка, Атрохау < Атрахім, Атрошка, Атрох < Трофим; 
Ауласау, Ауласевіч, Ауласенка, Ауласёнак < Аулас < Власий; б) прыстауны 
зычны [в]: Вусцін < Вусцін < Иустин; Верамееу < Верамей < Иеремий, Иере
мия; в) страта пачатковага ненаціскнога галоснага [а] ці [о] з [а]: Панасенка < 
Панас < Афанасий; Гапееу, Гапяёнак < Галей < Агапий; г) змяненне [в] у [у]: 
Уласееіч < Улас < Власий.

Трэба адзначыць, што прозвішчау, утвораных ад размоуна-бытавых форм 
кананічньїх імен, значна больш, чым тых, што находзяць ад поуных форм. 
Прывядзём спіс фармантау, якія сустракаюцца у размоуна-бытавых формах 
імен, што матывуюць прозвішчьі, а таксама антрапанімньїя адзінкі у я касці 
ілюстрацьіі:

-ко //-ка: Азаркевіч, Андрэйчанка, Амяльчонак, Г зраскевіч;
-ык //-ік: Васіковіч, Дадьїкін;
-ук//-юк: Андруковіч,Васюковіч, Гауручонак, Есюкевіч, Тарасюкоу;
-уш / / -  юш: Андрушын, Гэурушын, Гзнюш, Іванюшьін, Янушау;
-ош: Бартош;
-эц l l-ец: Антонцау, Дзям 'янцау, Іванцоу, Федарцоу, Яфімцау, Якубцоу; 
-ута //-юта: Аксючонак, Васютовіч, Васюцёнак, Якуценка;
-ан //-ян: Васяновіч, Гоышанау, Юранау;

-ок //-ак, -эк /1-ек: Петракевіч, Стасяк, Федакоу, Фелякоу, Сімакоу; 
-ага, -уга //-юга: Вялюгін, Місурагін, Пятрага, Сімянюга, Юрага;
-ус //-усь: Петрусёу, Януса£  Габрусёнак, Андрусау;
-аль //-ель: Г оьігалевіч, Гоыгель, Варнель, Вашкель;
-ура: /вашура, Казюрау, Сянчура, Фядура;
-ышча: Пятрышчау:
-ай: СілаЦз]у, Фядзя{]э]у, ГоышаЦэ]у;
-ех //-6х: Васеха, Васёха;

-ек: Васека;
-ш: Гау'рышау, Богдашау;
-сь: Міхасбу, Міхасенка, Ясевіч;
-юшк //-епік //-ошк: Гоыдзюшка, Дзямвшка, Амялюшка, Вітошкін;
-ас //-ась: Янасау, Юрасёу;
-уць: Януць;
-гель: Юргелевіч;
-ун: Федуноу, Сяргун;
-ул //-уль: Фядулау, Бартуль, Станулевіч, Ясюлевіч;
-нь: Гоьіневіч;
-еза: Карпеза;
-ух: Андрухін.
У размоуна-бытавых формах самьімі прадуктьі^ньїмі з ’яуляюцца фарманты 

-ко //-ка, -уш //-юш, -эц //-ец, -ук //-юк, вельмі рэдка сустракаюцца фарманты - 
ышча, -еза, -ш, -ух, -ек, -уць, -гель.

Шэраг іменау фіксуецца у прозвішчньїх асновах толькі у поунай форме: 
Агей, Акакій, Акула, Аліп, Амос, Андрыян, Анціп, Архіп, Арэст, Аугусцін, 
Аудзей, Аусей, Вікенцій, Гардзей, Герман, Давыд, Дзяніс, Елісей, Епіфаній, 
Ісай, Ісак, Іпат, Капітон, Калістрат, Логін, Лук’ян, Мітрафан, Ніканор, Нікіта, 
Усцін, Феакціст, Засім. Адзначаныя імЄньі, відаць, бьілі непапулярньїмі на дас- 
ледуемай тзрьіторьіі падчас прозвішчаутварзння, яны рэдка ужьівапіся мясцо- 
вьімі жьіхарамі і таму не мелі іншьіх варыянтау, акрамя поунай формы.

Зусім не прадстаулены у асновах антрапонімау поуныя формы такіх 
іменау, як Гаій (Гайкоу; Гайковіч, Гайко), Генадзій (Генько, Генін, Генюш), 
Гурый (Гурко, Гуркін, Гурчонак, Гурчанка), Иов (Іу ко, Іучанка, Іукін, Іучьік) і інш.
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Табліца 1

Прозвішчьі, якія утрьімліваюць у асновах 
праваслауныя і каталіцкія формы іменау

Григорий (31): Грьігаровіч, Грыгарэнка, 
Гоыгор ’ey, Грыгорчык, Гоыгорый, Граз а- 
ровіч, Гоьіневіч, Гоьінкееіч, Грьінцзвіч, 
Грынь, Грынько, Грынькоу, Гоыц, Грыц- 
кевіч, Грыцко, Гоыцэнка, Грычэнка, Гры- 
шан, Гоышанау, Грьішанкевіч, Грьішановіч, 
Грьішаневіч, Грашановіч, Грышаеу, Грыш- 
кевіч, Грышчанка, Грышчонак, Грыгель, 
Гdыдзюшка, Грьізь, Грысько.

Grzegorz (1): Гжэгорчык.

Василий (24): Васільеу, Васіленка, Васіль- 
коу, Васілднак, Васіпееіч, Васільчанка, 
Васікоеіч, Васічонак, Васючонак, Васю- 
ковіч, Васькін, Васькоу, Васкевіч, Васькевіч, 
Васковіч, Васюкоу, Васюцёнак, Васютовіч, 
Васяновіч, Васека, Васеха, Васёха, Васёх, 
Васянкоу.

Bazyli (2): Базылёу, Базыленка.

Фама (16): Фамін, Фамічзнка, Фамічоу, 
Фаміч, Фамінар, Фамёнак, Фаменка, Фом- 
чанка, Хамёнак, Хаменка, Хамічзнка, 
Хамічонак, Хамінкор, Хомчанка, Хоміч, 
Хаміч.

Tomasz (10): Тамашонак, Тамашэнка, 
Тамашкоу, Тамашоу, Томашау, 
Тамілау, Тамашзвіч, Тумаш, Тума- 
шзвіч, Тумашкоу.

Иосиф (16): Есіпау, Есіпоеіч, Есіпднак, Еся- 
пёнак, Есіпенка, Есюкевіч, Асіпкоу, 
Асіповіч, Асіпенка, АсіпРнак, Асяпенка, 
Асяпёнак, Асяпкоу, Васіповіч, Васіленка, 
Восіп 'ер.

Jözef (2): Юззфовіч, Язэпа.

Иаков (14): Якаулеу, Якута, Якуценка, 
Якоучанка, Яшчанка, Яшкоу, Яшын, Якоеіч, 
Якуш, Якушау, Якушонак, Якушын, Яку- 
шзеіч, Якушэнка.

Jakub (7): Якубар, Якубёнак, Якубенка, 
Якубянец, Якубовіч, Якубцоу, Якубкін.

Лаврентий (11): Лаурзнціу, Лаурьіноеіч, 
Лаурановіч, Лаурэнцеу, Лаурыненка, 
Лауранёнак, Лаурэнау, Лауранюк, 
Лаурычэнка, Лаурэнцау, Лауронау.

Wawrzynies (1): Вауранюк.

Гавриил (11): Гаурылау, Гаурылёнак, 
Гаурьтін, Гаурыленка, Гаурыкау, 
Гаурушын, Гаурушчанка, Гауручонак, 
Гаурыльчык, Гаурышау, Гаурьіловіч.

Gabriel (3): Габрусёнак, Гебрусёу, Габ- 
рысь.

Илия (9): Ільін, Ілінчьік, Ільюшчанка, 
Ільюкін, Ільіноу, Ільюшзвіч, Ільюцін, 
Ільюшзнка, Ільінчьїк.

Eliasz (3): Ільяшоу, Ільяшзаіч, 
Ільясееіч.

Исайя (2): Ісаеу, Ісай. Izajasz (1): Заясёнак.
Венедикт (1): Вінідзіктау. Benedykt (1): Банадысенка.
Варфоломей (1): Варфаламееу. Barttomiej (10): Балтрамоеіч, Балтру- 

моеіч, Балтрушзвіч, Балтруковіч, 
Балтрукоу, Барткевіч, Бартуль, 
Бартуш, Бартош, Бартошка.

Заувага: Імя у календарьі праваслауным (1) і каталіцкім (2) і прозвішчьі, матыва- 
ваныя гэтым імем (у дужках пасля імені даецца колькасць прозвішчау, утвораных ад 
яго).
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Раней, як і цяпер, поуныя формы такіх антрапонімау бьші адметнасцю 
кніжнага стылю, а у гутарковай мове ужьіваліся іх варыянты.

Паколькі на Беларусі суіснавалі дзве кананічньїя іменаслоуньїя сістзмьі -  
праваслауная (або візантьійска-грзчаская) і рьімска-каталіцкая, -  то нярздка 
варыянты аднаго імені, якое мае рознае гукавое афармленне у праваслауным 
і каталіцкім календарах, служаць базай для утварэння адпаведных шматкам- 
панентных прозвішчньїх радоу (табл. 1).

Як правіла, ад іменау праваслаунага календара утвараецца намнога больш 
прозвішчау, чым ад іх каталіцкіх адпаведнікау. І гзта зразумела: на 
Віцебшчьіне праваслауе было больш распаусюджана, чым катапіцьізм.

Асновы некаторых прозвішчау утрьімліваюць хрэсныя імЄньї, якія прыняты 
толькі каталіцкай царквой, яны не маюць адпаведнікау у праваслауных свят
цах: Бернатовіч, Бернат (< Bernard); Казіміра?, Казіміранка, Казюрау 
(<Kazimierz); Каралёр, Каралевіч, Караленка, КаралькоУ, Кароль, (<КагоІ -  імя, 
папулярнае У многіх краінах свету); Касперау Касперсон, Каспіровіч, Кашпар 
(< Kasper); Жыгмант, Зыгмунт (< Zygmunt); Людвікау (<Ludwig); Францау, 
Франкевіч, Франскевіч (< Franciszek); Яцкввіч, Яцко, Яцзнка, Яцьіневіч, Яцына, 
Яцук, Яцавіч (<Jacek, Jacenty, Hiacynt, аднак нельга выключаць магчымасць 
другой матывацьм прозвішчау -  імем Jakob [5]).

Частка прозвішчау адлюстроувае старажытныя славянскія імЄньі, якія бы- 
тавапі яшчз да прыняцця хрьісціянства: Ваславёнак (Венцеслав), Багушзвіч, 
Богуш (Богуслав), Владысенка, Владысёнак (Владислав), Казімірау, 
Казіміранка, Казюрау (Казимир), Станіслаучук, Станкеаіч, Стануль, Стану- 
левіч (Станислав), Бронькин, Броня, Бронін (Бронислав). На Віцебшчьіне най- 
часцей ужьіваліся у якасці утваральнай асновы наступныя старажытныя сла
вянскія ІмЄньі: Владимир (яно самае прадуктыунае з усіх: Уладзімірау, 
Уладзімеравіч, Уладзіміровіч, Валодзька, Валадзько, Валодзін, Валуцька, Ва
лашкой, Валоцка, Валадзёнак, Валадзіенак, Валадзіонак, Валадкевіч, Валат- 
кевіч, Валатковіч, Ладзік), Войтех (Вайцяшонак, Вайцяховіч, Вайціховіч, Вай- 
цюль, Вайткевіч), Богдан (Багданау, Багдановіч, Багдан, Багдзей, Богусь). 
Вядома, што большасць з пералічаньїх старажытных славянскіх імЄнау была 
кананізавана царквой, пасля чаго пачала ужывацца у ролі хрэсных.

Каля 70 прозвішчау можна лічьіць як адьіменньїмі, так і адтапанімньїмі дз- 
рьіватамі (Вайцяхоускі, Васілеускі, Іванаускі, Янушкаускі, Герасімоускі, Яку- 
боускі, Макарскі, Мікульскі, Тамашзускі, Даніпаускі, Апяшкоускі і  інш.), бо яны 
маглі утварацца як ад імені, так і ад назвы населенага пункта. Сёння немаг- 
чыма адназначна сцвярджаць, з’яуляуся першы носьбіт прозвішчау Вайил- 
хоускі, Базылёусю выхадцам з сяла Вайцяхі (Вц.вобл.), Базылёука (Вц.вобл.) 
ці быу сынам або прыгонным нейкага Войцеха, Базыля. Лічьім мэтазгодным 
аднясенне такіх адзінак да адтапанімньїх у тым выпадку, калі рзальна існує (ці 
існавау) тапонім (парой іх некалькі), які мог быць пакладзены у аснову антра- 
поніма. Бо нельга не пагадзіцца з думкай М.В. Бірьільї, што, «з’яуляючыся 
натуральным ва утварзннях ад геаграфічньїх і тапаграфічньїх назвау, ... 
[суфікс -скі /-цкі] менш уласцівьі утварзнням ад назвау асобы па імені, занятку 
ці прымеце, дзе звьічайньїмі апелятьіуньїмі утварзннямі выступаюць словы з 
суфіксамі -оу (-ау, -еу), -ін (-ын), -ач і некаторыя іншьія» [4, с. 37]. Калі ж ад- 
найменнага тапоніма няма, то можна дапусціць магчымасць утварэння падоб- 
ных прозвішчау ад іменау. На Віцебшчьіне 74% антрапонімау з двайной маты- 
вацыяй маюць аднакаранёвыя адпаведнікі -  назвы вёсак, сёл, хутароу, пасёл- 
кау: Ігнатаускі (Ігнйтава Вц. вобл.), Ісакаускі (icäкауцы, Ісакава Вц. вобл.), 
Даніларскі (Данілаука, Данілава Вц. вобл.), Давьідаускі (Давыдаука, Давыдава 
Вц. вобл.), Аляксандраускі (Аляксандраука, Аляксандрауская Вц. вобл.), 
Васількорскі (Васількі Вц.вобл.), Васілеускі (Вастёуцы, Васілева Вц.вобл.),
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Макарскі (Макарава, Макараука, Макарауцы Вц.вобл.) і інш.
Прозвішчьі выяуляюць багатую і разнастайную сістзму адаптаваных на 

усходнеславянскай і беларускай глебе кананічньїх імбнау, прадстауленых 
шматлікімі размоуна-бьітавьімі і поуньїмі літаратурньїмі формамі. Колькасць 
прозвішчау ад розных імбнау неаднолькавая, што можна растлумачыць, па- 
першае, ступенню папулярнасці канкрзтнага імені падчас утварзння 
прозвішчау; na-другое, частатой фіксацьіі яго у царкоуным календ ары; na- 
трэцяе, колькасцю імянньїх варыянтау; па-чацвёртае, здольнасцю іменнай 
асновы спалучацца з прозвішчаутваральньїмі фармантамі.

Прьіводзім спіс імбнау, якія далі на даследуемай тзрьіторьіі найбольшую 
колькасць прозвішчау — колькасць усіх прозвішчау падаецца у дужках паспя 
кожнага імені — (за паралелькамі -  імЄньі каталіцкага календара); Иоанн // Jan 
(64), Михаил // Michat (42), Григорий // Grzegorz (32), Фома // Tomasz (26), Ва
силий // Bazyli (26), Иаков // Jakub (21), Климент (20), Косма (19), Феодор // 
Teodor (19), Дамиан (19), Емельян (18), Иосиф // Jözef (18), Константин (18), 
Ефимий (17), Карп (17), Георгий, Юрий // Jerzy (16), Евстафий (16), Артема, 
Артемий (16), Гавриил // Gabriel (14), Даниил // Daniel (14), Николай // Mikotaj 
«(14), Димитрий (14), Антоний // Antoni (13), Владимир (13), Илия // Eliasz (12), 
Варфоломей // Barttomej (11), Андрей (11), Иерофей (11).
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Мастацтвазнауства
У Д К  75.069(476)

Г.П. Исаков

Из истории коллекции 
Витебского музея современного искусства

(1919-1941 гг.)
Одной из ярких страниц художественной жизни Витебска конца 1910-х -  

начала 1920-х годов является история создания музея современного искусст
ва. В организации музея объединились усилия таких известных художников 
как М. Шагал, К. Малевич, В. Ермолаева, Р. Фальк, А. Ромм и др.

Приехав в Витебск осенью 1918 г. в качестве «уполномоченного по делам 
искусств в Витебской губернии», М. Шагал развернул в городе активную дея
тельность. Художник определил для себя три основных направления в работе:

1. Оформление Витебска и праздничных мероприятий, посвященных пер
вой годовщине революции.

2. Создание художественного училища.
3. Организация художественного музея.
Уже весной 1919 г. (март) Шагал выступил с докладом об организации в Витеб

ске «Губернского художественного музея» в коллегии по делам искусств Народного 
комиссариата просвещения в Москве. Предложение художника было поддержано, 
на создание музея было отпущено 60 000 рублей «для закупки произведений пре
имущественно местных художников со стороны Коллегии по делам искусств (Моск
ва)» [1]. Стараниями того же Шагала в ноябре 1919 г. в Витебске была организована 
1-я Государственная выставка местных и московских художников; именно работы, 
представленные на этой выставке, составили впоследствии основу коллекции музея 
современной живописи, который был открьп для публичного обозрения в июле и 
августе 1920 г. в здании Витебских государственных свободных художественных 
мастерских. На 1-й Государственной выставке местных и московских художников 
было показано 241 произведение 41 автора. В изданном с предисловием А. Ромма 
каталоге упоминались имена известных столичных живописцев -  Н. Альтмана, 
Д. Бурлюка, М. Ле-Дантю, В. Кандинского, П. Кончаловского, А  Куприна, А. Лентуло
ва, А. Родченко, В. Рождественского, Р. Фалька, А. Шевченко и др.; местные художе
ственные силы представляли А. Бразер, Л. Лисицкий, К. Малевич, Ю. Пэн, А  Ромм, 
М. Шагал, С. Юдовин; в выставке приняли участие и некоторые из учеников Витеб
ского народного художественного училища (М. Векслер, Л. Хидекель) Щ.

В «Известиях Витебского Губернского Совета крестьянских, рабочих, крас
ноармейских и батрацких депутатов» от 9 апреля 1920 г. об организации му
зея современного искусства сообщалось следующее: «Секцией изобрази
тельных искусств губотдела просвещения избрана комиссия, которой поруче
но приобрести для организуемого в Витебске музея произведения местных 
художников. В комиссию вошли тт. Шагал, Малевич, Ермолаева и представи
тели от комиссии по охране памятников старины и от госконтроля».

На первом этапе создания коллекции главная роль принадлежала М. Шага
лу; в соответствии с концепцией, выдвинутой художником, в собрании должны
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были быть представлены произведения широкого спектра «левого» искусства, 
работы самых разных направлений и течений современной живописи.

После приезда в Витебск в начале ноября 1919 г. признанного специалиста 
музейного дела К. Малевича, именно влияние последнего становится домини
рующим. В соответствии с замыслами Малевича в 1920-1921 гг. музей был 
превращен в своеобразный методический фонд, учебную аудиторию для 
подмастерьев Витебских государственных свободных художественных мастер
ских, где основоположник супрематизма «ставил диагноз» (выражение взято из 
дневника Л. Юдина) всем представленным в экспозиции произведениям русского 
авангарда, иллюстрируя развитие живописи от импрессионизма через кубизм, 
кубофутуризм к высшей стадии -  супрематизму. Следует особо подчеркнуть, что 
музей в Витебске в этот период обладал наиболее представительной и полной 
коллекцией работ русских художников-авнгардистов среди всех провинциальных 
собраний; в 1921 г. в фондах музея насчитывалось 120 произведений столичных и 
местных художников [3].

После открытия музея для публичного обозрения в июле и августе 1920 г. в 
здании художественных мастерских (ул. Бухаринская, 10) с началом учебного 
года экспозиция была свернута. 24 декабря 1920 г. на заседании Витебской гу
бернской комиссии по охране памятников старины и искусства был заслушан док
лад «об ужасном положении музея новейших художников, экспонаты которого 
свалены в маленькой комнате Витебского Художественного училища» [4]. В ре
зультате было принято постановление: «Просить Зав. Витгубнаробразом об исхо- 
датайствовании для музея особого своего помещения» [4, с. 60]. Однако дело 
ограничилось тем, что под музейную экспозицию были выделены 3 комнаты в 
здании учебного заведения [4, с. 61]. Осенью 1922 г. после того, как половина 
здания (первый этаж), занимаемого художественно-практическим институтом, 
была отдана под музыкальный техникум, музей вновь пришлось свернуть.

Тяжелое экономическое положение, плохие отношения с губернскими на
чальниками самым негативным образом отразились на состоянии дел в учеб
ном заведении. Летом 1922 г. художественно-практический институт покинула 
последняя из приглашенных столичных художников-преподавателей В. Ермо
лаева, которая, как и многие другие члены Уновиса, вслед за К. Малевичем 
переехала в Петроград. Художница забрала из собрания музея свои работы.

В начале апреля 1923 г. было проведено ревизионное обследование худо
жественно-практического института. В ходе проверки были обнаружены рабо
ты из фонда музея современой живописи; в «Списке картин...» насчитыва
лось 35 произведений 26 авторов, среди прочих упоминались работы Ле- 
Дантю, Розановой, Кандинского, Машкова, Лентулова, Штеренберга, Шевчен
ко, Рождественского, Кончаловского, Куприна, Гончаровой, Клюна, Крымова, 
Осмеркина, Родченко, Стржеминского, Кузнецова. В пояснении к «Списку...» 
тогдашний ректор учебного заведения И. Гаврис отмечал, что «некоторые из 
перечисленных работ были присланы в Витебск, как видно, только для вы
ставки и не возвращены своевременно авторам. Это можно заключить из 
письма художника Фатеева, который просит свои работы обратно...» [6].

В августе-сентябре 1923 г. Витебский художественно-практический инсти
тут был реорганизован в художественный техникум. К началу октября того же 
года техникум переехал из здания на Бухаринской, 10 в помещение бывшей 
синагоги на Володарской улице.

В «Сведениях о музеях и памятниках старины Витебской губернии» от но
ября 1923 г. среди 12 музеев означен и музей современного искусства; в до
кументе отмечалось, что последний находится «в Художественном Институ
те», «не развернут за недостатком помещений» [7].
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Продолжая разговор о музее современной живописи, следует заметить, что 
директор Витебского художественного техникума М. Керзин был мало озабочен 
судьбой собрания произведений художников-авнгардистов. В отличии от него 
К.Малевич, возглавивший весной 1923 г. Государственный институт художест
венной культуры (Гинхук) в Петрограде, проявлял явную заинтересованность в 
этом вопросе. Летом 1924 г. художник обратился в Окроно и художественный 
техникум с просьбой передать музейную коллекцию в Ленинград. В следствие 
обращения К.Мапевича местные власти были вынуждены заняться прояснени
ем ситуации вокруг музея современной живописи. В результате разбирательст
ва, главным образом бюрократического, появились несколько примечательных 
документов; некоторые из них приведем полностью.

Копия «В Окроно.

Вследствие запроса Окроно о Музеях современного искусства и новейшей 
живописи -  довожу до сведения Отдела, что 1-й Музей, насколько я знаю по 
службе моей и б. Комиссии по охране памятников старины в 1921 г. (в долж
ности члена Комиссии), состоял из 120 картин современных художников и за 
недостатком помещения развернут не был, а находился в ведении Художе
ственного Техникума, когда он находился на Бухаринской улице. При переез
де Художественного Техникума в помещение б. синагоги на улице Володар
ского я, прошедшим летом, справлялся о состоянии музея, но положительных 
данных получить не мог, так мне указали, что несколько раз сменялись завхо
зы и точных сведений о музее Техникум не представлял, категорически опро
вергнув слухи о том, что художница Ермолаева и художник Ромм увезли кар
тины наиболее ценные с собой в возмещение недополученного из Художест
венного Техникума содержания. Художница Ермолаева, по словам Заведую
щего Художественным Техникумом взяла лишь свои работы. Названный му
зей находился при Художественном Техникуме, как научное пособие и сдан 
Комиссии по охране памятников старины не был. Подробности может знать 
Александр Георгиевич Ромм (Ленинград, Бассейная улица) бывший предсе
датель Комиссии и уехавший, не сдав должности.

Музей новейшего искусства лишь предполагалось организовать при Худо
жественном Техникуме, в бытность тов. Малевича. Прошедшим летом тов. 
Малевич отнесся в Окроно и Техникум о передаче коллекции новейшего на
правления в Ленинградский Музей современного искусства. Коллекция эта 
была одно время выставлена на Замковой улице и должна находиться в Ху
дожественном Техникуме, что последний прошлым летом и подтвердил по 
получении запроса тов. Малевича, коему было отвечено, что для перевозки 
коллекции в Ленинград требуется разрешение из Минска.

П. П. Сотрудник Музея (В. Зенкович) 31/12-24» [8].

В конце декабря 1924 г. Н. Касперовичу и В. Зенковичу было поручено 
«проверить весь инвентарь Художественного Техникума, сличив его с опися
ми и инвентарными книгами для полного учета имущества» [8, с. 249]. При 
обследовании учебного заведения, которое в очередной раз сменило адрес, 
переехав в здание на углу улиц Володарского и Биржевой (Володарского 5/5), 
было обнаружено «33 картины из бывшего музея левой живописи и совре
менного искусства в опись не занесенных» [8, с. 250]. В докладной записке по 
итогам ревизии особо подчеркивалось, что «администрация Техникума про
должает отрицать свою причастность к означенным музеям» [8, с. 249]. Доку
мент венчает резолюция заместителя заведующего Окроно Лубовского: «За
просить дополнительные сведения от общества Краеведения по существу 
дела и передать материал прокурору для отыскания работ с целью передать
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их в музей. 22/10-25». До прокуратуры, судя по всему, дело не дошло; ответ 
же правления общества краеведения приводим целиком.

Копия «Окружному отделу Просвещения №8484

В Правление осенью минувшего года поступили сведения, что в Художест
венном Техникуме в Витебске произведения бывшего музея левых искусств 
режутся для использования полотна в практической работе учеников технику
ма. Одновремено такие же сведения поступили в Окроно. На устный запрос 
некоторых членов Правления Техникум ответил, что ничего про эти работы 
ему неизвестно. После этого Окроно сделал просмотр имущества Техникума 
и нашел упомянутые в списке 33 работы. Про вышеозначенное уничтожение 
работ лучше должен знать член Товарищества учитель (...) Зиновий Горбо- 
вец, а обрезок одной работы есть у художника Пэна (угол Замковой и Гого
левской). В дальнейшем музей захотел получить работы, но Техникум выдал 
часть их только после распоряжения Наркомпросвета, а часть, как например 
работа Кандинского, кому-то отдан(а) и по требованию музея не возвращает
ся ему, насколько известно Секретарю Товарищества и сотруднику музея 
т. Кемежуку. Также среди этих работ, что сданы в музей, не хватает тех, что 
были ранее в бывшем музее левых искусств, о чем подробно должен знать 
бывший Директор Техникума учитель 1-й школы Гаврис. Некоторым членам 
товарищества известно, что часть работ есть у Пэна и некоторых преподавате
лей Художественного техникума. Кроме того, сданные музею работы без рам и 
в испорченном виде. Несколько работ будто бы попали в здание Окружкома 
КП Б и теперь висят там. Вообще дело это запутанное и Товарищество, как ор
ган охраны памятников старины проясняет его, хотя работа и затягивается.

Зам. Председателя Общества Касперович
Секретарь Кемежук» [8, с. 249].

(Перевод мой -  Г. И.).

Приведенные архивные документы требуют некоторых пояснений. Следует 
заметить, что должного контроля за хранением коллекции произведений ху- 
дожников-авангардистов не осуществлялось в учебном заведении с осени 
1922 г., когда художественно-практический институт был вынужден отдать 
половину занимаемых площадей под размещение музыкального техникума; 
именно тогда музейная экспозиция была в очередной раз свернута, а упомя
нутые работы оказались сваленными в неприспособленном помещении.

Не способствовали сохранности коллекции и два переезда учебного заведе
ния: сначала из здания на ул. Бухаринской, 10 в синагогу на Володарской улице, а 
затем из последней в комплекс зданий на углу улиц Володарского и Биржевой.

Некоторое количество картин из собрания могло быть продано в тяжелые 
для художественно-практического института 1922-1923 гг., наряду с хозяйст
венным инвентарем и мебелью учебного заведения, хотя документальных 
подтверждений этому пока найти не удалось.

Часть работ из коллекции Витебского музея современной живописи увезли с 
собой художники-педагоги, покинувшие учебное заведение в те же 1921-1922 гг.

Некоторые произведения были переданы в государственные учреждения 
Витебска. К примеру, в списке работ, найденных в ходе ревизионного обсле
дования художественно-практического института в апреле 1923 г., два пейза
жа Крымова были означены как находящиеся «в Губкоме» [6, с. 14].

Приведенный последним архивный документ датирован октябрем 1925 г. 
В том же 1925 г. 31 из 33 обнаруженных в техникуме работ были переданы в 
Витебское отделение Белорусского государственного музея. Если сравнить 
«Список картин левого направления, переданных Белгостехникумом...» [9] в
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1925 г. с перечнем произведений, обнаруженных в ходе ревизионного обсле
дования художественно-практического института в апреле 1923 г., то следует 
отметить, что количество работ к 1925 г. уменьшилось с 35 до 31. Интересно, 
что среди предоставленных в распоряжение музея произведений отсутство
вали работы Кандинского, Стржеминского, Осмеркина, из двух полотен Гера
симова в музей был передан лишь натюрморт (пейзаж в списке уже не зна
чился), из двух картин Шевченко музейный фонд пополнила только одна ра
бота. В то же время загадочным образом коллекция обогатилась произведе
ниями Шагала («Притон»), Фалька («Натюрморт»), Зевина («Голова»), Кунина 
(два натюрморта), Юдовина. Вероятно, упомянутые работы удалось вернуть в 
собрание в ходе «розыскных мероприятий» 1924-1925 гг.

На дальнейшую судьбу коллекции проливает свет публикация в газете 
«Віцебскі прапетары» от 30 ноября 1929 г. под названием «Музейное клад
бище» или что выявил «налет» рабкоровской бригады на Витебский государ
ственный исторический музей». Наряду с прочим в статье утверждалось, что 
«...в живописном уголке, преобладают, ничего с искусством не имеющие, но
вейшие портреты польских помещиков, главным образом, графов Чапских и 
вид панского дома «Новоселки». По поводу этой «картины» даже зав. Музеем 
Василевич должен был признать, что она -  антихудожественная вещь, и, не
смотря на это, выставлена на видном месте. За то в пренебрежении находят
ся ценные в художественном отношении, картины лучших новейших живопис
цев: Кончаловского, Машкова, Федорова и других», они «выставлены в невы
годном для их осмотра месте, отгорожены почему-то далеко от зрителя -  ве
ревкой; маленькая вещь Кандинского расположена на полу и ее можно рас
сматривать только распластавшись во весь рост. Руководители музея, по по
воду этого собрания, заявляют: «Некоторые посетители говорят, что это -  
интересные картины, но мы их не понимаем и высоко не ценим», и вслед за 
этим -  снова недоуменное пожимание плечами».

Между тем, отвергая выдвинутые обвинения, директор музея Василевич 
писал в объяснении, что «музей ставит своей задачей выявление современ
ного искусства и не преминул спасти от порчи лежавшие в художественном 
Техникуме несколько произведений работы художников левого направления и 
выставил их в надлежащем порядке» [10].

Из двух приведенных выше цитат можно заключить, что переданные в 
1925 г. Белорусским государственным художественным техникумом в истори
ческий музей работы художников-авангардистов в конце 1929 г. хранились в 
фондах, а часть из них даже демонстрировалась в действующей экспозиции.

В 30-е годы в музее произошли кардинальные перемены. Отдел искусства 
был упразднен. Во вновь организованных четырех отделах экспозиции музея 
древней истории, феодализма, новой истории (капитализма), социалистической 
революции и социалистического строительства -  не нашлось места для произ
ведений авангардной живописи, и работы надолго осели в запасниках.

В апреле 1939 г. на основании постановления СНК БССР от 24 января 
1939 г. Витебским государственным историческим музеем были переданы 
Государственной картинной галерее БССР согласно акту 39 произведений. 
Почти половину из них составляли полотна из собрания бывшего Витебского 
музея современной живописи. Среди упомянутых в акте произведений были 
означены, например, «Портрет женщины» Ле-Дантю, «Портрет дамы» Роза
новой, «Портрет женщины с цветами» Машкова, «Субботник» Кончаловского, 
«композиции» Моргунова, Степановой, Родченко, натюрморты Федорова, Ку
нина, Герасимова, Куприна, Машкова. Несколько работ фигурировали как вы
полненные неизвестными авторами [11].
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Поскольку в столицу были переданы менее двух десятков полотен худож- 
ников-авангардистов из 31, полученных музеем от художественного технику
ма, можно предположить, что оставшаяся часть работ до начала Великой 
Отечественной войны хранилась в фондах Витебского исторического музея. 
Своеобразным подтверждением этому служит то обстоятельство, что в одной 
из немногих сохранившихся инвентарных книг фондов музея 30-х годов упо
минается выполненное в технике масляной живописи полотно М. Шагала 
«Притон», а в нижеследующей строке упоминается «Композиция» А. Родчен
ко. Примечательно, что последняя была передана наряду с другими в Минск, 
а произведение Шагала в акте передачи не означено [12].

История коллекции Витебского музея современной живописи обрывается в июне 
1941 г. с началом Великой Отечественной войны. Спешная эвакуация наиболее 
ценных экспонатов Витебского областного государственного исторического музея, 
разфабление оставшейся части экспозиции и фондов привели к тому, что следы 
собрания авангардной живописи затерялись. Судьба части коллекции, переданной в 
1939 г. в Минск, сложилась столь же трагично. Из-за быстрой оккупации столицы 
немецкими войсками фонды Государственной картинной галереи БССР остались в 
городе и также оказались разграбленными и уничтоженными.

Витебский музей современной живописи явился, по сути, первым собственно 
художественным музеем на Беларуси. Уникальность ситуации состояла также и 
в том, что аналогов столь специфическому по целям и задачам собранию про
изведений авангардной живописи в 20-х годах в мире не существовало.

Надежда на то, что в Витебске вновь будут выставлены работы из музея 
современной живописи, остается. Своеобразным подтверждением этому мо
жет служить тот факт, что в 1999 г. в фондах Витебского областного краевед
ческого музея была найдена и прошла атрибуцию работа Д. Штеренберга 
(«Письменный стол») из того самого собрания начала 20-х годов.
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S U M M A R Y
The history of the foundation of the museum of modern painting is a picturesque 

page of the art life o f Vitebsk at the end of the 1910-s and the beginning of the 
1920-s. The efforts o f such famous painters as M. Chagall, K. Malevich, V. Ermo
layeva, R. Falk, A. Romm and others were combined in organizing the museum. 
The museum of modern painting has become really the first art museum in Belarus.
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УДК 78.03 (470)

А.В. Курашевич

Исторические пути развития 
белорусской фортепианной музыки

Фортепианная музыка Беларуси -  одно из значительных явлений в разви
тии национального искусства. Специфическая особенность музыки выражать 
тончайшие оттенки чувств, воздействовать на глубинный мир человеческой 
души в произведениях белорусских композиторов трансформировалась в мо
гучую силу формирования ценностных ориентаций человека в мире, желания 
творить по законам красоты.

История белорусской инструментальной музыки сложна и неоднозначна. 
Истоки инструментального музицирования своими корнями уходят в народное 
творчество -  искусство скоморохов, сочетавшее в себе драматическую игру 
на незатейливые сюжеты, танцевальные отрывки и бесхитростные инстру
ментальные наигрыши на популярных у народа инструментах -  жалейках, 
бубнах, гуслях [1]. «Скоморошьи действа» откристаллизовали традицию инст
рументальных проигрышей (интермедий) между частями представления, в 
дальнейшем получившую свое развитие в спектаклях кукольных батлеечных 
театров. Инструментальные вступления, интермедии носили чисто иллюстратив
ный характер, создавая приподнятый, эмоциональный настрой зрителям [2].

Белорусский Ренессанс конца XV-XVI веков сыграл особую роль в станов
лении на Беларуси профессиональных традиций в области музыкального ис
кусства. Школьные театры, пришедшие на смену самодеятельным батлейкам -  
это шаг к профессионализации исполнительского искусства [2]. Музыка к спек
таклям, сочинявшаяся профессиональными музыкантами, жившими и рабо
тавшими при монастырских школах, бурсах, перестала носить стихийно
импровизационный характер, постепенно переросла в самодеятельную ис
полнительскую структуру. Возникли разнообразные жанры танцевальной ин
струментальной музыки -  куранта, менуэт, павана, широко распространенные 
в это время в Западной Европе. По свидетельству польских исследователей 
во второй половине XVI - первой половине XVII века самым популярным инст
рументом в домах шляхты становится кпавикорд. Ярким примером бытовой 
инструментальной музыки того времени является «Полацкі сшытак» -  руко
писный сборник популярной музыки XVII века, куда вошли инструментальные 
произведения, обработки или транскрипции вокальных сочинений. Наиболее 
интересной и многочисленной является танцевальная музыка с едиными стиле
выми чертами, ритмическими и мелодико-интонационными особенностями [2].

XVIII век является одним из самых важных и интересных периодов в исто
рии музыкальной культуры Беларуси, в частности -  в фортепианной музыке. 
Именно тогда она вышла на первый план среди других видов искусства, и в 
музыкальной жизни утвердились европейские формы светской музыкально
профессиональной практики, новые жанры и стили. XVIII век -  век инструмен
тальной музыки [2]. На Беларуси процесс «инструметализации» музыкальной 
культуры оказался интенсивным и всеохватывающим. Инструментальная му
зыка наполняла своим звучанием городской быт, сопровождала развлечения 
знати (балы, маскарады, фейерверки, охоту), игры простонародья. Звучала 
она и в церковных службах, общегородских религиозных и светских торжест
вах. Отчасти и поэтому она попала в центр внимания композиторов -  и про
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фессионалов, и любителей. Большинство фортепианных сочинений того вре
мени принадлежит перу музыкантов-любителей, представителей высшей зна
ти. Блестяще образованные, знатоки и меценаты искусства, они часто бывали 
в музыкальных столицах мира, поддерживали личные связи с известными 
композиторами и исполнителями, были знакомы с достижениями и модными 
новинками в музыкальном искусстве Западной Европы. Неудивительно, что их 
произведения органично вписываются в контекст европейской музыкальной 
культуры. Свидетельство тому -  жанры полонеза, дивертисмента, сонаты, 
типичные для европейской классической музыки, а также, ярко выраженность, 
классичность стиля.

Творчество Матея Радзивила, Михаила Казимира Огинского, Михаила Кле- 
офаса Огинского наиболее характерно для белорусской фортепианной музы
ки XVIII века. Торжественно-импозантные блестящие полонезы, камерные 
лиричные сонаты этих авторов -  яркая страница белорусской инструменталь
ной музыки [3].

Аристократы-меценаты приглашают на работу в собственных театрах, ор
кестрах известных европейских музыкантов: Дж. Альбертини, Я. Дусика, 
И. Голланда, В. Живного, Дж. Константини. В их сочинениях (прелюдиях и 
фугах, маршах, полонезах), четко прослеживаются традиции западноевропей
ского искусства в сочетании с элементами славянского фольклора [2].

В конце XVIII века Беларусь включена в состав Российской империи и мно
гие композиторы, выходцы из Беларуси, занимались своей творческой дея
тельностью за пределами «малой родины». К. Ельский, И. Глинский, С. Мо- 
нюшко, А. Абрамович создали ряд фортепианных сочинений -  фортепианную 
поэму «Белорусская свадьба», танцевальных пьес на мелодии белорусских 
народных танцев, обработок народных мелодий для фортепиано [4]. Опора на 
народные темы, использование прямых цитат в творчестве белорусских ком
позиторов XIX века нашли свое продолжение в творчестве композиторов XX 
века.

XX век -  очень сложный период в развитии белорусской музыкальной 
культуры: это и становление светской профессиональной композиторской 
школы на основе опыта прошлых столетий, и противоречивые пути развития. 
Несколько поколений композиторов создавали палитру белорусского музы
кального искусства [5]

Для фортепианной музыки Беларуси 30-е годы явились фундаментальны
ми. По сути, в 20-е годы перед белорусскими композиторами стояло слишком 
много задач -  создание национальной оперы, балета, кантат. Пианизмом ин
тересовались мало. В начале 30-х в Минске организована Белорусская кон
серватория, куда приглашаются замечательные пианисты-педагоги: А. Клу- 
мов, М. Бергер и Г. Шершевский. Полные сил и инициативы, они стремятся 
создать в Минске большой фортепианный центр и чутко улавливают запросы 
времени. Примечательно, что не композиторы, а пианист Алексей Клумов, до 
того уделявший мало внимания сочинению музыки, обращается в Минске к 
интенсивному творчеству, изучает белорусский фольклор и пишет на этом 
материале фортепианные произведения, вошедшие в золотой фонд нацио
нальной фортепианной музыки. А. Клумов считается её зачинателем [4]. На
чав с мелких пьес -  элементарных «песен без слов», он переходит к развер
нутым виртуозным формам серьёзного драматического содержания. Знаме
нитая «Белорусская танцевальная сюита», блестящая, подлинно пианистич- 
ная, является первым белорусским фортепианным концертом, ставшим из
любленным жанром в творчестве последующих поколений белорусских ком
позиторов [6].
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Послевоенная музыка для фортепиано отражает заметное влияние стилей
С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Ан. Александрова, что явилось как бы толч
ком для поиска новых жанров музыкально-изобразительных средств в творче
стве белорусских композиторов. 50-60-е годы являются годами расцвета фор
тепианной музыки. Количественному накоплению сопутствует рост качествен
ного уровня литературы. Композиторы А. Богатырев, П. Подковыров, Л. Абе- 
лиович, Э. Тырманд, Д. Каминский обращаются к жанру сонаты, сюиты, пье
сам мелких форм, концертам [6].

Последние десятилетия XX века очень насыщены и разнообразны в исто
рии развития белорусской инструментальной музыки. Одновременно сочиня
ют несколько поколений композиторов: от ставших классиками Э. Тырманд, 
Л. Абелиовича через творчество Г. Вагнера, Е. Глебова, С. Кортеса, 
Д. Смольского к музыке композиторов «новой волны» -  Г. Горелова, Н. Лит
вин, В. Серых, В. Солтана, В. Кондрусевича, А. Сонина, Л. Мурашко, Н. Усти
новой и других. В сочетании полярных стилей -  от традиционного до новатор
ского, разнообразие тематики и жанров, обогащение музыкального стиля со
временными средствами музыкальной выразительности, использование со
временными композиторами ресурсов стародавней и современной музыки, их 
органичный склад, широкий спектр жанров -  от традиционных до синтезиро
ванных -  таковы характерные черты белорусской фортепианной музыки по
следних десятилетий [5].

Пройдя сложный исторический путь развития, белорусская фортепианная 
музыка сформировалась в систему, включающую в себя интонационные мо
дели, профессиональные нормы композиции и принципы построения непо
вторимого произведения. Фортепианная музыка сегодня -  это яркое, интерес
ное и многогранное явление, один из важных пластов современной белорус
ской культуры, воплощающей актуальные и значительный темы, сложные, 
неоднозначные процессы нашей действительности.

Л И Т Е Р А  Т У Р А
1. Скарабагатчанка А.В. Народная інструментальная культура Беларускага Паа- 

зер’я. Мн., 1997. -471 с.
2. Дадиомова О.В. Музыкальная культура городов Белоруссии в XVIII столетии. М., 

1992.-470 С.
3. Залуский А. Время и музыка Михала Клеофаса Огинского. Мн., 1999. -191 с.
4. История белорусской музыки / Ред. Г. Глущенко. М., 1976. -  300 с.
5. Мдзівані Т.Г., Сергіенка Р.І. Кампазітарьі Беларусі. Мн., 1997. -  460 с.
6. Нисневич И., Нисневич С. Очерки по истории советской музыкальной белорус

ской культуры. Л., 1969. С. 45-48.

S U M M A R Y
The paper considers the history of the development o f the Belorusian piano mu

sic. The paper presents theoretical grounds of the creative and pedagogical legacy 
of the classics o f the musical school and well-known modern composers of the Re
public o f Belarus.

Поступила в редакцию 25.01.2001

61



Матэматыка. Механіка
УДК 512.542

Е.Н. Залесская, Н.Т. Воробьев

О свойстве модулярности решетки 
частично локальных классов Фиттинга

В теории классов конечных групп известен результат А.Н. Скибы [1] о том, 
что решетка всех формаций конечных групп модулярна. Однако дуализация 
этого результата (вопрос о наличии свойства модулярности у решетки всех 
классов Фиттинга) до настоящего времени остается открытой проблемой 
(см. проблему 14.47 [2]). Один из ключевых моментов в решении указанной 
проблемы состоит в определении тех условий, при которых достаточно об
ширные семейства классов Фиттинга удовлетворяют модулярному тождеству.

В настоящей работе такие условия определяются для со-локальных клас
сов Фиттинга.

Пусть 0  Ф СО с  Р, где Р -  множество всех простых чисел И со' = Р\ю.
Напомним, всякое отображение f : со U {со'} {классы Фиттинга} называется 

т-локальной функцией Хартли или со-локальной Н-функцией [3].
Пусть LRJf) = {(ЗЮ^Є^йУ) и Fp(G)ef(p) для всех pewrmfG)}, где = GCü>d, 

FP(G) = G*™  и 2,ad -  класс всех тех групп, у которых каждый композиционный 
фактор является cod-группой.

Класс Фиттинга Щ называют co-локальным [3], если § = LRm(f) для некоторой 
ю-локальной Н-функции f.

Пусть ЗЕ и 5) -  классы Фиттинга. Будем обозначать через 3Ev3) ( I v ^ )  наи
меньший из классов Фиттинга и наименьший со-локальный класс Фиттинга, 
содержащий классы Фиттинга BE и У).

Напомним также, если ЗЕ, 0), $  -  ш-локальные классы Фиттинга и ЗЕ с  % то 
для них выполняется модулярное тождество, если: (BEvJJtyn^ = BEv^f^rvg).

Пусть © -  произвольная полная решетка классов Фиттинга. Символом ©fit(3E) 
обозначим пересечение всех тех классов Фиттинга из 0, которые содержат ЗЕ.

В других определениях и обозначениях мы следуем монографии Л.А. Ше- 
меткова [4]. Рассматриваются только конечные группы.

Минимальной ш-локальной Н-функцией класса Фиттинга Щ называют 
со-локальную Н-функцию r i ieifi [3], где { f j ie l }  -  набор всех со-локальных 
Н-функций класса $.

Через vMl(fj | ієі) обозначим такую со-локальную Н-функцию f, что f(p) = coifit(ui6|fi(p)), 
если по крайней мере один из классов Фиттинга fj(p)*0. Если же fi(p)=0 для 
всех ієі, то полагаем f(p)=0.

Мы будем использовать известные утверждения, которые приведем в ка
честве следующих лемм.

Лемма 1 [5]. Пусть f, -  минимальная со-локальная Н-функция класса Фит
тинга %  ієі. Тогда vul (fs | іє і) - минимальная со-локальная Н-функция класса 
Фиттинга | і є I}.

Лемма 2 [3,6] Пересечение и произведение двух любых а-локальных 
классов Фиттинга является ^-локальным классом Фиттинга.
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Любое множество Q *0  o-локальных Н-функций можно частично упорядо
чить следующим образом: f<q> тогда и только тогда, когда f(a)c«p(a) для всех 
аєши{©'} (f, фєП).

Напомним, что через Supp(f) обозначают носитель co-локальной Н-функции 
f и Supp(f)={ae©w{©'} I f(a)*0}.

Теорема 1. Пусть £, *2), 3 -  классы Фиттинга с минимальными (»локальными 
Н-функциями х, у, f  соответственно. Если a-локальные Н-функции х, у, f  таковы, 
что х < f и х(а) v  у(а) = Sn{G IG = G ^G y^} для всех а є Supp(x) n  Supp(y), то 
(*vm,9)nS=Ivml(9n3).

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Докажем сначала, что модулярное тождество вы
полняется для минимальных ©-локальных Н-функций х, у, и f. Заметим, что 
включение xv(ynf)<(xvy)nf очевидно.

Покажем, что (xvy)nf<xv(ynf) для всех простых а є со и  {со'}.
В случае f(a) = 0  или х(а) v  у(а) = 0  включение тривиально. Итак, классы 

Фиттинга х(а) v  у(а) и f(a) непусты. Отдельно рассмотрим случай, когда один 
из классов Фиттинга х(а) или у(а) -  пуст.

Пусть х(а) = 0. Тогда (х(а) v  у(а)) n  f(a) = х(а) v  (у(а) n  f(a)) = у(а) n  f(a) и 
модулярное тождество верно.

Предположим, что класс Фиттинга у(а)=0. В этом случае (х(а) v  у(а)) п  f(a)= 
= х(а) n  f(a) = х(а).

С другой стороны, х(а) v  (у(а) n  f(a)) = х(а) v  0 = х(а) и модулярное тожде
ство справедливо.

Таким образом, мы можем в дальнейшем полагать, что каждый из классов 
Фиттинга х(а), у(а) и f(a) непуст.

Пусть теперь К -  группа из(х(а) v  у(а)) n  f(a), где а є со и  {©'}.
Тогда по условию существует группа G = Gx(a)Gy(a)такая, что К < G.
Итак, К < Gf(a) = G п  Gft а) = GX(a)Gy(a) О Gf(a) Gx(a){Gy(a) Gf(a)) — GX(a)Gy(ay^a) 

Значит, К є х(а) v (у(а) n  f(a)) и поэтому (xvy) n  f < х v (у n  f). Справедливость мо
дулярного тождества для минимальных ©-локальных Н-функций х, у, f  доказана.

Докажем теперь модулярное тождество ( Iv ^ t))  5 = £ vffl|(Q) n  5). Заметим,
что по лемме 22 [3] из того, что x<f, следует, что £ с  $. Кроме того, из леммы 1 
©-локальная Н-функция xvy определяет ©-локальный класс Фиттинга 
Следовательно, ввиду леммы 20 [3] (£vm|2)) п  3 = LRra((xvy) n  f). Теперь из 
леммы 20 [3] следует, что LRJynf) = 0) п  £. Но тогда ввиду леммы 1 
£vwl(Q) n  g) = LRm(x V (у n  f)).

Следовательно, ввиду модулярного тождества х v  (у г> f) = (х V у) n  f полу
чаем, что (Ь /И|<2)) п  5 = ^ ш|($  n  5).

Теорема доказана.
Пусть -  оператор Локетта [7] и f — ©-локальная Н-функция. Через f* обо

значим такую ©-локальную Н-функцию, что (f(a))* = f*(a) для всех а є © и  {©'}.
С учетом результатов Кусака [8] получаем:
Следствие. Пусть I, 5), $ -  классы Фиттинга с минимальными ay-ло

кальными Н-функциями х, у, f соответственно. Если a-локальные Н-функции х, 
у, f  таковы, чт ох < f и хйу * .  то ( Iv (0,3)) п $ = £vmi(T) п 5).

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Так как х < у*, то ввиду теоремы 2.9 [8] справедливо 
равенство х(а) v  у(а) = Sn{G IG = GAaß v{a)} для всех а, таких, что х(а) и у(а) -  не
пустые классы Фиттинга. Теперь модулярное тождество вытекает из теоремы 1.

Теорема 2. Пусть £, 0} -  a-локальные классы Фиттинга и % $ > -  такие ©- 
локальные Q-замкнутые классы Фиттинга, что $ п |>  = ( 1 } и £ с  *2)5,3) с  £|>. 
Тогда, если I  с  &  то (I  vM(2)) п  3 = £ v ffll(9) п  §).
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Д о к а з а т е л ь с т в о .  Пусть EOT = { G I G = GjG;,}. Покажем, что 3Evralg) = EOT.
Если GeEOT , то G = GiG„. По определению ЭЕ-радикала группы G следует, 

что G* є ЭЕ. Но ЭЕ с  3Evmlg). Следовательно, G* є ЭЕ ve,g). Аналогично, є ЭЕ v ffllg). 
Значит, произведение GjG^ є ЭЕ vmlg) и поэтому G e l  vrolg). Итак, справедливо 
включение І с ї  vmlg).

Выясним, что ЭЕ VfflIg) с  та. Так как ЭЕ с  Эф и по условию ї с ^ то ї с ї ? ) п З Д  =  ф. 
Аналогично заключаем, что

Таким образом, ЭЕ и 2) -  подклассы Фиттинга из пересечения Ф.
Так как по лемме 2 пересечение и произведение (»-локальных классов Фит

тинга является ю-локапьным классом Фиттинга, то класс Фиттинга Ф ю-ло- 
капен. Теперь из того, что I ,  g) - ш-локальные подклассы класса Фиттинга ®, 
вытекает ЭЕ vm(g) с  ®.

Докажем справедливость обратного включения: ф с  EOT.
Пусть G e ® .  Покажем, что G е EOT. Так как G -  группа из произведения Эф и 

YF, то G/Gj е ф и  G/Gy е % Но классы Фиттинга ф и % являются Q-замкнутыми. 
Следовательно, G/Gj/G^/Gj еф и G/Gj/G^G^eS. Поэтому ввиду изоморфизмов, 
G/Gj/Gjj/G j = G/Gjj, и G/Gj/Gjt/G j, s G/G^ следует, что G/Gjj е ф и  G/G^ є Зна
чит, G/Gn, є $  п  -ф Но по условию F n  Н = (1) и поэтому G = GjG^. Следова
тельно, G є EOT и ® с  ЕШ.

Итак, I  vmlg) с  EOT и ввиду установленного ранее обратного включения, нами 
доказано, что ЭЕ vm[g) = {G | G = GjG3}. Отсюда вытекает, что Sn(3E va$ )  = 3Ev<olg) = 
=Sn {GIG = GjG^}.

Кроме того, аналогичными рассуждениями можно показать, что ЭЕ v g) = Ф = та 
и поэтому в данном случае ЭЕ v g) = ЭЕ vM,g). Следовательно, по теореме 2.9 [8] 
справедливо модулярное тождество (3Evg)) п  $=  ЭЕ V  (?) п  5 ) .

Докажем справедливость модулярного тождества (3EvmIg)) п  $ = ЭЕ п  5). Оче
видно, что ЭЕ v jg ) п  5) с  GE veg)) n  Докажем включение ( Ї  v^g)) n j c l  v jg ) n  5). 
Учитывая теорему 2.9 [8], по установленному выше (ЭЕ v^g)) п  § =  =(ЭЕ v g)) n  $ = 
=ЭЕ v (g) n  5). Ho ЭЕ v (g) n  §) с  ЭЕ v jg ) n  5) и обратное включение справедливо.

Теорема доказана.
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УДК 512.542

А.В. Сементовский

Классовые функции и нормальное 
строение конечных л-обособленных групп

На протяжении всей статьи л обозначает фиксированное множество про
стых чисел, л’ -  его дополнение во множестве всех простых чисел. Все рас
сматриваемые характеры соответствуют представлениям над полем ком
плексных чисел.

Напомним, что группа называется л-обособленной, если каждый фактор ее 
главного ряда является л- либо л’-группой.

Для функции 0, отображающей множество классов сопряженных элемен
тов группы G в поле комплексных чисел, через 0* будем обозначать ограниче
ние 0 на классы сопряженных л-элементов группы G.

В дальнейшем нам понадобятся некоторые понятия и факты из [1], приве
дем их.

Пусть G -  л-обособленная группа. Айзексом в [1] определено множество 
I*(G) комплекснозначных функций на классах сопряженных л-элементов груп
пы G и, в частности, доказано, что при л = р’ для фиксированного простого 
числа р множество I^G ) совпадает с множеством неприводимых брауэров- 
ских характеров группы G, соответствующих модулярным представлениям 
над полем характеристики р.

Следуя Айзексу, будем называть элементы множества I„(G) неприводимы
ми л-брауэровскими характерами л-обособленной группы G.

В [1] также доказано существование множества BK(G) неприводимых харак
теров л-обособленной группы G, которые взаимно однозначно соответствуют 
неприводимым л-брауэровским характерам группы G по правилу: если % из 
B„(G) соответствует ср из I*(G), то х* = ф-

Множество I„(G) является базисом векторного пространства классовых 
комплекснозначных функций, определенных на л-элементах л-обособленной 
группы G [1]. В 12] для cpel^G) определено ядро Кег <р следующим образом:

Кег ф / L = 0 ,{G  / L), где L = < х I xeG, ф(х) = <р(1) >.

Лемма 5.7 [2] утверждает, что если хе B*(G), то Кег % = Кег х*.
Хоукс и Хамфрис в [3] определили CR-подгруппу группы 6  как подгруппу, 

все характеры которой продолжаются на G.
По аналогии с CR-подгруппой автором определена CR,-подгруппа л-обо- 

собленной группы G:
О п р е д е л е н и е  1 [4]. Пусть G -  л-обособленная группа. Ее подгруппу 

Н назовем СНп-подгруппой группы G, если для всякой функции ф є 1*(Н) су
ществует такая функция у  є l r(G), что у н = ф.

Следуя [5], будем называть л-дополнением к подгруппе Н группы G такую 
подгруппу К, что G = НК и Н п  К - л’-группа.

Остальные понятия и обозначения стандартны и соответствуют (5] и [б].
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Достаточно много работ, например, [2], [3], [7] посвящены вопросу сущест
вования нормального дополнения к CR-подгруппе в зависимости от налагае
мых на группу и подгруппу условий. Исследование условий существования 
нормального я-дополнения к CR^-подгруппе ^-обособленной группы проводи
лось автором в [4] и [8]. Этому вопросу посвящена и настоящая работа.

Теорема 1. Пусть G -  п-обособленная группа, G„, G„- -  ее холловская я- и 
%-подгруппы соответственно и S = NG(Gx)nNG(G„-). Если S -  CR„-подгруппа 
группы G, то S имеет нормальное n-дополнение в G.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Согласно лемме 1 [9] S = SxxSx, где Sx = NG (G„0.

S ^ N q^ G * ) .

Рассмотрим, что представляют собой множества 1X(S) и B„(S). Согласно 
следствию 5.3 [1] SX'C  Ker ф для всякого ф є IX(S). С другой стороны, IX(S„) = 
lrr(S„). Поэтому

I*(S) = {х* I X є Irr(S), Ker ф з  Sx.} и BX(S) = { x I X є Irr(S), Ker ф з  Sx).
По условию теоремы для произвольной функции ф є IX(S) существует 

функция ф є IX(G) такая, что ф5 = ф. Пусть х є B„(S) и х* = ф- Согласно [1] су
ществует характер £ є B„(G) такой, что = ф. Докажем, что £s= х-

Сначала докажем, что є lrr(S). От противного, пусть = ї ї  +■■• + | n. п > 1, 
^  є Irr (S). Тогда ^s* = l i *  + + In* = ф, что невозможно, так как в силу пред
ложения 5.1 [2] для любого = Хсзд, где фіє Іх(5). Итак, £s є Irr(S).

Теперь докажем, что = х- Теорема 5.3 [2] утверждает, что Кег ф с  Кег ф, сле
довательно, Sx' с  Кег ф. Согласно лемме 5.7 [2] S* с  Кег Итак, E,s є B„(S) и 
Is* = X* = ф. следовательно, ^S = X-

Из вышеуказанного следует, что для любого неприводимого характера % 
подгруппы S с условием S*- с  Кег х существует характер £є BX(G) такой, что 
Is = х Тогда Sx -  CR-подгруппа группы G и по лемме 4 [9] Sx имеет в G нор
мальное дополнение, обозначим его через D. Очевидно, D -  нормальное 
я-дополнение к S в G. Теорема доказана.

Пользуясь терминологией [5], теорема 1 утверждает, что если нормализа
тор ö-системы {Gx, Gx} я-обособленной группы G является CRj-подгруппой 
группы G, то он имеет в G нормальное я-дополнение.

Безусловно яркими результатами являются нормальная дополняемость 
3-нормализатора [2] и 3-проектора [3] в разрешимой группе для произвольной 
локальной формации 3, если таковые подгруппы являются CR-подгруппами 
группы. Автором в [4] получены результаты о существовании нормальных 
л-дополнений к 3-нормализатору и 3-проекгору я-обособленной группы G, в 
частности, получено обобщение нормальной дополняемости 3-нормализа
тора в разрешимой группе [2]. Ключом к доказательству подобных результа
тов является следующая

Лемма 1 (Лемма 4.2 [4]). Пусть Н -  CR^-подгруппа я-обособленной группы 
G, N < G и для всякой фактор-группы G / К такой, что К ф 1 и НК / К -  CR^-под- 
группа группы G / К, справедливо: НК/К n  NK/K -  я'-группа. Тогда либо Н n  N 
-  я'-группа, либо ее холловская я-подгруппа (Н п  1Ч)Х -  единственная мини
мальная нормальная подгруппа группы Н.

Применим лемму 1 к следующей ситуации. Пусть 3 -  локальная формация, 
G -  я-обособленная группа и CR^-подгруппа Н группы G является 3-проекто- 
ром либо 3-нормализатором G. Тогда G = HG3 [5]. Пусть G является мини
мальным контрпримером к утверждению, что Н имеет нормальное я-допол- 
нение в G. Ввиду того, что для любой подгруппы К<  G, К ф 1 Н К / К  -  3-про
ектор (3-нормализатор) фактор-группы G / К и G3 / К - 3-корадикал G / К, из
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минимальности G в силу леммы 1 следует, что (G3 п  Н), -  единственная ми
нимальная нормальная подгруппа группы Н.

Теорема 2. Пусть G -  обособленная группа, 3 -  локальная формация, Н -  
3-проектор группы G и Н является CR„-подгруппой группы G. Если хотя бы 
одна из групп G3 и Н n-нильпотентна, то Н обладает нормальным п-допол- 
нением в G.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Пусть G -  минимальный контрпример к утвержде
нию теоеремы. В силу леммы 1 холловская я-подгруппа (HnG3), группы 
HnG3 -  единственная минимальная нормальная подгруппа группы Н.

Пусть группа G3 -  я-нильпотентна. Тогда я-нильпотентна и группа HnG3, 
все силовские р-подгруппы которой для рея и холловская я’-подгруппа харак
теристические в HnG3 и, следовательно, нормальны в Н. Поэтому (HnG3), = 
=(HnG3)p для некоторого р из я. Для данного р Ор(Н) = 1 и, применяя лемму 
4.3 [4], получим, что Op(G3) = G3, и, следовательно, G3 -  р’-группа. Теперь 
(HnG3), = (HnG3)p = 1 и HnG3 -  я’-группа, противоречие.

Пусть теперь группа Н я-нильпотентна. Тогда и HnG3 также я-нильпотент
на, следовательно, (HnG3), = (HnG3)p для некоторого р из я. Ввиду того, что 
(HnG3)p -  единственная нормальная в Н подгруппа, Н является р-группой. 
Очевидно, локальная формация содержит все q-группы для любого простого 
числа q из я(3), поэтому ввиду 3-максимальности Н в G подгруппа Н являет
ся силовской р-подгруппой группы G. Тогда І,(Н) = 1Р(Н) = 1гг(Н) и все неприво
димые характеры Н продолжаются на G. В силу а) предложения 4.1 [4] всякие 
два элемента из Н, сопряженные в Н, сопряжены и в G. Теперь Н имеет в G 
нормальное дополнение по известной теореме Брауэра-Судзуки (8.22 [6]).

Теорема доказана.
Заменив в первой части доказательства теоремы 2 «3-проектор» на 

«3- нормализатор», получим доказательство следующей теоремы.
Теорема 3. Пусть 3 -  локальная формация, G -  я-обособленная группа с 

n-нильпотентным 3-корадикалом. Если 3-нормализатор Н группы G явля
ется CR^-подгруппой группы G, то Н имеет в G нормальное п-дополнение.

Лемма 2. Пусть G -  я-обособленная и ^-обособленная группа для мно
жеств простых чисел я и о, сея. Пусть подгруппа Н группы G является 
CR^-подгруппой группы G, Тогда Н -  CRе-подгруппа группы G.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Пусть <рєІа(Н). По теореме 1.1 [8] существует 
фєІ,(Н) такой, что ограничение у  на с-элементы группы Н дает <р. Так как Н -  
CR,-подгруппа группы G, то существует £eI,(G) с условием qH = ф- Очевидно, 
ограничение % на с-элементы Н дает ср.

Обозначим ограничение Е, на с-элементы группы G через £*. Докажем, что 
^ U G ) .

От противного, пусть la(G). Тогда по предложению 5.1 [2]
V  = х *  + ... + Хп*, где п > 1 и для всех І Хі Є Irr(G).

Мы знаем, что (£*)н = ф є ЦН). С другой стороны, в силу предложения 5.1 [2]

Й*)н = Ы *  = (Ы нГ + (Ы н)‘ = l a ^ j ,
J=1

где k > 1, ф) є 1„(Н) и a.j -  неотрицательные целые числа для всех j. Множе
ство 1„(Н) является базисом векторного пространства классовых функций на 
a-элементах группы Н (предложение 5.1 [2]), поэтому представление (£*)н в 
виде линейной комбинации функций из 1„(Н) единственно. Противоречие с 
неприводимостью (£*)н.
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Итак, произвольный неприводимый я-брауэровский характер ср подгруппы 
Н продолжается до неприводимого cr-брауэровского характера группы G. 
Подгруппа Н -  CFV-подгруппа группы G. Лемма доказана.

Теорема 4. Пусть G -  я -разрешимая группа, 3  -  локальная формация, и 
пусть 3-нормализатор Н группы G является CR„-подгруппой группы G. То
гда Н имеет в G нормальное %-дополнение.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Пусть G -  минимальный контрпример. Тогда по 
лемме 1 подгруппа (HnG',)p для некоторого р из л является единственной ми
нимальной нормальной в Н подгруппой.

Из я-разрешимости группы G следует ее р-разрешимость.
По лемме 21.1 [5] Н с  NG((G3)p). Обозначим (G3)P' через М. В силу д) пред

ложения 4.1 [4] и леммы 2 НпМ® -  р'-группа. Но Н не содержит нормальных 
р’-подгрупп, поэтому НпМ® = 1. Тогда М° ф G3 и G3/ MG-  р-группа. Но лемма 
4.3[4] утверждает, что 0 P(G3) = G3 . Противоречие.

Следст вие теоремы 4 (теорема С [2]). Пусть 3 -  насыщенная формация, 
Н -  3-нормализатор разрешимой группы G. Если Н -  CR-подгруппа группы G, 
то G3 является нормальным дополнением Н в G.

Доказательство следует из теоремы 4 и леммы 2.
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S U M M A R Y
Let Н is a subgroup of a finite л-separable group G. The normal structure of G, 

is investigated when all л-Вгаиег characters of H are extended on G. In part, some 
conditions of existence of the relative normal complements to H in G are obtained in 
cases, when H is a 3-projector of G or H is a 3normalizer of G.
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УДК 512.542

А.М. Шмидт

О конечных группах с копростым 
автоморфизмом, стабилизатор которого 
имеет нормальную абелеву 2-подгруппу

В работе используются стандартные обозначения и терминология, которые 
можно найти в [1-5].

Всюду ниже X обозначает конечную группу, допускающую автоморфизм у 
простого порядка г, (|Х|, г ) = 1, В = Сх(у).

В теореме 9 работы [5] с использованием классификации конечных про
стых групп доказана разрешимость группы X, у которой В = В2 х В2. .

В данной статье без использования классификации конечных простых 
групп показывается, что если В = В2 х В2- и В2 -  абелева группа, то X -  разре
шимая группа 2-длины 1. При этом используется классификация конечных 
простых групп компонентного типа (например, [6], глава 5). Для удобства не
обходимые факты собраны в теореме 1.

Теорема 1. ([2], теорема 9.1.11; [7], леммы 2.2, 2.3; [8], следствия 0.3, 0.4,
0.5; [9], лемма 2.12) Пусть А есть п'-группа автоморфизмов n-группы X, об
ладающей свойством D„ для некоторого <т с  7t(X), В = СХ(А). Тогда:

1) по крайней мере одна S„-nodzpynna из X А-инвариантна;
2) любые две А-инвариантные S„-nodzpynnbi из X сопряжены элемента

ми из В;
3) любая А-инвариантная a-подгруппа из X содержится в А-инвариант

ной S0-nodapynne из X;
4) если К < X и К -  А-инвариантная подгруппа, то Сш  (А) = СХ(А)К/К;
5) если Н с  В, то NX(H) = СХ(Н)( Nx(H )nB );
6) если у є А, ур = 1 и Н -  у-инвариантная нормальная в X подгруппа, К 

-  у-инвариантная подгруппа в X и X = НК, то Сх(у) = Сн(у)Ск(у);
7) если Н -  А-инвариантная подгруппа из X, то NX(H) и СХ(Н) являются 

А-инвариантными подгруппами',
8) X = [X , А] • В, [X, А, А] = [X, А] < X; если [X , X] = 1, то X = [X , А] х В;
9) если Н -  А-инвариантная S„-подгруппа из X, то BnH -  S„-подгруппа в В.
Лемма 1. Пусть X -  р-разрешимая группа, В = Вр х ВР' и Вр -  абелева

группа. Тогда X -  р-разрешимая группа р-длины 1.
Д о к а з а т е л ь с т в о .  Если Ор(Х) *  1, то в силу теоремы 1 к X* = Х/Ор.(Х) 

можно применить индукцию. Тогда X* и X будут иметь р-длину 1.
Поэтому пусть Ор-(Х) = 1. Но тогда Ор(Х) = Т *  1. Из р-разрешимости X 

следует, что X {р,р}-отделима в смысле определения 1.15.1 из [10] для любо
го простого делителя q числа |Х|. Из теоремы 1.15.1 в [10] следует, что в X су
ществуют холловские {р,ц}-подгруппы, которые все сопряжены в X. Из леммы 
Фраттини тогда следует, что в X имеется у-инвариантная холловская {p,q}- 
подгруппа Н. Если Н с  X, то по индукции Н имеет р-длину 1. Если q пробегает 
все простые делители числа |Н|, отличные от р, то получается, что все бипри- 
марные pd-подгруппы из X имеют р-длину 1. Тогда из следствия 1 в [11] сле
дует, что и X -  группа р-длины 1. Поэтому пусть X = Н. Но тогда X -  разреши-
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мая группа, а В = Вр х В, -  нильпотентная группа. Из абелевости Вр и теоре
мы 2.12 в [7] следует, что X имеет р-длину 1. Лемма доказана.

Теорема 2. Пусть X -  конечная группа, В = В2 х Вг  и В2 -  абелева группа. 
Тогда X -  разрешимая группа 2-длины 1.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Пусть 1 ф  К -  характеристическая подгруппа в X. 
Предположим, что К с  X. Тогда из теоремы 1 следует, что К и X* = Х/К удов
летворяют условиям теоремы. Применение индукции дает нам, что К и X* -  
разрешимые группы 2-длины 1. Тогда X -  разрешимая группа и по лемме 1 
она имеет 2-длину 1. Поэтому пусть К = X. В частности, О(Х) = 1 и 0 2(Х) = 1. 
Поэтому X не является 2-скованной группой. Из предположения 1.24 и след
ствия 1.28 в [12] следует, что слой Е(Х) группы X отличен от 1. Из К = X сле
дует, что Е(Х) = К = X есть прямое произведение изоморфных простых неабе
левых групп (в противном случае в Е(Х) нашлась бы отличная от Е(Х) нееди
ничная характеристическая подгруппа). Так как у г = 1, то

Х = Х, х Х , У х... х Х1У . 
v r‘ 1Если І < Г-1, ТО ДЛЯ Хо= X /  имеем

Хо с  X i х Х-|У х... х х /  с  Сх(Хо) = X,
что противоречит неабелевости Х0. Поэтому либо і = г -1 и у переставляет 
X-J,..., Х„«г транзитивно, либо X = Xi. Если имеет место первый случай, то из 
предположения 3.27 (vii) в [13] следует, что В = Сх(у) = Xi (Тогда В состоит из

V Vмэлементов вида х • xJ ■... • xJ , где х е Xi). Это противоречит условию 
теоремы, что В = В2 х В ? . Поэтому пусть X = Xi -  простая неабелева группа.

Пусть Т -  у-инвариантная S2-noflrpynna из X, 1 ф  Н char Т. Тогда по теореме 
1 (7) и L *  Nx(H) есть у-инвариантная собственная подгруппа группы X. По 
индуктивному заключению L -  разрешимя группа 2-длины 1. Так как Q1(Z(H)) = 
Н0 char Н, то L с  NX(H0) = L0 . Поэтому по теореме 1 (7) и L0 -  у-инвариантная 
подгруппа группы X. Так как L0 с  X, то по индукции L0 -  разрешимая группа 
2-длины 1. Если O(L0) ф  1, то из теоремы 1 в [14] следовало бы, что X -  из
вестная простая группа. Поэтому предположим, что O(L0) = 1. Но тогда U  -  
2-замкнутая группа. Ввиду произвольного выбора Н имеем, что С(Х,Т) = NX(T) 
ф  X, где С(Х,Т) = < N (Н) : 1 ф  Н char Т >. Если X -  группа компонентного типа, 
то X  -  известная простая группа ([6], глава 5). Если же X -  группа характери
стического 2-типа, то ввиду С(Х,Т) с  X из [15] следует, что X -  известная про
стая группа. Значит X є Chev u  { А„ I n ä 5} и  Spor. Группы из множеств 
{ An | п > 5} u  Spor не имеют копростых автоморфизмов. Поэтому X є Chev. Так 
как копростым автоморфизмом X является полевой автоморфизм ([16], таб
лица 5), то из заключения (1) теоремы (9-1) в [17] следует, что В -  группа ли- 
евского типа G(q), а X -  группа лиевского типа G(q г), где q -  степень некоторо
го простого числа. Из теоремы 2.13 в [12] следует, что В = G(q). Поэтому X -  
не может быть простой группой. Противоречие. Теорема доказана.

В заключение выражаю признательность своему научному руководите
лю профессору Э.М. Пальчику за постоянное внимание к моей работе.
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УДК 539.3

С.П. Кунцевич

Параметрические колебания оболочки 
вращения, близкой к цилиндрической

Благодаря своей легкости и прочности тонкие оболочки получили широкое 
распространение в инженерных конструкциях. Важной задачей на стадии про
ектирования таких конструкций является динамический расчет. Для оболочек, 
испытывающих периодические (силовые, температурные и др.) воздействия, во 
многих случаях определяющим является расчет на параметрическую устойчи
вость.

Подавляющее большинство работ по параметрической неустойчивости 
тонких оболочек относится к тому случаю, когда геометрические и физические 
характеристики оболочки постоянны, а возбуждаемые колебания покрывают 
всю поверхность оболочки. Однако наличие косых краев, отклонения средин
ной поверхности от цилиндрической, неоднородность силового воздействия и 
ряд других факторов могут приводить к сильной локализации колебаний.
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Локальные параметрические колебания 
тонких цилиндрических оболочек исследо
вались в работах [1-4]. В данной статье по
лученные результаты распространяются на 
случай оболочек вращения, близких к ци
линдрическим. Глубина отклонения средин
ной поверхности оболочки от цилиндриче: 
ской выбирается такой, чтобы его влияние 
проявилось уже в нулевом приближении. 
Естественно будет предположить, .что в 
этом случае, при достаточно малом искрив-, 
лении образующих, форма параметриче
ских колебаний не должна сильно отли
чаться от найденной ранее.

Основные уравнения. Рассмотрим обо
лочку вращения (рис. 1), срединная поверх
ность которой находится на расстоянии 
r(s) = 8RF(s)  от кругового цилиндра с ра
диусом основания R. Здесь 5 > 0 -  безраз
мерный малый параметр (будет определен 
ниже), F(s) -  функция, описывающая форму 
начальных отклонений от цилиндра, имею
щая порядок единицы и существенно не 
возрастающая при дифференцировании.

В качестве ортогональной системы ко

рне. 1. Оболочка вращения, 
близкая к цилиндрической

ординат примем s, ср, где s = х R '1 (х -  координата, отсчитываемая вдоль об
разующей опорного цилиндра), ср -  полярный угол. Тогда коэффициенты пер
вой квадратичной формы поверхности и главные радиусы кривизны, отнесен
ные к R, будут иметь вид

А, = V 1 + 5" ( F f ,  А2 = 1 + 5 F(s),

R i = - 11 *  g jlS ff l”  , Ra = [1 + S F(S)W1 + 5* ( F f .

Пусть оболочка ограничена двумя (не обязательно плоскими) краями
. s^cp) < s 5 s2(<p)

и находится под действием неоднородного пульсирующего давления
Q (ср) + є Qf (ср) cos ß* t*

где Q (cp), О, (ф) -  статическая и периодическая составляющие давления, ß * -  
частота периодической составляющей, близкая к удвоенной наименьшей соб
ственной частоте колебаний оболочки, t* -  время.

Для описания движения оболочки в окрестности безмоментного нестацио
нарного напряженно-деформированного состояния воспользуемся записан
ной в безразмерном виде системой уравнений пологих оболочек [5]:

E4 A2w + E2ArW + Ä(t® + - j p - =0,  (1)

є4 А2 Ф -  AfcW = 0,
где

Б® = 12 R (1 -  у ) 1 А 2 =

ATZ =

ГJ _ ( £ ій ґ \  + - L ( b i £ zY | ,
Ai A2 \Jd  s \A i 9  Sy 9  ф  \А г  8 ф/ J  ’

9 ф ч А 2 9фу 9 s V  39oJ 9 ф Ч 39злГ

Ак Z “  A, Az
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Здесь є > 0 -  малый параметр; Е, v, h -  модуль Юнга, коэффициент Пуас
сона и толщина оболочки; безразмерные величины задаются следующим об
разом;

w = w* / R, Ф = Ф‘  / (є4 Е h R2), (Т Л  Т2‘ , S*) = є6 Е h (Т,, Т2, Т3), 
t = t*/tc, \ c = R y J p E ,

где w* -  нормальный прогиб, Ф* -  функция напряжений, Т / ,  Т2*, S* -  мем
бранные усилия в срединной поверхности оболочки, обусловленные динами
ческим внешним давлением, tc -  характерное время.

При построении основного напряженного состояния на краях оболочки 
s = s1(tp), s = s2(cf>) будем удовлетворять условиям шарнирного опирання

d2 w Л /Л.
w = s F = 0 - (2)

Асимптотическое решение. Ранее было показано [1-4], что если обра
зующие цилиндрической оболочки находятся в разных условиях нагружения, 
то возникающие параметрические колебания сосредоточены в окрестности 
некоторой «слабой» образующей. Ясно, что при достаточно малом искривле
нии образующих картина не должна сильно измениться. Поэтому асимптоти
ческое решение задачи (1)—(2), будем искать в том же виде, что и для цилинд
рической оболочки;

00
WS S e  Wj (S, £, to, ti) exp

j = 0
00

i[>p5 + £b5a]] 

! fj (s, £  to, U) expji [ >  p5 + \  b ,2]  I (3)Ф = I e 2̂ 
i  = 0

^ = е'1,2(ф -  фо), Im b > 0
Здесь Wj (s, £, to, ti), fj (s, %, to, ti), p, b -  функции и коэффициенты, подле

жащие определению, to = t, t i = є t — «медленное время». Последнее неравен
ство в (3) обеспечивает затухание функций вдали от линии ф = ф0.

Чтобы влияние отклонения F(s) проявлялось уже в нулевом приближении 
итерационного процесса, в качестве характерной глубины следует положить

Щ
5 = е2. (4)

Предполагая малую изменяемость давления как по времени, так и по коор
динатам, из уравнений безмоментной теории оболочек найдем окружное уси
лие [7]:

Т2 (s, ф, t) = q (ф) + є qf (ф) cos Q t + 0(є2), (5)
Здесь q (ф) = 0(ф) R / (є6 Е h), qf (ф) = Qf (Ф) R /  (є6 E h). П = tc Q* 
Предполагается, что функции Si(<p), д(ф), дКф) бесконечно дифференцируе

мы и существенно не возрастают при дифференцировании. Разложим их в 
ряды в окрестности линии ф = фо, например,

q (ф) = q (Фо) + е1/2 q' (фо) % + 0,5 є q" (ф0) + ... (6)
Подставим разложения (3)-(6) в задачу (1 Н 2)- Исключив функции Ф„, по

лучаем последовательность уравнений
п
ID jW H  = 0, п = 0 , 1,2, ... 

j = 0

j = 0 j = 0

и соответствующие им граничные условия
П П
I  Lj Wn_j = I  Lj = 0 при s = S! (фо), s = S2 (фо). (7)
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Здесь операторы D,, Lj с точностью до Н, Н* совпадают с приведенными в
[3 ].

В нулевом (п = 0) приближении имеем однородную краевую задачу:
g2 Wq1 + Н Wo = о,
дС

(8)

g2 Wo .
Wo = " a F =0 при S = Si (фо), S -  S2 (фо),

где

н = 1 g4 2 J _ ( # F _ d \
P* d  S4 + p2 d  S \S SZ d  SJ

1 g4 F
+ ~2~Z—T +p g s 4 ( 0 )  - p 2 q(<p°) + P4

Эта задача имеет решение в виде
Wo (s. S, to, ti) = у (s) Po ß , to, ti),

Po ß, to, ti) = P0,c ß, ti) cos o)0 to + Po,s ß, ti) sin 0)0 t0, 
где Po,c ß, ti), P0,s ß, ti) -  некоторые полиномы по % с коэффициентами, зави
сящими от ti; со0 — нулевое приближение для наименьшей собственной часто
ты колебаний оболочки, а у (s) -  собственная функция однородной краевой 
задачи

g2 y
Н(р, Фо) У -  X  У = О, У = J p  = 0 при s = Si (фо), s = s2 (фо) (9)

Параметр со0 и собственное значение X задачи (9) связаны соотношением 
X = (шо)2. Наименьшее положительное собственное значение Х0 является 
функцией параметров р и ф0 и может быть найдено, например, с помощью од
ного из численных методов.

Пусть = min Х0 (р, фо) = Хо (р°, фо), где р°, фо находятся из условий
Р. Фо

д  ^  д  Яд
а Р =0 (10)

В дальнейшем индекс 0 у р°, фо, Хо опускается.

Как известно [8], параметрические колебания возникают в случае, когда от
ношение удвоенной частоты собственных колебаний к частоте нагружения 
оказывается близким к целому числу. Рассмотрим случай главного парамет
рического резонанса, когда Q » 2ю0. Пусть

Q = 2ш0 + ест, ст ~ 1 при є -> О
где ст -  параметр расстройки частоты Q периодической составляющей внеш
ней нагрузки.

Тогда во втором приближении (п = 2) получаем дифференциальное урав
нение для нахождения амплитуд колебаний X = (P0,s. Ро,с)Т‘

+ 2 ©о

Здесь

1 g2̂ ng2X
2 g p* a s*

E a x  n
+ a ^~d% + \2 a + X +

0 -1 A g X (  COSCTti sin CT ti 4
1 0 J  g и + 4 Sin СТ U -  cos СТ  ̂ у

, g2̂  > . P2 dr (Фо)

~ ' { b W г а фо a p j ' 2

Х = 0.

і l / b s ' ^ F d V n d u  s ' g v „ g 3u s ' g 3v„aiAs.2
'  г ї й У г ?  аТаї+? в ІТ 7 * 7 Т Т д ї )  I

L si

(11)
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Sz ]
Ju(l^y'_f^y*)dsj' z=/ uyds'
Si J Si

где u(s), yp(s), y(p(s) -  решения, соответственно, сопряженной к (9) задачи и 
задач, полученных из (9) дифференцированием по параметрам р и <р [5], а 
число b находится из уравнения

b^ + 2b j % -  + - % = 0 .Öp ЗфоЗр а 2
а Ч> о

Система (11) имеет решение в виде
X = Нт (0 £) Ym (12)

где Ym = (Sm(ti), Cm(ti))T, Нт (0 Q -  полином Эрмита степени т ,
( ,  , 2М/4 , -1/2

_ (  з * \п л (д*цл
ä p %  2 { д щ д р )  \Л ? )

і, 0ф о J
а вектор-функция Ym является решением уравнения

0 =

где
Ym- A m(t1)Y m = 0, (13)

Аш(М =
-  a! sin ст ti

Э21л  ̂3) COS CT ti
-  a2,m + a, cos a  t, 

а1 sin a ti
d ‘ 2m +1 n

3l 2 caQ ' a2 m a 4 юо + 2 ©o ■
Полученная система является инвариантной относительно формы оболоч

ки и вида нагружения, т.к. уравнения (13), с точностью до' коэффициентов, 
были выведены ранее при решении других задач [1-4] о локальных парамет
рических колебаниях тонких оболочек.

Таким образом, форма локальных параметрических колебаний оболочки 
вращения, близкой к цилиндрической, имеет вид

w = |  Ст (є t) cos ©о t + Sm (є t) sin ©о t ]  у (s) Hm(0 ^) + О (є1/2)| x

<p{  і S"1/2 PS + \  bS2]  | . (14)x ЄХС

Формально, процесс нахождения Wj(s, £, to, t-i) (j > 1) можно продолжить, 
однако на эти функции будут влиять слагаемые, отброшенные при написании 
уравнений (1).

В случае постоянного давления (Qf s 0) система (13) допускает решение в 
явном виде. Тогда формула (14) определяет форму свободных локальных 
колебаний оболочки, близкой к цилиндрической.

При некоторых соотношениях параметров задачи решения системы (13) 
неустойчивы. С точки зрения динамического критерия устойчивости упругих 
систем это означает параметрическую неустойчивость оболочки. Для случая 
абсолютно-упругой оболочки области неустойчивости системы (13) были най
дены в [1]. В частности, было показано, что оболочка параметрически неус
тойчива в случае, когда частота периодической составляющей нагрузки нахо
дится в пределах

Q“  = 2 ©о + 2 є (а2,т -  а^ < f2 < 2 ©о + 2 є (а2,т + ai) = ß +.
Примеры. При некоторых частных предположениях о функции F(s), крае

вая задача (9) допускает решение в явном виде. Пусть отклонение срединной 
поверхности оболочки от цилиндрической задается формулой
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F(s) = к “ f 7)  , -  L < s^q») < s < s2(cp) < L, (15)

где к  — некоторая постоянная. Если к  = 0, то формула (15) определяет ци
линдрическую, при к  > 0 — выпуклую, при К < 0 — вогнутую оболочку.

При таком выборе функции F(s) оператор Н в уравнении (8) примет вид
1 S4 4 к  З2 4 к2 5 , ,  л

h = 7 5 ? + 7 l7 5 7 + " l, " " p q((po) + p -
а уравнение (9) будет иметь решение

w/ex _ ein _ S -  St(q>p)
п  s 2(cpo) -  Si((p0) ’

если

тт + -
2 к

-  p2 q((po) + p4. (16)
: (s2(<po) -  Si((po)r ' L 

B качестве примера рассмотрим оболочку с R / h = 100, v = 0.3, на которую 
действует внешнее давление q(cp) = qt(tp) = 1. Пусть отклонение срединной по
верхности оболочки от цилиндра задается формулой (15), а края имеют вид 
S!((p) = -L  + (1 -  cos ф) tg а (здесь а -  угол наклона края), s2(q>) = L.

Исследуя на минимум функцию А,(р, ф0), определяемую формулой (16), на
ходим, что в этом случае наиболее слабой является самая длинная образую
щая фо = 0. В окрестности этой образующей на начальном промежутке време
ни и будут сосредоточены формы параметрических колебаний.

На рис.2 показана зависимость границ главной области неустойчивости 0 і  
от глубины отклонения к  при а = 30“, на рис.З -  от угла наклона края а при 
к  = -0.5 для оболочек разной длины. Пунктирные линии соответствуют удво
енным собственным частотам колебаний оболочки. Для получения размерно
го значения необходимо разделить на t*

Следует заметить, что для вогнутых оболочек (к < 0) с увеличением I к  I 
погрешность приведенных формул возрастает.

Рис. 2. Зависимость главной области неустойчивости
от глубины отклонения к
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Рис. 3. Зависимость главкой области неустойчивости 
от угла наклона края а
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С.Г. Стёпин, Е.Л. Стёпина, Е.А. Дикусар

Исследование инициирующей активности 
ускорителей отверждения ненасыщенных 

полиэфирных смол
Ненасыщенные полиэфирные смолы находят применение при изготовле

нии стеклопластиков, полимербетонов, клеев, высококачественных лаков, за
ливочных, пропиточных и шпаклёвочных композиций [1,2] .

Отверждённые ненасыщенные полиэфирные смолы обладают хорошими 
механическими свойствами. Изделия из отверждённых ненасыщенных поли
эфирных смол имеют высокую твёрдость, прочность при сжатии, ударную 
прочность, прочность при растяжении и изгибе, теплостойкость и термостой
кость, химостойкость, коррозионную стойкость, износостойкость, что позволя
ет использовать их в автомобилестроении, судостроении, авиации и других 
отраслях народного хозяйства.

В Республике Беларусь налажено производство ненасыщенной полиэфир
ной смолы ПН-1 на ОАО «Лакокраска» г. Лиды. На основе смолы ПН-1 на 
Осиповическом заводе автомобильных агрегатов производят изделия из стек
лопластиков -  мотоциклетные шлемы и детали автомобилей.

Ненасыщенные полиэфирные композиции включают смолу ПН-1, наполни
тели, стекловолокно, инициатор пероксидной природы и нафтенат- 
кобальтовый ускоритель. В качестве инициаторов используют гидропероксид 
изопропилбензола или пероксид метилэтилкетона (зарубежный аналог 
Butanox).

Для контроля качества инициаторов согласно ГОСТам и ТУ используется 
целый ряд показателей: плотность, показатель преломления, содержание ос
новного вещества и др. Наиболее важным анализом является определение 
содержания основного вещества и содержания активного кислорода при по
мощи различных вариантов иодометрического метода [3]. Содержание основ
ного вещества является косвенный характеристикой инициирующей активно
сти, т.к. наличие незначительного количества примесей может, либо сильно 
ускорить реакцию инициирования, либо замедлить или прекратить её. Кроме 
того, методы определения основного вещества сложны и трудоёмки и поэтому 
не используются на Осиповическом заводе автомобильных агрегатов для 
определения содержания активного кислорода в ускорителях отверждения.

Отсутствие надёжного метода контроля качества пероксидов приводит к 
тому, что иногда изделия из стеклопластиков после сушки имеют повышенную 
липкость.

В настоящей работе дилатометрическим методом исследована иниции
рующая активность инициаторов отверждения ненасыщенных полиэфирных 
смол -  пероксида метилэтил кетона (МЭК), гидропероксида изопропилбензола 
(«гипериз») и пероксида циклогексанона (ЦГП) в процессах полимеризации 
стирола и метилметакрилата.
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Пероксид метилэтилкетона (МЭК) ТУ 6-05-2019-86 представляет собой 
смесь пероксидов в растворе диметилфталата. Формула основного вещества 
приведена выше. Содержание активного кислорода по ТУ 9,1-9,3%, содержа
ние активного кислорода в исследованном образце 8,34%.

Гидропероксид изопропилбензола «гипериз». ТУ 38.402-62-121-90 .
Пероксид циклогексанола (ЦГП) представляет собой смесь пероксидов, 

формула основного вещества приведена выше. Синтез ЦГП проведён по мо
дифицированной методике [4].

К смеси 196 г (2 моль) 207 мл циклогексанона и 20 мл 2н раствора соляной 
кислоты при перемешивании, при комнатной температуре, прибавляли 226 мл 
(2 моль) 30%-ного раствора пероксида водорода. Смесь загустевает. Реакция 
завершается через 1 час. Продукт сушится на воздухе в течение суток при 
комнатной температуре в затемнённом месте на пластмассовых противнях. 
При этом необходимо избегать контакта с прямым солнечным светом, метал
лами и солями металлов. Получено 295 г ЦГП Т.пл. 56-60°С. Содержание ак
тивного кислорода 13%.

Стирол Ангарского завода химреакгивов ТУ 6-09-11-2034-87 очищали трёх
кратной промывкой 10%-ным раствором NaOH, дистиллированной водой до 
нейтральной реакции по фенолфталеину, сушили над безводным хлоридом 
кальция и перегоняли в вакууме. Т. кип. 46°С/30 мм.рт.ст.

Метилметакрилат ГОСТ 20370-74 очищали трёхкратной промывкой 5%- 
ным раствором NaOH, дистиллированной водой до нейтральной реакции по 
фенолфталеину, сушили над безводным сульфатом магния и перегоняли при 
атмосферном давлении Т. кип. 101-103°С.

Инициирующую активность пероксидов определяли дилатометрическим 
методом в ультратермостатах UTU-2/77 при 80-100°С для стирола, при 60- 
90°С для метилметакрилата. Колебания температуры при 60-80°С не превы
шали ±0,01 °С, при 90-100°С ±0,02°С. Измерения проводили в дилатометрах 
объёмом 2-5 мл с ценой деления 0,001 мл, что обеспечивало минимальную 
регистрацию конверсии мономеров 0,05-0,25% для метилметакрилата и 0,1- 
0,3% для стирола. Концентрация пероксидов 0,01 моль/л, для МЭК и ЦГП в 
пересчёте на основное вещество по содержанию активного кислорода, для 
гипериза, поправка на содержание основного вещества не проводилась. Оп
ределение содержания активного кислорода в МЭК проводили по ТУ 6-05- 
2019-86, в ЦГП по методике [5].

Кинетические кривые полимеризации стирола и метилметакрилата описы
ваются линейной зависимостью, что позволило проводить математическую 
обработку результатов эксперимента по формулам [6, 7].

ÄV-[M] _ Р
---------------- ■ ~ .V  к t

о
где Р -  конверсия мономера (моль/л), 

оап -  скорость полимеризации (моль/л с),
AV -  изменение объёма системы (мл),
V0 -  начальный объём мономера (мл),

с н 3

< 0 ) > - с —  ООН

СН3

г  . 
! \ ) — 0 /

г и п е р и з ЦГП
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[М] -  концентрация мономера (моль/л), 
К -  коэффициент контракции, 
t -  время (с).

|/ Рп ~ Рм 
Рп

где рп -  плотность полимера (г/мл), 
р м -  плотность мономера (г/мл).

Кп =
СОп

[1]°'5(М]
где Кп -  константа скорости полимеризации (моль/л-с), 

[I] -  концентрация пероксида (моль/л).
2

К ин =
Кп

(Кр /К 00,5)2

где Кин -  константа скорости инициирования полимеризации (с"1),
Кр -  константа скорости роста цепи (л/моль-с),
Кр -  константа скорости обрыва цепи (л/моль-с).

Отношение констант Кр/Ко05 для стирола вычисляли по формуле [8]:
Kp/Ko°'5= 380ехр (-6500/RT) (л05/моль°'5-с0ё), 

для метилметакрилата по формуле [9]:
Кр/Ко05 = 85exp(-4500/RT) (л°’5/моль°’5-с0’5).

Температурную зависимость констант скоростей полимеризации и иниции
рования полимеризации вычисляли по уравнению Аррениуса:

К = A exp(-E/RT)
где К -  константа скорости реакции,

А -  предэкспоненциальный множитель,
Е -  энергия активации (Дж/моль),
R -  универсальная газовая постоянная,
Т -  температура (К).

Определение скорости полимеризации рассчитывали на ЭВМ методом 
МНК по формулам:

(Оп —I P i ’ tj 
" St,-2 '

dj — Pj — (Ontj,

(До)п)2 =- 1
S t 2 N -1

где N -  число экспериментальных точек.
Расчёт энергий активации и предэкспоненциальных множителей проводи

ли методом МНК после приведения уравнения Аррениуса к виду у = ах+в [10].
Зависимость значений логарифмов констант скоростей полимеризации и 

констант скоростей инициирования полимеризации от 1/Т представлена на 
рисунках 1 и 2, соответственно. Кинетические параметры полимеризации мо
номеров сведены в таблицы 1 и 2.

Кинетические параметры полимеризации стирола и метилметакрилата, 
приведенные в таблицах, -  скорости полимеризации, константы скоростей 
полимеризации, константы скоростей инициирования полимеризации -  явля
ются величинами, характеризующими качество инициаторов. Знание значений 
предэкспоненциальных множителей и энергий активации позволяет рассчи
тать значения констант скоростей полимеризации и констант скоростей ини
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циирования полимеризации для более широкого интервала температур и при 
необходимости использовать эти значения, наряду с параметрами, получен
ными экспериментальным путем, для оценки качества ускорителей отвержде
ния ненасыщенных полиэфирных смол.

Рис. 1. Аррениусовская зависимость констант полимеризации 
стирола и метилметакрилата

'К

Рис. 2. Аррениусовская зависимость констант скоростей инициирования
полимеризации стирола и метилметакрилата

S1



Таблица 1

Инициирующая активность пероксидов 
в процессе полимеризации стирола

Перок- t, Л>л, К„, Ап, Е„, Кии А*ц, Еин,
СИД °С моль/л-с моль/л-с моп>/л-с кДж/моль с* с 1 кДж/моль

Типе-
80 7,22-10-0 8,80-10° 5,98-10*“
90 1,62-10* 2,00-10* 1,57-10® 69,10±2,5 1,85-10s 7,97-101 108,914,9риз 100 3,10-10* 3,91-10* 4,36-10 5 0

80 2,40-10* 3,02-10* 7,02-10*“
МЭК 90 4,69-10* 5,98-10 5 7,72-10® 70,34±1,06 1,65-10* 4,64-10® 86,63+1,90

100 8,46-10* 1,09-10® 3,41-10*
80 7,50-10° 9,42-10'5 6,85-10*“

ЦГП 90 1,45-10* 1,85-10* 1,49-10? 68,93±1,25 1,58-10® 1.49-107 83,35+2,45
100 2,56-10* 3,32-10* 3,14-10®

Таблица 2

Инициирующая активность пероксидов 
в процессе полимеризации метилметакрилата

Пероксид t,
°С

0>TU
моль/л-с

к„,
моль/л-с

Ап,
моль/л*с

Е„,
кДж/моль

Ки„
с 1 >

Еии,
кДж/моль

70 7,10-10*“ 8,30-10*“ 4,60-10''
Гипериз 90 2,05-10* 2,50-10* 3,7-10* 56,8 2,00-10* 2,1-10® 76,6

60 1,05-10* 1,20-10* 1,39-10®
МЭК 70 2,04-10* 2,37-10* 3,08-10® 66,4010,83 3,77-10® 3,75-10® 98,4411,50

80 3,95-10* 4,68-10* 1,04-10*
60 1,27-10* 1,45-10* 2,02-10*

ЦГП 70 2,54-10* 2,95-10* 2,32-10® 65,0511,04 5,85-10® 1,90-10® 95,4412,39
80 4,62-10* 5,48-10* 1,42-10*

Особенно актуальным является контроль качества МЭК. Нами установле
но, что при хранении МЭК содержание активного кислорода непрерывно 
уменьшается. Распад МЭК описывается кинетическим уравнением первого 
порядка. Константа скорости распада МЭК при хранении в общей камере хо
лодильника 0,05 месяц' .период полураспада -  14 месяцев.

В ?той связи представляет интерес проведение исследований по замене 
импортного инициатора МЭК с нестабильными параметрами инициирующей 
активности на отечественный инициатор ЦГП, инициирующая активность ко
торого практически не изменяется при хранении.

Работа выполнена при финансовой поддержке Межвузовского фонда 
фундаментальных исследований Республики Беларусь по программе «Мет
рология и качество», тема: «Исследование дилатометрических методов 
для оценки качества органических соединений».
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Оценка энергетики 
межфазного взаимодействия 

в волокнистых композитах методом 
электронного парамагнитного резонанса
При разработке и создании композиционных материалов особое внимание 

уделяется исследованию и учёту процессов, происходящих на границах раздела 
фаз, изучению межфазного взаимодействия и его влияния на структуру и свойст
ва граничных слоёв компонентов, на эксплуатационные характеристики композита 
[1, 2]. Значительный интерес представляют оценки адгезионного взаимодействия 
в системах наполнитель -  связующее. Перспективным является применение для 
этих целей радиоспектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) с 
использованием стабильных радикалов, позволяющее изучать разнообразные 
процессы в полимерах и жидкостях, сопровождающиеся изменением кинетиче
ской подвижности и гибкости макромолекул [3-5].

Применение стабильных радикалов для изучения молекулярных процессов 
в полимерах и жидкостях основано на анализе интенсивности вращательных 
движений молекул радикала, помещенных в исследуемую среду. Стабильные 
радикалы вводят в изучаемую среду либо из газовой фазы, либо из соответ
ствующих растворов. Молекулы радикала, имея незначительные размеры 
(0,3-1 нм), легко диффундируют в объём материала и, испытывая соударения 
со стороны его молекул, приобретают вращательную подвижность. Интенсив
ность последней определяется структурой материала и подвижностью его 
молекул.
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На основании теории [3], связывающей форму сигналов ЭПР с вращатель
ной подвижностью молекул стабильного радикала, время корреляции т опре
деляли по формуле

т = 6,65 -AH+(^I+ /1_ - 1 ) Ю -10 с,
где ДН+ -  ширина компоненты спектра, расположенной в слабом поле; I+, I. -  
интенсивности крайних компонент в слабом и сильном полях соответственно. 
Время корреляции имеет смысл промежутка времени мееду двумя переори
ентациями молекулы стабильного радикала на угол n il  и зависит от интен
сивности молекулярных движений той среды, в которую радикал помещён.

Ранее [6-8] стабильные радикалы были использованы для изучения влия
ния твёрдой поверхности на молекулярную подвижность в граничных слоях 
полимеров и жидкостей. Там же показано, что твёрдая подложка в зависимо
сти от её природы и свойств обусловливает как затормаживание молекуляр
ных движений в граничных слоях полимеров, так и их интенсификацию. Ха
рактер влияния подложки на граничные слои жидкостей (смазочных масел) в 
зависимости от расстояния может в отдельных случаях меняться на противо
положный -  интенсификация молекулярных движений вблизи подложки (до 
5 мкм) и затормаживание на больших удалениях.

В настоящей работе метод радиоспектроскопии ЭПР применен для оценки 
характера и закономерности изменения молекулярной подвижности связую
щего в зависимости от природы волокнистого наполнителя и модифицирова
ния его поверхности.

В качестве связующего композиционных систем использовали раствор со
полимера тетрафторэтилена с винилиденфторидом (Ф-42) в ацетоне (массо
вая доля сополимера 10%), в который был введён стабильный радикал 
2,2,6,6-тетраметил-4-оксипиперидин-1-оксил в таком количестве, чтобы его 
концентрация в плёнках Ф-42 (после испарения растворителя) составляла 
1016-1СГ спин/см3

В качестве наполнителей использовали стекловолокно, поли-м-фенилени- 
зофталамидное волокно фенилон и капроновое волокно. Наполнители опус
кали в раствор сополимера, извлекали и сушили при комнатной температуре 
до полного испарения растворителя. Толщину сформированной на волокне 
плёнки Ф-42 оценивали по изменению массы; она составляла 2-г5 мкм.

Спектры ЭПР регистрировали на радиоспектрометре РЭИ306 в интервале 
температур 290-г450 К (заданную температуру поддерживали с точностью 
±2 К). Расчёт времени корреляции проводили для той температурной области, 
в которой вращательные движения радикала являются быстрыми (верхняя 
граница соответствует времени т=2-10'9 с) и спектры ЭПР представляют собой 
хорошо разрешенные триплеты. Ошибка определения времени корреляции 
составляла не более 11 %.

На рис. 1 представлены спектры ЭПР стабильного радикала в плёнке Ф-42, 
контактирующей при комнатной температуре с поверхностью волокон. Для 
сравнения приведён спектр ЭПР стабильного радикала в свободной плёнке Ф- 
42 (1). Свободная плёнка толщиной 5-10 мкм была сформирована на рамке из 
полиэтилена (в отсутствие подложки).

Спектр ЭПР свободной плёнки Ф-42 представляет собой суперпозицию 
двух спектров с различными временами корреляции, характеризующими бы
стрые и медленные вращения радикала (компоненты А и В соответственно).

Сравнение спектров, например 1 и 2, показывает, что контактирование 
пленки Ф-42 с поверхностью волокна фенилон вызвало изменение (в частно
сти, привело к росту) соотношения между интенсивностями компонент А и В, 
что может свидетельствовать о затормаживании молекулярных движений в



Ф-42 под действием поверхности волокна. Почти полное исчезновение компо
ненты А в спектре пленки Ф-42, контактирующей с капроновым волокном 
(спектр 3), также свидетельствует о затормаживании молекулярных колеба
ний в пленке под действием волокнистого наполнителя. При контакте пленки 
Ф-42 со стекловолокном происходит некоторая интенсификация молекуляр
ных движений в спектре ЭПР наблюдается увеличение интенсивности компо
ненты А и незначительное снижение интенсивности компоненты В. Таким об
разом, в зависимости от природы волокна межфазное взаимодействие может 
вызывать как затормаживание молекулярных колебаний в граничном слое 
связующего, так и их интенсификацию.

•» ЯМСГ,0с
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Температурные зависимости времени корреляции радикала в плёнках Ф-42 
представлены на рис. 2. Видно, что контактирование плёнки Ф-42 с волокном 
фенилон действительно обусловливает затормаживание молекулярных дви
жений в материале, и это наблюдается во всём исследованном температур
ном интервале. Химическая обработка волокна фенилон с целью усиления 
его адгезии к связующему способствует, как видно из рисунка, еще большему 
затормаживанию молекулярных движений. Обработку волокон проводили 
раствором поливинилового спирта, содержащего меркаптоамин.

Интенсивность межфазного взаимодействия связующего и поверхности 
волокна оценивали по степени изменения энергии активации сегментальных 
движений, расчёт которой следует из уравнения Аррениуса т = т0 exp(Ea/RT), 
описывающего зависимость времени корреляции радикала в плёнках Ф-42 от 
температуры. Используя экспериментальные результаты, можно найти значе
ния входящих в это уравнение предэкспоненциального множителя т0 и пара
метра Еа, определяемого как эффективная энергия активации сегментальных 
движений.

Для анализа изменений энергетического состояния макромолекул в гра
ничных слоях Ф-42 использовали значения истинной энергии активации, кото
рая определялась при значении предэкспоненты т0 = 1x10'12 с. Температур
ные зависимости истинной энергии активации сегментальных движений в 
плёнках Ф-42 приведены на рис. 3. Видно, что контактирование Ф-42 с по
верхностью волокна, сопровождающееся затормаживанием молекулярных 
движений, вызывает рост энергии активации. Изменение энергии активации 
сегментальных движений в плёнке Ф-42 происходит в результате её межфаз
ного взаимодействия с поверхностью волокна. Интенсивность этого взаимо
действия, по-видимому, можно оценивать по степени изменения энергии ак
тивации сегментальных движений, т.е. по величине ДЕ = Еистк - Еист.св, где 
Еист.св -  энергия активации в свободной пленке Ф-42, Еистк -  энергия активации 
в плёнке Ф-42, контактирующей с волокном. Значения ДЕ и её зависимость от 
температуры приведены на рис.4. Расчёт показывает, что от поверхности во
локна фенилон связующему была передана энергия порядка 0,3*0,5 кДж/моль 
(при температурах 333*363 К). Она была затрачена на затормаживание моле
кулярных движений. Со стороны химически модифицированного волокна воз
действие было более сильным, для этого температурного диапазона пере
данная энергия составляет 0,5*0,9 кДж/моль. Естественно, что молекулы, на
ходящиеся ближе к подложке, получили энергии больше, более удалённые -  
меньше. То есть, усиление адгезии связующего к волокнам фенилон, достиг
нутое за счет химической обработки последнего, приводит еще к большему 
затормаживанию молекулярных движений в связующем. Отметим, что по 
данным спектроскопии ядерного магнитного резонанса [9] энергия межмоле
кулярного взаимодействия в полимерах составляет 6*11 кДж/моль.

Для экспериментальной оценки величины адгезии связующего к волокну 
фенилон проводили фрикционные испытания по схеме вал (связующее) -  
гибкая нить и находили зависимость силы трения от нагрузки. Из эксперимен
тальных данных, если их пересчитать на площадь контакта, следует, что 
прочность сцепления связующего с волокнами составляет 100*200 Н/м2, при 
шероховатости поверхности вала Ra s  0,02 *  0,03 мкм это соответствует зна
чениям константы Гамакера А=(0,5*1,8)хЮ'19 Дж и совпадает по порядку ве
личин с теоретическими оценками, полученными на основе общей теории мо
лекулярных ван-дер-ваальсовых сил [10].

Таким образом, применение радиоспектроскопии электронного парамаг
нитного резонанса с использованием стабильных нитроксильных радикалов 
позволяет изучать процессы, происходящие в композите в граничных слоях
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связующего, и оценивать энергетику межфаэного взаимодействия в волокни
стых композиционных материалах.
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S U M M A R Y
Energetic parameters of interfacial interaction between polymer matrix 

(copolymer of tetrafluorineethylene and vinylidenfluoride) and fibrous filler (glass, 
poly-meta-phenyleneisophtalamide, and poly-a-caproamide) have been evaluated 
by mixing stable nitroxyl radical 2,2,6,6-tetramethyl-4-oxypiperydine-1-oxyl additive 
followed by the electron spin resonance application, spectral analysis, and frictional 
test.

Поступта в редакцию 17.01.2001
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Біялогія
У Д К  581. 9 (476)

И.И. Шимко

Новые виды цветковых 
для флоры Беларуси

В ходе изучения флоры Белорусского Поозерья были выявлены популя
ции трех видов растений, не указываемых прежде для территории Беларуси. 
Собранный коллекционный материал хранится в гербариях Проблемной на
учно-исследовательской лаборатории ВГУ и кафедры ботаники БГУ, а лютик 
горный и в Лаборатории флоры и систематики Института экспериментальной 
ботаники НАН РБ.

Huperzia appressa (Desv.) А. et D. Love (H. selago subsp appressa (Desv.) D. 
Love ex Tzvel.) -  Баранец прижатолистный (семейство Huperziaceae -  Баран- 
цовые).

Н. appressa -  распространен в высокогорьях северо-восточной Европы, 
Азии и Северной Америки, а также в гипоарктических районах обоих полуша
рий и в значительной части Арктики (преимущественно в Европе и на северо- 
востоке Северной Америки, включая Гренландию). Встречается также в лес
ных районах севера Европейской России (Мурманская и Архангельская об
ласти, Карелия, республика Коми, север Ленинградской и Новгородской об
ластей) [1]. Указывается для Псковской области [2]. В лесной зоне растет на 
сфагновых болотах и песчаных полянах в борах [1].

Для территории Беларуси Н. appressa приводится впервые. Его популяция 
отмечена нами в пределах ландшафтного заказника «Красный бор» на севе
ре Витебской области: Россонский р-н, озеро Белое Доброплес, у ЮЮВ по
бережья. Leg., det.: Шимко И.И. 09.07.1999 г. Teste: Н.Н. Цвелев, 2000 г. (Бо
танический институт им. В.Л. Комарова РАН -  БИН).

Растет в заболоченном осоково-сфагновом сообществе вблизи береговой 
линии озера. Отдельные куртины встречаются на более сухих участках: на 
опушке соснового леса с березой и елью в переходной зоне к осоково
сфагновому болоту. В список видов рассматриваемого сообщества входят: 
поросль березы Betula pendula Roth, осины Populus tremula L , угнетенные 
особи сосны Pinus sylvestris L , ива пепельная Salix cinerea L., и. пятитычинко
вая S. pentandra L, хвощ болотный Equisetum palustre L , плаунок затопляемый 
Lycopodiella inundata (L.) Holub, дербенник иволистный Lythrum salicaria L , росян
ка круглолистная Drosera rotundifolia L , фиалка болотная Viola palustris L, 
грушанка малая Pyrola minor L , лапчатка прямостоячая Potentilla erecta (L.) 
Raeusch., осока волосистоплодная Сагах lasiocarpa Ehrh., о. просяная С. 
panicea L , о. ежевидно-колосковая С. echinata Murr., о. черная С. nigra (L.) 
Reichard., о. бутыльчатая С. rostrata Stokes, о. поздняя С. serotina Me rat, пу
шица многоколосковая Eriophorum angustifolium Нопск., ситняг болотный 
Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult., ситник членистый Juncus articulatus L., 
с. скученный J. conglomeratus L , вейник седеющий Calamagrostis canescens 
(Web.) Roth, тростник южный Phragmitis australis (Cav.) Trin. ex Steud.
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Морфологические признаки, отличающие Н. appressa от близкого вида 
Н. selago, хорошо заметны при визуальном рассмотрении: низкорослость и 
компактность куртин, их желтовато-зеленая окраска. Филлоиды у Н. appressa 
вверх направленные, более широкие, чем у Н. selago. На верхушках побегов 
имеется большое количество выводковых почек [1].

Предположение о том, что Н. appressa -  экологическая форма открытых 
местообитаний Н. selago [1] мало вероятно. В условиях Беларуси Н. selago не 
растет на сфагновых болотах. В достаточно освещенных местообитаниях 
Н. selago (молодые посадки сосны, разреженный березняк на склоне к озеру, 
молодой разреженный сероольшаник на склоне высокого моренного холма) 
сохраняются все признаки, типичные для вида. Такие популяции отличаются 
лишь более тонкими угнетенными побегами. В условиях Беларуси Н. selago 
не встречается обильно, а лишь небольшими удаленными друг от друга кур
тинами. В указанном местонахождении Н. appressa на площади ~ 100 м х 20 м 
отмечено более 100 куртин, незначительно удаленных друг от друга. Более 
высокая плотность в популяциях, вероятно, связана с особенностями раз
множения (обилие выводковых почек). Таким образом, кроме морфологиче
ских отличий, особенностей географического распространения, Н. appressa 
достаточно хорошо отграничен от Н. selago экологически.

Выявленное местонахождение -  одно из наиболее южных в пределах лес
ной зоны Европы.

Следует отметить, что на территории заказника «Красный бор» обнаруже
ны местонахождения популяций многих редких и охраняемых видов расте
ний: полушника озерного Isoetes lacustris L. и лобелии Дортмана Lobelia 
dortmanna L , (озера Белое, Белое Доброплес, Вредно), кувшинки белой 
Nymphaea alba L  (оз. Вредно), к. четырехгранной N. tetragona Georgi (оз. Бе
лое Доброплес), гидриллы мутовчатой Hydrilla vertlcillata (L ) ЛІ. Royle. (оз. Де- 
мя), баранца обыкновенного Huperzia selago, плаунка затопляемого 
Lycopodiella inundata, ладьяна трехнадрезного Corallorhiza trifida Chatel, тай
ника яйцевидного Listera ovata (L.) R. Br., дремлика болотного Epipactis 
palustris (L.) Crantz, д. морозникового Е. helleboeine (L ) Cranrz., кокушника 
длиннорогого Gymnadenia conopsea (L ) R. Br., осоки малоцветковой Сагех 
pauciflora Lightf, о. заливной C. paupercula Michx., о. двусемянной С. disperma 
Dew., о. двудомной С. dioica L , о. плевельной С. loliacea L . о. плетевой 
С. chordorrhiza Ehrh., болотницы пятицветковой Eleocharis quinqueflora 
(Hartm.) О. Schwarz, мятлика расставленного Роа remote Forsell., линнеи се
верной Linnaea borealis L , жерновца метельчатого Sarothamnus scoparius (L ) 
Koch, гипсолюбки пучковатой Gypsophilä fastigiata L., росянки обратнояйце
видной Drosera х obovata Mert. et Koch, звездчатки толстолистной Stellaria 
crassifolia Ehrh., одноцветки одноцветковой Moneses uniüora (L.) A. Gray. [3, 4]. 
Многие из них, как и Н. appressa, находятся в Беларуси в изолированных ло- 
калитетах и островных участках роста вблизи южных границ ареалов.

Н. appressa, как исключительно редкий в Беларуси вид (подвид), заслужи
вает включения в последующие издания Красной книги.

Ranunculus montanus Willd. -  Лютик горный (семейство Ranunculaceae -  
Лютиковые).

R. montanus высокогорный среднеевропейский вид [5, 6]. В пределах гра
ниц бывшего СССР указывается лишь для окрестностей г. Гатчина Ленин- 
градской области [2,5]. Для флоры Беларуси приводится нами впервые. 
R. Montanus обнаружен в Глубокском р-не Витебской области: окрестности ж.-д. 
ст. Зябки, ~ 1 км в направлении ж.-д. ст. Боровое (участок ж.-д. Полоцк -  Кру- 
левщизна), справа, в пределах полосы отчуждения железной дороги. Указан
ный участок находится вблизи южного побережья оз. Свядово и северного
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побережья оз. Долгое (озерный заказник республиканского значения «Дол
гое». Leg.: Шимко И.И. 15.05.1999 г. Det.: Цвелев Н.Н. 2000 г. (Ботанический 
институт им. В.Л. Комарова РАН -  БИН).

На площади 100 м х 20 м отмечено более 40 генеративных особей. Растет 
на злаково-разнотравной мезофильной луговине в переходной зоне от сухого 
к влажному (выклинивание на проверхность в весенне-раннелетний период 
грунтовых вод) луговому участку. Подробный список видов лугового участка 
приводится в работе [7] при описании популяции кольника округлого. В пре
делах луговины встречается ряд редких для флоры Беларуси видов растений 
среднеевропейского флористического комплекса: Primula elatior (L.) Hill пер
воцвет высокий (довольно часто, группами, местами обильно,), Colchicum 
autumnale L. безвременник осенний (образует заросли, обильно, местами бо
лее 100 особей на 1 м2, Phyteuma orbiculare L  кольник окуглый (довольно 
редко, рассеяно), Bellis perennis L  маргаритка многолетняя (редко, рассеяно), 
Thsetum flavescens (L.) Beauv. трищетинник желтоватый (образует заросли, 
обильно). Перечисленные виды приводятся в списке и для лугового участка в 
окрестностях г. Гатчина [5].

Существуют различные точки зрения о происхождении такого рода ком
плексов в значительном удалении от границ их естественного распростране
ния: естественном реликтовом характере и натурализации в результате ин
тродукции [2,5]. Более убедительной кажется вторая позиция. Однако ряд 
видов среднеевропейского происхождения (осока Девелла, о. повислая, пер
воцвет высокий, борщевик обыкновенный, крестолистник голый и др.), отме
ченных в пределах железных дорог, в условиях Беларуси встречаются и в 
значительном удалении от транспортных путевых коммуникаций и населен
ных пунктов в относительно естественных растительных комплексах. Это 
подтверждает мнение о естественном, реликтовом характере произрастания 
отдельных популяций ряда среднеевропейских видов железнодорожных ком
плексов, наряду с заносом, интродукцией и натурализацией.

Несмотря на неопределенность мнений о происхождении такого рода ком
плексов, лютик горный, как и перечисленные выше виды, в условиях Белару
си натурализовались в относительно устойчивых растительных сообществах. 
Такие виды вполне заслуженно можно считать компонентами флоры Белару
си.

Artemisia glauca Pall, ex Willd. -  Полынь сизая (семейство Asteraceae -  Ас
тровые).

A. glauca по происхождению сибирско-североамериканский вид [8]. Рас
пространена в Западной и Восточной Сибири, Средней Азии (север), Монго
лии, Северной Америке. В Европейской части (в границах СССР) приводится 
для востока Волжско-Камского, востока Заволжского, Причерноморского флори
стических районов. Как заносный вид -  для Карело-Мурманского, Двинско- 
Печерского, Прибалтийского (Литва), Верхне-Волжского районов [9, 10].

Растет на солонцах и солонцеватых лугах, береговых обрывах, приречных 
песках и галечниках, в типчаково-ковыльных и разнотравных степях, березня
ках, у дорог [9,10].

Для флоры Беларуси приводится впервые. Как заносный вид A. glauca об
наружена нами в Полоцком р-не Витебской области: окрестности ж.-д. ст. Кеты, ~ 
1 км в направлении ж.-д. ст. Фариново (участок ж.-д. Полоцк -  Крулевщизна), 
справа. Leg., det.: Шимко И.И. 28.08.2000. Растет в верхней части склона от
коса ж.-д. полотна среди высокотравья совместно с Artemisia absinthium L  
полынью горькой. Омечена небольшая куртина (0,5 м х 1 м).

A. glauca имеет внешнее сходство с A. dracunculus L п. эстрагон. От по
следней отличается наличием густого звездчатого опушения на надземных
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вегетативных частях всего растения. Обе полыни относятся к секции 
Dracunculus Bess [9,10].
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S U M M A R Y
The paper presents information about the first finddinds o f the three species of 

plants for in Belarussian flora. They are: Huperzia appressa (Desv.) A. et D. Love, 
Ranunculus montanus Willd., Artemisia glauca Pall, ex Willd.

Поступила в редакцию 12.01.2000

У Д К  599.365

А.А. Саварин

Об изменчивости формы добавочной
КОСТИ (os fonticuli anterioris s. frontalis) В ЧЄрЄПЄ 

беЛОГруДОГО еж а (Erinaceus concolor Martin, 1838)

Добавочная кость в черепе ежей, расположенная между лобными и те
менными костями (рис. 1), впервые обнаружена у одного экземпляра Erina
ceus europaeus L , 1758 из Украины [1]. В последние годы некоторые зоологи, 
анализируя выборки с различных регионов России и соседних государств, 
пришли к выводу, что наличие или отсутствие брегматической кости имеет 
важное диагностическое значение для ежей [2]. Высказано предположение, 
что для £  concolor и Е. europaeus брегматическая кость является атавизмом 
с частотой встречаемости не более 7% [3]. Однако вариантам изменчивости
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формы кости у млекопитающих не уделяется 
должного внимания, научные работы по данному 
вопросу отсутствуют. Кроме того не ведется 
анализ по особенностям возрастных групп. 
Одной из причин этого является незначи
тельность выборок в большинстве случаев. 
Поэтому накопленный нами материал поможет 
решению ряда теоретических и практических 
проблем.

Цель данной статьи -  обратить внимание 
зоологов на более значительную изменчивость 
формы добавочной кости в черепе ежей, поиск 
причин обнаруженных различий в частотах 

встречаемости формы кости у взрослых особей и сеголеток в одной из про
странственных группировок Е. concolor на территории Беларуси.

Сбор материала осуществлялся с 1995 по 1999 г. на территориях Гомель
ской, Могилевской и Гродненской областей. Для отлова зверьков использо
валась обученная немецкая овчарка; методика поимки излагалась [4]. Видо
вая принадлежность ежей анализировалась ранее [5]. Всего исследовано 
около 250 черепов белогрудого ежа особей различных возрастных и половых 
групп. Возраст ежей определяли по комплексу признаков: размерам, массе и 
окраске тела, состоянию органов размножения, степени стачивания зубов и 
окостенения черепа. Часть собранного материала передана в Зоологический 
музей Белорусского государственного университета.

Добавочная кость (рис. 1), расположенная между лобными и теменными 
костями, встречается у ежей, обитающих на территории трех указанных выше 
областей, вне зависимости от пола и возраста. Имеет высокую изменчивость 
и по форме и по размеру; края кости не имеют ровной линии, что соответст
вует известным данным для особей белогрудого ежа [3]. Она может быть оди
ночной (из одной кости, рис. 2) или множественной (из нескольких более мелких, 
рис. 3). Следует отметить, что наличие множественной кости для ежей ранее не 
указывалось, но регистрация ее в черепе человека известна [6]. Формы одиночной 
кости: ромбическая, каплевидная, округлая, лентовидная, неопределенная. Такие 
же формы кости известны и для особей с территории Северного Кавказа [2].

Рис. 2 Формы множественной брегматической кости:
А -  ромбическая, Б -  каплевидная, В-округлая, Г -лентовидная,

Д, Е, Ж  -  неопределенная
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Рис. 3. Формы множественной брегматической кости

Особый интерес представляет результат анализа частоты встречаемости 
отдельных типов добавочной кости у взрослых особей (зимовавших) и сего
леток, отловленных на территории Гомельской области (д. Ченки, Гомельский 
р-н). По остальным областям пока не получены статистически значимые ре
зультаты.

Анализ показывает (табл.), что у взрослых доминируют 2 формы кости -  
неопределенная (36,51 %) и ромбическая (30,16 %), а у сеголеток абсолютно 
преобладает множественная (58,49 %). Так как множественная форма кости у 
сеголеток абсолютно преобладает, а частота ее встречаемости выше более 
чем в 3 раза по сравнению со взрослыми особями, то вполне логично пред
положить, что она является одной из начальных (ранних) форм кости, а ос
тальные фенотипы являются ее вариантами, возникающими из-за разнокаче- 
ственности сращивания костей черепа. Ведь известно, что развитие доба
вочных костей в постнатальном периоде идет параллельно формированию 
швов черепа [6, С. 171].

Таблица
Частота встречаемости (%) различных типов брегматической кости 

в черепе белогрудых ежей

Возраст п Формы кости %
неопределенная 36,51
ромбическая 30,16

Взрослые 63 множественная 17,46
каплевидная 7,94
округлая 3,17
лентовидная 4,76
множественная 58,49

Сеголетки 53 неопределенная 22,64
ромбическая 18,87

Нельзя исключать возможного влияния на процесс формирования доба
вочной кости черепа целого комплекса экологических факторов, требующих 
более углубленного изучения. Ряд научных работ подтверждает, что разви
тие добавочных костей может являться следствием патологических процес
сов либо мутагенных воздействий [7, 8]. Однако даже большая частота непо
стоянных костей не дает основания считать их исключительно патологиче-
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скими образованиями [9]. Есть данные, что частота неметрических признаков 
черепа указывает на генетическую индивидуальность популяции [10].

Таким образом, полученные нами результаты лишь частично соответству
ют известным (например, доминирование ромбической формы), а в значи
тельной степени дополняют и расширяют базу данных по различным аспек
там (возрастные особенности черепа, изменчивость форм добавочной кости).

Высказанная гипотеза о наличии начальных форм добавочной кости в че
репе белогрудого ежа ставит пред дальнейшими исследованиями следующие 
задачи:

-  изучение форм добавочной кости в черепе у зверьков ранних возрастов;
-  получение значимых выборок из других регионов Беларуси;
-  изучение особенностей среды обитания каждой территориальной груп

пировки.
Исключительную научную ценность представляли бы результаты иссле

дований черепов особей Е. concolor из Витебской области, в зоне симпатрии 
с Е. europaeus [11]. Получение достоверных статистических данных с терри
тории Витебской области помогли бы и решению другого важного вопроса: 
действительно ли брегматическая кость имеет диагностическое значение для 
ежей [3].

Л И Т Е Р А  Т У Р А
1. Лихотоп Р.И. О сверхкомплектности костей черепа обыкновенного ежа // Вести, 

зоологии, 1988, Ne 2. С. 76-77.
2. Темботова Ф.А. Ежи Кавказа. Нальчик: Изд-во КБНЦ РАН, 1997. - 80 с.
3. Темботова Ф.А. Сверхкомплектность черепа ежей (Erinaceidae, Insectivora) России и 

прилежащих территорий // Зоологический журнал, 1999. Т. 78, Вып. 1. С. 69-77.
4. Саварин А.А. К оценке относительной и абсолютной численности белогрудого ежа 

в Белорусском Полесье / Сб. «Природные ресурсы, экология и охрана здоровья 
Полесья». Луцк, 2000. С.134-137.

5. Гричик В.В., Саварин А.А. О видовой принадлежности ежей (род Erinaceus) фау
ны Беларуси // Вестник БГУ, 1999. Серия 2, № 2. С. 42-45.

6. Сперанский В.С., Зайченко А.И. Форма и конструкция черепа. М.: Медицина, 
1980. С. 160.

7. Файзуллин М.Х. Череп и мозг в рентгеновском изображении. Казань: Татарск. 
книжн. изд-во, 1971.

8. Патологическая анатомия болезней плода и ребенка. Руководство для врачей 
в 2 т. Т. 1. / Под ред. Т.Е. Ивановской, Л.В. Леоновой. М.: Медицина, 1989. С. 44.

9. Bennett К. The etiology and genetics of wormian bones // Am. J. Phys. Anthropol., 
1965. Vol. 23. P. 255-260.

10. Белу A.C., Berry R.J. Epigenetic variation in the human cranium // J. Anat., 1967. 
Vol. 101. P. 361-379.

11. Гричик B.B. Пробелы и перспективы в изучении териофауны Беларуси // Вестник 
БГУ, 1996. Серия 2. № 2. С. 40-44.

S и  М М A  R Y
Shape variability o f Erinaceus concolor cranial accessory bone (os fonticuli an- 

terioris s. frontalis) is analyzed. Different frequencies o f occurrence o f bone shape 
have been detected in adults and yearlings.

Поступила в редакцию 24.10.2000

94



На стыку навук

УДК 796.012 + 612.6 : 613.9

П.К. Гулидин

Возрастное развитие скоростно-силовых 
качеств отдельных групп мышц 

у мальчиков в период от 7 до 17 лет
Известно, что уровень развития скоростно-силовых качеств школьников 

влияет на результаты выполнения контрольных нормативов, качество овла
дения рациональной техникой двигательных действий, на формирование дру
гих физических качеств [1-5].

Анализ доступной нам научно-методической литературы показывает, что 
еще не в полной мере изучены вопросы возрастного развития скоростно
силовых качеств отдельных групп мышц у мальчиков, не занимающихся спор
том, не определены сенситивные периоды данного качества для отдельных 
групп мышц.

Для решения этих вопросов мы провели десятилетнее исследование, где 
на одном и том же контингенте изучалась динамика развития скоростно
силовых качеств различных групп мышц у мальчиков (п=142), не занимаю
щихся спортом, на базе средних школ г. Витебска с 7 до 17 лет.

Исследовались основные мышечные группы: в сгибании -  предплечье, 
плечо, бедро, голень, подошвенный сгибатель стопы; в разгибании -  пред
плечье, плечо, бедро, голень. В качестве показателя скоростно-силовых ка
честв определялся импульс силы по методике предложенной Т.П. Юшкеви
чем [6]. При этом исходные положения для определения импульса силы от
дельных групп мышц были взяты по методу полидинамометрии Б.И. Рыбалко 
[7]. Специально для массовых исследований топографии импульса силы от
дельных групп мышц автором были разработаны универсальный цифровой 
прибор для измерения импульса силы, имеющий срочную информацию, и 
стенд для измерения силовых способностей отдельных мышечных групп че
ловека.

В результате статистической обработки данных исследования были опре
делены средние арифметические показателей (X )  скоростно-силовых ка
честв: разгибателей бедра (РБ), сгибателей бедра (СБ), разгибателей голени 
(РГ), сгибателей голени (СГ), подошвенных сгибателей стопы (ПСС), разгиба
телей плеча (РП), сгибателей плеча (СП), разгибателей предплечья (РПр), 
сгибателей предплечья (СПр), у мальчиков не занимающихся спортом в 
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 лет.

Между ближайшими возрастными отрезками 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10,10 и 11,11 
и 12,12 и 13, 13 и 14, 14 и 15, 15 и 16, 16 и 17 определялся индекс интенсив
ности роста (і) и критические периоды по методу, предложенному А.А. Гужа- 
ловским [4].

Результаты исследования скоростно-силовых качеств отдельных групп
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мышц (по импульсу силы) в возрастном периоде от 7 до 17 лет позволили 
установить, что у всех мышечных групп мальчиков школьного возраста, не 
занимающихся спортом, прослежено поступательное, неравномерное разви
тие изучаемых показателей с характерными периодами скачкообразного рос
та и замедления в различные возрастные отрезки.

На рис.1 дан график изменения скоростно-силовых качеств сгибателей 
предплечья. Так за десять лет показатели скоростно-силовых качеств возрас
тают от 1,96 н.с. в семь лет до 10.98 н.с. в семнадцать лет, импульс силы 
увеличивается за данный возрастной промежуток на 460%. Среднегодовой 
процент прироста скоростно-силовых качеств СПр у мальчиков с семи до 
семнадцати лет составил 19,41%.

Импульс 
силы

30,00 -і

Рис.1. График изменения скоростно-силовых качеств СПр 
у мальчиков школьного возраста

Расчет индекса интенсивности роста показателей скоростно-силовых ка
честв СПр (рис. 2) у мальчиков не занимающихся спортом по каэдому бли
жайшему возрастному отрезку позволил выявить чувствительные периоды в 
развитии данных качеств: с 8 до 9 (i=1,09) и с 15 до 16 (i=1,01) — низкой чув
ствительности; с 10 до 11 (i=1,58) и с 16 до 17 —  средней чувствительности; с 
13 до 14 (i=2,06) — высокой чувствительности.

Рис. 2. Гистограмма индекса интенсивности роста 
скоростно-силовых качеств СПр у мальчиков с 7 до 17 лет

Полученные данные об импульсе силы разгибателей предплечья (рис. 3) 
говорят о том, что их показатели немного ниже чем у мышц антогонистов -  
СПр. Изменения скоростно-силовых качеств РПр за возрастной период от 
семи до семнадцати лет у мальчиков происходят по возрастанию от 1,44 н.с. 
до 8,21 н.с., где прирост данных качеств за десять лет составил 470%, а 
среднегодовой процент— 19,49.
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Рис. 3. График изменения скоростно-силовых качеств РПр 
у мальчиков школьного возраста

На гистограмме индекса интенсивности роста изучаемых качеств у РПр 
(рис. 4) видно, что данный показатель в разные возрастные отрезки колеб
лется от 0,22 до 2,01, что свидетельствует о специфической картине развития 
скоростно-силовых качеств РПр в зависимости от возраста. Обнаружены пе
риоды высокой чувствительности данного качества РПр у мальчиков в воз
растных промежутках от 13 до 14 лет (i=2,01); средней чувствительности -  от 
8 до 9 лет (i=1,60); низкой чувствительности -  от 10 до 11 лет (i=1,37), от 12 
до 13 лет (i=1,07) и от 15 до 16 лет (i=1,30).

Рис. 4. Гистограмма индекса интенсивности роста 
скоростно-силовых качеств РПр у мальчиков школьного возраста

На графике (рис. 5) представлен результат исследования скоростно
силовых качеств сгибателей плеча у мальчиков школьного возраста, где по
казатель данного качества в семь лет 1,83 н.с. и поступательно увеличивает
ся до 9,99 н.с. в семнадцать лет. Среднегодовой процент увеличения скоро
стно-силовых качеств СП равен 19,18, что обеспечило прирост 446% за де
сять лет.

Импульс
силы

Рис. 5. Г рафик изменения скоростно-силовых качеств СП
у мальчиков школьного возраста
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Скоростно-силовые показатели СП у мальчиков (рис. 6) имеют в своем 
развитии период высокой чувствительности от 13 до 14 лет (i=2,06), средней 
чувствительности -  от 10 до 11 лет (i=1,54) и от 16 до 17 лет (ї=1,82), низкой 
чувствительности -  от 8 до 9 лет (i=1,09) и от 15 до 16 лет 0=1,01).

Рис. 6. Гистограмма индекса интенсивности роста 
скоростно-силовых качеств СП у мальчиков школьного возраста

У мальчиков за десять лет обучения в школе разгибатели плеча увеличи
вают свои показатели скоростно-силовых качеств от 2,15 н.с. до 13,45 н.с. 
(рис. 7), что составляет повышение на 525% и имеют среднегодовой процент 
прироста данных качеств 20,83%.

Импульс
силы

Рис. 7. График изменения скоростно-силовых качеств РП 
у мальчиков школьного возраста

В возрастных отрезках от 8 до 9 лет (i=1,60), от 10 до 11 лет (i=1,90) и от 
13 до 14 лет (i=1,99) скоростно-силовые качества мальчиков имеют периоды 
средней чувствительности (рис. 8); от 7 до 8 лет (i=1,41), от 12 до 13 лет 
0=1,08) и от 15 до 16 лет 0=1,30) — низкой чувствительности.

Рис. 8. Гистограмма индекса интенсивности роста 
скоростно-силовых качеств РП у мальчиков школьного возраста

С 1,76 н.с. в семь лет до 11,38 н.с. в семнадцать лет повышаются показа
тели скоростно-силовых качеств сгибателей бедра (рис. 9). Прирост показа
телей вышеназванных качеств составил 546% за изучаемый период времени,
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со среднегодовым увеличением на 20,95%.

Импульс
силы

Рис. 9. Г рафик изменения скоростно-силовых качеств СБ 
у мальчиков школьного возраста

Изучение особенностей возрастного развития скоростно-силовых качеств 
СБ по показателям импульса силы выявило изменения индекса интенсивно
сти роста от 0,35 до 2,25 (рис. 10). Это позволило определить периоды низкой 
чувствительности в возрастных промежутках от 14 до 15 лет (i=1,30), от 15 до 
16 лет (i=1,05) и от 16 до 17 лет (i=1,40); период средней чувствительности — 
от 13 до 14 лет 0=1,53); период высокой чувствительности — от 10 до 11 лет 
0=2,25).

Рис. 10. Гистограмма индекса интенсивности роста 
скоростно-силовых качеств СБ

Почти в три раза превышает группа мышц разгибателей бедра группу сги
бателей по уровню развития скоростно-силовых качеств (рис. 11). РБ в семь 
лет имеют 6,57 н.с. и в семнадцать лет -  30,26 н.с„ что составляет 360% за 
этот возрастной промежуток, со средним приростом 16,68% каждый год.

Импульс

Рис. 11. График изменения скоростно-силовых качеств РБ
у мальчиков школьного возраста
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Интенсивность прироста изучаемых показателей РБ в ближайшие возрас
тные промежутки (рис. 12) сильно отличается от аналогичных данных СБ. Так 
у РБ периоды высокой и средней чувствительности не обнаружены; периоды 
низкой чувствительности выявлены от 9 до 10 лет (i=1,29), от 10 до 11 лет 
(i=1,22) и от 13 до 14 лет (i=1,42).

3,00 -1

2,00 -

1,00 - 0,42

0,00 4 - 0 .

0,75 0,63 ° ’77

J— —і—— —і—— —і
7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17

Рис. 12. Гистограмма индекса интенсивности роста 
скоростно-силовых качеств РБ у мальчиков школьного возраста

Динамика развития скоростно-силовых качеств сгибателей голени за де
сять лет школьного возраста определяется увеличением изучаемых показа
телей от 1,16 н.с. до 8.37 н.с. (рис. 13). Это показывает прирост импульса си
лы за данный возрастной промежуток времени на 621% и среднегодового до
бавления на 22,30%.
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Рис. 13. График изменения скоростно-силовых качеств СГ 
у мальчиков школьного возраста

При обработке полученных данных о развитии скоростно-силовых качеств 
СГ у мальчиков, не занимающихся спортом, обнаружены (рис. 14) период вы
сокой чувствительности от 13 до 14 лет (і = 2,02); период средней чувстви
тельности -  от 10 до 11 лет (i=1,81); периоды низкой чувствительности -  от 7 
до 8 лет (і = 1,38), от 8 до 9 лет (і = 1,33), от 14 до 15 лет (і = 1,04), от 15 до 16 
лет (і=1,32) и от 16 до 17 лет (і=1,27).

3,00 л

7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17

Рис. 14. Гистограмма индекса интенсивности роста
скоростно-силовых качеств СГ у мальчиков школьного возраста
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Возрастное формирование скоростно-силовых качеств разгибателей голе
ни у мальчиков от 7 до 17 лет показывает увеличение изучаемых данных на 
703%, что в абсолютных цифрах составляет от 3,07 н.с. в семь лет до 24,68 
н.с. в семнадцать лет. Среднегодовой прирост составил у РГ 24% (рис. 15).

Импульс

Рис. 15. График изменения скоростно-силовых качеств РГ 
у мальчиков школьного возраста

РГ (рис. 16) имеют два периода высокой чувствительности в развитии ско
ростно-силовых качеств от 13 до 14 лет (i=2,54) и от 15 до 16 лет (i=2,01); три 
периода средней чувствительности от 8 до 9 лет (i=1,69), от 10 до 11 лет 
(i=1,72) и от 16 до 17 лет (i=1,47); один период низкой чувствительности от 7 
до 8 лет 0=1,11).

Рис. 16. Гистограмма индекса интенсивности роста 
скоростно-силовых качеств РГ у мальчиков школьного возраста

За десять лет школьного возраста подошвенные сгибатели стопы изменя
ются от 4,79 н.с. до 26,57 н.с., что составляет 454%, при среднегодовом при
росте 18,96% (рис. 17).

Импульс

Рис. 17. График изменения скоростно-силовых качеств ПСС
у мальчиков школьного возраста
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При изучении индекса интенсивности роста скоростно-силовых качеств 
(рис. 18) ПСС у мальчиков школьного возраста периодов высокой чувстви
тельности в развитии данных качеств не обнаружено; от 10 до 11 лет (i=1,65) 
и от 13 до 14 лет 0=1,61) выявлены периоды средней чувствительности; а 
периоды низкой чувствительности определены в ближайших возрастных 
промежутках от 7 до 8 лет (ї=1,12) и от 8 до 9 лет (і=1,15).
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1115 0.89 Ш
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0,25
0,68 0,54
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0,98 0,90
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Рис. 18. Гистограмма индекса интенсивности роста 
скоростно-силовых качеств ПСС у мальчиков школьного возраста

При описании графиков и гистограмм развития скоростно-силовых качеств 
мальчиков, не занимающихся спортом, не указывались возрастные проме
жутки, где формирование изучаемых способностей находится в субкритиче
ских периодах. В представленных материалах даны средние арифметические 
показателей импульса силы для левых и правых конечностей вместе, так как 
у большинства обследованных школьников обнаружена незначительная пра
восторонняя асимметрия, однако разница средних арифметических между 
левыми и правыми конечностями статистически не достоверна (р>0,05), а ин
декс интенсивности роста и сенситивные периоды совпадают.

Как видно из рисунков 1-18, темпы роста скоростно-силовых качеств от
дельных групп мышц у мальчиков, не занимающихся спортом, подвержены 
законам неравномерности, разновременности и разноместности. В возрас
тных изменениях исследуемых качеств проявляется отчетливый колебатель
ный характер -  периоды ускоренного и замедленного развития.

Каждая отдельная группа мышц имеет свою закономерность развития и не 
совпадающие по времени с другими группами мышц сенситивные периоды.

Проведенные нами исследования позволили получить данные о возрас
тных изменениях от 7 до 17 лет уровня скоростно-силовых качеств отдельных 
групп мышц у мальчиков, не занимающихся спортом; выявить процент при
роста данных качеств для каждой отдельной группы мышц за каждый год изу
чаемого возрастного промежутка; рассчитать среднегодовой процент прирос
та импульса силы для разгибателей и сгибателей плеча, предплечья, бедра, 
голени и подошвенного сгибателя стопы; определить индекс интенсивности 
роста изучаемых качеств и соответственно сенситивные периоды для от
дельных групп мышц.

Выявленные особенности возрастного развития и сенситивные периоды 
создают предпосылки для организации индивидуального и дифференциро
ванного подхода в оценке и воспитании скоростно-силовых качеств у детей 
школьного возраста в процессе физического воспитания.
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Влияние экологии жилища человека 
на распространенность клещей 

домашней пыли
Роль клещей домашней пыли в аллергозах человека была выявлена еще 

в 60-е годы XX ст. [1]. В настоящее время повышенная чувствительность у 
аллергических больных к пылевым клещам встречается довольно часто и 
приводит к тяжелым заболеваниям: бронхиальной астме, атопическому дер
матиту и аллергическому риниту [2].

Клещи относятся к типу членистоногих -  Arthropoda, к классу паукообраз
ных -  Arachnids. В пыли домов в настоящее время найдено более 50 видов 
клещей. Клещи, обнаруженные в пыли, принадлежат в основном к двум 
большим отрядам: Acaüformes и Parasitiformes. Размеры клещей различны от 
200 мкм до 1200 мкм (такие особи часто заметны невооруженным глазом). По 
своему значению клещи подразделяются на три группы [2]. Клещи первой 
группы, в основном из семейства Pyroglyphidae, постоянно обитают в пыли 
жилища и питаются спущенным эпидермисом кожи человека и плесневыми 
грибами. К этой группе так же относятся клещи семейств Acaridae и Glycypha- 
gidae (или клещи амбарно-зернового комплекса). Помимо домашней пыли, 
они так же заселяют сельскохозяйственные помещения, пищевые продукты 
(муку, крупу), корм для животных.

Пироглифидные клещи и клещи амбарно-зернового комплекса объединя
ются термином «синантропные», т.е. ведущие образ жизни, тесно связанный
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с жизнедеятельностью человека. Синантропные клещи служат источником 
бытовой и производственной аллергии.

Во вторую группу входят клещи-хищники из подотряда Trombidiformes се
мейств Cheyletidae, Tydeidae и других, а так же мелкие хищники из отряда 
Parasitiformes когорты Gamasina семейств Macrochelidae, Ameroseidae, 
Laelaptidae. Эти клещи-хищники питаются другими мелкими живыми клещами 
и насекомыми. Наиболее распространенный вид хищных клещей -  Cheletus 
eruditus.

Третью группу составляют случайно попавшие в домашнюю пыль клещи, 
занесенные ветром, из отряда Acahformes, подотряда Trombidiformes, пан
цирные клещи семейств Tetranychidae, Tenuilpaltidae, Pahygnatidae, а так же 
клещи почвы, занесенные с землей на обуви людей из подотряда Sarcoptifor- 
тет группы Oribatei.

Из всех перечисленных групп и видов клещей основную массу обитателей 
домашней пыли составляют представители семейства Pyroglyphidae, которые 
распространены повсеместно. Ведущим видом этого семейства в Европе явля
ется Dermatophagoides pteronyssinus, в Америке Dermatophagoides farinae [3].

Частота обнаружения различных видов клещей и наиболее благоприятный 
сезон для их размножения зависит от географического положения страны. 
Основным биотопом для пироглифидных клещей является домашняя пыль, 
где под влиянием микроклимата жилища человека создаются благоприятные 
условия для обитания и размножения клещей. Экологическими факторами, 
определяющими развитие клещей, являются: относительная влажность воз
духа, температура воздуха, наличие пищи. Кроме этих экологических факто
ров можно выделить такие, как возраст и тип дома, характер отопления, на
личие или отсутствие в доме ковров [4].

Относительная влажность воздуха (ОВВ) является одним из важных 
факторов, влияющих на интенсивность биологического развития клещей. 
Большое значение при этом имеет относительная влажность воздуха в жи
лище, создающая идеальную окружающую среду для роста клещей, несмотря 
на неблагоприятные наружные климатические условия. Установлено, что 
клещи практически отсутствуют в домах с относительной влажностью ниже 
50-60% и часто встречаются в домах, где влажность воздуха превышает этот 
уровень. На жизнедеятельность клещей большое влияние оказывает так же 
температурный режим воздуха. Установлено, что оптимальная температура и 
влажность воздуха для D. farinae -  22,5-32,5 °С и более 45%, для D. pteronys
sinus 17,5-32,5 °С и более 75%. Таким образом, D. farinae выступает как бо
лее ксерофильный по сравнению с D. pteronyssinus. Подъем температуры в 
целом увеличивает численность клещей, а влажность изменяет пропорцию 
между ними [5].

Увеличения численности клещевой популяции связывают с возникновени
ем и обострением бронхиальной астмы (БА), ринита, у лиц, генетически 
предрасположенных к аллергии.

Можно отметить, что аналогичных исследований на территории Республи
ки Беларусь не проводилось. До сих пор не определен видовой и количест
венный состав клещевой популяции в жилище человека. В связи с этим нами 
начата работа по акарологическому анализу жилищ на территории республи
ки. Целью нашей работы стало определение видового разнообразие, коли
чественных характеристик клещей домашней пыли в регионе северо-востока 
Республики Беларусь.

Акарологическому обследованию было подвергнуто 324 проб пыли, соб
ранных в квартирах, на территории Витебской области. Пыль собирали с по
мощью ручного пылесоса, с использованием тканевых фильтров. Клещей вы-
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являли под бинокуляром МБС-1 из водной-солевой суспензии пыли. Препа
раты готовили по ранее разработанной методике Е.В. Плетнева (1977). Видо
вое определение производили по определителю [6].

Из обследованных 108 жилищ, клещи были обнаружены в 50,9% случаев. 
Среди обследованных жилищ 62 принадлежало больным БА, ринитом, диаг
ноз был подтвержден клиническим аллергологическим обследованием [7], 46 
жилищ -  здоровым лицам. Среди больных клещи были обнаружены в 55% 
случаев, среди здоровых -  в 43% случаев. В каждом жилище было взято три 
пробы: ковер, постельные принадлежности (подушка, матрац) и книжные полки. 
Учитывая, что на развитие клещей влияет ОВВ, при анализе данных все жилища 
были разделены на три группы: первая -  жилища с высокой ОВВ, вторая -  жи
лища с средними показателями ОВВ, третья -  жилища с низкой ОВВ.

Во всех случаях наибольшее количество и частота встречаемости клещей 
были обнаружены в постельной пыли, а наименьшее в пыли, собранной с 
книжных полок. Максимальное количество клещей было обнаружено в по
стельной пыли жилищ с высокой ОВВ и составило 2500 экз\1 грамм пыли. В 
таблице 1 приведены данные зависимости частоты встречаемости клещей от 
ОВВ. Из таблицы видно, что в жилищах с высокой и средней ОВВ клещи бы
ли обнаружены в 100% и 94,4% соответственно. В жилищах с низкой ОВВ 
клещи были обнаружены в 3 раза реже. Различия в частоте встречаемости 
клещей в зависимости от ОВВ у больных и здоровых лиц были незначитель
ными. В жилищах с высокой ОВВ как у здоровых, так и у больных лиц, клещи 
были обнаружены во всех квартирах.

Таблица 1

Частота встречаемости клещей в зависимости от ОВВ

Обследуемые
группы

Обследовано 
квартир, п

Из них обнаружены клещи
В абсолютных 

единицах В процентах

Жилища с низкой 
ОВВ 73 21 28,8

Жилища со средней 
ОВВ 18 17 94,4

Жилища с высокой 
ОВВ 17 17 100,0

В жилищах со средними показателями ОВВ у больных клещи были обна
ружены в 92% случаев, у здоровых этот показатель составил 100% соответ
ственно. Некоторые отличия наблюдались в случаях с низкой ОВВ. В жили
щах с такими условиями у больных клещи встречались на 11% чаще, чем у 
здоровых лиц. Возможно, это объясняется тем, что 9 больных недавно про
живают в жилищах с низкой ОВВ. До этого они проживали в сырых квартирах, 
где возникали частые обострения заболевания. При этом больные сменили 
только жилища, а мебель и постельные принадлежности остались прежними. 
В них вероятно и происходило накопление клещей. 22 больных из 62 обсле
дованных проживают в условиях повышенной относительной влажности воз
духа. Из них 11 человек страдают бронхиальной астмой, все они жалуются на 
периодические обострения заболевания. У 10 человек обнаружены положи
тельные скарификационные пробы на аллерген клещей домашней пыли. В 
связи с тем, что обострения аллергических заболеваний связывают с повы
шенным количеством аллергенных клещей [7], мы провели анализ зависимо
сти между количеством клещей и ОВВ в жилище человека. Данные этих ис
следований отражены в таблице 2. Таблица содержит средние показатели
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количества клещей в жилищах здоровых и больных лиц. Из таблицы видно, 
что наибольшее количество клещей было обнаружено в постельной пыли 
квартир с высокой ОВВ и составило 757,7 ± 153 экз.\1 г пыли. Среди больных 
это показатель составил соответственно 893,1 ± 151,6 экз.\1 г пыли. Это ко
личество клещей превышает риск-фактор, вызывающий обострения заболе
вания [8]. Большое количество клещей было обнаружено в постельной и ковро
вой пыли, собранной в жилищах с средней ОВВ (159 ± 36,3 и 159 ± 36,3 экз.\1 г 
пыли соответственно). Эти показатели являются риск-фактором возникнове
ния сенсибилизации к клещам домашней пыли [8]. Низкие средние показате
ли аллергенных клещей были обнаружены во всех пылевых пробах, собран
ных в жилищах с низкой ОВВ, а так же в пыли книжных полок жилищ с высо
кой и средней ОВВ. Схожие данные характерны для жилищ больных.

Таблица 2

Количественная характеристика клещей домашней пыли 
__________ жилища человека с различной ОВВ__________

Место сбора
Интенсивность зараженности клещами 1г пыли

Жилища с вы
сокой ОВВ

Жилища со 
средней ОВВ

Жилища с 
низкой ОВВ

Постель 757,7 ± 153,0 159,0 ± 36,3 28,2+ 11
Ковер 330,3 ± 76,9 141,4 ±  31,8 10,8 ± 4,2

Книжная полка 49,4 ± 17,3 10,5 ± 4,4 4,3 ± 1,0

В видовом отношении обнаружено 10 видов клещей. Доминирующие ВИДЫ 
варьируются в зависимости от места сбора пыли. Во всех жилищах преобла
дающим видом клещей в постельной пыли является D.pteronyssinus, частота 
встречаемости которого составила от 81% до 30% в зависимости от ОВВ. 
Вторым по значимости в постельной пыли был обнаружен D. farinae, частота 
встречаемости которого в первой группе жилищ составила 59%, во второй -  
39%, в третьей -  17,8%. В жилищах с высокой и средней ОВВ во всех пробах 
наблюдалось большее видовое разнообразие, чем в жилищах с низкими по
казателями ОВВ.

Во всех жилищах в пыли ковров доминирующими видами являлись
D.pteronyssinus и D. farinae. В пыли с книжных полок в жилищах с высокой 
ОВВ по численности преобладали клещи амбарно-зернового комплекса -  
Glycyphagys domesticys, а по частоте встречаемости -  клещи отр. Parasitifor- 
mes когорты Gamasine. Тогда как в жилищах с низкой и средней ОВВ по чис
ленности и частоте встречаемости доминировал -  D. farinae.

В результате наших исследований определен средний уровень клещевого 
загрязнения жилища человека клещами домашней пыли -  57,9 %. Обнаруже
ны доминирующие виды аллергенных клещей домашней пыли. Основными 
представителями акарофауны Домашней пыли на северо-востоке Беларуси 
являются представители сем. Pyroglyphidae -  D.pteronyssinus и D.farinae. На 
видовое разнообразие и количество клещей влияет микроклимат жилища че
ловека. При повышенной относительной влажности воздуха в квартирах уве
личивается частота встречаемости и численность клещей.
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S  U M M A  R Y
The results o f the investigation of ecology and fauna of house dust mites in the 

dwellings in Republic o f Belarus are analyzed. It has been found that within this 
climatic region pyroglyphid mites are rather widely distributed. The most abundant 
mite is D. pteronyssinus, D. farinae.
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Кароткія паведамленні
УДК 519.4

Т.П. Вишневская

О факторизациях р-локальных формаций
Все рассматриваемые нами группы конечны. Кроме стандартной термино

логии [1-3] нами используются некоторые определения и обозначения работы 
А.Н. Скибы и Л.А. Шеметкова [4].

Каждая функция вида
т  и  {р'} {формации групп}

называется p-локальным спутником. Символом G,* обозначается наибольшая в G 
подгруппа, у которой все ее композиционные факторы являются pd-группами.

Если f -  некоторый р-локальный спутник, то LFp(f) = (G | G/Gpd е f(p’) и 
G/FP(G) є f(p), если р делит |G|).

Если формация F такова, что F = LFp(f) для некоторого p-локального спутника f, 
то говорят [4], что F -  p-локальная формация и f -  р-локальный спутник F.

Формация F называется локальной, если она p-локальна для всех простых чисел р.
Хорошо известно, что произведение любых двух локальных (р-локальных) 

формаций снова является локальной (соответственно р-локальной) формаци
ей. Первые примеры локальных произведений нелокальных формаций были 
построены проф. Н.Т. Воробьевым [5] и проф. В.А. Ведерниковым [6]. Сле
дующая теорема распространяет этот результат на р-локальные формации.

Теорема 1. Существует континуум р-локальных формаций F вида 
F = МН, где М и Н -  не р-локальные формации.

В следующих двух теоремах изучаются условия, при которых произведе
ние некоторой фиксированной формации на произвольную непустую форма
цию является р-локальной формацией.

Теорема 2. Пусть М -  формация. Тогда в том и только в том случае 
произведение МН является р-локальной формацией для каждой неединичной 
и непустой формации Н, когда М -  такая р-локальная формация, что Np с  М.

В этой теореме Np обозначает класс всех р-групп. Символом Nt0, где со -  непус
тое множество простых чисел, обозначается класс всех нильпотентных со-групп. 
Формация F называется co-локальной, если она p-локальна для всех pern.

Следствие 1. Пусть со -  произвольное непустое множество простых чи
сел, М -  формация. Тогда в том и только в том случае произведение МН 
является т-локальной формацией для каждой непустой и неединичной фор
мации Н, когда М -  такая ф-локальная формация, что Nm с  М .

Следствие 2 ([7, Теорема |]). Пусть М -  формация. Тогда в том и только 
в том случае произведение МН является локальной формацией для каждой 
непустой и неединичной формации Н, когда М -  локальная формация полной 
характеристики.

Теорема 3. Пусть Н -  формация. Тогда в том и только в том случае 
произведение МН является р-локальной формацией для каждой непустой и 
неединичной формации М, когда Н = G -  класс всех групп.

Следствие 3. Пусть со -  некоторое непустое множество простых чисел, 
Н -  непустая формация. Тогда в том и только в том случае произведение
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МН является а-локальной формацией для любой непустой и неединичной 
формации М, когда Н = G -  класс всех групп.

Следствие 4 ([7, Теорема II]). Пусть Н -  формация. Тогда в том и только 
в том случае произведение МН является локальной формацией для каждой 
непустой и неединичной формации М, когда Н = G -  класс всех групп.

Пересечение всех р-локальных формаций, содержащих данную группу G, 
обозначают через /pform G. Такая формация называется р-локальной форма
цией, порожденной группой G. Формация F называется однопорожденной р- 
локапьной формацией, если F =/pform G для некоторой группы G.

Несократимой факторизацией формации F называется [8] всякое пред
ставление F в виде произведения F = Fi F2 ... Ft (t > 2), где F F2 ... Fh 
Fi+1... F, для всех і є {1,2,...,t}.

Хорошо известно, что если F = МН -  несократимая факторизация однопо
рожденной локальной формации F, то сомножитель М также является локаль
ной формацией [9]. Следующая теорема показывает, что аналогичный факт 
верен и для р-локальных формаций.

Теорема 4. Пусть F = МН -  несократимая факторизация р-локальной 
формации F. Тогда формация М также является р-локальной.

Теорема 5. Пусть F = МН -  несократимая факторизация формации F, 
где М ф Np для всех простых р. Тогда в том и только в том случае F явля
ется однопорожденной р-локальной формацией, когда выполняются сле
дующие условия:

1) М -  однопорожденная р-локальная подформация из NPNP';
2) Н -  абелева однопорожденная формация, причем, если ре я( М), то

Р £ 7Г( н);
3) л( М) пп( Н )£  {р}.
Теорема 6. Пусть F = МН -  несократимая факторизация формации F, 

где М = Np. Тогда в том и только в том случае F является однопорожден
ной р-локальной формацией, когда однопорожденными являются следующие 
две формации: form(A/Op(A) | А є  Н) и form(A/Apd | А є  Н).

Теоремы 4-6 развивают результаты работы [10].
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The Factorisations o f p-local formations are examined in this article.
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& Д ь і с к у с і і
УДК 130.2

О.И. Чеснокова

Славянский феминизм на советском 
и постсоветском пространстве: практика 

и теория женского движения

Родиной феминизма как социально-политического феномена является за
падный мир. За два прошедших века (XIX и XX) феминизм превратился из 
политического движения за права женщин в философскую парадигму осмыс
ления мира. Исследователи, изучающие эволюцию западного феминизма, 
отмечают три его «волны» [1]. Первым этапом было суфражистское движе
ние в Англии и Америке конца XIX века, второй этап наступил в 60-х г. XX 
столетия. Он был связан как с конткультурными тенденциями этого времени, 
так и с технологическим прогрессом. Третий этап -  это постфеминизм или 
гендерные исследования конца XX -  начала XXI века. Феминизм был и явля
ется достаточно пёстрым и разнородным течением. Но всё же представляет
ся возможным выделить его основные идеи. Они направлены на коррекцию 
неравенства и ассиметрии в традиционных гендерных ролях мужчин и жен
щин.

По мнению И.Р. Чикаловой их можно сгруппировать в 4 блока. Первая 
группа требований связана с проблемой социального равенства мужчин и 
женщин. Это требования политического равноправия, равенства в образова
нии, равенства в трудовых отношениях, т.е. равенство оплаты, статуса и воз
можностей. Вторая группа требований касается семьи и детей. Эти проблемы 
считаются по преимуществу женскими, но должны ли таковыми оставаться? 
Это вопросы воспитания детей в семье и общественных заведениях, пробле
мы пособий на детей и отпусков по уходу за ребёнком (не только для матери, 
но и для отца). К третьей группе относится так называемая «политика тела», 
т.е. область репродуктивных прав женщины. В четвёртый блок входят требо
вания защиты личности от социального и сексуального домогательства, на
силия в семье и обществе. Здесь личные проблемы переносятся на общест
венный уровень, тем самым реализуется лозунг феминизма второй волны -  
«личное -  значит политическое» [2].

Возникает закономерный вопрос об актуальности этих требований для со
временных славянских обществ, которые находятся на стадии переходной 
экономики с плюралистическим набором ценностей. Является ли калькой с 
западного феминизма женское движение на советском и постсоветском про
странстве в России, Украине и Беларуси. И третий вопрос -  насколько новы 
для нашей культуры требования западного феминизма?

Женское движение в России имеет такую же долгую историю как и на За
паде. Правда, возникло оно сначала на волне требований равного высшего 
образования. Они стали раздаваться в России уже в 50-60-х гг. XIX века [3].
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В 70-х годах сначала в Петербурге, затем в Москве, Харькове, Киеве, Казани 
были открыты высшие курсы -  педагогические, медицинские и «университет
ские» [4].

В конце XIX - начале XX века «женский вопрос» приобрёл особую остроту, 
т.к. был внесён в обширную революционную программу преобразования об
щества. В революционном движении тогда участвовало около 20 % женщин. 
23 февраля 1917 года (8 марта по новому стилю) работающие женщины с 
детьми вышли на улицы Петрограда с лозунгами «Мира» и «Хлеба». 2 марта 
царь отрёкся от престола, было сформировано Временное правительство. 
20 июля 1917 года женщинам было дано право голоса и избирательные пра
ва (этих прав не было у женщин Англии до 1918 года, у американок -  до 1920 
года).

После октябрьской революции наступило противоречивое десятилетие. В 
это время страна Советов стала гигантской лабораторией для социальных 
экспериментов как над женщинами, так и над мужчинами [5]. Либерально
настроенные теоретики женского движения, среди которых были А. Коллон- 
тай, И. Арманд, провозгласили наступление «полового коммунизма». По мне
нию Коллонтай, семья -  это буржуазная форма закабаления полов. В новом 
обществе она должна исчезнуть, на смену ей придёт брак, то есть «преобра
женный Эрос», который будет основываться на свободе, здоровье и сексу
альной привлекательности. А. Коллонтай говорит о рождении «новой женщи
ны» -  энергичной и самоутверждающейся, независимой от мужчины как ма
териально, так и эмоционально. Материнство в новую эпоху становится не 
личным, а общественным долгом. Эгоистическая любовь к собственному ре
бёнку должна расшириться до принятия всех детей в великую пролетарскую 
семью. В работе «Революция быта» она писала, что «человек, воспитанный в 
воспитательных учреждениях труд республики, будет значительно более при
способлен для жизни в трудовой коммуне, чем человек, детство которого 
прошло в замкнутой сфере эгоистических привычек семьи» [6]. Такой радика
лизм был характерен для первых лет Советской власти. Лозунг Коллонтай 
«Свободу крылатому Эросу» рассматривался как важный принцип партийной 
работы. С 1920 года Коллонтай получила возможность не только пропаганди
ровать, но и насаждать свои собственные взгляды, т.к. стала заведовать 
Женотделом ЦК партии. Эти политические лозунги были реализованы на 
практике. В декабре 1917 года были изданы либеральные декреты о разводе 
и браке, в частности отменялся религиозный брак, упрощались процедуры 
брака и развода, всеми правами наделялись внебрачные дети и т.п. В ноябре 
1920 года были легализованы аборты. В это же время из уголовного кодекса 
РСФСР были изъяты статьи о наказании за однополую любовь [7].

Вытекала ли эта практика из марксистской теории? Основные теоретиче
ские положения по проблемам пола, брака и семьи можно обнаружить в ра
ботах К. Маркса, Ф. Энгельса, А. Бебеля, Н.К. Крупской. Семья и женщина, по 
логике теоретиков, детерминированы экономически и политически. При капи
тализме женщина испытывает двойную эксплуатацию -  она зависит от муж
чины в собственной семье и эксплуатируется капиталистическим обществом. 
Поэтому если экономическая структура общества будет революционизирова
на, то исчезнет и буржуазная семья с её безнравственностью и насилием. В 
классическом марксизме считается, что женское революционное движение 
может быть включено в общую революционную борьбу, но не должно являть
ся самоцелью. В последнем случае это расценивалось как «буржуазная ди
версия» [8]. Что впрочем и случилось с идеями феминистки настроенных 
женщин-революционерок, таких как И. Арманд и А. Коллонтай. В 1923 году 
Женотделы обвинили в «уклонизме», а в 1929 году упразднили. Эпоха либе-
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рапизма закончилась и восторжествовала сталинская идея создания ста
бильного общества с сильной семьёй. Однако семьёй пришлось и здесь по
жертвовать. Ускоренная индустриализация требовала миллионы женских 
рабочих рук. Репрессии и войны обрушились в основном на мужскую часть 
населения, но последствия этого тяжёлым грузом легли на плечи женщин. 
После второй мировой войны кормильца не было у 1/3 семей, поэтому работа 
для женщины стала необходимостью, а не прихотью. Эта ситуация исказила 
отношения между полами. По мнению современного учёного Б. Кочубея, от
голоски тех времён ощущаются и сегодня. Матери нежат своих сыновей, ко
торые потом, заводя собственные семьи, продолжают вести себя как дети. 
Женщина в такой семье вынуждена выполнять обязанности и жены, и матери 
[9]. Поэтому в нашей культуре не так важна проблема «равенства полов» как 
проблема их отличия. Ведь история Советского государства -  это история 
превращения женщины и мужчины в «советского гражданина», т.е. в сущест
во бесполое. С другой стороны, -  это история физического устранения муж
ского населения и болевой дрессуры женского. «Решение» женского вопроса 
в СССР фактически произошло за счёт уничтожения мужчин и насильствен
ного втягивания в экономику на освободившиеся места оставшихся в живых 
женщин.

Парадокс заключается в том, что женщина достаточно активно содейство
вала построению репрессивной модели общества. По мнению И. Сандомир- 
ской, идеологией советского общества стала «лагерная женская модель со
циального поведения» [10]. Её ценностями были одухотворение лагерного 
каторжного труда, готовность пожертвовать всем ради выживания, отноше
ние к воли начальства как к стихийной силе. Тоталитарная власть последова
тельно уничтожала различия между полами, поэтому женская идеология од
новременно становилась и мужской. Был создан «тоталитарный андрогин». 
Сознание советского человека освободилось не только от половой дихото
мии, но и от исторической ответственности.

В эпоху крушения Советского Союза, во время серьёзного экономического 
и политического кризиса обострились отношения между полами. Французская 
феминистка Ф. Навейль, анализируя советскую модель гендера, в начале 
90-х годов высказывала опасение, что «женские проблемы опять будут отло
жены на неопределённый срок и переподчинены, как в 1917 году, всеобъем
лющей программе переусторойства общества» [11]. Но это время стало эпо
хой возрождения славянского феминизма. В начале 90-х годов на всём сла
вянском пространстве возникает независимое женское движение.

Первые феминистские группы появились в Ленинграде и Москве ещё в 
конце 70-х годов. Наиболее известна группа «Мария», в которую входили 
Ю. Вознесенская, Т. Горичева, Т. Мамонова, Л. Васильева и др. Они провоз
гласили целью своей деятельности борьбу «против всеобщего бесправия и 
гермафродитства, против рабства, стирающего разницу между мужчиной и 
женщиной». Это была реакция на эмансипацию по-советски с одной стороны, 
а с другой -  попытка отмежеваться от западного феминизма, особенно в его 
радикальных вариантах. Позитивными ценностями советских феминисток 
стали идеи православия и образ Богородицы. Первый сборник «Женщина и 
Россия» группа выпустила в самиздате в 1979 году. Он был арестован. Та же 
судьба постигла журнал «Мария». Он был солидным по объёму, насыщенным 
фактической информацией. Это был «документальный срез мятежного и мя
тущегося женского самосознания, ищущего духовную опору в бездуховном 
пространстве» [12]. В журнале кроме религиозно-теоретических статей печа
талось много фактического материала о положении и правах женщин в Рос
сии второй половины XX века. Это были статьи о разводах и абортах, о по
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ложении в детских домах и больницах, о женской бездомности, проституции, 
алкоголизме, наркомании, социальном и сексуальном насилии. Члены группы 
участвовали в правозащитных акциях, они открыто поддержали движение 
польской «Солидарности» и осудили ввод войск в Афганистан. Вскоре после 
выхода первого номера журнала эта организация стала объектом политиче
ского преследования, многих её участниц арестовали, а Горичеву вместе с 
двумя другими активистками «Христианского женского движения» выслали из 
страны.

Сегодня статьи ленинградских феминисток представляют собой не только 
историческую ценность. Прошло двадцать лет, но «двойное бремя» совет
ской женщины перекочевало в постсоветскую реальность под разговоры о 
равных правах; оказалось, что наличие равных прав не предполагает их ав
томатической реализации; но более того мы, наконец, поняли, что равенство 
может иметь свою оборотную сторону. В этой связи полезно вспомнить неко
торые теоретические положения феминизма 80-х годов. Статья Татьяны Го
рячевой «Ведьмы в космосе» даёт возможность провести такую реконструк
цию. Центральной её идеей является мысль о глубоком кризисе современной 
культуры, нацеленной на «тупое воспроизводство материальных благ». На 
такое бездумное существование обречены, как Запад, так и Восток. На Запа
де христианство стало привычкой. Бог абсолютно вытеснен светскими цен
ностями. Но в России самая тревожная ситуация, потому что она совсем от
казалась от Бога и пожелала создать справедливый строй неправедными 
средствами. Из этого тупика есть выход -  это внутреннее духовное воскресе
ние славянского человека. В такой духовной революции именно женщина бу
дет играть главную роль, потому что только женские ценности любви, чувства 
и сердца спасут мир. «Проблема освобождения женщины, -  пишет она, -  это 
не только и не столько политическая, сколько духовно-онтологическая задача 
наших дней. Наше общество -  это общество гермафродитов. Тотальное ис
коренение всего человеческого создало бесполого гомункула, оскопленного 
не только духовно, но и природно. Невротик и вечный эмбрион, он так и не 
дорастает до собственной зрелости, так и не обретает пол. Чтобы обрести 
самосознание, нужно выйти из тупика инфантильности и безответственности, 
нужно открыть в себе человека, имеющего историю и природу, т.е. пол» [13].

По мнению автора статьи, проблема освобождения женщины не только 
наиважнейшая для самой женщины, но и для всего общества в целом, потому 
что в нём зловещим образом сбылась ленинская мечта о кухарке, управляю
щей государством. В результате, в советском государстве осуществилась 
специфическая форма правления -  «псевдоматриархальная антиутопия», 
т е. всё общество превратилось в одну огромную кухню. «На кухне, у плиты, 
подчиняясь анонимным природным законам, прислушиваются к ветхим сти
хиям воды, огня и воздуха. Там привыкают к тоскливой цикличности природ
ных процессов [13, с. 25]. У автора на фоне этой метафоры вырастают почти 
архетипические образы «Кухарки» и «Кухаря», которых сковал экзистенци
альный паралич -  вечно пассивная, выжидательная позиция; вера в рок и 
случайность. О живучести этой позиции сегодня говорят понятия, «политиче
ская кухня», «журналистская кухня», «жареные факты» и др.

Где же выход из ситуации «псевдоматриархата»? Татьяна Горичева видит 
его на путях христианизации нашего общества. Она пишет; «Обретая Бога, 
человек обретает своё достоинство, свою экзистенцию. Дух даёт возмож
ность выйти из утробы и плена ветхих стихий,... открыть, что существует Дру
гой, существует Ближний, Бог». Открывая Другого, мы впервые открываем 
себя в богатстве своего конечного бытия мужчиной и женщиной» [13, с. 26]. 
Здесь рождается главный вопрос славянского феминизма: как открыть в
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женщине женское и дефеминизовать мужчину. Это одна из онтологических 
проблем славянского феминизма и славянской ментальности, неведомая 
феминизму западному (особенно в его классическом варианте). Мы встреча
емся с феминистской парадигмой, индуцированной христианскими право
славными идеями. Однако славянское феминистское пространство сегодня 
представлено различными течениями и группами. Только в России сегодня 
насчитывается более 500 женских организаций. На Украине в Харькове, Кие
ве, Сумах активно работают Центры гендерных исследований, функциониру
ют массовые общественно-политические организации, такие как «Женская 
громада», «Союз Украинок», «Спилка женщин Украины» и др. В Беларуси су
ществуют «Белорусская Ассоциация университетских женщин», «Белорус
ская Ассоциация молодых христианских женщин», «Лига женщин Беларуси», 
«Женское Независимое Демократическое движение» и многие другие органи
зации. Также возникают не только политические, но и культурно
образовательные объединения и центры, например, Минский гендерный 
центр при Женском институте «Энвила», Центр гендерных исследований при 
ЕГУ и др. Цели этих объединений -  не только защита прав женщин, но и за
щита окружающей среды, возрождение национальной культуры и решение 
социальных проблем.

Женское движение в восточнославянских странах не является сегодня од
нородным и монолитным. Женские организации имеют разные взгляды на 
женское движение, на место женщины в обществе, разную политическую 
ориентацию. Но эта разнородность является признаком не слабости, а силы, 
формой становления и возрождения женского движения.
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Канферзнцьіі, сімпозіумьі
А.А. Нестеренко

Духовное наследие Л.Н. Толстого 
и современность

В дневнике Л.Н. Толстого последних лет есть такая запись: «За это время 
был старичок из Сибири, где он живет в пустыне. Я говорю: «Как же жить в 
пустыне, когда люди во тьме, не надо ставить свет под спуд». А он говорит: 
«Кто станет искать света, тот найдет». То есть дело не в том, чтобы светить, а 
в том, чтобы быть светлым».

Под этим вьюоковзыскаггельным знаком «чистоты нравственного чувства» каждого 
человека на Земле проходили 21*25 ноября 2000 г. в Туле и Ясной Поляне XXVI Меж
дународные Толстовские чтения в Дни памяти Л.Н. Толстого: 7 ноября 2000 г. испол
нилось 90 лет со дня кончины великого русского писателя и искателя Истины.

Учредителями этой авторитетной научной конференции были: Минобразо
вания РФ, Российская академия образования, администрации Тульской об
ласти и г. Тулы, Тульский государственный педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого, ИМЛИ им. А.М. Горького РАН, Музей-усадьба Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна», ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН, Институт философии РАН, 
Государственный музей Л.Н. Толстого в Москве.

Мемориально-культурная часть программы Чтений включала целый род хорошо 
организованных, но без формалистики, мероприятий. Прежде всего все топстоведы 
утром 22 ноября ознакомились с мемориалом станции «Лев Толстой» близ деревни 
Козлова Засека, где главный организатор Чтений -  заведующий кафедрой духовно
го наследия Л.Н. Толстого ТГПУ им. Л.Н. Толстого кандидат филологических наук, 
доцент Виталий Борисович Ремизов рассказал о последнем 10-дневном отрезке 
жизни Толстого: как он покинул ненастной осенней ночью родной дом в имении Яс
ная Поляна; как, посетив в Шамордино Оптину пустынь, где монахиней состояла его 
сестра Мария Николаевна, затем рано утром с температурой отправился в Козельск 
(Калуж. губ.) и там сел на южный поезд; как вечером того же дня он с попутчиками 
сошел на ст. Астапово и остановился в доме начальника станции И. И. Озолина; как 
7 ноября 1910 г. (по ст. стилю) Толстого не стало; как затем поезд № 12 с телом 
Толстого тихо подошел к станции Козлова Засека; как под «Вечную память» сыно
вья Льва Николаевича вынесли из вагона гроб, который затем крестьяне Ясной По
ляны несли по широкой старой дороге до имения Толстых...

И все мы неспешным шагом, погруженные в глубокие раздумья, тихо перегова
риваясь, тоже прошли этот б-километровый, путь до Ясной Поляны, где в парковой 
зоне на краю оврага под скромным холмиком, без памятника и могильной ограды, 
покоится прах «человека человечества». Возложили цветы, в спокойной тишине 
выслушали негромкие размышления В.Б. Ремизова о том, как жизненно нужен нам 
сейчас духовный опыт Толстого и как непростительно редко мы к нему обращаемся...

В 15 часов того же дня состоялось открытие XXVI Международных Толстов
ских чтений «Наследие Л.Н. Толстого и судьбы современной цивилизации».

А вечером в актовом зале ТГПУ им. Л.Н. Толстого состоялся Вечер памяти 
Л.Н. Толстого: артисты читали отрывки из романа «Война и мир» и повести 
«Отец Сергий», а Студенческий христианский театр Заокской духовной ака
демии показал спектакль по рассказу Л.Н. Толстого «Чем люди живы».
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23 ноября в Доме Волконских (на территории Яснополянского мемориально
го и природного заповедника) был впервые показан документальный фильм 
«Пассажир поезда № 12. Воспоминания о Льве Толстом». Уникальность его в 
том, что он составлен из всех сохранившихся кинолент, запечатлевших живого 
Толстого и его родственников, близких и знакомых. (По каналу «Культура» рос
сийского телевидения этот фильм был показан в начале января 2001 года).

24 ноября мы были приглашены в ряд гимназий и школ г. Тулы по про
грамме симпозиума «Школа Л.Н. Толстого» в России и за рубежом», где зна
комились с деятельностью федеральных экспериментальных площадок, ра
ботающих по эксперименту «Школа Л.Н. Толстого» как модель непрерывного 
образования нового типа». Разделы этого эксперимента, спроектированного и 
руководимого уже более 10 лет В.Б. Ремизовым, включенного в десятку (из 
700 по России) лучших образовательных проектов, и были представлены нам 
коллективами двух гимназий и трех школ Тулы: «Проблема свободы выбора и 
социальный опыт ребенка», «Технология реализации эксперимента: управ
ленческий аспект», «Музей и школа: актуализация личности ребенка через 
средства музейной педагогики», «Культура -  это память, которая всегда с то
бой», «Деятельность по интересам». К слову говоря, проект «Школа Л.Н. Тол
стого» уже пятый год реализуется в средней школе № 7 г. Новополоцка. В на
стоящее время готовится республиканский семинар по этой теме с приглаше
нием тульских коллег и прежде всего В.Б. Ремизова.

Ну, и научной сердцевиной Чтений, конечно, была работа секций, где чи
тались научные доклады и сообщения. Перечислю их: «Художественный мир 
Л.Н. Толстого», «Художественное наследие Л.Н. Толстого в движении време
ни», секция писателей и критиков «Когда мы вселяемся в слово и слово все
ляется в нас», «Философские и нравственно-религиозные взгляды Л.Н. Тол
стого в контексте исторического и современного опыта», «Лингвистические аспек
ты изучения творчества Л.Н. Толстого», «Педагогическое наследие Л.Н. Толсто
го и современность», «Л.Н. Толстой и проблемы культурологии, краеведения, му
зееведения» (руководить работой которой было поручено мне).

Все 26 докладов участников Толстовских чтений были прекрасно изданы к 
началу конференции в 2-х томах (734 с.) под общим наименованием: «Тол
стовский сборник -  2000, XXVI Международные Толстовские чтения: «Духов
ное наследие Л.Н. Толстого и современность» -  часть I: «Л.Н. Толстой в дви
жении эпох»; часть II: «Духовное наследие Л.Н. Толстого и современность».

Ознакомиться с содержанием этого уникального научного издания можно 
на кафедре литературы ВГУ им. П.М. Машерова (учебный корпус по Москов
скому проспекту, 33, кабинеты 606 и 606а).

Несколько слов о географии участников XXVI Толстовских чтений. Из даль
него зарубежья приехали ученые-русисты из Франции, Японии и Южной Кореи. 
Ближнее зарубежье представляли толстоведы из Украины, Беларуси и Узбеки
стана. Большинство же докладчиков были из России -  от Тулы и Москвы до На
ходки: Санкт-Петербург, Петрозаводск, Воронеж, Волгоград, Казань, Уфа, Рос- 
тов-на-Дону, Ялта, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ижевск, Тюмень, Кемерово, 
Омск и города Центральной России: Рязань, Брянск, Курск, Елец...

...Мне посчастливилось «состариться» на Тульских-Яснополянских «Толстов
ских чтениях»: участвую в них с 1976 года. На этот раз я один представлял Рес
публику Беларусь.

Встретил старых друзей-коллег, познакомился с замечательной молодежью 
(преподаватели, аспиранты, студенты). И всех нас объединяло то «светло», о ко
тором сказал однажды Льву Николаевичу Толстому «старичок из Сибири» и ко
торое, хочется думать, теплится в каждом из нас, посвятивших свою жизнь 
изучению необъятного наследия Л.Н. Толстого...
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С.Г. Степин

I Всероссийская конференция 
по химии гетероциклов 

памяти А.Н. Коста
С 19 по 23 сентября 2000 г. в г. Суздале прошла I Всероссийская конфе

ренция по химии гетероциклов. Она была посвящена 85-летию со дня рожде
ния выдающегося русского химика-органика А.Н. Коста. Основная тематика 
конференции -  синтез новых гетероциклических систем, исследование их 
строения и свойств, разработка перспективных высокопроизводительных ме
тодов синтеза потенциально биологически активных соединений. Это была 
крупнейшая встреча химиков-теоретиков и синтетиков и представителей биз
неса, работающих в одной из наиболее динамично развивающихся отраслей 
органической химии. Спонсорами мероприятия выступили предприятие «Кон
такт -Сервис» и немецкая фирма «Байер».

На конференции были заслушаны доклады ведущих специалистов в об
ласти химии гетероциклов и проведена стендовая сессия. Ученые из 20 стран, 
преимущественно из республик бывшего Советского Союза представили на 
конференции более 500 научных работ. Наибольшее число устных и стендо
вых докладов было представлено российскими (340), украинскими (70) и бе
лорусскими (26) химиками. Казахстан представил 13 работ, Узбекистан -  12, 
Грузия -  9, Армения -  8, Латвия -  5, Молдавия -  3, Литва и Азербайджан по 
одному докладу. В работе конференции приняли участие химики их Германии, 
Великобритании, Японии, Франции, Голландии, Италии, Бельгии, Австрии, 
Дании.

В докладах участников были рассмотрены проблемы синтеза и изучения 
свойств практически всех типов гетероциклов, методы комбинаторного синте
за и исследования физиологической активности органических соединений.

Ученые фармацевтической фирмы «Байер», синтезировавшие самое из
вестное лекарство XX века -  аспирин, сообщили о новых разработках ле
карств с антимикотическим, антигипертоническим .фунгицидным, противопа- 
разитарным, коронарнотерапевтическим действием. Достигнуты успехи в ле
чении болезни Альцгеймера, синтезировано лекарство XXI века «Липобай» -  
церивастатик, ингибитор редуктазы, эффективное противотромбозное сред
ство.

Работы белорусских ученых были выполнены в институтах Национальной 
Академии наук -  ИБОХ, ИФОХ, Институт химии новых материалов (23) и ву
зах Республики -  БГУ, ВГУ, ГГУ (3). Витебский государственный университет 
совместно с Гродненским государственным университетом представили на 
конференцию работу доцента С.Г. Степина с соавторами «Исследование ан- 
тирадикапьной и антиокислительной активности некоторых азот- и серосо
держащих гетероциклов», которая была профинансирована межвузовской 
программой фундаментальных исследований «Метрология и качество».

Материалы конференции опубликованы в сборнике «I Всероссийская 
конференция по химии гетероциклов памяти А.Н. Коста». Суздаль. 2000.
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Бібліяграфія
Русецкі Аркадзь. УЛАДЗІМІР КАРАТКЕВІЧ: ПРАЗ ПСТОРЫЮ У СУЧАС- 

НАСЦЬ: Нататкі літаратурнай творчасці. Мн.: Мастацкая література, 2000. -  

300 с. Тыр. 1500ЭКЗ.
Грунтоуны лггаратуразнаучы нарыс жьіцця і 

творчасці Уладзіміра Караткевіча -  другое выданне, 
значна дапоуненае і дапрацаванае.

А.У. Русецкі прапануе шырокаму колу чытачоу 
насычаны арьігінальньїм факталагічньїм матэрыялам 
агляд біяграфіі нашага земляка, дає змястоуны ідзйна- 
мастацкі аналіз яго прозы, драматурги і паззіі. Творча 
асэнсоуваючы багаты вопыт сучасных літаратура- 
знаучых прац, прысвечаных У. Караткевічу, артар 
даследуе яго спадчыну не толькі у традыцыйным 
праблемна-тэматычным і жанрава-стылёвым аспекце, 
але і прапануе гльїбокі культуралагічньї, філасофска- 
этычны, сацьіялагічньї кантзкст, звяртае увагу на 
малавядомыя апавяданні і вершы, дзеннікі, успаміньї 
сучаснікау. Лагічньїм падагульненнем васьмі частак 
кнігі, прысвечаных найбольш актуальным праблемам 

творчасці пісьменніка, з'яуляецца раздзел «У. Караткевіч і беларуская мастацкая 
культура», які вызначае новы перспектыуны накірунак даследаванняу.

Кніга адрасавана літаратуразнауцам, студзнтам-філолагам, настаунікам, а 
таксама усім, хто цікавіцца культурай свайго народа.

В.І. Русілка

Маслова В. МАРИНА ЦВЕТАЕВА: Над временем и тяготением. Мн.: 
Экономпресс, 2000. -  224 с. Тир. 2410 экз.

Предлагаемая вниманию читателя книга -  
еще одна попытка осмысления и анализа 
сложного и многогранного творчества Марины 
Ивановны Цветаевой.

Поэзия Марины Цветаевой -  это поистине 
необъятный мир, который до сих пор таит в 
себе множество загадок. Каждый, кто пытается 
их разгадать, открывает для себя новые грани 
красоты, новые высоты мысли и чувства. Свои 
открытия в мире Поэта делает и автор этой 
книги -  доктор филологических наук Валентина 
Маслова. Она подвергает цветаевское твор
чество лингвокультурологическому анализу. И 
опирается при этом не только на стихи, но и 
факты биографии поэта -  трагические мотивы 
творчества как отражение трагизма бытия.

Книга будет интересна и полезна не столько литературоведам, сколько учителям 
литературы, студентам-филологам, старшеклассникам и всем, кто любит поэзию 
вообще и поэзию Марины Цветаевой в частности.

З.А. Андрианова
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Конюшко В.С., Лешко А.А., Чубаро С.В. СТРАНИЦЫ ЭКОЛОГИЧЕ
СКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ: Учеб.-метод. материалы для факультативных занятий, 
кружковой работы и курсов по выбору. Мн.: НИО, 2000.-3 4 8  с. Тир. 1000 экз.

Едва ли можно в наши дни найти более 
важную глобальную проблему, чем осмотри
тельное и грамотное отношение к природе. Ее 
решение возможно только на основе познания 
важнейших экологических закономерностей, 
которые должен знать каждый человек. Этой 
цели и служит данное пособие;

Природу постоянно и планомерно изучает 
значительное число различных специалистов. 
Но, тем не менее, объем задач по изучению 
природы так велик и поле работы так 
необъятно, что многое остается сделать и не 
специалистам -  краеведам, любителям 
природы, начинающим натуралистам. В 
помощь им предлагается эта книга, которая 
содержит краткие и доступные методические 
указания по проведению фенологических 

наблюдений, определению степени загрязненности воздуха, воды и почвы с 
помощью биологических индикаторов, составлению экологических характери
стик местных природных сообществ и населенных пунктов. Книга может быть 
полезна учащимся средних школ, студентам биологических факультетов, учи
телям биологии.

Е.А. Кпиментенок

Шамшур В.В. ЛШАРЫТ: Мастацтва і тзхніка. Вучэбна-метадычны 
дапаможнік. Мн.: НМЦэнтр, 2000. -  112 с.: іл. Тыр. 300 экз.

Кніга уяуляе сабой адно з першых на Беларусі 
спецыяльных выданняу, прысвечаных комплекс- 
наму даследаванню найстарэйшай графічнай 
тзхнікі -  лінарьгга. Галоуная задача кнігі -  
дапамагчы педагогам і іх вучням, а таксама усім 
тым, хто самастойна знабміцца з лінарьггам, 
авалодаць асновамі дадзенага віда графічнага 
мастацтва, спасцігнуць яго тзхналагічньїя асаблі- 
васці, сакрэты творчага майстерства. Адметная 
асаблівасць кнігі В.В. Шамшура -  арыенатцыя на 
творчы характар засваення тзхнікі.

Аутар прадстауляе грунтоуны аналіз спе- 
цьіфікі, асаблівасцей графікі як віда мастацтва, 
разглядае яе асноуныя відьі і тзхнікі, упершыню 
падає гістарьічньїя звесткі аб вытоках 
сганаулення і развіцця лінарьгга у Беларусі. 

Вялікая увага у дапаможніку надаецца 
творчай падрыхтоучай рабоце: натурным замалеукам, распрацоуцы зскізау, 
кардонау, працы над кампазіцьіяй. Пераканаучы характар аутарскім высновам, і у 
цэлым тэксту кнігі, надає асэнсаванне і выкарыстанне В.В. Шамшурам багатага 
вопыту сусветнавядомых графікау, шматлікіх уласных творчых напрацовак.

М.Л, Цьібульскі

В.В. Шамшур

Л ІН АР Ь ІТ
МАСТАЦТВА І ТЗХНІКА
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Хроніка

5 ^  декабря 2000 г. на базе Витебского государственного университета 
“  /  им. П.М. Машерова состоялась международная научная конферен

ция «Фауна и экология птиц бассейна реки Западная Двина».
В докладах и стендовых сообщениях, прозвучавших на трех пленарных за

седаниях, был рассмотрен широкий круг вопросов по фауне, экологии и охра
не птиц, природных и антропогенных ландшафтов бассейна реки Западная 
Двина. Ряд выступлений был посвящен физиологии и биологии птиц.

В работе конференции приняли участие более 60-и зоологов, орнитологов, 
экологов из Беларуси, России, стран Балтии.

По итогам работы конференции издательство университета выпустило 
сборник материалов.

Е.А. Климентенок

12-14снежня 2000 г. у Віцебскім дзяржауным універсітзце 
^адбьіліся трзція Міжнародньїя чьітанні, прысвечаныя 

творчасці Яна Баршчэускага, «Ян Баршчзускі: дыялог з часам і у часе». 
Арганізатарамі іх вьіступілі ВДУ імя П.М. Машэрава і Польскі інстьітут у Мінску. 
У чытаннях прьінялі удзел навукоуцы Беларусі, Польшчы і Расіі. Тэматыка 
дакладау вызначалася разнастайнасцю праблем: закраналіся асоба і 
творчасць Яна Баршчэускага, мова творау паэта і пісьменніка, асэнсоувалася 
творчасць Яна Баршчэускага у сінхронньїм і дыяхронным кантэксце.

Аб рамантычных прынцыпах у баладах і паэмах Яна Баршчэускага, 
змешчаных на старонках «Незабудкі», зрабіу даклад А. Баршчзускі 
(Варшаускі універсітзт), пьітанні гістарьізму прозы пісьменніка закрануу у сваім 
вьіступленні М. Хаустовіч (Белдзяржуніверсітзт), цікавая паралель паміж 
творчасцю Яна Баршчэускага і Стывена Кінга была праведзена І. Штайнерам 
(Гомельскі універсітзт), на параунанні творчасці Яна Баршчэускага і 
Уладзіміра Караткевіча грунтавалася і выступление Я. Волкавай (Мінск).

Плённы удзел у канферзнцьіі прыняла кафедра беларускай літаратурьі 
Віцебскага дзяржаунага універсітзта. З дакладам вьіступілі В. Бароука, Ю. Ма- 
ханькоу, В. Канопліч, І. Саматой.

Моуным адметнасцям творау Яна Баршчэускага бьші прысвечаны дакпады 
мовазнауцау Віцебскага дзяржаунага універсітзта І. Бондал, В. Гарнака, Г. Ар- 
цяменка.

Удзельнікамі чытанняу была прынята пастанова, у якой адзначалася, што 
чьітанні, прысвечаныя жыццю і творчасці Яна Баршчэускага, і надалей 
павінньї насіць пастаянны характар, прыцягваць больш шырокае кола 
навукоуцау з Польшчы, Расіі, Украіньї, служыць папулярьізацьіі творчасці 
нашага славутага земляка.

В. Канопліч
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1  Л  Декабря 2000 г. в Витебском государственном университете имени
А ^Т П .М . Машерова состоялся информационный семинар «Польская 

школа реставрации памятников старины». В семинаре приняли участие коор
динатор польских программ сохранения памятников истории и культуры, про
фессор Варшавского университета Анджей Кос, профессор Польской акаде
мии искусств Януш Смаэа, археолог и режиссер фильмов о польской археоло
гии Петр Парандовский. В университетском конференц-зале гости познакоми
ли преподавателей и студентов-историков и художников с достижениями 
польской школы реставрации, с системой подготовки реставраторов в стране, 
с польскими археологическими открытиями в Египте и Судане. Лекции сопро
вождались показом видеофильмов. Здесь же была развернута фотовыставка 
о работе польских реставраторов й выставка новых книг по данной проблеме.

Содержательные лекции польских гостей, видеофильмы и книги вызвали 
большой интерес у преподавателей и студентов ВҐУ. В заключение семинара 
гости передали привезенные книги в фонд университетской библиотеки. Ор
ганизаторами этой интересной и полезной встречи выступили Министерство 
культуры Польши и польское посольство в Беларуси.

•  26т29 января 2001 г. на базе гостиницы «Витебск» состоялся междуна
родный учебный семинар «Английский язык в области экологии для препода
вателей, работающих по Программе Балтийского университета».

Балтийский университет основан университетом г. Уппсала в Швеции в 
1991 году. В 12 государствах региона Балтийского моря созданы 13 нацио
нальных центров ПБУ, которые развивают и координируют Программу в своих 
странах.

ПБУ представляет собой сеть из более 160 университетов и других учеб
ных и научных заведений, которые полностью или частично расположены в 
бассейне Балтийского моря.

Целью Программы Балтийского университета является поддержка устой
чивого регионального развития и совершенствование интернационализации 
образования. Хорошее знание английского языка очень важно для участия в 
ПБУ. Поэтому неслучайно семинар в Витебске был посвящен развитию ком
муникационных навыков преподавателей, ведущих международные курсы 
ПБУ. Его участники обменялись материалами и идеями, которые послужат 
совершенствованию качества преподавания и обучения студентов. В семина
ре приняли участие представители Швеции, Финляндии, Польши, Чехии, Сло
вакии, Латвии, России, Украины и Беларуси. От нашего университета в семи
наре участвовали ученые биологического факультета во главе с первым про
ректором А.М. Дорофеевым и преподаватели кафедры иностранных языков, 
ведущие занятия по английскому языку для биологов.

В первый день работы семинара руководителей секретариата Программы 
Балтийского университета профессора Ларса Ридена (Уппсала, Швеция) и 
профессора Паулу Линдроос (Турку, Финляндия) принял ректор университета 
профессор А.В. Русецкий. Гости познакомились с достопримечательностями 
нашего города и посетили арт-центр и дом-музей Марка Шагала.

Ф.И. Шкирандо
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Персаналіі

О. Ф. Якушко
( к  80 -л етию  со д ня  р о ж д е н и я )

18 марта 2001 года исполнилось 80 лет со 
дня рождения и 55 лет научной, педагогичес
кой и общественной деятельности доктора 
географических наук, профессора Ольги 
Филипповны Якушко.

О.Ф. Якушко родилась 18 марта 1921 г. в 
Минске. В 1938 г. поступила на географи
ческий факультет БГУ. В годы войны работала 
в Омске и Куйбышеве на предприятиях 
оборонной промышленности. После окончания 
университета и аспирантуры Ольга Фи
липповна связала свою судьбу с географи
ческим факультетом БГУ. В 1949 г. она 
успешно защитила кандидатскую, а в 1970 г. -  
докторскую диссертации.

У Ольги Филипповны яркие и содержатель
ные лекции, ее широкий кругозор, эрудиция с первых дней пребывания в сте
нах университета увлекают студентов-первокурсников в мир географии. По
ражает умение Ольги Филипповны общаться и объединять вокруг себя людей 
разного возраста. Она пользуется непререкаемым авторитетом и уважением 
у преподавателей и студентов.

За годы своей научной деятельности О.Ф. Якушко участвовала в разработ
ке многих направлений географической науки. Путь в большую науку Ольге 
Филипповне открыла геоморфология Но, прежде всего она основатель бело
русской научной школы лимнологов. О.Ф. Якушко стала первой женщиной в 
Беларуси -  доктором географических наук, организатором и первым заве
дующим кафедрой общего землеведения геофака БГУ, научным руководите
лем первой в республике отраслевой научно-исследовательской лаборатории 
озероведения. Организация лаборатории значительно расширила возможно
сти для развития лимнологии на Беларуси. Комплексное исследование озер 
Беларуси, разработка их генетической классификации, изучение истории воз
никновения и эволюции, трансформации в процессе хозяйственного исполь
зования, определение путей оптимизации и охраны озер -  далеко не полный 
перечень научных задач, решаемых профессором О.Ф. Якушко и ее ученика
ми. Под руководством Ольги Филипповны в Беларуси создан справочник по 
озёрам республики, проведена паспортизация наиболее крупных водоёмов.

Профессор О.Ф. Якушко -  автор более 300 научных и научно-популярных 
работ. Широко известны учебные пособия «Белорусское Поозерье», «Озеро
ведение», «Общая геоморфология» (2 изд.), «Геоморфология Беларуси», 
популярные издания «Край голубых озер», «Край озерный», «Календарь при
роды», справочник «Озера Белоруссии», «Блакітная кніга Беларусі». В 1989 г. 
коллективной монографии «Ландшафты Белоруссии», в работе над которой 
О.Ф. Якушко принимала активное участие, была присуждена премия Госкоми
тета по народному образованию СССР. Научные исследования ведутся в
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творческом содружестве с Институтом географии и Институтом озероведения 
АН России, Институтом геологических наук НАН РБ.

Ольга Филипповна подготовила 11 кандидатов географических наук.
О.Ф. Якушко неоднократно выступала с докладами и лекциями в Польше, 

Болгарии, Швеции, Индии, Югославии, России, Литве, Латвии, Эстонии и дру
гих странах. Её имя внесено в энциклопедию «Кто есть кто. XX столетие». За 
выдающиеся заслуги Американским Библиографическим институтом Между
народных исследований США О.Ф. Якушко присвоено почетное звание 
«Женщина 2000 года»

Ольга Филипповна Якушко является Заслуженным деятелем науки Бело
русской ССР, лауреатом Государственной премии БССР. Кроме того, 
О.Ф. Якушко дважды награждалась Почетной Грамотой Верховного Совета 
БССР, знаком «За отличные успехи в работе высшего образования СССР». 
Указом Президента Республики Беларусь № 678 от 15 декабря 2000 года в 
преддверии нового тысячелетия за большой личный вклад в развитие геогра
фической науки, подготовку научных и педагогических кадров О.Ф. Якушко 
награждена медалью Ф. Скорины.

Нам, кому посчастливилось учиться у этой удивительной женщины, хочет
ся разделить с ней этот юбилей, сердечно поздравить Ольгу Филипповну. 
Желаем ей крепкого здоровья, благополучия, дальнейшей плодотворной ра
боты!

М.И. Бобрик, Г.И. Пиловец,
С.И. Курдин, А.Д. Тимашкова, 

С.И. Козик, Е.В. Шушкова

З.А. Андрианова
( к  7 0 -л е ти ю  со д ня  р о ж д е н и я )

Зоя Андриановна Андрианова проработала 
в Витебском государственном университете 
им. II.М. Машерова сорок три года. Она 
прошла путь от преподавателя до доцента, 
заведующей кафедрой русского языка и 
литературы, заместителя декана филологи
ческого факультета.

Родилась Зоя Андриановна в городе Клин 
Московской области. В 1949 году окончила 
школу-десятилетку. С 1949 по 1953 г. училась 
в Московском областном педагогическом 
институте на филологическом факультете; в 
1953-1956 гг. там же -  в аспирантуре. Один 
год работала в Клину учительницей русского 
языка и литературы, затем -  год преподавате
лем кафедры русской литературы Епабужско-

го педагогического института.
В 1958 г. Зоя Андриановна переехала в Беларусь.
В 1966 г. она защитила кандидатскую диссертацию по теме «Проблема ин

теллигенции в творчестве Д.Н. Мамина-Сибиряка 80-90-х годов».
За свой научный и педагогический труд З А. Андрианова отмечена орденом 

Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда», другими наградами.
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Доцент Андрианова -  высококвалифицированной специалист. Обладая 
высокой филологической культурой, она отличается принципиальностью, но
ваторским подходом к решению тех или иных проблем образования и воспи
тания студентов. Ее лекции всегда проходят на высоком научно- 
теоретическом уровне, они оригинальны в методическом отношении. Па прак
тических занятиях осуществляется углубленное изучение творчества круп
нейших писателей, выработка навыков анализа художественных текстов и 
умения ориентироваться в различных литературных направлениях.

Андрианова З.А. активно участвует в работе межвузовских и внутривузов- 
ских научно-практических конференций, выступает с докладами перед учите
лями города, проводит спецсеминары. Ее научные интересы лежат в области 
литературоведения и лингвистики. Она имеет около 50 научных публикаций.

Много внимания Зоя Андриановна уделяет талантливой молодежи: успеш
но руководит курсовыми и дипломными работами студентов, поэтической 
гостиной «Седьмая грань».

З.А. Андрианова пишет стихи, печатается. Совсем недавно издательство 
Витебского государственного университета им. П.М. Машерова выпустило ее 
сборник «Небесная синь».

Коллеги по кафедре и филологическому факультету, студенты, почитатели 
творчества З.А. Андриановой поздравляют ее с юбилеем, желают здоровья, 
успехов в научной и педагогической работе.

Пусть Ваша поэзия открывает нам красоту окружающего мира, дарит веру 
в чудо, добро, счастье!

В.Н. Поклонская

К.О. Ананченко
( к  5 0 -л е ти ю  со д н я  р о ж д е н и я )

Выпускнику математического факультета, 
профессору кафедры алгебры и методики 
преподавания математики нашего университета 
Константину Онуфриевичу Ананченко исполни
лось 50 лет.

Родился он 3 января 1951 г. в д. Козулино 
Верхнедвинского района Витебской области. Уже 
в школе проявил интерес к математике. Это и 
привело Константина Онуфриевича в 1968 г. в 
Витебский государственный педагогический 
институт. В студенческие годы активно занимался 
в научных кружках, но больше всего уделял 
внимание методике преподавания математики в 
школе. Его студенческие научные " работы 

неоднократно представлялись на институтские и республиканские смотры- 
конкурсы и всегда оценивались высоко.

В 1972 г. К.О. Ананченко с отличием закончил институт и начал работать 
учителем математики в Домжерицкой школе Лепельского района Витебской 
области. Стремление к повышению своего профессионального мастерства и 
научной деятельности привели его в Витебский пединститут на кафедру ал
гебры и методики преподавания математики (1973 г.). Через два года Кон
стантин Онуфриевич поступает в аспирантуру при Академии педагогических 
наук СССР и в 1979 г. в НИИ содержания и методов обучения АПН СССР за
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щищает кандидатскую диссертацию «Обучение индуктивным и дедуктивным 
умозаключениям в курсе алгебры восьмилетней школы». Его научный руково
дитель -  известный автор школьных учебников Н.Г. Миндюк.

В течение 15 лет К. О. Ананченко заведовал кафедрой алгебры и методики 
преподавания математики на математическом факультете. В 1983 г. ему при
своено ученое звание доцента, а в 1995 г. -  звание профессора. В нашей рес
публике К.О. Ананченко является одним из ведущих ученых в области теории 
и методики обучения математике. Им опубликовано более 130 печатных ра
бот, он является одним из ведущих авторов 10 учебников по алгебре и нача
лам анализа для школ с углубленным изучением математики, 10 учебных 
пособий для учащихся и студентов, 70 учебно-методических разработок и 
монографий, 40 научных статей. Более того, К.О. Ананченко является руково
дителем авторского коллектива по алгебре и началам анализа для школ с 
углубленным изучением математики, и одним из разработчиков проекта кон
цепции математического образования и новой программы по математике в 
реформированной школе.

Существенный вклад внес Константин Онуфриевич в разработку, апроба
цию и внедрение новых технологий обучения. Практически они реализуются 
на базе школ Витебской, Гродненской, Гомельской, Могилевской областей и 
г. Минска. Неоценим вклад профессора Ананченко как высококвалифициро
ванного лектора института повышения квалификации учителей этих регионов. 
Его лекции глубоко научны, имеют явно выраженную методическую направ
ленность, содержат материал, который представляет практическую ценность 
для учителей. Педагоги отзываются о нем как о лекторе высокого профессио
нального уровня.

Особое внимание в своих публикациях, выступлениях, занятиях со студен
тами ученый уделяет модульной технологии обучения, которая приучает 
школьников работать самостоятельно.

Профессор К.О. Ананченко является участником многих международных, 
республиканских симпозиумов и конференций по проблемам образования и 
обучения.

Внесенный им вклад в дело образования отмечен Почетной грамотой Ми
нистерства образования Республики Беларусь, значком «Отличник образова
ния Республики Беларусь».

Наверное, у каждого из нас (особенно это касается людей, поистине увле
ченных своей профессией) есть жизненное кредо, которым мы руководству
емся. Для К.О. Ананченко оно определяется изречением известного француз
ского математика С.Д. Пуассона: «Жизнь украшается двумя вещами: заня
тиями математикой и ее преподаванием».

Коллектив математического факультета сердечно поздравляет юбиляра и 
искренне желает ему всяческих жизненных благ и больших успехов на пути 
творческих поисков.

Н.Е. Большаков, 
Н.Т. Воробьев
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ИРЙ Рэфераты
УДК 930
Космач В.А. История как наука: предмет и проблемное поле, специфика 

исторических законов и периодизация // Веснік ВДУ. 2001. № 1(19). С. 3-8.
Анализируются вопросы, связанные с методологией истории: определени

ем предмета и проблемного поля исторической науки, предпринята попытка 
обозначить специфику исторических законов и их формулировка, затронута 
проблема периодизации и предложен авторский вариант эпох, периодов и 
этапов в истории Европы, России и Беларуси.

Табл. - 1 .  Библиогр. -1 1  назв.

УДК 378.2(476) + 930.1(476)
Моторова Л.А. Научно-педагогические кадры системы высшего истори

ческого образования Беларуси: состояние, тенденции развития (1944-1961 гг.) // 
Веснік ВДУ. 2001. № 1(19). С. 8-13.

Охарактеризованы основные направления деятельности научно
педагогических кадров системы высшего исторического образования Белару
си в 1944 -  1961 гг. Показано влияние объективных политических и идеологи
ческих факторов советской действительности 40-х -  50-х годов на содержание 
педагогической и научной деятельности преподавательского состава гумани
тарных вузов Беларуси.

Библиогр. -  6 назв.

УДК 796.01
Коледа В.А. Единство физического воспитания и учебной деятельности 

как условие профессионально-личностного развития студента // Веснік ВДУ. 
2001. № 1(19). С. 14-17.

Рассмотрены актуальные вопросы взаимосвязи физического воспитания и 
спорта с основной (учебной) деятельностью студента в процессе высшего 
образования. Проблема оптимизации средств и методов физической культуры 
студентов во многом определяется его психофизическими качествами.

Библиогр. - 1  назв.

УДК 371.011
Чубаро С.В. Формирование экологической культуры школьников как 

нравственная проблема// Веснік ВДУ. 2001. № 1(19). С. 18-23.
На основе анализа литературных источников в статье раскрываются пси

холого-педагогические аспекты процесса формирования экологической куль
туры личности. Рассматривается категория «отношение к природе» как сис
темообразующий фактор процесса экологического воспитания.

Табл. -  2. Библиогр. -  23 назв.

УДК 37.033
Терещенко Е.В. Экологическое воспитание: истоки проблем и пути их 

решения // Веснік ВДУ. 2001. № 1(19). С. 24-28.
Выявлены основные этапы экологического развития в системе «человек- 

общество-природа». С позиции исторического подхода определены особенно
сти эволюции данной системы, а именно развитие экологического сознания, 
формы экологического мышления, причины возникновения и последствия
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экологических проблем. Определены пути решения экологических проблем 
современного периода на разных уровнях: глобальном, социетарном, соци
ально-педагогическом, институциональном, интроперсонапьном.

Библиогр. -  4 назв.

УДК 37.036
К арташ ев С .А . Музыкально-эстетическое восприятие младших школьни

ков // Веснік ВДУ. 2001. № 1(19). С. 29-32.
Научная статья посвящена проблеме развития музыкально-эстетической культу

ры младших школьников. Автор анализирует различные трактовки термина «вос
приятие» в психолого-педагогических научных трудах. Рассматриваются приоритет
ные направления в развитии музыкально-эстетического восприятия учащихся.

Библиогр. - 1 3  назв.

УДК 370.153
Грицевич Т .Д . Представления учащихся о своих способностях как объ

ект психологического исследования // Веснік ВДУ. 2001. № 1(19). С. 33-39.
На основе анализа литературных данных и собственных исследований де

лается попытка уточнить содержание понятия «представления». Автор пока
зывает, что представление включает в себя не только образы предметов, со
бытий, но и понятийные и эмоциональные компоненты. Это особенно отчет
ливо проявляется при анализе Я-образа, Я-концепции.

Библиогр. - 1 5  назв.

УДК 882.6
Русецкі А .У . «Шпяхціц Завальня» Я. Баршчэускага у кантэксце белару- 

скай мастацкай культуры // Веснік ВДУ. 2001. № 1(19). С. 40-46.
Абапіраючьюя на грунтоуныя даследаванні літаратуразнауцау, этнографау, 

філосафау па творчасці Яна Баршчэускага, аутар артыкула дає кваліфікаваньї 
щэйна-эстэтычны аналіз твора і робіць пераканальныя вывады аб 
унікальнасці «Шляхціца Завальні...», аб значзнні твора для развіцця нацыя- 
нальнай мастацкай культуры.

Бібліягр. - 1 3  назв.

УДК 808.26-331
С ем янькова Г .К . Адыменныя прозвішчьі у антрапанімнай сістзме 

Віцебшчьіньї // Веснік ВДУ. 2001. № 1(19). С. 47-52.
Даследуюцца сучасныя прозвішчьі жыхароу Віцебшчьіньї, утвораныя ад 

разнастайных па характары адзінак: традыцыйна-царкоуных, адаптаваных на 
усходнеславянскай глебе поуных, размоуна-бытавых імбнау, эмацыянапьна- 
ацэначных форм і інш. Закранаюцца пьітанкі адаптацьіі хрэсных імбнау як на 
Усходнеславянскай, так і на беларускай глебе. Вьіникі адаптацьіі ілюструюцца 
прьікладамі прозвішчау. Прапануецца табліца, якая ілюструє не толькі імбньї і 
прозвішчьі, але і колькасць прозвішчау, утвораных ад таго ці іншага канкрэтна- 
га імя.

Табл. - 1 .  Бібліягр. -  5 назв.

УДК 75.069(476)
И саков Г.П. Из истории коллекции Витебского музея современного ис

кусства (1919-1941 гг.) // Веснік ВДУ. 2001. № 1(19). С. 53-58.
В статье прослеживается история коллекции Витебского музея современ

ного искусства.
Библиогр. - 1 2  назв.

127



Курашевич А.В. Исторические пути развития белорусской фортепиан
ной музыки // Веснік ВДУ..2001. № 1(19). С. 59-61.

Рассматривается история развития белорусской фортепианной музыки. 
Автор опирается на творческое и педагогическое наследие классиков музы
кальной школы и известных современных белорусских композиторов.

Библиогр. -  6 назв.

Залесская Е .Н ., Воробьев Н .Т . О свойстве модулярности решетки час
тично локальных классов Фиттинга // Веснік ВДУ. 2001. № 1(19). С. 62-64.

Рассматриваются модулярные свойства решетки частично локальных 
классов Фиттинга. Определяются те условия, при которых модулярному тож
деству удовлетворяют ©-локальные классы Фиттинга. В частности, получен 
ряд следствий, подтверждающий широту семейств таких классов.

Библиогр. -  8 назв.

УДК 512.542
Сементовский А.В. Классовые функции и нормальное строение конеч

ных я-обособленных групп // Веснік ВДУ. 2001. № 1(19). С. 65-68.
В работе исследуется нормальное строение конечной я-обособленной 

группы при помощи так называемых я-брауэровских характеров -  классовых 
функций, являющихся аналогами брауэровских характеров над полем харак
теристики р для конечной р-разрешимой группы. Получен ряд условий суще
ствования относительных нормальных дополнений к подгруппам конечной 
я-обособленной группы, все неприводимые я-брауэровские характеры кото
рых продолжаются на группу.

Библиогр. -  9 назв.

УДК 512.542
Шмидт А.М. О конечных группах с копростым автоморфизмом, стабили

затор которого имеет нормальную абелеву 2-прдгруппу // Веснік ВДУ. 2001. 
№ 1(19). С. 69-71.

Работ относится к актуальной тематике в области теории конечных групп -  
исследованию их структуры посредством стабилизаторов копросгых авто
морфизмов. В частности, получен важный научных результат -  теорема 2, 
показывающая, что если стабилизатор копростого автоморфизма конечной 
группы имеет абелеву силовскую 2-подгруппу, являющуюся прямым множи
телем, то сама группа X имеет 2-длину 1.

Библиогр. - 1 7  назв.

УДК 539.3
К у н ц е в и ч  С .П . Параметрические колебания оболочки вращения, близ

кой к цилиндрической // Веснік ВДУ. 2001. № 1(19). С. 71-77.
Исследуются локальные параметрические колебания близких к цилиндри

ческим тонких оболочек вращения под действием внешнего пульсирующего 
давления. Решения разрешающих уравнений строятся в виде функций, быст
ро убывающих вдали от некоторой «слабой» образующей. С помощью метода 
П.Е. Товстика двумерная краевая задача сводится к последовательности од
номерных краевых задач. Получено амплитудное уравнение и выражение для 
формы локальных параметрических колебаний.

В качестве примера рассмотрена оболочка с параболической погибью и 
косым краем. Приведены графики, иллюстрирующие зависимость границ

УДК 78.03 (470)
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главной области параметрической неустойчивости и собственных частот ко
лебаний оболочек различной длины от глубины отклонения, угла наклона 
края.

Рис. -  3. Библиогр. -  8 назв.

УДК 547.661,729
Стёпин С.Г., Стёпина Е Л . ,  Дикусар Е .А . Исследование иниции

рующей активности ускорителей отверждения ненасыщенных полиэфирных 
смол // Веснік ВДУ. 2001.№1(19). С. 78-83.

Дилатометрическим методом исследована инициирующая активность ус
корителей отверждения ненасыщенных полиэфирных смол: пероксида мети- 
лэтилкетона,гидропероксида изопропилбензола, пероксида циклогексанона. 
Рассчитаны кинетические параметры процессов полимеризации стирола и 
метилметакрилата , инициированных вышеуказанными пероксидами.

Рис. -  2. Табл. -  2. Библиогр. -  10 назв.

УДК 539.4.015.2: 678.01
Деликатная И.О., Слабин В.К., Смуругов В.А. Оценка энергетики 

межфазного взаимодействия в волокнистых композитах методом электронно
го парамагнитного резонанса // Веснік ВДУ. 2001.№ 1(19). С. 83-87.

Приведены результаты исследования энергетических параметров меж
фазного взаимодействия полимерного связующего (сополимера политетраф
торэтилена с винилиденфторидом) с волокнистым наполнителем (стеклово
локном, поли-мета-фенилениэофталамидом, поли-є-капроамидом) в компози
ционных материалах. Исследование проводилось путём введения стабильно
го радикала 2,2,6,6-тетраметил-4-оксипиперидин-1-оксила, регистрации и 
расшифровки дифференциальных спектров электронного парамагнитного 
резонанса, фрикционных испытаний.

Рис. -  4. Библиогр. -  10 назв.

УДК 581. 9(476)
Шимко И.И. Новые виды цветковых для флоры Беларуси // Веснік ВДУ. 

2001. № 1(19). С. 88-91.
Представлена информация о первых находках трех видов растений для 

флоры Беларуси: Huperzia appressa (Desv.) А. et D. Love -  баранце прижато- 
листный, Ranunculus montanus Willd. - лютик горный, Artemisia glauca Pall, ex 
Willd. -  полынь сизая. Для каждого вида указываются конкретные местонахо
ждения, приводится краткая характеристика местообитаний.

Библиогр. -1 0  назв.

УДК 599.365
Саварин А.А. Об изменчивости формы добавочной кости (os fonticuli 

anterioris s. frontalis) в черепе белогрудого ежа (Erinaceus concolor Martin, 
1838) II Веснік ВДУ. 2001. № 1(19). С. 91-94.

Исследована изменчивость формы брегматической кости в 250 черепах 
особей белогрудого ежа, отловленных на территории Гомельской, Могилев
ской и Гродненской областей. Обнаружена множественная форма кости, ко
торая ранее для особей данного вида не указывалась. У взрослых особей 
преобладают неопределенная и ромбическая формы, а у сеголеток - множе
ственная.

Рис. -  3. Табл. - 1 .  Библиогр. -1 1  назв.
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Гулидин П.К. Возрастное развитие скоростно-силовых качеств отдель
ных групп мышц у мальчиков в периоде от 7 до 17 лет // Веснік ВДУ. 2001. 
№ 1(19). С. 95-103.

Представлены результаты многолетнего изучения возрастной динамики 
скоростно-силовых качеств отдельных групп мышц у мальчиков за период 
обучения в школе. Скоростно-силовые качества изучались по показателям 
импульса силы. Определены средние уровни развития данных качеств для 
сгибателей и разгибателей: предплечья, плеча, бедра, голени, стопы. Выяв
лены наиболее благоприятные (сенситивные) периоды для педагогических 
воздействий по развитию скоростно-силовых качеств отдельных групп мышц у 
мальчиков в период учебы в школе.

Рис. -  18. Библиогр. - 7  назв.

УДК 595.42:643/645:574
Литвенкова И.А., Бержец В.М., Петрова Н.С. Влияние экологии жи

лища человека на распространенность клещей домашней пыли // Веснік ВДУ. 
2001. № 1(19). С. 103-107.

Представлены результаты акарологического анализа 108 жилищ на терри
тории Республики Беларусь. Установлено, что средняя загрязненность кле
щами домашней пыли составляет 50,9%. Установлено, что на частоту встре
чаемости и количество клещей домашней пыли влияет относительная влаж
ность воздуха в жилище человека. Впервые на территории Беларуси опреде
лен видовой состав клещей домашней пыли. Доминирующими видами явля
ются пироглифидные клещи -  D. pteronyssinus и D. farinae.

Табл. -  2. Библиогр. -  8 назв.

УДК 519.4
Вишневская Т .П . О факторизациях р-локапьных формаций // Веснік 

ВДУ. 2001. № 1(19). С. 108-109.
Изучаются факторизации p-локальных формаций. Приведенные в работе 

теоремы являются новыми, и они существенно расширяют результаты 
А.Н. Скибы, В.Н. Рыжик, Болистера-Болиншез и Перец-Рамос о факторизаци
ях р-локальных формаций.

Библиогр. - 1 0  назв.

УДК 130.2
Чеснокова О.И. Славянский феминизм на советском и постсоветском 

пространствах: практика и теория женского движения // Веснік ВДУ. 2001. 
№1(19). С. 110-114.

Автор предлагает взглянуть на проблемы феминизма с историко
культурологической точки зрения; сравниваются феминизм «западный» и ана
логичные движения, возникшие на советском и постсоветском пространстве.

Библиогр. - 1 3  назв.

УДК 796.012
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ЗВЕСТКІ ПРА АУТАРАУ

Бержэд Валянціна 
Міхайла^на

Вараб’ёу Мікалай 
Цімафеевіч

Віш невская Таццяна 
Патронна

Грьшзвіч Таццяна 
Дзмітрьіеуна

Гулідзін Пётр 
Канстанцінавія

Дзікусар Яугенін 
Анатольевіч

Далікатная Ірьіна 
Алега^на

Залесская Алена 
Мікалаеуна

Ісакау Генадзь 
Пятровіч

Каляда Віктар 
Іванавіч

Картато? Сяргей 
Андрзеврг

Космач Веньямін 
Аркадзьевіч

Кунцзвіч Сяргей 
Пятровіч

Курашзвіч Ганна 
Віктарауна

ЛіцвянковаІнна 
Аляксандрауна

-  загадчыца лабараторьіі па здабьіванні аляргенау 
НДІ вакцын і сываратак імя І.М. Мечшкава РАМН

-  доктар фізіка-матзматьічньїх навук, прафесар, за- 
гадчык кафедры алгебры і МВМ ВДУ імя П.М. 
Машзрава

-  аспірантка кафедры алгебры і геаметрьіі ГДУ імя 
Ф. Скарыны

-  асістзнтка кафедры псіхапогіі БДПУ імя М. Танка

-  дацэнт кафедры лёгкай атлетьікі і лыжнага спорту 
ВДУ імя П.М. Машзрава

-  навуковы супрацоунік ІФОК НАН РБ

-  навуковы супрацоунік Інстьітута механікі метала- 
палімерньїх сістзм АН Беларусі

-  магістрантка кафедры алгебры і МВМ ВДУ імя 
П.М. Машзрава

-  старшы выкладчык кафедры выяуленчага 
мастацтва ВДУ імя П.М. Машзрава

-  кандыдат педагагічньїх навук, дацэнт, загадчык 
кафедры фізічнага выхавання і спорту ГДУ імя 
Ф. Скарыны

-  аспірант кафедры харавога дырыжыравання і 
вакала ВДУ імя П.М. Машзрава

-  доктар гістарьічньїх навук, прафесар, член- 
карэспандэнт Беларускай акадзміі адукацьіі, 
загадчык кафедры усеагульнай гістормі і сусветнай 
культуры ВДУ імя П.М. Машзрава

-  бакалаур прыродаэнаучых навук, аспірант 
кафедры ПМ і М ВДУ імя П.М. Машзрава

-  выкладчык кафедры тзорьіі музьікі і музычкых 
інструментау ВДУ імя П.М. Машзрава

-  аспіратнка кафедры анатоміі, фізіялогіі і валеалогіі 
чалавека ВДУ імя П.М. Машзрава

131



Маторава Людміла 
Аляксееуна

Пятрова Ніна 
Сяргееуна

Русецкі Аркадзь 
Уладзіміравіч

Саварын Аляксандр 
Аляксандравіч

Семянтоускі
Аляксандр

Уладзіслававіч

Семянькова Галіна 
Канстанцінауна

Слабій Уладзімір 
Канстанцінавіч

Смуругоу Уладзімір 
Аляксеевіч

Сцепін Святаслау 
Генрьіхавіч

Сцепіиа Алена 
Леанщауна

Цярэшчанка Алена 
Вячаслава^на

Часнакова Вольга 
Іванауна

Чубара Святлана 
Вільямауна

Шымко Ігар 
Іосіфавіч

Шмідт Аляксандр 
Міхайлавіч

-  выкладчык кафедры усеагульнай гісторьіі і сусветнай 
культуры ВДУ імя П.М. Машзрава

-  старшы навуковы супрацоунік лабараторьіі па 
здабьіванні аляргенау НДІ вакцын і сываратак імя
І.М. Мечнікава РАМН

-  доктар гістарьічньїх навук, прафесар, член- 
карэспандэнт Беларускай акадзміі адукацьіі, 
акадзмік Міжнароднай акадзміі навук вышэйшай 
школы, рзкгар ВДУ імя П.М. Машзрава

-  выкладчык кафедры зкалогіі ГДУ імя Ф. Скарыны

-  кандыдат фізіка-матзматьічньїх навук, дацзнт 
кафедры Вышэйшай матзматьікі БелДУТа

-  аспірантка кафедры беларускай мовы ВДУ імя 
П.М. Машзрава

-  кандыдат педагапчных навук, выкладчык кафедры 
хімії ВДУ імя П.М. Машзрава

-  кандыдат тзхкічньїх навук, загадчык аддзела 
Інстьітута механікі металапалімерньїх сістзм АН 
Беларусі

-  кандыдат хімічньїх навук, дацзнт кафедры хіміі 
ВДУ імя П.М. Машзрава

-  навуковы супрацоунік кафедры хіміі ВДУ імя 
П.М. Машзрава

-  настауніца гімназії № 2 г. Віцебска, аспірантка 
кафедры педагогікі БДУ

-  кандыдат філасофскіх навук, дацзнт кафедры 
усеагульнай гісторьіі і сусветнай культуры ВДУ імя 
П.М. Машзрава

-  выкладчык кафедры геаграфіі ВДУ імя П.М. Машз
рава

-  старшы навуковы супрацоунік ВДУ імя П.М. Машз
рава

-  асістзнт кафедры фізікі і высноу вышэйшай 
матзматьікі ВДАВМ
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ПРАВІЛІ»! ДЛЯ АУТАРАУ

1. «Веснік Віцебскага дзяржаунага універсітзта» публікує вьінікі навуковых 
даследаванняу, якія праводзяцца у Віцебскім дзяржауным універсітзце, іншьіх 
навуковых установах і ВНУ рзспублікі. Асноуным крытэрыем мзтазгоднасці 
публікацьіі з’яуляецца навізна і арьігінальнасць артикула.

2. У артикуле паслядоуна выкладаюцца пастаноука праблемы, метадычныя 
падыходы, аб’ем выкарыстанага матэрыяла, вьінікі даследавання, вывады ці 
заключзнне.

3. Артикулы падаюцца у рэдакцыю на беларускай, рускай ці англійскай мовах у 
двух экземплярах аб'ёмам не больш.за ляць старонак, надрукаваных праз 
адзін інтзрвал. У тэты аб^м уваходзяць тзкст, табліцьі, спіс літаратурьі; 
колькасць рысункау не павінна перавышаць трох. Фотаграфіі у друк не 
прымаюцца. Артикулы павінньї быць падрыхтаваны у рэдактары Word для 
Windows і падаюцца на дискетах (3,5” ), або перасылаюцца на адрас 
злектроннай пошти універсітзта (jurnal@vgpi.belpak.vitebsk.by).

4. Да артикула, падпісанага аутарам, павінна быць прыкладзена рэкамендацыя 
кафедры, рзцзнзія спецьіяліста у гзтай галіне прафесара доктара навук, 
рзферат на мове арьігінала (да 0,25 стар.), рззюме на англійскай мове 
(2-3 сказы), індзкс УДК, звесткі пра аутара (месца працы, пасада, вучоная 
ступень, адрас, нумар телефона).

5. Размернасць усіх велічьінь, якія выкарыстоуваюцца у тзксце, павінна 
адпавядаць Міжнароднай сістзме адзнак вымярэння (СВ).

6. Па рашзнні рздкалегіі артикул накіроуваецца на рзцзнзію, затим візіруецца 
членам рздкалегіі. Вяртанне артикула аутару на дапрацоуку не азначае, што 
ён приняты да друку. Перапрацаваны варыянт артикула зноу разглядаецца 
рздкалегіяй. Датай паступлення лічьіцца дзень атрымання рэдакцыяй 
канчатковага варыянта артикула.

7. Літаратура, выкарыстаная у артикуле, друкуецца у канцы тэксту, а спасьілкі у 
тэксце азначаюцца парадкавым нумарам у квадратных дужках. Спіс 
літаратурьі афармляецца:

для кніг: прозвішча і ініцьіяльї аутара, поуная назва кнігі, месца і год видан
ня, нумар тома, випуску, агульная колькасць старонак (наприк
лад, 300 с.) або спасылка на канкрэтныя старонкі (наприклад,
С. 10-15);

для артыкулау: прозвішча і ініцьіяльї аутара, назва артикула, назва крьіні- 
цы, у якой ён надрукаваны (часопіс, зборнік і т.п.), год, нумар, 
старонкі (наприклад, // Веснік ВДУ, 1997, № 1(3). С. 3-7).

8. Спасьілкі на неапублікаваньїя працы, дьісертацьіі не дапускаюцца. Указваец- 
ца поуная назва аутарскага пасведчання і дзпаніраванага рукапісу, а таксама 
арганізацьія, якая прад'явіла рукапіс да дзпаніравання.
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