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Сацьіялогія. Гісторьія

УДК 316.66

В.И. Каравкин

Политическая ориентация студентов 
Витебского государственного университета 

им. П.М. Машерова
Во все эпохи истории человеческого общества молодежи принадлежало бу

дущее. На него она была направлена, ориентирована. Молодость готовили к зре
лости. Настоящее принадлежало ей только как стартовая площадка для прорыва 
в день завтрашний. Ее воспитывали и обучали таким образом, чтобы она продол
жала традиции дедов и отцов, несла в будущее то, что есть в настоящем.

Современный мир кардинально отличается от всех предшествующих эпох 
и тем, что молодежь не просто формируется в нем, а формирует его. Лик со
временности во многом определяется молодежью. Юношество своей дея
тельностью фундаментирует настоящее.

Речь идет не только о бытовых коллизиях, повседневных «мелочах», ска
жем, стиле поведения или манере общения, индивидуальных предпочтениях 
или моде, речь идет, также, не только о высокой культурно-созидательной 
деятельности, например, в области науки и искусства, но и о социально- 
политической значимости юношества в современную эпоху. Молодежь, даже 
простым фактом голосования на выборах во властные структуры, наряду и 
наравне с представителями других поколений, определяет политическую на
правленность общественной жизни. Следовательно, осмысление настоящего, 
а не только перспектив будущего, предполагает исследование политической 
активности современной молодежи. Возникают проблемы, связанные с ее со
циально-политической ориентацией, наиболее важными из которых, на наш 
взгляд, являются следующие. Это -  проблема степени ее активности, или, 
другими словами, проблема ее реальной действенности. Это -  проблема ка
чественного характера ее деятельности, того, что несет она своей политиче
ской активностью. Важно осмысленно подходить к политическим запросам 
юношества и, соответственно, прогнозировать его конкретные поступки и учи
тывать его потребности. Это, далее, -  проблема формирования социально- 
политической ориентации молодежи. Необходимо понимать, какие факторы 
оказывают воздействие на нее, способствуют складыванию определенных 
настроений, мотивов поведения и воззрений.

Опыт исследования социально-политической ориентации современной мо
лодежи и предлагает кафедра философии Витебского государственного уни
верситета (заведующий кафедрой кандидат философских наук, доцент Э.И. 
Рудковский). В исследовании приняли участие 470 студентов В ГУ старших кур
сов. Исследование проводилось в форме опроса, который, при известных ми
нусах, имеет ряд преимуществ, таких, скажем, как оперативность, относитель
ная простота, возможность увидеть проблемы глазами самих респондентов.

Прежде чем приступить к непосредственному анализу результатов прове
денного опроса, необходимо предварительно отметить, что проблема соци
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ально-политической активности юношества является более широкой и значи
тельной, чем проблема причин непосредственной поддержки им той или иной 
политической линии, направления, партии, политического лидера. В основе 
предлагаемого исследования лежит принцип объективности: не должное, с 
точки зрения субъектов исследования, а сущее предполагается, с известной 
долей условности и относительности, осветить. Необходимо иметь в виду и 
то, что исследование затрагивает исключительно студентов старших курсов 
Витебского государственного университета и судить по нему о социально- 
политической ориентации молодежи в целом можно только настолько, на
сколько типичны Витебск как белорусский город, университет для города и его 
студенты как представители юношества. Добавим к этому и возможные про
рехи в самом исследовании, от чего никогда нельзя быть застрахованным, 
чтобы понять степень его социологической репрезентативности.

Вместе с тем, мы убеждены в значимости и актуальности проделанной ра
боты. Она должна способствовать и пониманию особенностей общественной 
жизни, и осмыслению проблем молодежной культуры в современном мире, и 
выработке определенной социальной тактики в отношении к политическим 
предпочтениям молодых людей.

Прежде всего, необходимо отметить, что проведенное исследование на
глядно убеждает: студенческая молодежь обладает высокой степенью поли
тической активности. Так, на вопрос об отношении к политике 82,61% респон
дентов ответили, что интересуются ею время от времени, в зависимости от 
обстоятельств, а абсолютно безразличных к ней оказалось только 5,87 % из 
них. Не должна вводить в заблуждение ремарка -  «время от времени, в зави
симости от обстоятельств». Жизнь молодых людей настолько наполнена зна
чимыми для них событиями, протекает так бурно, что ожидать от них при
стального внимания к политике, означало бы совершенное неведение их пси
хологического своеобразия. Более того, проявление повышенного интереса 
молодежи к политике настолько не характерно для нее, что должно настора
живать. Вместе с тем, 11,52% опрошенных студентов признались именно в 
таком отношении к ней. При чем, состоящих в какой-либо политической орга
низации, или намеренных вступить в какую-либо из них, оказалось, в общей 
сложности, -  6,30%. Мы видим, что политические события значительно вол
нуют молодежь, даже в большей степени, чем это можно было бы предполо
жить, и она предпринимает усилия, чтобы воздействовать на политическую 
атмосферу страны. Данный вывод подтверждается и тем, что подавляющее 
число молодых людей считает необходимым принимать участие в выборе 
представителей государственной власти. На соответствующий вопрос, «да, 
безоговорочно» ответили 40,65% респондентов, а 50,22% из них -  «да, но 
только тогда, когда убежден, что от моего голоса что-либо зависит». Послед
ний ответ говорит не об индифферентности молодежи к политике, а о сомне
ниях, насколько лично от них зависят результаты голосования, или о сомне
ниях в том, что избранный ими кандидат сможет должным образом воздейст
вовать на ход политических событий. Таким образом, подавляющее большин
ство студентов убеждено в необходимости своего участия в выборах предста
вителей государственной власти -  90,87%. Еще большую активность прояв
ляют студенты в отношении к выборам Президента Республики Беларусь. Со
гласно проведенному опросу, безразличными к тому, кто будет им, являются 
только 1,95% из всех опрошенных: цифра, вполне прогнозируемая и в отно
шении любой другой возрастной группы. Легко заметить, что, являясь полити
чески активной, студенческая молодежь не проявляет какого-либо экстремиз
ма или агрессивности. Так, без всяких оговорок готовы участвовать в массо
вых политических акциях, таких как митинги, демонстрации, пикеты и т.п.,
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только 0,87% опрошенных студентов. Более того, не видят в них обществен
ной пользы -  42, 61 %. Остальные либо затрудняются ответить (28,04%), либо 
вполне прагматично относятся к ним: считают, что, да, в том случае если воз
никнут определенные обстоятельства, вынухщающие их участвовать в раз
личных массовых политических акциях, они готовы к этому (28,48%). Мы ви
дим, что степень политической активности студенческой молодежи адекватна 
той роли, которую она выполняет в современном обществе. Интеллектуаль
ная молодежь может быть опорой позитивных политических сил, способст
вующих стабилизации общественной жизни. Молодежь не желает и не ждет 
каких-либо социальных потрясений, переворотов, революций, что значитель
но отличает ее, скажем, от ровесников начала XX века.

Однако посмотрим, какой, согласно проведенному исследованию, в своем 
стремлении к стабильности, с точки зрения толерантности и демократизма, 
является студенческая молодежь. Требование социально-политической ста
бильности, как известно, присуще разным, порою диаметрально противопо
ложным, политическим силам. Приверженцы тоталитаризма и толерантности, 
автократии и демократии в одинаковой степени могут стремиться к стабили
зации при определенной раскладке политических сил, скажем, в границах ус
тановленного ими режима или правления. В этой связи обращает на себя 
внимание то, что студенческая молодежь осторожно относится к опыту поли
тической жизни западноевропейских стран. Так, только 11,3% респондентов 
уверены втом, что принципы социально-политической жизни, которые сложи
лись в странах Западной Европы, приемлемы для Республики Беларусь. 
Столько же считает, что у нее свой, особый, собственный путь развития. 
14,36% -  затрудняются ответить. Остальные убеждены в том, что западноев
ропейские принципы социально-политической жизни приемлемы для Белару
си только отчасти, с учетом ее исторических и национальных особенностей. 
Пожалуй, здесь сказывается недифференцированное отношение молодежи к 
различным аспектам общественной жизни, к тому, что принято обозначать 
такими понятиями как культура, цивилизация и собственно политика. Молодые 
люди, оказывается, не в состоянии различать, что относится к области куль
турно-национальной самобытности, а что к сфере государственного строи
тельства, что обусловлено историческим своеобразием формирования и раз
вития этноса, а что принадлежит к сфере политической активности как непо
средственно властных структур, так и народа в целом. Отклоняя в своем 
большинстве опыт политической жизни западноевропейских стран, в то же 
время, подавляющее большинство принимавших участие в опросе студентов 
склоняются к мнению о том, что политика -  это «грязное дело». Безоговороч
но «да» на этот вопрос ответило 31,09%, «отчасти» -  54,78%, затруднились 
ответить 9,35% и только 4,78% респондентов ответили «нет». Осмысливая 
сложившиеся в Беларуси политические коллизии, одна половина из всех оп
рошенных студентов считает отношение власти к оппозиции интолерантным, 
другая, -  таковыми считает отношение оппозиции к власти. При этом прибли
зительно половина респондентов «виновными» в нынешних натянутых отно
шениях мехеду оппозицией и властью признает обе стороны.

Обращаясь к вопросу о степени толерантности и либерализма современ
ной молодежи, бросается в глаза, что из основных политических ценностей, 
которые с точки зрения студентов имеют наибольшее значение для нынешней 
Беларуси, выделяются права личности. Дальше, по степени уменьшения зна
чения, идут социальная защищенность, стабильность общества, равенство 
всех перед законом. Некогда «сладкое слово свобода» оказалось на пятом по 
значимости для страны, с точки зрения молодых людей, месте. А гласность -  
только на шестом. При этом, «права личности», «социальная защищенность»,
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«стабильность общества», «равенство всех перед законом» имеют приблизи
тельно одинаковый «вес», соответственно, 61,95%, 59,13%, 54,56%, 48,48% 
(студенты могли выбрать до трех вариантов ответа }.Сказанное подтверждает 
сделанный ранее вывод об общем стремлении студенческой молодежи к ста
бильности общества, не желании резких коллизий и переворотов, В таких ас
пектах социальной действительности как права личности и равенство всех 
перед законом они видят гарантию социальной защищенности и стабильно
сти. Обратим внимание на ярко выраженный крен в сторону права. Юридиче
ский контекст социально-политической сферы жизни выступает в глазах мо
лодых людей на передний план. Не абстрактные «свобода» и «гласность» 
привлекает молодежь, а конкретные правовые обязательства государства пе
ред гражданами. Насколько это отличается от отношения к политике родите
лей современного юношества, духовных детей идей свободы и гласности!

Вместе с тем, такая социальная ценность как «возможность влияния каж
дого на политику» получила только 5,0% из всех предложенных вариантов. 
Молодежь не понимает, что те политические ценности, которые они выделили 
как имеющие наибольшее значение, возможны только при условии того, на 
что они обратили наименьшее внимание. Более того, 50% из всех опрошен
ных считают, что необходимо принимать участие в выборе представителей 
государственной власти только тогда, когда есть убежденность, что от их го
лосов что-либо зависит, а вот о возможности влияния каждого на политику как 
о значимой ценности, получается, забыли. В этом проявляется явная непо
следовательность, противоречивость, а скорее всего, политическая наивность 
современной молодежи. Она, в социально-политическом аспекте, и не может 
быть иной. Если же на основании только данной позиции попытаться сделать 
вывод о ее толерантности и демократизме, то он будет однозначным -  по
тенциально молодежь является таковой.

Это подтверждает и отношение к политическому лидерству. Только 5,87% 
респондентов считает, что оно имеет большое значение для страны, и это при 
том, что ответов на вопрос о политических ценностях можно было выбирать 
до трех Вариантов. Вместе с тем, на вопрос о необходимости для нынешней 
Беларуси «сильной руки» -  лидера способного навести порядок, а так же 
взять на себя всю меру ответственности, 46,96% респондентов ответили без 
каких-либо оговорок -  «да». Выходит, если потенциально молодежь и толе
рантна, и либеральна, и демократична, то, задумываясь о текущей политике, 
она склона отступать и от того, и от другого, и от третьего. Об этом говорят 
ответы и на вопросы, способствующие выявить степень демократичности со
временной молодежи. Так, на вопрос о необходимости политической цензуры 
на средства массовой информации, ответили «нет» только 36,99% опрошен
ных. То, что отчасти это делать необходимо, считают -  46,52%. Пожалуй, все 
же, здесь сказываются не столько колебания в сторону тоталитаризма, сколь
ко уже отмечавшийся недифференцированный подход к общественной жизни. 
Можно предположить в данном случае, что молодежь имела в виду известные 
нравственно-этические и даже художественно-эстетические ценности, кото
рые цензура, по их мнению, призвана защищать.

Обратим внимание и на то, что политические разногласия, с точки зрения 
современных молодых людей, значительно менее значимы, чем принадлеж
ность к разным вероисповеданиям. О возможности поддерживать дружеские 
отношения, и даже вступить в брак с человеком иных политических взглядов, 
высказалось 80,87% респондентов. Но, о тех же отношениях с представите
лем иной конфессии способны думать -  58,04%. Наконец, показательным в 
аспекте социальной, культурной толерантности является отношение молодых 
людей к организационным объединениям сексуальных меньшинств. Немного
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больше половины из всех опрошенных считает, что их нельзя запрещать, дру
гая половина, в свою очередь, вновь разделилась пополам на тех, кто не го
тов дать какой-либо ответ на этот вопрос и тех, кто считает, что запретить по
добного рода организационные объединения необходимо. Таким образом, мы 
можем фиксировать, что молодежь стремится быть и толерантной, и либе
ральной, и демократичной. Но в то же время, она склонна в своих конкретных 
поступках и отношениях далеко отступать от них. Такого рода парадоксаль
ность можно определить как духовное смятение юношества по отношению к 
области социально-политической жизни общества: отсутствие четких целепо
лагающих и смыслосозидающих ориентиров, расплывчатость базовых поли
тических установок. Это делает ее уязвимой для манипуляций разными соци
альными группами и силами. О духовном смятении юношества говорит и та
кой факт. «Безразличен (а)», на вопрос об отношении к политике, ответили 
всего 5,87% респондентов. Этот вопрос стоял первым. В то же время, отвечая 
на четвертый вопрос: «Если Вы не являетесь членом общественно- 
политической организации, то почему?», ответ -  «политика меня не интересу
ет», дали уже 22,83% всех опрошенных студентов.

Что же приводит в аспекте социально-политической направленности к 
столь противоречивому состоянию духа современной молодежи?

Частичный ответ на этот вопрос мы можем получить, обратившись к ее 
отношению к такому важнейшему аспекту экономической сферы жизни обще
ства, как материальный достаток. 89,56% респондентов считают, что боль
шинство работающих людей, из тех, кого они знают, не удовлетворены своим 
доходом. Неудовлетворенность эта, считают 78,91% респондентов из ста 
процентов, является результатом того, что честные и способные люди не в 
состоянии реализовать себя из-за той экономической и социально- 
политической ситуации, которая существует в республике в настоящее время. 
Всего 13,48% -  убеждены в том, что люди эти должны винить только самих 
себя, и подавляющее меньшинство считает, что они либо неудачники, «неве
зучие», либо не достаточно образованы. Более того, почти 60% респондентов 
ответили, что те, кто удовлетворен своим доходом, получают его в результате 
жульнической деятельности, авантюризма. То же, что удовлетворительный 
экономический доход может быть получен, так как существует экономическая 
и политическая стабильность в стране, думает только -  0,87%. На вопрос об 
удовлетворительных доходах было предложено отметить до 2 вариантов от
ветов. Объективности ради, представим процентное соотношение по сле
дующим из них: имеют его в силу личных качеств, таких, например, как трудо
любие, дисциплинированность, ответственность, предприимчивость -  32,17%; 
имеют его в силу везения, случайно сложившихся обстоятельств -  17,61%; 
имеют его благодаря своей специальности, своему профессиональному мас
терству -  27,83%; имеют его в силу экономической и социально-политической 
нестабильности в стране -  36,09%; потому что запросы этих людей невелики 
-  8,04%. Немного больше половины опрошенных молодых людей считают, 
что их доход после окончания вуза, напомним, что речь идет о студентах 
старших курсов, будет зависеть от улучшения или ухудшения экономического 
и социально-политического положения в стране. Среди других ответов на во
прос об ожидаемых доходах после окончания вуза (можно было отметить до 
2 вариантов) процентное соотношение сложилось следующим образом: удач
ное (либо нет) устройство на работу -  59,13%; профессионализм и деловая 
активность -  27,18%; приобретение другой профессии (обратим внимание, в 
скобках, на скептицизм молодых людей по отношению к своей специальности, 
что не может не вызывать тревожного чувства, связанного с отсутствием у 
студентов профессиональной гордости) -  25, 22%; удачный брак -  23,27%,
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следует предположить, что основной процент отвечающих таким образом да
ли девушки. В течение последующих 10-15 лет ждут улучшения своего мате
риального, экономического положения в результате того, что возрастут спрос 
на квалифицированных специалистов и их собственное профессиональное 
мастерство -  36,5%, а в результате возрастающей стабильности в обществе -  
15,66% опрошенных студентов. Считают, что в течение отмеченного периода 
их положение ухудшится в связи с бесперспективностью экономического и 
социально-политического положения в стране -  39,78%, а в результате того, 
что у них появится семья -  8,26% респондентов. Приведенные цифры не нуж
даются в специальном комментарии. Они наглядно указывают на причины 
отмеченного духовного смятения юношества.

Вместе с тем, подавляющее большинство студентов не считает, что воз
можность хорошего заработка определила их выбор будущей специальности. 
Это говорит о том, что материальное, экономическое положение является да
леко не единственной причиной, воздействующей на их мотивацию, установ
ки, воззрения. Одной из причин является и нехватка элементарных знаний, 
что свидетельствует о незаинтересованности в приобретении таковых. Так, в 
совершенном неведении о деятельности какой-либо политической организа
ции признались 42,39% респондентов. А то, что на выбор кандидата в Пар
ламент республики определяющее воздействие оказала элементарная симпа
тия к человеку, признали -  46,35%. Последнее можно было бы посчитать ба
нальным, если бы речь шла не об интеллектуальной части общества, не об 
элитарной части современной молодежи. И вместе с тем, если основываться 
на данных проведенного исследования, одним из важных побудительных мо
тивов политической активности, с точки зрения молодых людей, является чув
ство гражданского долга. Так, 60,40% всех опрошенных студентов сослались 
на него, отвечая на вопрос, чем было обусловлено их участие в выборах Пар
ламента. На вопрос же о причинах не участия в них, в процентном соотноше
нии на первом месте оказался ответ, который, фигурально выражаясь, можно 
признать «стыдливым» -  «так сложились обстоятельства».

Неоспоримым является факт воздействия на формирование социально- 
политических воззрений современной молодежи друзей, родителей, средств 
массовой информации, мировоззренческих дисциплин вуза, преподавателей. 
Это подтверждает и опрос. Обратим внимание на то, что самый высокий про
цент доверия из ряда телевизионных каналов получил канал НТВ (43,26%), а 
самый низкий -  национальный канал БТ (4,13%), чуть ли не четверть всех оп
рошенных нами молодых людей не склонны доверять ни одному телевизион
ному каналу (20,65%). Слово «доверие», очевидно, вызывает у молодежи не
которые неадекватные ассоциации. Большинство респондентов убеждены, 
что в оценке политических событий полагается исключительно на себя 
(63,69%). Большой процент доверия, как можно было ожидать, принадлежит 
друзьям, значительно меньший родителям и преподавателям. И здесь мы 
вновь сталкиваемся с неуравновешенностью, смятением, неустойчивостью в 
восприятии молодежи коллизий социально-политической жизни. Дело в том, 
что на двенадцатый по порядку вопрос о том, кому они доверяют в оценке по
литических событий, большой процент принадлежит СМИ. Вместе с тем, как 
мы могли убедиться, чуть ли не четверть из всех принимавших участие в оп
росе студентов уже на тринадцатый вопрос говорит о недоверии к ним. На 
двадцать восьмой вопрос о том, что влияет на формирование мировоззрения, 
СМИ получает уже 59,57% положительных ответов об их значимости. Далее, 
если в оценке политических событий преподавателям доверяет 16,52% из ста, 
то 50,65% ответов говорит о влиянии на формирование мировоззрения вузовских 
гуманитарных дисциплин. Можно заметить, что студенты вкладывают совершенно

8



разные смыслы в такие понятия, как «доверие» и «формирование мировоззре
ния». Отталкиваясь от «логики» их ответов, можно прийти к выводу о том, что не 
следует доверять тому, кто или что оказывает определяющее воздействие на 
формирование собственного мировоззрения. Данный парадокс еще раз подтвер- 
ждает вывод о состоянии замешательства и смятения современной молодежи в 
отношении проблем социально-политической жизни общества.

Подведем итог проведенного исследования, остановимся на основных вы
водах, которые оно позволяет сделать в отношении политической ориентации 
студентов В ГУ.

Во-первых, мы могли убедиться в том, что степень социально- 
политической активности студенческой молодежи является высокой, адекват
ной той роли, которую она играет в современном мире. Политические события 
значительно волнуют юношество, и оно оказывает на них воздействие. При 
чем, основным побудительным мотивом к этому, согласно их собственной по
зиции, является чувство гражданского долга. Молодежь участвует в выборах 
представителей государственной власти и проявляет повышенный интерес к 
выборам Президента Республики. Интеллектуальные молодые люди могут 
быть опорой позитивных политических сил, способствующих стабилизации 
общественной жизни.

Во-вторых, в контексте социально-политических преобразований действи
тельности, молодежь начала XXI века отличается от своих ровесников начала 
XX века, прежде всего тем, что у нее отсутствует запальчивый дух революци
онности, борьбы, отрицания. Современное юношество, в своем большинстве, 
не стремится к радикальному переустройству общественной жизни, а имеет 
ярко выраженные социальные потребности в эволюционных преобразовани
ях, в стабильной атмосфере, способствующей личностной реализации и про
фессиональному росту.

В-третьих, молодежь очень слабо различает сферы политики и собственно 
культуры, смешивает одно с другим. Все то, что касается национального 
своеобразия, исторической самобытности и сферы собственно социально- 
политической, предстает в ее сознании как целостное и нерасчленен'ное 
единство. Она не в состоянии дифференцировать, видеть кардинальное от
личие одного от другого.

В-четвертых, в отличие от своих родителей молодежь не придает исключи
тельного значения таким, в целом абстрактным социально-политическим по
нятиям, как, например, свобода или гласность. Правовой аспект регламента
ции общественной жизни в сознании молодежи выступает на передний план.

В-пятых, юношество стремится быть толерантным и демократичным в сво
ем отношении к жизни. Потенциально оно является таковым.

В-шестых, и в то же время, молодежи не хватает зрелости, опыта, она на
ивна по отношению к политическим реалиям современности.

В-седьмых, это приводит к тому, что она способна отступать и от толерантно
сти и от демократических принципов в своих конкретных поступках и отношении к 
конкретным социально-политическим событиям, что делает ее уязвимой для ма
нипуляций разными по целевым установкам общественными группами.

В-восьмых, невозможно не заметить, что по отношению к социально- 
политической сфере общественной жизни, в целом, молодежь испытывает духов
ное смятение. Целый ряд парадоксов, противоречий, а то и просто нелепостей, 
которые выпекают из ее ответов, вынуждают признать существование колебаний, 
неуверенности, растерянности юношества, что не может не сказаться на ее це
левых устремлениях и смыслосозидающей направленности. .

В-девятых, причины смятения духа молодых людей лежат, прежде всего, в 
глубокой неудовлетворенности экономическим положением, а конкретно, ма-
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термальным достатком, как собственным, так и близких им людей. При чем, 
перспектив улучшения своего экономического материального положения в 
будущем, даже после окончания вуза, молодые люди не видят.

На юношество, бесспорно, воздействуют родители, преподаватели, СМИ, 
изучение мировоззренческих дисциплин. И все же, как, впрочем, следовало 
ожидать, большинство молодых людей склонны считать, что на формирова
ние их мировоззрения влияет мировоззрение их непосредственного окруже
ния, то есть, друзей, товарищей, близких знакомых.

Как можно убедиться, проведенное исследование позволило многое рас
шифровать в закодированном отношении современного юношества к тем по
литическим событиям, участниками которых им объективно приходится быть.

S U M M A R Y
The sociological research has shown: the modem youth is active in political life, 

and as to aspire being tolerant and democratic. But she has not enough maturity; 
she tests spiritual confusion that has an effect for her purposes. The basic reason it 
is the deep dissatisfaction with an economic situation and material prosperity, as 
own, and people, close to them.
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Общественный нравственный идеал воплощает комплекс черт личности, 
желательных для данной эпохи. В нем кристаллизуются требования социаль
ной группы, которая ожидает от человека, что он будет вести себя соответст
венно своему положению, будет проявлять определенные, соответствующие 
выбранной роли качества. Но и личность ожидает, что группа будет вести себя 
по отношению к нему надлежащим образом. Противоречивое общественное 
развитие обуславливает множественность идеалов, причем, как положитель
ных, истинных, так и негативных, ложных. Реализация общественно-культурного 
идеала происходит в нравственном идеале личности в процессе воспитания с 
ориентацией на требования социальной среды. В то же время этот процесс 
происходит путем собственного, внутреннего самосовершенствования, ибо 
только самостоятельный труд по нравственному самосовершенствованию ре
зультативен и помогает сделать правильный выбор. Выбор культурного идеала 
-  тяжелая работа ума и души. Отнюдь не все люди способны проделать эту ра
боту и найти свой, а не предначертанный кем-то или чем-то путь. В связи с этим 
существует ряд опасностей для собственного достоинства личности. С одной 
стороны, чтобы почувствовать себя в безопасности, не оказаться в одиночест
ве, она будет стремиться слиться с массами в одинаковых пристрастиях, вкусах, 
в однородном мировоззрении. Эту конформную поведенческую модель можно 
назвать «как все». Ведь очевидно, что легче присоединиться к какой-то группе и 
существовать по ее правилам и идеалам, чем самому определяться, выбирать, 
брать на себя ответственность. Отсюда и духовный кризис.
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Но есть еще одна важная причина, побуждающая индивида искать свой 
идеал в чужих мыслях и делах. Далеко не всякий человек может заполнить 
свою жизнь творческой, осмысленной, яркой деятельностью, и тогда его одо
левает скука, возникает готовность принять те цели в жизни и идеалы, кото
рые обещают заполнить внутреннюю пустоту и придать смысл, а значит, и са
моценность своему существованию.

В нашем исследовании участвовали учащиеся средних школ Ne№ 44, 36 и 
гимназии № 1 г. Витебска.

В процессе эксперимента мы попытались проследить, насколько устойчиво 
существует положительная направленность старшеклассников на традицион
ные общечеловеческие социальные и этико-моральные ценности. На вопрос: 
«Существуют ли устойчивые традиции, идеалы и ценности, убеждения?» 
большинство учащихся ответили положительно (77%), отметив, что «опора 
на усвоенные ценности и идеалы помогает уверенно чувствовать себя в жиз
ни» (84%). Таким образом, можно сказать, старшеклассники принимают и по
нимают духовные общечеловеческие ценности как условие консолидации и 
устойчивости, стабильности общества.

Однако, необходимо отметить, что у большинства опрошенных наблюда
ется высокая степень конформности, то есть податливости реальному или 
воображаемому давлению со стороны окружающих, обстоятельств и измене
нию своего поведения и установок под воздействием этого давления. Так, на 
вопрос «Приходилось ли Вам менять свое мнение по каким-либо важным об
щечеловеческим и общественно-политическим проблемам?» положительно 
ответили 73% респондентов, а безусловно следуют своим принципам и убеж
дениям в социальном поведении только 25% опрощенных.

Следующим этапом нашего констатирующего эксперимента была задача 
выяснения личностных ценностных предпочтений в вопросах социального 
устройства. Результаты опроса были следующими:

Таблица 1

Отношение к общественному идеалу

Характеристика общественного идеала 
(выбрать 1-2 ответа) в %

а) общество изобилия товаров и услуг 46,0
б) общество, где все основано на научном знании 16,0
в) общество, где все равны 16,0
г) общество, в котором верят в идеалы и охраняют свои свя

тыни
41,0

д) общество, где не надо бояться 37,5
е) общество, в котором тебя понимают и чтят по заслугам 48,2
ж) общество, в котором свобода во всем 16,0

Анализ таблицы позволяет сделать вывод, что учащиеся наряду с удовле
творением духовных потребностей большое значение придают и материаль
ным ценностям, возможности самореализации в обществе, в котором уважают 
достоинство каждого его члена. Это объясняется, на наш взгляд, новыми эко
номическими процессами, происходящими в республике Беларусь, известной 
долей прагматизма и утилитарности подхода молодежи в выборе своего эко
номического и социального будущего. Это отразилось и в ответах на после
дующие вопросы (табл. 2):
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Таблица 2

Личностные потребности старшеклассников
Пожелания старшеклассников 

для себя лично в первую очередь в%

а) испытывать больше уважения со стороны окружающих 5,4
б) испытывать меньше страха перед будущим 10,7
в) позволить себё то, что давно хочется 33,9
г) полнее выразить-себя 30,4
д) испытывать больше дружелюбия и сочувствия со стороны 

окружающих
16,0

е) что-то другое 3,6

Некоторые из опрошенных в графе «что-то другое» дописали: «не прини
мать все близко к сердцу», «полного покоя», «решительности». Единичными 
фактически были ответы: «совершенства души и тела», «не предавать свои 
убеждения».

При сопоставлении данные двух таблиц, можно заметить значительные 
расхождения между ними. Это объясняется тем, что понятие «общественного 
идеала» воспринимается учащимися как нечто абстрактное, отвлеченное, не 
всегда соприкасаемое с личностно значимым, ибо многие из них не ощущают 
своей сопричастности с жизнью общества, не осознают себя неотъемлемой 
ее частицей, от которой что-то тоже зависит, хотя и неизмеримо малое в об
щем масштабе. Основной потребностью в данном случае выступает возмож
ность выразить и реализовать себя, преобладание личных мотивов в соци
альном контексте.

Основными критериями в исследовании эмоционально-ценностного компо
нента чувства достоинства были:

-  способность к эмпатии;
-  способность к оценке и самооценке;
-  комплекс эмоциональных переживаний, эмоциональная стабильность 

учащихся;
-  мотивация нравственного выбора в процессе учебно-познавательной 

деятельности, осознание своего долга перед собой и людьми, перед общест
вом;

-  коммуникативные установки личности;
-  способность к саморегуляции поведения с позиций общепринятых норм 

морали, сточки зрения возможности самовыражения и саморегуляции.
Учащимся было предложено определить те качества, которые они хотели 

бы изменить в себе и те, которые желали бы изменить в других (табл. 3). По
лученные данные показали, что учащиеся испытывают больше ожиданий и 
надежд на удовлетворение своих потребностей со стороны общества и окру
жающих их людей, не чувствуют, что от них тоже что-то зависит.

Таким образом, если основными своими недостатками старшеклассники 
считают чувство неуверенности в себе, нерешительность в поведении, ле
ность и раздражительность (вследствие внутреннего дискомфорта, психоло
гической напряженности, чувства неосознанной тревоги), то в отношении об
щества они выдвигают в большинстве случаев обвинения в агрессивности, 
жестокости, наглости, грубости, равнодушии и лицемерии, скрывая за ними 
призыв о необходимости поддержки, сочувствия, доверия и доброты. В связи 
с этим, нашей задачей на данном этапе была помощь старшеклассникам в 
осознании противоречия между общественными требованиями по отношению
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к ним и их личностными претензиями по отношению к окружающим, актуализации 
необходимости быть объективными и адекватно воспринимать сложившуюся си
туацию, важность дальнейшей коррекции самооценки и поведения.

Таблица 3

Качества, которые учащиеся хотели бы изменить в себе и в других

Название качества В себе, % В других, %
1. Неуверенность в себе, закомплексо

ванность
44,6 -

2. Нерешительность, робость 39,3 -

3. Нетерпимость, раздражительность 33,9 27,0
4. Лень 30,4 5,4
5. Доверчивость 17,9 -

6. Безверие, пессимистичность • 14,2 5,4
7. Интеллектуальные способности 5,4 14,3
8. Лживость, лицемерие 5,4 26,8
9. Неорганизованность 5,0 -

10. Эгоизм, индивидуализм 3,6 10,7
11. Равнодушие, цинизм 2,0 46,4
12. Правдолюбие 2,0 -

13. Агрессивность, озлобленность, жес
токость

- 46,4

14. Беспардонность, наглость, грубость, 
хамство

- 48,2

15. Недоверие к окружающим - 12,5
16. Подхалимство - 5,4
17. Безответственность - 10,7
18. Зависть - 7.0

С этой целью учащимся был предложен тест по способам выражения эмо
ций [1]. Результаты его показали, что многие из респондентов часто не заду
мываются о своем внутреннем психологическом состоянии, пытаясь неосоз
нанно защитить свое личностное «Я» от самокритичного и'объективного ана
лиза (табл. 4).

Таблица 4

Степень выраженности чувств (тест эмоций) (по 5-бапьной шкале)

Способы выражения 
чувств

Выраженность 
чувств по вы

борке в целом, 
средний балл

Количество опрошенных 
с различным уровнем проявле

ния чувств, %

низкий средний высокий
1. Физическая агрессия 2,3 50,9 25,5 23,6
2. Косвенная агрессия 1,9 72,7 20 7.3
3. Раздражительность 3,5 23,6 25,5 50,9
4. Негативизм 3.5 21,8 23,8 54,5
5. Обидчивость 2.9 36,4 34,5 29,1
6. Подозрительность 2.3 61,6 18,2 18,2
7. Вербальная агрессия 2,4 58,2 18,2 23,6
8. Чувство вины 3,5 20 18.2 61,8
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Там, где больше негативизма, там меньше показатель чувства вины, где 
меньше агрессии, там больше проявления чувства вины и обидчивость, часто 
сопровождаемые, как это не противоречиво, высокой степенью раздражи
тельности. Таким образом, с одной стороны, растущий цинизм и в то же время 
прогрессирующая отчужденность, повышенная тревожность, духовное одино
чество и опустошенность.

Эмоциональную нестабильность многих учащихся подтвердил и опросник 
Айзенка.[1, с. 194-196] (табл. 5).

Таблица 5

Эмоциональная стабильность учащихся

Степень выраженности Количество исследуемых, %
Инертность 17,9%
Эмоциональная стабильность 46,4%
Эмоциональная нестабильность 35,7%

Мы проследили, как воспринимают учащиеся причины конфликтов между 
людьми, задав им этот вопрос (табл. 6).

Таблица 6

Причины конфликтов старшеклассников с окружающими

Название причин (1-2 выбора) %
1. Различия в ценностных ориентациях 25,5%
2. Нетерпимость, бестактность в общении 76,4%
3. Разлад человека с сами собой 54,5%
4. Что-то другое («материальная необеспеченность», «экономи
ческая нестабильность»)

12,3%

Исследуя коммуникативные установки личности, мы выделили следующие 
способы общения (рис. 1):

Рис. 1. Способы общения старшеклассников
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5 оценке эмпатии использовался опросник, выражающий отношение к ро
дителям, героям художественных произведений, историческим лицам, знако
мым и незнакомым людям, животным. На каждый вопрос было б вариантов 
ответов: «не знаю», «никогда или нет», «иногда», «часто», «почти всегда», 
«всегда». Каждому варианту ответа соответствовало число значений 0,1, 2, 3, 
4,5. В результате были выделены следующие уровни эмпатии (табл. 7):

Таблица 7

Уровни эмпатии старшеклассников

Уровень
Количество баллов Количество 

учащихся, %по одному виду 
отношения

по шкале 
в целом

Высокий 13-15 от 43 8,7
Средний 5-12 25-42 48,0
Низкий 2-4 8-24 41,0
Очень низкий 0-1 4-7 2,3

Подводя итоги вышесказанному, мы пришли к выводу, что эмоциональная 
нестабильность, повышенная напряженность и отчужденность учащихся, как 
правило, является следствием несоответствия личностно значимых жизнен
ных ориентиров общепринятым нравственным требованиям, конфликтом ме
жду внутренне осознаваемым «настоящим» и «идеальным», неумением осу
ществлять саморегуляцию своего поведения, т.е. его коррекцию с учетом из
менения обстоятельств.

В связи с этим были выделены группы учащихся, в основу деления которых 
было положено отношение к себе, типы саморегулирования, коммуникатив
ные установки личности, оценка субъектом своих успехов и неудач и прочее.

1. Демонстративно-формальный т и п  -  акцентуация, проявляемая в за
висимости от внешних оценок, стремления к ситуативным «внешним эффек
там», к похвале, ориентации на авторитеты, соблюдении правил и норм пове
дения, полагаясь на других. Наблюдается отсутствие четких жизненных пер
спектив. Подобные учащиеся, однако, проявляют много положительных ка
честв и способностей. Например, богатство и эмоциональность образов, лег
кость их актуализации, высокую скорость переключения внимания. В то же 
время им характерно завышение уровня притязаний вследствие часто неаде
кватной оценки своих возможностей, что приводит к снижению надежности 
регуляции, усилению психической напряженности. При неудачах значимость 
первоначально принятых целей утрачивается, а в поведении наблюдается 
переход к авторитарному стилю. Мотивы деятельности «узкие» -  утвердиться 
в глазах ближайшего социального окружения, что искажает смысл этой дея
тельности. В связи с этим, отдается предпочтение индивидуальному выпол
нению дел, не идентифицируя при этом себя с группой, коллективом, присут
ствует недоверие к новым людям, вещам, ситуациям.

2. Педантичный т и п , отличающийся чрезвычайным трудолюбием и доб
росовестностью, тщательностью в любой работе, стремлением к упорядоче
нию окружающего мира. Труднее всего для них принятие самостоятельных 
решений. Наблюдается повышенная самокритичность, недостаточная уве
ренность в себе, отсутствие активности в поисках сфер реализации себя.

3. Аутичный ти п  характеризуется замкнутостью, сконцентрированностью 
на своем внутреннем мире, отстраненностью и уходом в себя, что способствует 
плохой приспосабливоемости и негибкости в изменяющихся внешних условиях. 
Несоответствие жизненных ориентиров общепринятым нравственным ценно-
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стям ведет к росту тревожности, к кризисному эмоциональному барьеру, к глу
бокому переживанию «внутреннего» и осознаваемого конфликта.

4. Конструктивно-гармоничный тип. Ему присущи большая эмоциональ
ная выдержка, ощущение своей силы, способность сопротивляться неудачам 
и препятствиям, ощущение своей власти над событиями, желание упрочить 
свое положение, возможность приспособиться к внешним обстоятельствам. 
Учащиеся этого типа отличаются устойчивостью уровня притязаний, творче
ским мышлением, общительностью, положительным отношением к себе, со
циальной среде, деятельности и т.п. Их деятельность обусловлена «широ
ким», подлинным мотивом -  ощутить свою причастность к обществу в целом, 
ассимилировать, принять общественные ценности как свои личные и тем са
мым почувствовать себя частью общества.

5. Конфликтный тип . Ученик все делает наоборот, дерзит и мечтает све
сти счеты, напрашивается на наказания, назло тянет «резину», т.е. проявляет 
враждебность по отношению к взрослым. В этом случае его «Я-будущее» 
имеет в основном направленность на волевые качества личности: независи
мость, смелость, решительность, энергичность и др.

Как видно из данной классификации, позитивно-негативные моменты кри
зиса личности проявляются как в отрицательных (дисгармоничность личности, 
свертывание и изменение установившихся интересов, протестующий характер 
поведения по отношению к старшим , конформизм как приспособленчество, 
пассивное принятие господствующих мнений, отсутствие собственной пози
ции, беспринципное и некритичное следование любому образцу, обладающе
му наибольшей силой давления), так и положительных качествах (растущая 
самостоятельность, развитие сдержанности в отношениях, конформность как 
усвоение индивидом определенных групповых норм, привычек, ценностей, что 
является необходимой предпосылкой успешной социализации личности, по
датливость влияниям взрослых и др.).

Для выделения вышеозначенных групп были предложены анкеты с целью 
изучения личностных проявлений учащихся в принятии решений в различных 
видах деятельности. В этой связи были отмечены следующие параметры:

-  готовность к риску рациональность;
-  способность адекватно оценивать реальную ситуацию;
-  возможность отдавать себе отчет в степени развернутости плана;
-  пессимистичность или оптимистичность установки в оценке субъектом 

своих успехов и неудач;
-  выраженность установки на поисковую активность выхода и др.
Результаты показали, что учащиеся считают, что успех и неудачи довольно

часто чередуются и сопутствуют им в равной степени (табл. 8).

Таблица 8

Как часто Вам сопутствует успех/ Терпите неудачу?

Очень часто Часто Не очень часто Редко
3,6% 1,8% 25,5% 21,8% 54,5% 60% 16,4% 16,4%

Однако, если при анализе ситуации успеха все заслуги респонденты при
сваивают, в основном, себе, то причины неудач часто -  окружению (табл. 9).

Преодолевая трудности, учащиеся испытывают разные формы психологиче
ского состояния, демонстрируют предрасположенность к разным планам пове
денческой реакции: к поисковой активности; стереотипной активности, пассив
ному отказу от поиска, хаотическому (паническому) поведению (табл. 10).
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Таблица 9
Отношение к успеху и неуспеху

Вопросы,за
данные уча

щимся
Предлагаемые ответы (1-2 выбора)

Частота выбора, 
%

Ваш успех 
обеспечивает
ся благодаря:

а) приложенным вами усилиям и ва
шей настойчивости

69,6

б) вашим личным качествам 39,2
в) помощи окружающих 17,9
г) благодаря случайному счастливому 
стечению обстоятельств

26,0

д) другое 3,8
Ваши неудачи 
происходят:

а) из-за трудности поставленной за
дачи (препятствия)

14,0

б) из-за вашей нерешительности 60,7
в) из-за полной невезучести 7,1
г) из-за случайных обстоятельств 26,2
д) из-за вмешательства окружающих 16,0
е) другое 3,7

Таблица 10

Поведенческая реакция учащихся при преодолении трудностей

Поведенческая реакция учащихся %
а) проявляют спокойствие и рассудительность 23,0
б) потовность использовать случившееся как жизненный 
урок

50,0

в) испытывают и тщательно маскируют уныние или оз
лобление

23,2

г) паникуют, впадают в отчаяние 9,0
д) активно ищут выхода из ситуации, срочно предприни
мают какие-то действия

30,0

е) предпочитают «пльггь по течению» 19,5

На основании вышесказанного мы выделили способы преодоления пре
пятствий сташеклассниками, отображенные на рисунке 2.

Таким образом, полноценные интеллектуальные, нравственные, рефлек
сивные и социально преобразующие связи с миром человек осуществляет 
лишь в общении с другими. Влияние других находит свое выражение в возни
кающих у человека новых мыслях о мире и себе, в новых интерпретациях 
жизни. Они открывают пути к самопознанию и к самоопределению личности.

Подводя итоги, мы задали вопрос о факторах, оказывающих влияние на 
гражданское становление учащихся. Респонденты на первое место поставили 
семью, где закладываются основные качества будущего гражданина (52%); на 
2-е место -  современную экономическую ситуацию в стране (54%); на 3-є -  
общественно-политические процессы, происходящие в стране (39%). Учебно- 
воспитательная деятельность школы оказалась лишь на шестом месте, при
чем некоторые утверждают, что им «в этом плане школа вообще ничего не

V СОІаИОО30У ИдЦЬИ I
'̂ .HiöGOKi тлржзуны уміеерсітзт

ПАВУКОВАЯ Б1БЛ1ЯТЭКА
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дала», они не знают, где и как найти применение своим способностям, не видят 
перспективы своего будущего, указывают на рост бездуховности общества.

Рис. 2. Способы преодоления препятствий

Отмечая причины, повлекшие за собой происходящее, большинство рес
пондентов подчеркивает отсутствие должного внимания к духовно
нравственному воспитанию и образованию молодежи со стороны государства 
(49%); падение производства, безработицу, нарастающий дефицит, растаски
вание государственной собственности, попустительство спекуляции (46%); 
обесценивание честного труда (28%); произвольное толкование истории госу
дарства, политические спекуляции на ошибках прошлого (24%); забвение бе
лорусских народных традиций и обычаев (19%). Большое значение отводи
лось в отчетах о формировании гражданских качеств у учащихся личному 
примеру учителя, где подчеркивалось, что учитель не имеет права сосредота
чиваться только на своем предмете, а должен обладать широким кругозором, 
быть человеком с глубоким чувством собственного достоинства и уважитель
но относиться к своим подопечным, ибо только такой учитель может способ
ствовать формированию у них гражданского достоинства, осознанию прогрес
сивности развития своего народа.
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УДК 944.086

А.В. Курило

Эволюция конфликта левых и правых 
в современной Франции

Противостояние правых и левых занимает одно из главных мест во фран
цузской политике, начиная с 1789 г. Разделение на правых и левых свойст
венно всем традиционным западным демократиям, но во Франции оно полу
чило в момент Революции совершенно особое идеологическое значение. 
Быть левым или правым во Франции означает не просто соответствовать ка
кому-то определенному типу политического поведения, но, прежде всего, 
иметь определенный тип мышления и особую мораль. Исходя из этого, кон
фликт левых и правых приобрел непримиримый характер.

Идеологически, образ левых традиционно доминирует. Призвание правых 
состоит в защите традиций, сохранении в обществе статус-кво. Они привер
жены прошлому и от того в определенном смысле пассивны в своей политике. 
Левые же повернуты к будущему. Их цель -  преобразовать общество, сооб
щить ему новые, более справедливые формы. Идеология левых во многом 
схожа с религией. Она всеобъемлюща, утопична, основывается на универ
сальной морали. Ведомая левыми борьба за справедливость неудобна для 
правых и по самой своей природе также бесконечна как воспеваемая религи
ей война мееду добром и злом. Вот почему философ Ален писал: «Когда ме
ня спрашивают, имеет ли в наши дни смысл противопоставление партий ле
вых и партий правых, политических деятелей левых и политических деятелей 
правых, первое, что мне приходит в голову, это то, что человек, который задал 
мне этот вопрос без сомнения не является левым» [1].

Впервые термины «правый» и «левый» входят в политический словарь во 
время Революции, в июне либо, самое позднее, 28 августа 1789 года. В этот 
день Национальная ассамблея оказалась разделена по вопросу о предостав
лении королю права накладывать вето на законодательные акты парламента. 
Причем сторонники короля сели по правую руку от председателя ассамблеи, а 
его противники -  по левую [2].

Начиная с 90-х годов XVIII века и вплоть до наших дней отношение к Революции 
было определяющим для понятий «левый» и «правый». Оливье Дюгамель пишет в 
своей работе «Левые и V Республика», что под словом «левые» «скрывается [...] 
движение, которое опирается на Французскую революцию, но считает ее незавер
шенной и желает дополнить политическое равенство равенством социальным, из
менение политической системы изменением системы экономической» [3].

Франсуа Фюре настаивал на мысли, что в 80-е годы разделение на левых и 
правых утратило в общественном мнении свой смысл и силу. В статье «1789- 
1917: туда и назад», он писал: «Правые и. левые определяются сегодня лишь 
по отношению друг к другу и не имеют ничего, чтобы могло заменить устарев
шие идеалы либерализма и социализма. В действительности, они сегодня 
разделены только своей историей и карьерами в рамках государственного 
аппарата. Правые скорбят по прекрасным временам торжества голлизма, ко
торый, строго говоря, был связан с ними лишь косвенно, а левые верят, что 
придали новую жизнь устоям III Республики, тогда как на деле они устроились 
в условиях, которые ранее считали несовместимыми с республиканизмом» [4].

Стирание идеологического противостояния левых и правых рассматрива
лось исследователями как потеря Францией некоторой существенной части
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своей идентичности. На этом основании авторы работы «Республика центра» 
Фюре, Жюльяр и Розанваллон в предисловии к ней пишут: «То, что мы сейчас 
переживаем, это, попросту говоря, конец французской исключительности» [5].

Процесс сглаживания идеологическйх противоречий между левыми и пра
выми подтвеждается рядом объективных показателей. После победы Социа
листической партии на парламентских выборах 1981 года во французской по
литике произошел важный перелом. Поддержка в обществе левых и правых 
стала почти равнозначной и исход национальных выборов иногда зависел 
лишь от нескольких тысяч голосов [6]. В 80-е годы идеологии партий, принад
лежащих к противостоящим политическим лагерям, сближаются. Правые 
больше не подвергают сомнению базовые нормы республиканского режима. 
Голлистская партия Объединение в поддержку Республики (RPR) под руково
дством Жака Ширака даже включила в свою эмблему фригийский колпак, 
бывший одним из символов Революции. В свою очередь с 1984 года, когда 
правительство Моруа сменилось правительством Фабьюса, левые отказались 
от борьбы за искоренение капитализма и официально признали его наиболее 
эффективной на данный момент формой устройства экономики.

Политики нового поколения, определявшие лицо ведущих французских партий 
во второй половине 80-х годов, отличались нетрадиционным для своих политиче
ских сил мировоззрением. Мишель Рокар, премьер-министр страны, социалист 
некогда стоявший у истоков PSU, встречаясь в 1988 году с Фюре в его программе 
на радио RTL, заявил, что среди «многочисленных последствий великой Револю
ции, самое важное заключается в том, что она убедила много людей, что револю
ции могут быть опасными» [7]. Ален Жюппе, один из молодых лидеров RPR, в том 
же году заявлял: «1789 год не является идеологическим источником только для 
социализма. В действительности 1789 год есть продукт философии Просвещения, 
т.е. индивидуалистской, гуманистической и либеральной концепции общества, 
которая принадлежит нам, а не социалистам» [7, с. 188].

Учитывая такие высказывания, произнесенные с самых высоких трибун двух 
противостоящих политических лагерей, неудивительно, что французы все 
больше и больше считают, что понятия «правые» и «левые» не могут характе
ризовать современную политическую жизнь, в которой они принимают участие. 
Согласно результатам проведенных по этому вопросу социологических иссле
дований уже в 1981 году только 42% опрошенных полагали, что за определе
ниями «правые» и «левые» нет никакого реального политического смысла и 
лишь 32% продолжали настаивать, что эти термины сохраняют свою актуаль
ность. Начиная с 1989 года, к первой точке зрения склонялось уже подавляю
щее большинство французов. В 1994 году их количество составило 68% от об
щего числа опрошенных [8]. С 1986 года более 70% французов положительно 
оценивали ситуацию, в которой премьер-министр и президент страны принад
лежат к противоборствующим политическим партиям, что также свидетельству
ет о потере конфликтом правых и левых существенной опоры в обществе [9].

Ослабление противоречий между партиями правых и левых было связано 
с переменами в социальных структурах. Как пишет Жан-Мари Донегани, 
«мужчины, молодежь, люди активного трудового возраста, рабочие и служа
щие, атеисты традиционно голосуют за левых, тогда как женщины, старики, 
инвалиды, функционеры высшей категории, практикующие католики отдают 
свое предпочтение правым или центру» [8, с. 221]. Но в 80-е годы общество, 
состоящее из замкнутых однородных классов и групп и опирающееся на чет
кое разделение социальных ролей между гражданами в зависимости от их 
биологических и социальных характеристик, материального достатка, факти
чески исчезло. Так, например, Анри Мендра констатирует в своей статье «Де
мократизация общества, аристократизация нравов», что крестьянство, много-

20



численный социальный класс, представители которого отличались стойкими 
консервативными убеждениями, в современном обществе уступил место по
лутора миллионам сельскохозяйственных производителей, которые смогли 
накормить 60 миллионов французского населения и чьи методы работы и об
раз жизни далеки от старых сельских традиций [10].

«Мелкие независимые обыватели, -  приводит другой пример Мендра, -  живу
щие на проценты от унаследованных капиталов или на доходы от мелких пред
приятий, еще в 1945 году составляли половину всех французских семей. Сегодня 
85% французов живут на получаемую от нанимателя заработную плату» [10, с. 
176]. Рабочий класс крупной индустрии, основная социальная опора левых, стал 
ощутимо численно уменьшаться, начиная с середины 70-х годов. За прошедшие 
годы неузнаваемо изменился сам труд французского рабочего, что потребовало 
от него проявления совершенно новых способностей и преобразовало его поло
жение в обществе. Политолог Пьер Мартен указывает, что по своим социально- 
политическим последствиям важно даже не столько падение численности рабоче
го класса во Франции с 38% от активного населения в 1975 году до 29% в 1997, 
сколько переход от старой экономики индустрии к экономике услуг. В общем объ
еме количество неквалифицированного физического труда сократилось за два
дцать лет вдвое [11]. Кроме того, перестали играть активную роль в политической 
жизни страны католики. В 1997 году из 51,5% французов, проголосовавших на 
парламентских выборах за правые партии, только 7% были практикующими като
ликами, что, конечно же, не могло не повлиять на идеологию правых, ранее зачас
тую ориентированную на позицию церкви [11, с. 173].

Политическая конъюнктура 80-х годов также способствовала стиранию идео
логических противоречий менаду правыми и левыми. Приход к власти в стране 
левых после более чем двадцатилетнего перерыва, во-первых, показал, что 
вопреки распространенному мнению, политики левого толка способны не хуже 
своих конкурентов решать стоящие перед страной реальные повседневные 
проблемы, во-вторых, заставил самих левых отказаться от многих своих утопи
ческих идеалов. Известный французский политолог Жан-Люк Пароди пишет: 
«Переход власти 1981 года, половинный переход 1986 года, переход 1988 года* 
в итоге изменили отношение к самой проблеме передачи власти. Вместо бур
ных споров, отмеченных страхами и надеждами, которые характеризуют годы, 
предшествовавшие и непосредственно идущие за первым переходом власти от 
правых левым, последовали мирные рабочие консультации, избавленные от 
утопий и фантазмов, более конкретные по своему содержанию, посвященные 
реальным проблемам, а не грандиозным переменам. Уменьшение ожиданий 
избирателей и сокращение разрыва между программами противоборствующих 
сил изменило сам характер предвыборной борьбы» [12].

Неоспоримо, что в современной Франции смысл противостояния левых и правых 
в политической жизни страны претерпел серьезные изменения. Тем не менее, вряд 
ли есть достаточные основания, чтобы утверждать, что один из фундаментальных 
политических конфликтов, открытых Революцией, теперь закрыт.

Чтобы яснее понять природу феномена идеологического противостояния 
левых и правых во французской политике следует обратиться к статье Марка 
Крапеза «Когда возникает конфликт левых и правых во Франции?». Автор 
проследил, как меняется употребление и значение понятий «правые» и «ле
вые» во Франции в XIX и XX вв. Крапез настаивает на мысли, что в том виде,

* Здесь имеются вецду: 1) в 1961 году победа Ф. Миттерана на президентских и левых парний на парла
ментских выборах; 2) в 1986 гаду победа правых на парламентских выборах и назначение лидера RPR 
Жака Ширака премьер-министром страны при софанении Миттераном своего президентского поста; 3) в 
1986 гаду новая победа Миттерана на президентских выборах и победа левых на парламентских выбо
рах, в результате чего премьер министром Франции стал социалист Мишель Рокар.
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в котором оно было известно нашим современникам, противостояние левых и 
правых сложилось во Франции только в начале XX столетия, с приходом к 
власти министерства Комба (1902-1905) [13]. Крапез также доказал, что и на 
протяжении XX века противостояние двух ведущих французских политических 
течений было подвержено частым и глубоким переменам. Перемены в поли
тическом и социальном развитии страны неизменно приводили к перемене 
смысла идеологического противоборства. В моменты, когда по одним вопро
сам, вокруг которых выстраивалась политическая борьба, достигался консен
сус и они становились неактуальными, уступая место другим, новым, в обще
стве, привыкшем к определенному образу политики, зачастую временно скла
дывалось впечатление, что противостояние левых и правых утратило смысл.

В течение XX века отношение к капитализму и устанавливаемым им соци
альным отношениям стало основой деления правых и левых партий. В 
80-е годы конфликт перешел на вопросы индивидуальной свободы и равенст
ва граждан. Сегодня позиции в отношении иммигрантов, сексуальных мень
шинств, европейской интеграции, как показывает Пьер Мартен, вновь четко 
разделяют политические силы Франции на два противоборствующих лагеря, 
имя которым правые и левые [11].

Таким образом, мы можем констатировать, что деление на левых и правых 
продолжает сохранять свой смысл в современной Франции. Однако, в по
следние десятилетия под воздействием сложных процессов социально- 
экономической модернизации страны это деление несколько изменило свое 
значение. В частности, если ранее конфликт левых и правых выстраивался в 
основном вокруг вопросов экономического либерализма и классовой борьбы, 
то отныне его главными проблемами стало отношение к иммиграции, культур
ному либерализму и европейской интеграции.
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Педагогіка
У Д К  37.012

И.И. Казимирская

Диалектика традиционного 
и инновационного в образовании

Человечество в своем историческом развитии пережило две основные 
эпохи: вещественную и энергетическую. Вещественная эпоха охватывает всю 
историю человечества, вплоть до начала XX века [1].

Энергетическая эпоха связана с XX веком, вызвавшим к жизни энергети
ческие мощности, на несколько порядков превосходящие все до этого време
ни известное. Создалась диспропорция между качеством интеллекта отдель
ного человека, открывшего неизвестные прежде энергии, и качеством обще
ственного интеллекта, отстающего в разработке сложнейших технологий 
управления этими энергиями, социально-экологическими реалиями современно
го мира. Философы, социологи назвали эту диспропорцию «феноменом инфор
мационно-энергетической асимметрии человеческого разума» [1, с.5-9].

Третья эпоха -  интеллектуально-информационная -  начинается с XXI ве
ка. Преодоление информационно-энергетической асимметрии разума чело
вечества -  условие его выживания и задача образования.

Образование также пережило несколько эпох. 6.П. Беспалько, положив
ший в основу его .периодизации средства «вооруженности» учителя, назвал 
первую эпоху эпохой индивидуальной деятельности педагога, работающего 
«вручную», обучающего по принципу: «это делается вот так». Первая эпоха 
образования «вручную» охватывает период вплоть до XVII века. Вторая эпо
ха -  это эпоха учебной книги. Ее ведущий принцип: «чем больше знаешь, 
помнишь -  тем лучше». Энциклопедизм -  важнейшая характеристика образо
ванного человека. Третья эпоха -  это эпоха аудиовизуальных средств обучения, 
«работающих» наряду с учебной книгой. Четвертая эпоха -  эпоха автоматизиро
ванных средств управления образовательными процессами. Пятая эпоха -  эпо
ха адаптивных средств автоматизации управления на базе ЭВМ [2].

Если культурно-энергетическая эпоха упраздняет энергетические мощно
сти предыдущей (энергия электричества не сосуществует с энергией лучины), 
то педагогические эпохи не умирают полностью, а характерные для них фор
мы, методы образования ассимилируются каждой последующей.

Традиционная система образования ориентирована на передачу, подер
жание, воспроизводство существующей культуры, социального опыта. В пре
делах традиционного образования преобладающим является сообщение 
учащимся знаний в готовом виде и репродукция готовых способов действий с 
этими знаниями. При всем многообразии образовательных систем мира ха
рактер традиционного в них имеет общие черты: во-первых, это урок как ос
новная форма обучения, как одновременное занятие со всем классом; во- 
вторых, это усвоение нового на основе готового образца, его повторения, за
крепления и воспроизведения в учебной ситуации; в-третьих, это система
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знаний, умений и навыков как основной показатель результативности образо
вания; в-четвертых, «знаниевая система проверки» в форме экзамена.

Традиционно школа всегда имеет дело с реалиями сегодняшнего дня: с 
учащимися такими, какими они являются сегодня, с их сегодняшними интере
сами и ценностями, но готовит их для жизни в иных условиях. Эпоху, начи
нающуюся XXI веком, определяют как интеллектуально-информационную 
эпоху космопланетарного глобализма.

В масштабном проекте «Образование мирового класса» прописаны основ
ные жизненные роли, которые предстоит освоить выпускнику школы, чтобы 
быть востребованным обществом. Его первая роль -  это реализовавшаяся 
личность, хорошо знающая свои способности и потребности, последователь
но использующая эти знания для жизненных выборов, позволяющих вести 
здоровых образ жизни, продуктивную, наполненную самоосуществлением 
жизнь. Во-вторых, это личность со стремлением к поддержке других людей. 
Эта жизненная роль человека, умеющего ценить взаимоотношения с другими 
людьми и развивать плодотворные взаимодействия как в спектре семейных, 
личных, деловых связей на уровне этнонационального сообщества, так и на 
международном уровне. В-третьих, это человек, находящийся в состоянии 
перманентного образования в течение всей жизни, способный постоянно 
приобретать новые знания наряду с умением реагировать на изменяющиеся 
условия внешнего мира. В-четвертых, это роль субъекта культуры, относяще
гося к культуре как ценности, понимающего ее значение для личности и об
щества. В-пятых, это высококвалифицированный работник, способный брать 
на себя ответственность за высокое качество производимого им продукта. В- 
шестых, это информированный гражданин, хорошо осведомленный в области 
права, истории, политики, экономики, социальных видов деятельности наряду с 
гражданской ответственностью. Седьмая роль -  защитник окружающей среды. 
Реализация человеком этой роли требует осознания сущностных взаимосвязей 
природных явлений и деятельности человека, ее природосохранного характера, 
обеспечивающей регулирование и увеличение ее ресурсов [3].

При всем разнообразии моделей образования для XXI века образователь
но-деятельностная емкость является обязательной характеристикой каждой 
из них. Развитие становится ключевым словом педагогического процесса, 
глубинным понятием обучения.

В учебной деятельности учащихся акценты смещаются от их репродуктив
ной деятельности в сторону практического применения получаемых знаний в 
реальных жизненных ситуациях, для объяснения окружающих явлений, само
стоятельного приобретения необходимых знаний для решения разнообраз
ных проблем.

Продуцирующими субъектами образования традиционного считаются пе
дагоги-ученые и учителя-практики. В среде ученых достаточно четко просле
жены два типа научно-педагогического сознания: сциентистско-технократи
ческое и гуманистическое. Сциентистско-технократический тип сознания рас
сматривает обучение «как тотально конструируемый процесс с жестко плани
руемым, фиксированным результатом, ориентирует учащихся на следование 
предъявляемым эталонам, усвоение заданных образцов» [4].

Гуманистический тип научно-педагогического сознания ориентирован на 
развитие творческого потенциала личности, на самостоятельное освоение им 
нового опыта с неочевидным результатом, на развитие своих интеллектуаль
ных и личностных возможностей.

В истории педагогической культуры и тот, и другой тип сознания имеет 
своих ярких представителей в лице И.Ф. Гербарта, М. Мантессорй, М.И. Рыб
никовой, Ц. Балталона, Ф.М. Шаталова, Е.Н. Ильина и др.
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Их идеи, являвшиеся инновационными для своего времени стали тради
цией сегодняшней школы. Инновационные процессы стучатся в ее дверь.

Инновации предполагают такие изменения в образовании, которые влекут 
за собой совершенствование деятельности и стиля мышления. Выделяют 
инновации -  модернизации и инновации-трансформации.

Инновации-модернизации направлены на достижение гарантированных 
результатов в рамках традиционного репродуктивного обучения. Инновации 
этого типа называют еще технологическими: процесс обучения конструирует
ся по логике социальной инженерии с четко заданным эталоном (результа
том), уровнями его освоения, условиями предъявления информации, обу
чающими процедурами, корректирующей обратной связью, что гарантирует 
достижение прогностично сформулированных целей.

При всем многообразии инноваций-модернизаций в пределах технологиче
ского подхода обязательными компонентами каждой образовательной техноло
гии являются: выбор минимально требуемых обязательных эталонов; их предъ
явление учащимся; организация проверки усвоения (предварительной, текущей 
и итоговой на основе стандартизированною тестирования); альтернативные 
способы проработки изучаемого материала; работа в собственном темпе.

Инновации-трансформации развиваются в логике поисковой деятельно- 
. сти. Они ориентированы на преобразование традиционного учебного процес

са в исследовательской, формирующий опыт самостоятельного поиска зна
ний, их применения в разнообразных новых условиях. Инновации- 
трансформации преобразуют традиционное обучение на основе продуктив
ной деятельности самих учащихся. Эффективность их деятельности опреде
ляется порождением новых знаний, способов действий, новых смыслов, про
живания учебного процесса в роли его активного участника.

Обобщенная модель в рамках поискового обучения в качестве обязатель
ных компонентов включает: видение проблемы и ее постановку, выдвижение 
гипотез, проверку гипотезы, познавательную рефлексию над результатами, 
над процессом познания.

Новые педагогические парадигмы формируются и в педагогической тео
рии, и в педагогической практике.

Массовое педагогическое сознание учителей-практиков -  это отражение 
педагогической культуры в сознании самых широких слоев учительства. 
Взаимоотношение педагогической науки и педагогического сознания учитель
ства -  во многом вопрос о соотношении устоявшегося, общепринятого, тра
диционного -  и зарождающегося, инновационного, еще не освоенного массо
вым сознанием и практикой.

Среди факторов, играющих решающую роль в развитии образования, вы
деляют, во-первых, наличие новаторских педагогических идей, отражающих 
перспективы общественного развития; во-вторых, перспективных образова
тельных технологий; в-третьих, личность самого учителя, его отношение к 
инновациям.

Как идеи новой парадигма образования входят в сознание учительства?
Частью учителей они принимаются, подхватываются, формируют новое 

педагогическое мышление. Удельный вес новаторов в педагогическом сооб
ществе составляет (по данным различных авторов) от 12 до 14%.

Частью учителей не принимаются. На практике это выражается в «при
клеивании» новых ярлыков к старым учебным стереотипам, в практическом 
следовании ранее усвоенным образцам обучения и воспитания.

Столько же учителей в своей педагогической деятельности используют 
инновационные технологии, которые у них сосуществуют наряду со старыми 
стереотипами, образуя эклектическое педагогическое сознание.
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Что мешает восприятию инновационных технологий образования в каче
стве нормы профессиональной педагогической деятельности всем учитель
ством?

Во-первых, стремление их авторов и организаторов образования универ
сализировать теории, подходы, технологии, придать им общедидактический 
характер. Вместе с тем известно, что кахщое педагогическое новшество бо
лее эффективно, чем прежнее, способно решать, как правило, определенный 
класс задач и в определенных условиях. К сожалению, в учебно
методических пособиях и рекомендациях эти ограничения не оговариваются. 
Замена же одних унифицированных стереотипов другими опасна сама по се
бе, ибо создает только видимость реформирования, совершенствования об
разования, но не обеспечивает его сущностную перестройку.

Во-вторых, формы и способы представления инновационных идей и тех
нологий. Язык многих из них «занаучен» настолько, что непонятен учителю и 
вызывает у него отторжение чисто эмоционального характера. Чтобы инно
вации были приняты учительством, они должны быть ему понятны! В-третьих, 
оценочные характеристики традиционных подходов к образованию, которые в 
свое время сыграли значимую роль, но в современных условиях теряют раз
вивающие возможности. Им придается зачастую уничижительный смысл. На
пример: «пора отказаться от преславутых ЗУНов!». Ну как это можно отка
заться от знаний и умений: без них образование невозможно. Другое дело, 
что человечество в своем развитии вступило в эпоху планетарного глобализ
ма, когда знания приобретают новые качественные характеристики. На место 
энциклопедических знаний встают системные, мобильные знания, субъектом 
которых является человек с критическим творческим мышлением, способный 
самостоятельно работать над собственным нравственным и интеллектуаль
ным развитием, высокой культурой несогласия, умеющий работать сообща в 
разных областях.

Негативно-пренебрежительная оценка ранее освоенных, ставших привыч
ными образцов деятельности учителя психологически мобилизует его сто
ронников на сопротивление вводимым инновациям.

Анализ тенденций развития образования в различных странах мира дает 
основание утверждать, что его стратегию определяет личностно
ориентированная парадигма образования [1, 3-5]. Личность учащегося, сту
дента ставится в центр учебного процесса. В системе «учитель-ученик» ве
дущей становится познавательная деятельность ученика, а не преподавание. 
Традиционное отношение учащихся к учению по схеме: «знаю -  не знаю», 
«умею -  не умею», «владею -  не владею» заменяется новым: «ищу -  нахо
жу», «думаю -  и узнаю», «требую -  и делаю» [5].

Личностно-ориентированное образование предполагает изменение тради
ционных функций учителя в учебном процессе. Если при традиционном обу
чении учитель вместе с учебником были основными и наиболее компетент
ными источниками знания, а учитель еще и контролирующим субъектом по
знания, то при новой парадигме образования он выступает в роли организа
тора самостоятельной активной познавательной деятельности учащихся, 
компетентного консультанта и помощника [3, с. 12].

Среди условий, соблюдение которых обеспечивает перестройку образова
тельных практик в соответствии с требованиями времени, являются педаго
гические технологии, позволяющие эффективно изменить позицию учителя.

Наиболее адекватными целями образования XXI века, идеям личностно
ориентированного образования являются технологии: «обучения в сотрудни
честве», «метод проектов», «разноуровневое обучение», «Портфель учени
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ка», игровые, исследовательские, дискуссионные технологии, компьютерные 
технологии [3, 4].

Выше отмечалось, что массовое педагогическое сознание по-разному вос
принимает новшества. Поэтому введение в практику инновационных техноло
гий требует от методических служб всех уровней (начиная с комиссией или 
секций школы до академии последипломного образования Республики Бела
русь) корректной реализации адаптивно-статусной функции методической 
службы, помогающей учителю снять информационный стресс, адаптировать 
его к реалиям нового века.
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Научная концепция в процессе обучения
В настоящее время происходят качественные изменения в системе образо

вания, в функциях науки. Наука становится не только средством просвещения, 
но и непосредственно и производительной силой. Меняются и социокультурные 
стереотипы научного знания, находящие свое выражение в концепциях.

Известны различные формы организации научного знания: факт, идея, за
кон, проблема, гипотеза, теория, стиль мышления, парадигма. Их структури
руют в два больших класса [1]:

1. Фактические (объектные) -  факт, закон, гипотеза, теория -  описывают, 
объясняют объект познания, независимого от субъекта.

2. Функциональные (субъектные) -  идея, проблема, парадигма -  выража
ют деятельность субъекта с объектом и те задачи, которые субъект решает 
или должен решать относительно объекта познания.

Содержание каждой из форм знания в границах общих свойств имеет свои 
особенности.
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Идея выступает знанием, раскрывающим возможность для субъекта ре
шить определенную задачу.

Гипотеза является научным предположением, истинное значение которого 
неопределенно, но оно включает в себя последующую экспериментальную 
проверку.

Теория -  самая развитая форма организации научного знания, дающая 
целостное представление о закономерностях и существующих связях опре
деленной области действительности.

Какова же роль концепции как формы научного знания?
Концепция соединяет в себе функции двух групп: субъектной и объектной. 

Остановимся на характеристике понятия «концепция», которое широко ис
пользуется в практике научного мышления, в различных сферах общения и в 
самых разных смыслах, контекстах. Анализ определений многих авторов по
зволил выделить самые распространенные. В частности, по мнению Растор
гуева В.Н. [2,3],

- концепция (от лат. «понимание», «система») -  определенный способ по
нимания, трактовки какого-нибудь явления, предмета, процесса, руководящая 
идея для их систематизации, освещения. Термин «концепция» употребляется 
и для обозначения ведущего замысла, конструктивного принципа в научной и 
других видах деятельности;

- концепция -  совокупность теоретических положений и их взаимосвязи, 
которые позволяют ответить на вопросы: Что значит исследовать? Что ис
следовать? Как исследовать?

- концепция -  научные гипотезы и сложившиеся теории, учения, целые на
правления в науке.

Понятие «концепция» широко применяется в методологии научного по
знания. Под концепцией понимают:

- то, что указывает на конструктивную функцию мышления; процесс созда
ния теоретических построений, этапы и его продукты -  от выдвижения конку
рентоспособных гипотез (когда подразумевается, что гипотезы не состоялись 
как концепции) и отдельных теорий, взятых как в плане их генезиса, до вне
дрения в научный оборот в качестве школ, течений в истории науки, объеди
ненных единой идеей, программой, общими методологическими принципами 
ит.д.;

- исходные принципы, установки, инвариантные характеристики теорий, а 
также разнообразные мыслительные схемы, из которых выросла теория, 
лейтмотив теории, ее руководящая идея;

- все, что указывает на процесс формирования научных понятий (концеп
тов), -  от концептуальной связанности текста до так называемых «концепту
альных концептов теории»;

- то, что можно было бы назвать «авторским лицом» теории -  наличие ин
дивидуальных способов теоретического анализа и конструирования, индиви
дуального стиля мышления, сохраняющегося в теории, а также оригиналь
ность, самобытность теории, ее новизну, высокую степень завершенности.

В области научно-технического творчества  вопрос о роли концепции 
постоянно находится в центре внимания и приобретает явно выраженный 
практический смысл. Здесь господствует полисемия. Под концепцией пони
мают:

- основной конструктивный принцип решения технических задач;
- определенный тип творческого процесса;
- осознанную конечную цель разработки.
В политической жизни концепцией называют военно-политические док

трины, отдельные рекомендации, политическую линию и программу.
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В искусстве под концепцией понимают эстетические позиции, установки 
художника, общую мировоззренческую ориентацию творчества, направление, 
жанр, художественный стиль.

В религии концепция часто употребляется по отношению к мировым рели
гиям и различным направлениям, отдельным догмам.

Возникает вопрос: что же является причиной столь различных значений и 
их оттенков и что препятствует использованию слова «концепция» как обще
научного и философского термина?

Для того, чтобы установить родство столь разнокачественных явлений ду
ховной жизни, объединенных одним словом, необходимо исследовать инва
риантные и специфические характеристики концепции как формы активного 
единства сознания в различных сферах духовного производства.

Наиболее общее свойство этих явлений -  наличие системности идей, 
представлений, образов, отражающих объект. Именно эти свойства чаще 
всего приписываются исключительно научному познанию. Так косвенно кон
статируется один из аспектов функционального единства сознания в процес
се построения концепций.

Целесообразно рассмотреть концепцию как форму мышления, которая 
представляет собой процесс зарождения и развития новой идеи, а также оп
ределенный этап и результат этого процесса -  фазу или продукт гипотетиче
ского мышления, направленного на создание целостного образа существую
щего объекта познания или предлагаемого результата деятельности. 6 науке 
-  это догадка, научная гипотеза; в искусстве -  авторский замысел, централь
ная идея произведения; в техническом творчестве -  проект, воплощенный в 
схеме.

Само слово «концепция» указывает на его связь с концептом, т.е. поняти
ем. Такая связь не случайна, так как формирование концепции в психологи
ческом плане есть не что иное как осознанное или неосознанное стремление 
осмыслить, определить для себя содержание и цель творческого процесса, 
свести многочисленные образы к достаточно ясному и целостному представ
лению. В ходе этого процесса оформляется «смысловое ядро», «стержень» 
концепции, т.е. такая руководящая мысль, идея, которая должна быть подве
дена под определенное понятие [4].

Следует обратить внимание также на специфику собственно-научных кон
цепций. Но не потому, что научная деятельность проще или элементарней 
политики, а потому, что наука в большей степени, чем другие формы общест
венного сознания, открыта для философской рефлексии и обобщений.

В то же время наука в значительно меньшей степени подвержена воздей
ствию динамичных и противоречивых факторов.

Основная цель научной деятельности -  разработка и внедрение новых 
концепций. Научная концепция -  образец для подражания во всех сферах 
деятельности, тот инвариант, к которому следует стремиться. Цена научных 
концепций определяется не мастерством, с которым создано теоретическое 
построение, именуемое -  обоснованно или необоснованно -  концепцией, а 
его эвристическим потенциалом, т.е. способностью «работать» при решении 
познавательных задач определенного класса.

Какие признаки позволяют выделять научные концепции в отдельный 
класс?

Признаки, которые достаточно характеризуют высокий уровень завершен
ности теоретического построения. Уровень разработанности концепции мо
жет быть достаточен для того, чтобы концепция выполняла свою основную 
роль -  роль руководящей идеи деятельности. В случае, если характер про
блем требует построения научной теории, то речь должна идти о создании
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научной концепции и, соответственно, об использовании методов научной 
деятельности. Однако, завершенность теоретического построения не означа
ет завершенности той деятельности, для успешного осуществления которой 
создана теоретическая конструкция, данная научная концепция.

Не всякое научное построение может быть признано концепцией, так как 
понятие научной концепции включает в себя идею новизны, оригинальности 
по отношению к уже созданным и функционирующим (включенным в научный 
оборот) теориям. Вместе с тем, гипотезы и теории, которые не соответствуют 
потребностям новизны, вовсе не утрачивают статус научных теорий, гипотез, 
хотя и не могут быть определены как самостоятельные научные концепции. 
Всякое научное построение связано с концепцией даже в том случае, если 
оно не является научной концепцией.

Концепция выполняет роль языка науки не путем регистрации некоторых 
известных положений, обнаруженных опытным путем, или путем логического 
вывода. В концепции создается качественно новое отношение, которого не 
было до этого, обнаруживаются ранее неизвестные данные, которые до нее 
не существовали.

Научная концепция «говорит» о мире, познанном в человеческой деятель
ности, так как в ней отражаются не только субъект-объектные отношения, 
взятые в их логической необходимости (как в теории в узком смысле этого 
слова), а и субъект-субъекгные отношения. Это означает, что концепция ре
презентирует социокультурный аспект, контекст утверждений и выступает 
«понимающим» знанием, те . знанием-общением. В силу этого концепция 
своеобразно выпоняет роль языка научного знания [5].

Анализ концепции как понятия, сравнение ее с другими структурами зна
ния показывает, что концепция находится в настоящее время в центре вни
мания познания и практики. Она не подменяет теорию и другие формы науч
ного знания. Однако, научная концепция действительно позволяет решить 
ряд проблем, которые не решались при анализе теорий. Научное знание, 
рассматриваемое сквозь призму его концепции, приобретает более богатую 
сумму ценностей: в нем не только можно вычленить черты соответствия или 
несоответствия объективной деятельности, но и соответствие или несоответ
ствие человеческим потребностям. Концепция как социокультурное образо
вание не носит замкнутого характера, всегда теми или иными своими свойст
вами контактирует с другими теоретическими образованиями, расширяет 
предмет научного знания, устанавливает переходы от одних теоретических 
утверждений к другим.

Какова же взаимосвязь научной концепции с прикладной деятельностью 
педагога-исследователя?

В вопросах взаимоотношения обучения и практической деятельности име
ется ряд проблем. Научные теории возникают и развиваются в контексте все
го научного знания. Существует практическая потребность в изучении обще
ством всех знаний. Но тогда не остается времени на практическую деятель
ность. Поэтому эффективнее изучать те знания, которые необходимы для 
современного состояния науки.

На учебный процесс оказывают влияние социальные факторы, опреде
ляющие задачи, которые могут быть двоякого рода: получить фундаменталь
ную теоретическую подготовку и на ее основе быть готовым к практической 
деятельности, или научиться некоторым приемам операций с соответствую
щей группой предметов, осуществляемой в стандартных ситуациях.

При получении высшего образования вполне оправданной будет специали
зация на определенных научных дисциплинах, что приведет к глубокому пости
жению изучаемого объекта. Это обусловлено и гносеологически, и социально [6].
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В процессе обучения важно не только убедить студента в необходимости 
соответствуещего знания, но одновременно показать историчность, ограни
ченность применения знания. Такой метод вырабатывает у обучаемого кри
тический подход к своим знаниям, к своему умению осуществлять познава
тельные операции в данной области. Обнаружение пределов знания -  слож
ная и ответственная научно-педагогическая работа. Она связана с установ
лением предметной области знания, свойственных ему внутренних возмож
ностей. Это достигается через выявление в концепции того или иного знания, 
его смыслов.

Часто осознание концепции происходит лишь тогда, когда создана новая, 
более мощная концепция, иначе, когда появление новой концепции само вы
ступает свидетельством ограничения прежней, старой концепции. Однако, 
важно не переоценить, не абсолютизировать новую концепцию.

В современном обучении, которое ориентировано на изучение теорий, а 
не концепций, возникают противоречия между эмпирическим и теоретическим 
знанием. Для их преодоления необходимо в процессе обучения основное 
внимание обращать на концепции. Вообще, в строгом смысле слова, «чис
тых» теорий не бывает, они обязательно соприкасаются с концепциями.

Изучение научных концепций -  это не усвоение некоторой совокупности 
утверждений, а постижение понятийной структуры отображенного знания 
объекта, его смыслов, социокультурных ценностей.

В процессе обучения вырабатываются не только определенные представ
ления об объектах деятельности, но воспитывается человек, формируются 
его мировоззрение, убеждения, ценности, что положительно влияет на его 
практические способы деятельности. В конечном счете, они выполняют со
циокультурную функцию, влияют на общий климат, условия жизнедеятельно
сти, формируют соответствующий образ жизни, его смысл. Особенно возрас
тает значение последних фактов в современных условиях, когда естество
знание нуждается в гуманизации, в более полном приспособлении к интере
сам человека. Основы гуманизации должны закладываться на уровне обуче
ния -  одного из важных звеньев воплощения научных концепций в практиче
скую деятельность.
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S U M M A R Y
At  present numerous changes take place not only in educational system but in 

functions of science and forms o f scientific knowledge. Conception is in the centre 
of attention o f practice. Its understanding is very important for teaching which must 
be directed to study conceptions, not theories. Conception is able to overcome 
contradictions between practical and theoretical elements in teaching.
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УДК 371.315.5

О.Г. Хмелева

Некоторые философские и психолого
педагогические аспекты теории 

и практики развивающего обучения
На протяжении последних двух столетий, особенно второй половины XX века, 

высокими темпами стали развиваться наука, искусство, языки, техника, в связи с 
чем резко увеличился объем общеобразовательных и профессиональных зна
ний, появился и усилился спрос сначала на всеобщее начальное, а затем и об
щее среднее образование. Во всех развитых и интенсивно развивающихся стра
нах мира появляется и постепенно нарастает, усиливается школьный кризис. 
Чем обширнее становится объем общеобразовательных и профессиональных 
знаний, которыми должны овладевать все новые и новые поколения молодежи, 
тем острее возникает и ставится обществом проблема качества образования и 
умственного (интеллектуального) развития человека [1].

В связи с этим происходит перестройка образования, которая осуществ
ляется на основе нового педагогического мышления и реализуется путем ис
пользования инновационных программ, создаваемых на основе современной 
педагогической психологии. В результате, в сфере образования развивается 
иная система ценностей, новые духовно и эмоционально переживаемые зна
чения и смыслы предметной и мыслительной деятельности.

Анализ и обобщение литературных источников показывают, что в послед
ние годы ведутся активные поиски в сфере образования, направленные на 
«превращение традиционного обучения в живое заинтересованное решение 
проблем» [2]. Тем не менее, ведется дискуссия о том, какая школа лучше: та, 
что «выращивает субъектов обучения, или та, что смотрит на ребенка как на 
объект своих нежных педагогических забот. Оба подхода к обучению млад
ших школьников допустимы, но несовместимы...» [3].

Создание теории развивающего обучения обусловлено несколькими при
чинами. Среди них -  «осознание ограниченности возможностей традицион
ной системы обучения и воспитания, а также, понимание авторами ограни
ченности своих способностей делать то, что соответствует интересам разви
тия человека вообще. Кроме этого присутствует волевое отношение, побуж
дающее действие» [4]. Причем в данном случае это то, что И. Кант и Г. Гегель 
называли «мыслящей волей», т.е. наиболее высокой формой ее развития. 
Наше обращение к идеям философов не случайно. Вопросы связанные с 
теорией развивающего образования и воспитания, могут успешно разраба
тываться на основе фундаментальных понятий философии и психологии.

Отсюда, раскрывая сущность теоретического отношения к действительно
сти (базовая составляющая развивающего обучения) и противопоставляя его 
эмпиризму, необходимо обратиться к философии.

Так, «теоретический подход к проблемам педагогики возможен лишь на 
основе всеобщей логики культурно-исторического формирования субъекта. 
Такого рода логику раскрывает марксистская концепция предметной дея
тельности» [5]. Марксово понимание вопроса позволяет рассматривать чело
века и способы его развития в контексте общего движения социальной дейст
вительности [6].
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В этой связи, воспроизведение системы внутренних связей понятия, со
гласно диалектике, необходимо, по словам К. Маркса, осуществлять, начиная 
с абстрактного: «...Абстрактные определения ведут к воспроизведению кон
кретного посредством мышления» [6, т, 12, с. 727]. А.С. Арсеньев и другие, в 
частности, отмечают: «Новое всегда возникает как целое, которое затем 
формирует свои части, разворачиваясь в систему» [7].

Таким образом, философское понимание диалектики абстрактного и кон
кретного позволяет обосновать построение начального образования в систе
ме развивающего обучения так, что «дети предметно осваивают мир началь
ных (но фундаментальных, всеобщих) отношений, в которых человек форми
руется как деятельная, активная и творческая личность» [5, с. 97].

Обратимся к психолого-педагогическим истокам теории развивающего обу
чения. «Развивающее обучение решает две основные задачи: обеспечение 
познания и психического развития» [8]. Эту проблему поставил в свое время 
Л.С. Выготский, определив ее как «соотношение обучения и развития». Отсю
да, именно в культурно-исторической теории Л.С. Выготского заключается под
линный смысл обоснования практики развивающего обучения, этот смысл рас
крывается главным образом через разрешение проблемы соотношения обуче
ния и развития. Обучение, по Л.С. Выготскому, выступает в качестве источника 
развития, формирующего у ребенка такие функции, которые без него вообще в 
развитии возникнуть не могут. Отсюда Л.С. Выготский определяет и формули
рует два уровня умственного развития: 1)уровень актуального развития, фик
сируемый по некоторым завершенным его циклам, и 2) уровень зоны ближай
шего развития, фиксируемый по еще незавершенным его циклам.

«Зона ближайшего развития ребенка, -  писал Л.С. Выготский, -  это рас
стояние между уровнем его актуального развития, определяемым с помощью 
задач, решаемых самостоятельно, и уровнем возможного развития ребенка, 
определяемым с помощью задач, решаемых ребенком под руководством 
взрослых и в сотрудничестве  с более умными его сотоварищами» [9] (под
черкнуто нами). В данном контексте важно отметить, что при рассмотрении 
Л.С. Выготским этой проблемы была установлена прямая связь между 
школьной успеваемостью ребенка и коэффициентом его умственного разви
тия (IQ), а также были определены два вида успешности: абсолютная и отно
сительная (их соотношение характеризуется несовпадением). Таким образом, 
результаты исследования Л.С. Выготского позволяют сделать следующие 
выводы. Ребенок с низким Ю может иметь высокую относительную успеш
ность и наоборот. Не менее важное значение для умственного развития де
тей в школе и для относительной успешности ученика имеет не актуальный 
уровень умственного развития, а величина зоны ближайшего развития.

Анализируя работы Л.С. Выготского, следует отметить, что у него нет раз
вернутого описания конкретно-предметных проявлений так понимаемого раз
вивающего обучения. Многие годы его гипотеза оставалась только предпо
ложением, хотя его ученики стремились ее конкретизировать, уточнить и 
обосновать определенным содержанием (особенно успешно в этом направ
лении работали А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин и др ).

Д.Б. Эльконин разделяя идеи Л.С. Выготского начал экспериментальное 
исследование проблем развивающего обучения в своей лаборатории. Это 
привело, во-первых, к превращению экспериментально-генетического метода 
в генетико-моделирующий метод, к созданию новых программ развивающего 
обучения, к постепенному переходу от собственно экспериментальных моде
лей такого образования к их использованию в массовой школьной практике, к 
разработке соответствующей новой целостной технологии обучения.
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В основе теории развивающего обучения Д.Б. Эльконина -  В.В. Давыдова 
лежат основополагающие положения учебной деятельности Д.Б. Эльконина и
В.В. Давыдова. К ним относятся: основные типы сознания и мышления 
В.В. Давыдова; возрастная периодизация Д.Б. Эльконина. Эти теории позво
лили разработать такое обучение, при котором создается «зона ближайшего 
развития», обеспечивающая формирование требуемых психических новооб
разований личности ребенка. В результате была создана теория учебной 
деятельности и рассмотрение в ней учащегося как субъекта.

Важное значение, на наш взгляд, имеет развивающий эффект программы 
Д.Б. Эльконина -  В.В. Давыдова, заключающийся в том, что она формирует 
другую (в отличие от традиционной) систему ценностных ориентаций, позво
ляет включать установку на процесс (рефлексия, контроль и оценка, принятие 
частной задачи как учебной и т.д.) в само раскрытие результата.

Таким образом, коллектив под руководством Д.Б. Эльконина и В.В. Давы
дова превратил гипотезу Л.С. Выготского о психолого-педагогических основа
ниях развивающего обучения (образования) в собственно научное понятие 
«развивающее обучение», за которым лежит несколько теорий, эксперимен
тальных моделей и которое в настоящее время усилиями ученых и учителей 
постепенно находит свою реализацию в практике образования.

На основе вышеизложенного, мы полагаем, что в современных условиях 
развития образования наиболее устойчивой системой обучения станет та, 
теоретические положения которой будут базироваться на достижениях науч
ной школы Л.С. Выготского.

Итак, комплексный анализ основных источников теории развивающего 
обучения позволяет сделать следующий вывод. Теоретический фундамент 
практики развивающего обучения необходимо рассматривать в совокупности 
базовых положений философии, психологии и педагогики. Только органиче
ское единство достижений каждой из наук позволит теоретикам и практикам 
развивающего обучения осуществлять дальнейшие разработки, направлен
ные на повышение качества начального образования.
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For basing the developing education system the complex consideration o f it's 

principles grounded in philosophy, psychology and pedagogics is necessary.
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УДК 372.854

ИЛ. Бурая, О.С. Аранская

Принципы организации поисково
исследовательской деятельности школьников 

химико-экологической направленности
Проблема формирования активности и самостоятельности учащихся -  од

на из коренных в дидактике обучения и школьной практике. Активность и са
мостоятельность, в сущности, определяют результативность деятельности 
человека. Поэтому воспитание этих качеств у школьников является важней
шей задачей педагога. Поисково-исследовательская работа является одной 
из форм организации творческой деятельности школьников, которая имеет 
большие потенциальные возможности для развития их познавательной ак
тивности и самостоятельности.

Подчеркивая интегративный характер познавательной самостоятельности, 
большинство исследователей выделяют мотивационный и процессуальный 
ее компоненты. Мотивационный компонент познавательной самостоятельно
сти обуславливает интерес к процессу познания и его результатам. Процес
суальная сторона предполагает овладение способами познания.

Таким образом, организация поисково-исследовательской деятельности 
учащихся с целью формирования познавательной самостоятельности долж
на предусмотреть условия для выработки стремления познавать (мотиваци
онная сторона) и умения познавать (процессуальная сторона).

Исходя из общих принципов, лежащих в основе организации поисково
исследовательской деятельности учащихся экологической направленности, т.е. 
гуманизации обучения и усиления прикладной направленности, следует руково
дствоваться системой принципов отбора содержания поисково-исследовательской 
деятельности (принципы экологизации, практической значимости, региональности, 
полипредметной интеграции знаний, принцип соответствия и необходимой доста
точности), разработанной О.С. Аранской, Е.Я. Аршанским [1].

Предлагаемая система принципов нами апробирована в процессе организа
ции поисково-исследовательской деятельности школьников химико-экологичес
кой направленности и адаптирована к ее содержательному аспекту [2].

Таким образом, принцип экологизации предусматривает следующие задачи:
- вооружение учащихся экологически значимым понятийным аппаратом;
- раскрытие единства неорганического и органического мира, влияние дея

тельности человека на окружающую среду и формирование на этой основе 
убежденности в необходимости бережного отношения к природе;

- раскрытие и разъяснение двойственной роли веществ в природе в зави
симости от их концентрации;

- раскрытие особенностей научно-технического прогресса с позиций охра
ны природы;

- вооружение школьников практическими умениями и навыками, позво
ляющими им не только жить в окружающем мире, не разрушая его, но и по
сильно участвовать в мероприятиях по защите природы.

Например, содержание внеклассного занятия по теме «Изучение показа
телей качества и свойств речной воды» включает следующие экологически 
значимые творческие задания:
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В результате осмотра местности, прилегающей к руслу реки, был выявлен 
неорганизованный сброс сточных вод с совхозной животноводческой фермы. 
Загрязненные стоки с отстойников через мелиоративный канал попадают в 
водоем. Кроме того, обнаружена утечка нефтепродуктов со склада горюче
смазочных материалов, находящегося в непосредственной близости от реки. 
Потенциально опасным объектом для экосистемы реки может являться свал
ка отходов местной больницы.

1. По литературным источникам определить спектр веществ в составе 
сточных вод и других сбросов, являющихся загрязнителями водоема.

2. Определить предельно допустимые концентрации (ПДК) этих веществ в 
водоемах рыбохозяйственного назначения.

3. Подобрать методики (доступные, селективные) для определения кон
центраций загрязняющих веществ в воде.

4. Провести экспериментальное определение концентраций загрязняющих 
веществ и сравнить их со справочными данными соответствующих ПДК.

5. На основании полученных результатов исследования сформулировать 
основные выводы по оценке экологического состояния местной реки.

6. Предложить и обосновать рекомендации по улучшению экологического 
состояния реки, а также по уменьшению негативного влияния последствий 
загрязнения речной воды на состояние здоровья населения.

Экологизация химической подготовки школьников обогащает учащихся зна
ниями, необходимыми для осознания роли и места человека в природе, ориен
тации личности в окружающем мире и формирования экологической культуры.

Принцип практической значимости. Под реализацией принципа практи
ческой значимости мы понимаем отбор такого содержания исследователь
ской деятельности, которое, обеспечивая связь теории с решением практиче
ских задач, готовило бы школьников к повседневной деятельности, направ
ленной на достижение как можно более быстрого полезного результата ре
шения частных, жизненно важных проблем путем использования химических 
знаний. Это разумно, так как не всякий из обучаемых в будущем станет хими
ком, а уметь применять фундаментальные химические знания на практике, в 
быту, в повседневной жизни должен каждый: будь-то литератор, языковед 
или философ. В связи с этим для теоретических занятий кружка нами подби
рались задания, содержание которых носило прикладной характер, например: 
определить целесообразность внесения сульфата аммония на глинистые (та
кие как, например, в Витебской области) почвы местного совхоза.

Направление поиска: для исчерпывающего о тв е та  на вопрос желатель
на была бы консультация агронома. Однако, используя литературу, по
старайтесь выяснить склонность глинисты х почв к  изменению уровня pH, 
особенно, под действием аммонийных удобрений.

О тв е т : применение сульфата аммония сопряжено с двумя проблемами, 
особенно на влажных почвах. Во-первых, его применение приводит к удале
нию кальция из почвы. Во-вторых, он уменьшает pH почвы. Дело в том, что 
глина, входящая в состав почвы, обладает ионообменными свойствами. Гли
на содержит ионы кальция, которые вытесняются ионами аммония при вне
сении в почву сульфата аммония. Ионы кальция вымываются из почвы, а ос
тающиеся на глине ионы аммония медленно окисляются и превращаются в 
кислоту, что можно проиллюстрировать следующим образом (рис. 1).

Для устранения нежелательной кислотности в такие удобрения (аммоний
ные и родственные им) добавляют карбонат кальция. Вместо этого можно 
пользоваться такими нитратными удобрениями, как нитрат калия либо нитрат 
натрия.
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Рис. 1. Иллюстрация к творческому заданию прикладного характера

Принцип региональности. Органичное включение регионально-значимых 
сообщений или примеров в содержание изучаемой темы всегда вызывает 
повышенный интерес у школьников, материал воспринимается как близкий, 
волнующий, личностно-значимый. Основываясь на важности использования 
этого принципа в отборе содержания исследовательской деятельности, сле
дует определять тематику долговременных поисково-исследовательских ра
бот учащихся, исходя из насущных экологических проблем локального харак
тера. Например, «Изучение показателей качества и свойств воды реки Поло
ты. Оценка экологического состояния водного объекта», «Влияние качества 
питьевой воды совхоза «Полота» на состояние здоровья населения», «Изу
чение радиационного аспекта качества окружающей среды (почвы, воздуха, 
водных объектов) на территории совхоза, прилегающей к военному полиго
ну». В условиях сельской школы принцип региональности приобретает осо
бый оттенок из-за особенностей экологических отношений между природны
ми объектами и человеком в сельской местности.

Включение элементов этнографии и краеведения в разделы курса химии 
позволяет актуализировать химические знания, развивать интерес к предме
ту, реализовать дидактический принцип связи теории с практикой на конкрет
ных примерах. Например, содержание внеклассного занятия по теме «Оценка 
экологического состояния водоема» включает следующие творческие зада
ния регионального характера:

1. По литературным источникам ознакомиться с методами разработки и 
проведения социологических опросов людей разных категорий.

2. Опросить, проанкетировать местных жителей о состоянии водоема (из
менения в видовом составе гидробионтов на протяжении последних лет, пе
репад уровня воды, изменения в органолептических свойствах и т.д.).

3. Обобщить информацию от местной администрации, руководителей 
производства и т.д. об особенностях отвода сточных вод, их утилизации, ис
пользовании, общем объеме стоков в реку.

4. Проанализировать результаты социологических опросов, сделать выводы, ин
терпретировать их (по возможности представить результаты в графическом виде).

5. По литературным источникам, по информации от медицинского персо
нала совхозной больницы определить влияние избыточного содержания за
грязняющих веществ на баланс экосистемы водоема, на здоровье населения, 
употребляющего такую воду.

6. Спрогнозировать последствия дальнейшего загрязнения водоема.
7. Сделать выводы, сформулировать рекомендации.
Принцип полипредметной интеграции знаний. Реализация этого принципа 

требует взаимосвязи основного химического содержания изучаемой темы не 
только с произведениями художественной литературы и искусства, но и с биоло
гией, географией, историей. Поскольку поисково-исследовательская деятель
ность экологической направленности предусматривает комплексное рассмотре
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ние локальных экологических проблем, то компетентное, достаточно полное в 
условиях ученического исследования их решение требует использования знаний 
других школьных предметов и непосредственно консультаций учителей, препо
дающих их в школе и специалистов. Кроме того, отбор содержания по принципу 
полипредметной интеграции знаний о науке, природе, обществе, технике, куль
туре, человеке будет воздействовать на все органы чувств и позволит школьни
ку многоаспектно формировать в своем сознании научную картину мира.

Дифференцированный подход в процессе организации поисково-исследова
тельской деятельности предусматривает деление учащихся класса по интере
сам на историко-библиографическую, медико-социологическую, биолого
географическую, экспертно-исследовательскую и другие группы и уже по своей 
сути предполагает реализацию принципа полипредметной интеграции знаний. 
Например, для групп медиков и биологов на занятии по теме «Реакции ионного 
обмена» предлагается следующее задание: сульфат бария используют в меди
цине в качестве рентгеноконтрастного, то есть малопроницаемого для рентге
новских лучей вещества. Препарат дают больному в виде суспензии. При рент
геноскопии BaS04 дает на экране четкое изображение желудочно-кишечного 
тракта на фоне трудно различимых внутренних органов. Сульфат бария счита
ется безвредным, так как он не растворим в воде. Но ион Ва2+ очень токсичен. 
Поэтому в сульфате бария недопустимы примеси карбоната бария. Почему? В 
медицине известны случаи отравления сульфатом бария, если в нем присутст
вовали примеси карбоната бария. Как избежать такого случая?

Направление поиска: подумайте, ч то  произойдет с карбонатом бария в 
кислой среде желудка. Вероятно, для то го  чтобы  избежать отравления, 
необходимо перевести все потенциально содержащиеся примеси в суль
ф ате бария в нерастворимый сульфат.

О тве т: действительно, в водной суспензии сульфата бария недопустимы 
примеси карбоната, так как при попадании его в кислую среду желудка в ре
зультате реакции будет освобождаться ион Ва2+

ВаСОз + 2Н+ -> Ва2+ + С 02Т + Н20
Одним из способов избавления от нежелательных примесей может быть 

метод приготовления суспензии сульфата бария не на дистиллированной во
де, а на сульфатных растворах, например, сульфата натрия.

Принцип соответствия  и необходимой достаточности. При этом «со
ответствие» означает соответствие отобранного содержания:

- требованиям действующей программы по химии для базовой школы и 
гуманизации образования;

- профилю класса или учебного заведения;
- возрастным и психологическим особенностям развития школьника;
- отведенному бюджету времени согласно учебному плану и программе;
- интересам, склонностям, индивидуальному своеобразию мышления и 

восприятия.
Понятие «необходимость» в контексте отбора содержания означает ниж

ний предел допустимого содержания обучения, без которого не может быть:
- целостного образования во всех взаимосвязанных его компонентах;
- формирования понятийно-терминологического аппарата химической нау

ки, знания о важнейших фактах, явлениях, химических законах и теориях;
- овладения химической символико-знаковой системой;
- целостного восприятия естественнонаучной картины мира.
«Достаточность» содержания следует понимать как верхний предел до

пустимого содержания, усвоение которого достаточно для овладения хими
ческим компонентом целостного восприятия научной картины мира, культуры 
жизнедеятельности школьника в контексте идеи гуманизации.
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Перестроенный таким образом содержательно-процессуальный аспект 
будет сориентирован на обеспечение развития интеллектуальной, эмоцио
нально-чувственной, потребностно-мотивационной сфер личности учащегося, 
его личностного потенциала в направлении повышения жизненных целей, их 
адаптации к постоянно изменяющимся условиям жизни, готовности к поста
новке и решению широкого спектра задач, опираясь на химические знания.

В соответствии с изложенными принципами отбора содержания поисково
исследовательской деятельности учащихся по химии нами была разработана 
система исследовательских заданий разной степени сложности для каждой 
группы учащихся [2].

Реализация на практике принципов организации поисково-исследова
тельской деятельности учащихся химико-экологической направленности по
зволяет планомерно, ритмично и целенаправленно вовлекать всех школьни
ков класса в активную самостоятельную познавательную деятельность в со
ответствии с их интересами.

Эффективность применения вышеизложенных принципов была экспери
ментально доказана в процессе организации поисково-исследовательской 
деятельности школьников химико-экологической направленности на базе По- 
лотовской средней школы Полоцкого района Витебской области.

Помимо количественных характеристик эффективности применения пред
лагаемых принципов, определяемых для каждого ученика уровнем усвоения 
знаний по школьным предметам, мы сочли необходимым выявление и каче
ственных показателей, о которых можно судить, проследив динамику измене
ния уровня развития творческих способностей личности. Поскольку именно 
творческие способности включают в себя интеллектуальные, эмоциональные, 
потребностно-мотивационные сферы личности учащихся.

В данном исследовании мы использовали методы компьютерной диагностики 
компонентного состава творческих способностей, разработанные профессором 
В.И. Андреевым [3]. Учащимся предлагалась анкета из 52 вопросов для самооцен
ки творческих способностей к одному из цикла учебных предметов, с помощью 
которой изучались наиболее сильные и слабые качества личности.

В анкете использовалась относительная оценка соответствующего качества, 
творческой способности, т.е. она относительна для любого ученика. Для получе
ния более объективных оценок предполагалось, что анкетируемый кроме само
оценки получает оценки ближайшего товарища (относительная диагностика) и 
учителя (экспертная оценка). В качестве результирующей оценки выбиралось 
среднее арифметическое из вводимых оценок по данному вопросу.

Qi =(A| + D + P)/3,
где Aj -  оценка анкетируемого, D -товарища, Р -  учителя.

Таким образом, были получены оценки следующих компонентов творче
ских способностей: мотивационно-творческой активности (М), интеллектуаль
ных (логических и эвристических) (ИЛ, ИЭ), мировоззренческих (МИ), способ
ности к самоуправлению (С), нравственных (Н), эстетических (Э), коммуника
тивно-творческих (К) и результативности учебно-творческой деятельности 
(Р). Кроме того, был определен средний балл по девяти компонентам творче
ских способностей для каждого ученика:

СБ) = IQ /n ,
где Qi -  относительная оценка качеств творческой личности по девятибалльной 
шкале; п -  количество оценок в блоке компонентов творческих способностей.

Для того чтобы представить весь класс в целом и сравнить его в динамике 
учебного процесса, мы определили усредненное значение компонентов твор
ческих способностей (КТС) для всего класса, получив девять величин:

КТС= IC B j/1 8 .

39



Например, для блока интеллектуально-эвристических способностей, ха
рактеризующих аспекты познавательной активности школьников, были полу
чены значения величин, приведенные в таблице.

При обработке экспериментальных данных мы использовали методику и 
результаты полного корреляционного анализа, проведенного В.И. Андреевым 
[3], а именно определение влияния соответствующего компонента творческих 
способностей на конечный результат учебно-творческой и исследовательской 
деятельности, а также влияние этих компонентов друг на друга. В результате 
учебно-творческой деятельности происходит стимуляция некоторых компо
нентов творческих способностей учащихся, в частности, целеустремленно
сти, способности к самоорганизации, к самоконтролю и др.

Таблица
Карта оценки компонентов творческих 

(интеллектуально-эвристических) способностей учащихся
Компоненты творческих 
способностей 2 3 4 S 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

и э

Генерировать млей 6,33 4,00 4,67 5,00 5,00 5,00 6,00 4,67 3,00 6,67 2,33 6,00 5,33 4,33 4,67 4,33 6,33 6,67
Фантазия, воображение 4,00 6,67 6,33 5,67 4,67 5,67 7,33 6,33 5,00 6,00 5,67 6,67 5,33 6,67 3,33 5,33 5,00 4,33
Способность к использованию 
аналогий, продуктивность 
ассоциаций 4,33 6,33 4.00 5,33 6.33 6,00 4,00 6,00 4,00 4,33 5,00 5,67 4,33 5,00 3,33 5,67 5,00 4.00
Перенос знаний, умений в  новые 
ситуации 4,33 4,00 2,33 3,00 6,00 7,00 3,33 6,67 4,33 4,00 3,33 7,00 5,00 6,00 4,67 5,33 6,67 3,33
Способность отказаться от 
навязчивой идеи, преодолеть 
инерцию мышления 4,67 4,00 3,00 3,33 6,00 7,33 3,00 3,33 3,33 6,67 3,00 5,00 4,67 5,00 4,00 4,33 4.00 4,33
Независимость суждений 2,33 3,33 3,33 4,33 5,33 7,33 5,00 3,67 1,67 3,00 2,67 4,00 6,57 4,33 4,00 3.00 4,67 7.00
Критичность мышления, 
способность к оценочным 
суждениям 2,00 3,67 2,33 4,00 4.33 6,67 5,33 3,67 2,00 3,00 3,33 4,00 7,00 5,00 5,00 2,33 4,33 767
Способность к самоанализу, 
рефлексии 6,33 5,67 5,67 6.33 6,00 5,33 2,67 5,00 5,67 4,67 5,00 4,00 5,67 6,00 4,33 6,67 7,00 4,67
Сообразительность, 
оперативность памяти 6,00 6,67 3,33 6,00 6,67 6,00 3,33 4,00 4,33 3,33 3,67 6.67 6.00 6,00 6.67 5,00 5,00 5,00

Средний балл 4,46 4,93 3.69 4.76 5,59 6,26 4,44 4,81 3.70 4,63 3,76 J M 5,56 5,37 4 M 4,67 5,33 5,22

Величина линейной связи между качествами X и У определялась путем 
вычисления коэффициентов корреляции -  произведения моментов Пирсона -  
гху по расчетной формуле [3]:

гху -■

п п п
n Z x j y j - Z X j Z y j  

j=1 j=1 j=1
і m л  m л  ґп a  m л

> Е х 2 - ( £ х р 2) [ п £ у 2 _ ( Х у ^  
V І=1 І=1 І=1 J=1

где гху -  линейный коэффициент корреляции; Xj, У, -  независимые выборки 
(относительные оценки творческих качеств личности); п -  число вариант 
(п=18, т=48).

Анализируя достоверно-значимые корреляционные отношения, отмечено, 
что успехи в учебно-творческой деятельности учащихся (X) зависят от ассо
циативности мышления, целеустремленности (У). Расчеты подтверждают, 
что творческое активное отношение к учебе обусловлено развитием таких 
интеллектуальных качеств, как способность описывать явления и процессы 
(коэффициент корреляции 0,56), доказывать, выдвигать гипотезы, выделять 
главное (коэффициент корреляции 0,50), преодоление инерции мышления.

На приведенной диаграмме (рис.2) показана динамика роста творческих 
способностей учащихся экспериментального класса после применения в обу
чении химии предлагаемой методики организации поисково-исследова
тельской деятельности с учетом принципов отбора ее содержания. Средние 
значения компонентов творческих способностей учащихся даны в сравнении
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со средними значениями до проведения педагогического эксперимента. Ана
лиз полученных графических зависимостей позволяет установить, что пред
лагаемая методика способствовала стимулированию у школьников способно
сти к самоуправлению в творческой деятельности (22,2%), мотивационно
творческой активности и направленности личности (19,79%), интеллектуаль
но-эвристических способностей (18,8%). При этом результативность учебно
творческой деятельности, работоспособность возросли на 21,2%. Таким об
разом, диагностика творческих способностей, позволяющая получить их 
структуру для каждого ученика и класса в целом, показала, что методика ор
ганизации поисково-исследовательской деятельности по химии с учетом 
принципов отбора ее содержания предполагает эффективное стимулирова
ние познавательной активности и самостоятельности учащихся.

Рис.2. Диаграмма динамики развития компонентов 
творческих способностей учащихся

О результативности учебно-творческой деятельности учащихся по 
химии экологической направленности свидетельствую т неизменно призо
вые места в конкурсах научных работ и экологических проектов областно
го и республиканского уровня. Р езультаты  поисково-исследовательских 
работ учащихся сельской Полотовской СШ неоднократно публиковались на 
страницах областных и республиканских периодических изданий.
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Мовазнауства
УДК 801.3:803+801.3:808

А.Д. Зиньков

О выделении языка -  
«фразеологического центра» в группе 

близкородственных языков*
Интенсивное развитие фразеологии во второй половине XX в., разрешение 

ряда кардинальных вопросов фразеологии (определение фразеологической 
единицы, характеристика ее категориальных свойств как языковой единицы 
особого типа, установление границ фразеологии и т.д.), богатый накопленный 
опыт описания фразеологических систем отдельных языков позволили перей
ти к всестороннему исследованию фразеологии родственных и неродственных 
языков в конфронтативном плане. Начало этому относительно новому направ
лению фразеологических исследований, получившему в дальнейшем обобщен
ное название «конфронтативная/контрастивная фразеология» [1-2], было поло
жено в середине 60-х гг. XX вв. работах Л.И. Ройзензона и Ю.Ю. Авалиани [3-5]. 
Они наметили некоторые важные и до настоящего времени актуальные и пер
спективные аспекты конфронтационного изучения фразеологии. Одним из них 
является сравнительный аспект, выявляющий и анализирующий сходные фра
зеологические факты в родственных языках [4, с.70]. «В первую очередь следу
ет развернуть работу в области изучения фразеологии родственных языков. 
Именно здесь существуют наиболее благоприятные перспективы» [5, с. 22]. Не
смотря на то, что за истекшие годы в конфронтативном плане был выполнен 
целый ряд исследований на самом разнообразном фразеологическом материа
ле, значительно расширивших первоначально намеченный Л.И. Ройзензоном и 
Ю.Ю. Авалиани круг проблем [1], нет оснований утверждать, что сравнительный 
аспект исследования фразеологии родственных языков себя исчерпал.

Привлечение к конфронтативному анализу значительных по объему фразео
логических групп или классов, сопровождаемое увеличением числа исследуе
мых языков вплоть до охвата всех без исключения языков и диалектов той или 
иной группы/подгруппы родственных языков, позволяет достаточно объективно 
установить фразеологические связи каждого языка с другими языками груп
пы/подгруппы и на этой основе выделить язык, представляющий собой своеоб
разный «фразеологический центр» группы близкородственных языков. Подоб
ного рода задача ранее в сравнительных фразеологических исследованиях не 
ставилась и не решалась. В своем исследовании мы поставили перед собой цель 
выделить подобный «фразеологический центр» в двух подгруппах близкородст
венных языков: западнославянской и западногерманской. Материалом исследо
вания служат номинативные (субстантивные, адъективные, глагольные и адвер
биальные) идиомы польского, нижнелужицкого, верхнелужицкого, чешского, сло
вацкого в западнославянской языковой подгруппе и английского, фризского, ни
дерландского, африкаанс, немецкого в западногерманской подгруппе.

Выделение языка -  «фразеологического центра» группы близкородствен

* На материале западнославянских и западногерманских языков.
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ных языков представляет собой сложный многоэтапный процесс. Прежде все
го необходимо определить, какие фразеологизмы можно считать общими в 
родственных языках. При этом следует исходить из двусторонней сущности 
фразеологической единицы /ФЕ/ как языкового знака. Каким бы своеобразием 
ни обладали ФЕ в самых различных языках мира, в любом из них они пред
ставляют собой единство формы и значения (плана выражения и плана со
держания). Это единство формы и значения не должно нарушаться и в межъ
языковом плане. Для того, чтобы считаться общими для тех или иных родст
венных языков, разноязычные фразеологизмы должны иметь общее значе
ние, совпадающее в его категориально-грамматическом, денотативно
сигнификативном и коннотативном аспектах, и сходные или близкие состав 
лексических компонентов и синтаксическую структуру, создающие в своей со
вокупности при буквальном прочтении исходного словосочетания одинаковые 
фразеологические образы. Такие разноязычные фразеологизмы называются 
межъязыковыми фразеологическими структурно-семантическими соответствиями. 
В зависимости от конкретного сочетания совпадающих и различающихся элемен
тов плана выражения тождественных по значению разноязычных ФЕ выделяются 
абсолютно тождественные межъязыковые фразеологические структурно- 
семантические соответствия, существование которых в близкородственных язы
ках, характеризующихся значительной близостью фонетической, грамматической 
и лексической систем, несомненно, и частичные соответствия, представленные 
различного рода межъязыковыми вариантами. Примером межъязыковых абсо
лютно тождественных фразеологических структурно-семантических соответствий 
могут служить следующие идиоматические фразеологизмы западнославянских: 
польский wodzic za nos, нижнелужицкий za nos wozis, верхнелужицкий za nos 
mdzic, чешский vodit za nos, словацкий vodit za nos «водить за нос кого-либо» и 
западногерманских языков: английский through thick and thin, фризский troch tsjok 
en tin; dor tjok en tjin, нидерландский door dik an dun, африкаанс deur dik en dun, 
немецкий durch dick und dünn «при любых обстоятельствах». Следующие идиома
тические фразеологизмы являются примером частичных межъязыковых фразео
логических структурно-семантических соответствий: польский isc komus па reke, 
нижнелужицкий hys к ruce пекоти, верхнелужицкий hie к  шее пекоти, чешский j it  
па тки  пекоти, словацкий ist па т к и  пекоти  «помогать кому-либо»; английский 
take the bull by the horns, фризский e bolle baai e hoome nemme, нидерландский de 
stier bij de hoomen vatten, африкаанс die bul by die horings vat, немецкий den Stier 
bei den Homern fassen «взять быка за рога».

Структурно-семантические соответствия ФЕ, как и любое языковое явление, 
имеют свои определенные границы распространения в рамках той или иной груп
пы родственных языков, что предполагает установление и интерпретацию раз
личных ареалов, объединяющих те или иные языки на основе наличия общих для 
них фразеологических структурно-семантических соответствий. Совокупность 
полных и частичных фразеологических структурно-семантических соответствий, 
представленных в двух и более стандартных литературных языках и/или террито
риальных диалектах, образует общий фразеологический состав фуппы/подгруппы 
родственных языков. На основе разработанной нами на материале западногер
манских и западнославянских языков процедуры выделения межъязыковых фра
зеологических структурно-семантических соответствий и распределения их по 
ареалам в рамках подгруппы близкородственных языков нами были установлены 
общий западногерманский фразеологический состав, включающий в своей идио
матической части 5022 номинативных идиом, и общий западнославянский 
фразеологический состав, в который входят 5868 номинативных идиом.

В ходе исследования в каждой подгруппе, состоящей из пяти языков, было 
выделено по 26 двухъ-, трехъ-, четырехъ- и пятиязычных ареалов распро
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странения структурно-семантических соответствий номинативных идиом. Од
нако идиомы каждого отдельно взятого языка входят в состав только 15 ареа
лов, причем количество пятиязычных (1), четырехъязычных (4 из 5), трехъя
зычных (6 из 10) и двухъязычных (4 из 10) ареалов для всех языков одинако
во. Конечно, для каждого языка набор этих ареалов не совпадает полностью с 
ареалами, характерными для других языков, но общее их количество одина
ково, тем самым каждый язык как бы получает равные возможности для уча
стия в формировании общего фразеологического состава подгруппы близко- 
родственных западногерманских или западнославянских языков.

Из 5868 номинативных идиом, входящих в общий фразеологический состав за
паднославянской группы языков, с участием польского языка образовано 3385 
межъязыковых фразеологических соответствий, что составляет 57,68% общего ко
личества соответствий, нижнелужицкого -  1034(17,62%), верхнелужицкого -  
2249(38,32%), чешского -  4592(78,25%) и словацкого языка -  3870(65,95%).

По западногерманской группе языков мы оперируем аналогичными данны
ми, исходя не из 5022 межъязыковых структурно-семантических соответствий 
номинативных идиом, а из 4744 соответствий, входящих в ареалы, включаю
щие более 100 единиц каждый. В целом это составляет 94,46% всего количе
ства межъязыковых соответствий номинативных идиом, образующих общий 
фразеологический состав западногерманской группы языков. Из 4744 межъя
зыковых соответствий номинативных идиом западногерманских языков 1492 
образованы с участием английского языка (31,45%), фризского -  
2198(46,33%), нидерландского -  3991(84,13%), африкаанс -  2316(48,82%) и 
немецкого языка -  3030(63,87%). Роль отдельных западногерманских языков 
в образовании общего фразеологического состава западногерманской группы 
языков перепроверялась нами на материале 1003 межъязыковых структурно
семантических соответствий адвербиальных фразеологизмов, как с полным, так 
и с частичным семантическим преобразованием компонентов, т.е. адвербиаль
ных идиом и унилатеральных адвербиальных фразеологизмов. При этом полу
чены следующие данные. С участием английского языка образовано 353 соот
ветствия адвербиальных фразеологизмов, что составляет 35,19% всего количе
ства соответствий адвербиальных фразеологизмов, отмеченных в двух и более 
западногерманских языках, фризского -  456 (45,86%), нидерландского -  843 
(84,05%), африкаанс -  596 (59,42%) и немецкого -  525 (52,34%).

Приведенные выше данные свидетельствуют о фактически неодинаковом 
«вкладе» фразеологии отдельных языков в общие фразеологические составы 
западнославянских и западногерманских языков. Это объясняется не только и 
не столько различием фразеологических составов отдельных языков в коли
чественном отношении, сколько разными по направленности и интенсивности 
фразеологическими связями каждого языка с другими языками группы, кото
рые формируются в ходе многовекового исторического развития языков под 
влиянием различных факторов как чисто лингвистического, так и экстралин- 
гвистического характера. Причем набор этих факторов, их характер и роль в 
формировании межъязыковых фразеологических связей для каждой отдель
ной группы/подгруппы родственных языков может быть специфическим.

Наиболее значителен вклад чешского языка в общий фразеологический 
состав западнославянской группы языков. Затем по мере уменьшения количе
ства фразеологических соответствий, образованных с участием отдельных 
языков, остальные западнославянские языки располагаются в следующем 
порядке: словацкий, польский, верхнелужицкий, нижнелужицкий.

В западногерманской группе языков наибольшее количество межъязыко
вых соответствий как номинативных идиом, так и адвербиальных фразеоло
гизмов в абсолютных цифрах и процентном отношении образовано с участи-
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ем нидерландского языка. Меньшее количество межъязыковых фразеологи
ческих соответствий образовано с участием немецкого, африкаанс, фризского 
языка, а наименьшее -  с участием английского языка.

Для определения направленности и интенсивности фразеологических свя
зей языков западнославянской и западногерманской группы устанавливается 
общее количество фразеологических структурно-семантических соответствий, 
которое имеет каждая пара языков; в группе из пяти языков возможно только 
десять парных комбинаций языков. С этой целью суммируются фразеологиче
ские соответствия, свойственные только данному двухъязычному ареалу, и 
соответствия, которые имеют те же языки как составная часть ареала более 
высокого порядка. Таким образом для пар языков подсчитываются соответст
вия, отмеченные в двухъ-, трехъ-, четырехъязычных и пятиязычном ареалах. 
Данные о количестве фразеологических структурно-семантических соответст
вий, выявленные таким способом для всех пар западнославянских и западно- 
германских языков, свидетельствуют о разном характере межъязыковых фра
зеологических связей и неодинаковой степени их проявления.

У польского языка наиболее интенсивными оказываются фразеологиче
ские связи с чешским языком, что находит свое выражение в существовании 
2532 фразеологических соответствий, общих для польского и чешского язы
ков.. Несколько слабее, но достаточно интенсивны фразеологические связи 
польского и словацкого языков, в общем фразеологическом составе которых 
2005 идиом. Менее интенсивны фразеологические связи польского и сербо
лужицких языков, результатом которых являются 11183- польско- 
верхнелужицких и 490 польско-нижнелужицких идиом.

Для нижнелужицкого языка наиболее значительны и результативны его 
фразеологические связи с верхнелужицким языком (824 общие идиомы), за
тем с чешским языком (587 общих идиом), со словацким языком (516 общих 
идиом) и последнее по количеству место занимают нижнелужицко-польские 
общие идиомы (490). Для верхнелужицкого же языка его фразеологические 
связи с нижнелужицким уступают по результативности связям со всеми други
ми западнославянскими языками и занимают последнее место по количеству 
общих фразеологических структурно-семантических соответствий (824). Пер
вое место принадлежит верхнелужицко-чешским фразеологическим связям, 
что подтверждается наличием 1464 общих для этих языков идиом. Примерно 
одинаковы по интенсивности фразеологические связи верхнелужицкого языка 
со словацким (188 общих идиом) и польским (1183 общие идиомы).

Для чешского и словацкого языков наиболее результативны их взаимные 
фразеологические связи (3154 общие идиомы), довольно высокой степенью 
интенсивности характеризуются и их связи с фразеологией польского языка 
(2532 чешско-польские идиомы и 2005 словацко-польских идиом). Связи фра
зеологии чешского и словацкого языков с серболужицкими языками значи
тельно уступают чешско-словацко-польским фразеологическим связям (1464 
чешско-верхнелужицкие идиомы и 1188 словацко-верхнелужицких идиом), что 
особенно заметно по количеству общих чешско-нижнелужицких (587) и сло
вацко-нижнелужицких (516) идиоматических соответствий.

У английского языка в равной степени интенсивными являются фразеоло
гические связи с немецким и нидерландским языками, что подтверждается 
наличием 1150 и 266 англо-немецких соответствий номинативных идиом и 
адвербиальных фразеологизмов и 1110 и 287 англо-нидерландских фразео
логических соответствий. Менее интенсивны фразеологические связи англий
ского и африкаанс (944 и 250 общих номинативных идиом и адвербиальных 
фразеологизмов) и наименьшее количество фразеологических соответствий у 
английского и фризского языков (338 и 141 общих номинативных идиом и ад
вербиальных фразеологизмов).
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У фризского языка первое место по результативности занимают фразеоло
гические связи с нидерландским языком (1841 и 441 общих соответствий но
минативных идиом и адвербиальных фразеологизмов). Фризско-нидерланд
ским фразеологическим связям уступают связи фразеологии фризского языка 
с фразеологией (номинативными идиомами и адвербиальными фразеологиз
мами) немецкого, африкаанс (889 и 303) и последнее по результативности 
место занимают фризско-английские фразеологические связи (318 и 141 об
щих фразеологических соответствий).

У нидерландского языка, несмотря на некоторое незначительное расхож
дение количества фразеологических соответствий с немецким и африкаанс, 
преобладают фразеологические связи с немецким языком (2400 и 552). Не
сколько уступают нидерландско-немецким фразеологическим связям связи 
фразеологии нидерландского и африкаанс (2193 и 563 общих фразеологиче
ских соответствий). На третьем месте находятся фразеологические связи ни
дерландского языка с фризским (1841 и 441) и последнее место с минималь
ным количеством фразеологических соответствий (1110 и 287) занимают ни
дерландско-английские фразеологические связи.

У языка африкаанс преобладают связи с фразеологией нидерландского 
языка (2193 общих номинативных идиом и 563 общих адвербиальных фра
зеологизмов). Затем по мере снижения результативности располагаются свя
зи языка африкаанс с фразеологией немецкого языка (1333 и 387 общих фра
зеологических соответствий), английского языка (944 и 250 общих номинатив
ных идиом и адвербиальных фразеологизмов) и фризского языка (889 и 
303 общих фразеологических соответствий).

У немецкого языка, также как и у африкаанс и фризского, первое место за
нимают фразеологические связи с нидерландским языком (2400 и 552 общих 
фразеологических соответствий). Почти в одинаковой степени результативны 
фразеологические связи немецкого языка с фризским (1342 и 402) и африка
анс (1333 и 387 общих фразеологических соответствий). И последнее место 
занимают фразеологические связи немецкого языка с английским (1150 и 
266 соответствий номинативных идиом и адвербиальных фразеологизмов).

В целом в рамках языковых подгрупп достаточно тесными являются фра
зеологические связи польского, верхнелужицкого, чешского и словацкого язы
ков в западнославянской подгруппе и нидерландского, африкаанс, немецкого, 
фризского в западногерманской подгруппе. Привлечение дополнительного 
материала по всем исследуемым языкам возможно внесет некоторые коррек
тивы в представленную здесь картину межъязыковых фразеологических от
ношений и участия каждого языка є формировании общего фразеологического 
состава подгрупп западнославянских и западногерманских языков, однако 
вряд ли сможет ее существенным образом изменить.

Приведенные выше количественные данные об участии каждого отдельного 
языка в формировании общих фразеологических составов западнославянских и 
западногерманских языков и о интенсивности и направленности межъязыковых 
фразеологических связей в рамках языковой группы способствуют выявлению 
языка -  «фразеологического центра» группы близкородственных языков, а то, что 
такой язык существует реально, что он не искусственный конструкт, а непосредст
венно данная языковая действительность, обнаруживающая себя при сравнении 
языков, сомнений не вызывает. Таким «фразеологическим центром» должен быть 
язык, с участием которого образовано максимальное для данной языковой группы 
количество межъязыковых фразеологических структурно-семантических соот
ветствий, входящих в общий фразеологический состав языковой группы. Фра
зеологические структурно-семантические соответствия, объединяющие все 
остальные языки группы с языком -  «фразеологическим центром», должны в
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количественном отношении занимать первое место по сравнению с фразео
логическими соответствиями, связывающими эти языки между собой.

Этим двум основным критериям вьщеления языка -  «фразеологического цен
тра» группы родственных языков отвечают в западнославянской группе языков 
чешский язык и в западногерманской группе языков нидерландский язык.

С участием чешского языка образовано 4592 межъязыковых фразеологи
ческих структурно-семантических соответствия, что составляет 78,25% всего 
количества соответствий, входящих в общий фразеологический состав запад
нославянских языков. Для польского, верхнелужицкого и словацкого языков 
фразеологические структурно-семантические соответствия, объединяющие 
эти языки с чешским, в количественном отношении занимают первое место по 
сравнению с фразеологическими соответствиями, связывающими эти языки с 
любыми другими западнославянскими языками; у нижнелужицкого языка фра
зеологические связи с чешским языком занимают по интенсивности второе 
место после нижнелужицко-верхнелужицких фразеологических соответствий.

С участием нидерландского языка образовано 3991 межъязыковое структурно
семантическое соответствие номинативных идиом и 843 соответствия адверби
альных фразеологизмов, что составляет соответственно 84,13% и 84,05% общего 
количества межъязыковых соответствий номинативных идиом и адвербиальных 
фразеологизмов, выявленных в западногерманской языковой группе. Для афри
каанс, немецкого, фризского, английского фразеологические соответствия, объе
диняющие эти языки с нидерландским, в количественном отношении занимают 
первое место по сравнению с фразеологическими соответствиями, связывающи
ми эти языки с любыми другими западногерманскими языками.

Подобного рода языки -  «фразеологические центры» могут быть выявлены 
и в других группах родственных языков и в языковых союзах, объединяющих 
территориально смежные родственные и неродственные языки, имеющие 
длительные культурно-исторические связи.
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УДК 801.4

О.Э. Давыдько

Фонетическое значение как реализация 
семантики возможных миров

Смысловой аспект естественного языка и проблемы семантики возможных 
миров рассматриваются, как правило, в философии и логике, но не менее ак
туальны и для лингвистики.

Полученная в процессе когнитивной деятельности информация об универ
суме, понимаемом как «сосуществование «мира вне меня» и «мира во мне» 
во всей сложности их взаимодействия» [1] находит отражение в лингвистиче
ском универсуме (языке).

Язык представляет собой многоуровневую иерархическую систему, где 
взаимосвязаны как сами уровни, так и все их элементы. Но система -  это не 
только то, что реально существует в языке, но и все то, что может быть в нем 
создано. Системный характер языка проявляется не только в его реализован
ных возможностях (языке-реальности -  лингвистически выраженной части 
универсума), но и в языке-потенции, который представляет собой «распро
странение действия системности языка, выведенного из универсума, на все, 
даже еще не существующие лингвистические факты» [2] и соответствует лин
гвистически не выраженной части универсума. Вся совокупность теоретически 
возможных лингвистических образований, выраженная в языке-реальности и 
предполагаемая в языке-потенции, представляет собой семантику возможных 
миров.

Семантика возможных миров системно реализуется на всех уровнях языка. 
Один из аспектов проявления семантики возможных миров на уровне фонети
ки -  звуковая содержательность слова, или его фонетическое значение.

Теория содержательности звуковой формы языкового знака (фоносеманти
ка) -  сравнительно новая область лингвистики, рассматривающая языковой 
знак в аспекте взаимоотношений его формы и содержания.

Выделяется три типа мотивированности языкового знака: лексическая (се
мантическая), грамматическая (морфологическая) и фонетическая.

Фонетическое значение связано со способностью мозга устанавливать ус
ловно-рефлекторные связи между предметом (действием) и связанными с 
ним звуками. В результате осознания этой связи звук приобретает способ
ность замещать собой предмет (становится его символом). Оценка явлений 
окружающего мира переносится и на звуки, сопровождающие эти явления. 
Символическое значение звуков, возникающее таким образом, переносится и 
на звуки, произносимые человеком

В связи фонетического значения с лексическим можно выделить два ас
пекта, два вида символизма. Один -  универсальные связи, символизм, осно
ванный на естественной аналогии, второй -  символизм, обусловленный зву
ковым строем, спецификой конкретного языка.

Во всех языках вокальные звуки оцениваются как «хорошие», а консонанс
ные -  особенно глухие, шумные -  как неприятные. С грубостью, жестокостью, 
силой ассоциируются недиезные звуки. Диезность же, непрерывность, во
кальность соответствуют нежности, мягкости, слабости. Противопоставлен
ные во всех языках признаки: прерывность -  непрерывность, консонантность

48



-  вокальность, компактность -  диффузность связываются с представлениями 
о быстром -  медленном.

В разных языках звукам и, е соответствуют представления о большом, а 
звукам а, о, у -  о маленьком.

Для говорящих по-русски звук а воспринимается как что-то «хорошее, 
большое, мужественное, светлое». Звук ф - «плохой, грубый, темный, пас
сивный, отталкивающий», щ -  «горячий» звук, р -  «холодный».

При восприятии фонетической содержательности прослеживается общая 
тенденция: оценка звука зависит от его частотности в родном языке. Посколь
ку частотные звуки более обычны, более приемлемы для говорящего, он 
склонен чаще употреблять в речи «приятные» звуки и избегать «неприятных».

Снижение частотности звука может быть обусловлено диахроническими 
изменениями в языке, что неизбежно отражается на фонетической мотивиро
ванности звука, утратившего высокую употребительность. Происшедшее в 
русском языке смягчение заднеязычных (Кыев-Киев), вытеснение именитель
ного падежа (бры-бров), изменение окончаний прилагательных (мягкый- 
мягкий), вызвали снижение частотности ы. В результате, в сравнении с более 
частотным и , звук ы стал восприниматься как «неприятный».

При оценке русских звуков иноязычными информантами (представителями 
языков славянской, балтийской, германской и романской групп) наблюдалась 
универсальность фонетической символики (гласные оценивались выше, чем 
согласные, оценка согласных понижалась с увеличением шума). Но вместе с 
тем звуки ж,ш поляки оценивают выше, т.к. в польском языке много шипящих; 
с,ш,ж литовцы воспринимают лучше, чем русские, т.к. эти звуки часто встре
чаются в литовской речи. Звук х ’ оценивается как «неприятный» носителями 
всех перечисленных языков.

Символизм, основанный на фонетической специфике родного языка, свя
зан и с соотношением исконной и заимствованной лексики и резко отличается 
от языка к языку. Слог кю, вошедший в русский язык с французскими заимст
вованиями, сопровождается коннотативным значением: «изящный, связанный 
с парфюмерией», сочетание фе в словах византийского происхождения, про
шедших народную обработку (Фекла, Федор), носит оттенок простоватого.

Фонетическое значение звука можно охарактеризовать не только по при
знакам, входящим в указанные выше группы оценки, силы и подвижности, но и 
по цвету. В сонете А. Рембо «Гласные» [3] представлена символика звукоцве- 
та, гласные соотносятся с цветовыми образами. Сопоставим это восприятие с 
результатами теста по определению цвета гласных звуков, описанного Жу
равлевым В.А., где в качестве информантов выступали говорящие по-русски 
(табл.).

Таблица
Восприятие гласных звуков

Гласные Результаты теста А. Рембо
А Густо-красный Черный
Я Ярко-красный -
О Светло-желтый или белый голубой
Е Зеленый белый
Ё Желто-зеленый —

Э Зеленоватый —

И Синий «пламень пурпура»

Восприятие цвета резко отличается, приблизительно совпадает лишь зна
чение одного звука -  у. Если рассматривать автора как носителя французско
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го языка, то приведенные данные подтверждают национальную специфику 
фонетического значения, в том числе и «цветовой» его аспект. Но поскольку 
приведенные в правом столбце данные взяты не из среднестатистических 
результатов тестирования говорящих по-французски, а из поэтического тек
ста, то возможно допустить и сугубо индивидуальное восприятие цвето
звуковых соответствий,

Фонетическое значение обладает национальным и межъязыковым компонен
тами, универсально и одновременно глубоко специфично и индивидуально, -  
следовательно, представляет собой реализацию семантики возможных миров.

Форма знака всегда несет в себе информацию, она является способом су
ществования содержания, способом его выражения. Лексический и фонетиче
ский аспекты слова вступают во взаимоотношения: содержание стремится 
приспособить форму к себе. В результате такого взаимодействия внутри дву- 
единства языкового знака устанавливается соответствие.

Форма языкового знака (звуковая оболочка слова, содержащая его фоне
тическое значение) обусловлена, мотивирована его содержанием (лексиче
ским значением). Фонетическая содержательность соответствует лексическо
му значению слова, звуковой и семантический аспекты слова взаимосвязаны, 
взаимно тяготеют к соответствию. Такое взаимодействие в пределах двуедин- 
ства языкового знака проявляется в сдвиге семантики слова в сторону ею 
фонетического значения. Это взаимовлияние звучания и значения слова 
представляет собой реализацию семантики возможных миров. Можно выде
лить следующие аспекты проявления семантики возможных миров в фонети
ческой содержательности слова.

1. В результате взаимовлияния звуковой и содержательной сторон слова 
может происходить сдвиг семантики слова в сторону его фонетического 
значения.

Из трех наименований хищных птиц: сокол, ястреб, коршун -  А.С. Пушкин 
использовал в «Сказке о царе Салтане» последнее -  слово, называющее са
мую безобидную из трех этих птиц, но обладающее фонетическим значением: 
«темное», «страшное».

Из двух синонимов: лягушка и жаба -  последнее слово, в силу его нега
тивной фонетической характеристики, чаще используется с отрицательным 
коннотативным значением.

2. Фонетическим значением м ож ет бы ть обусловлена ложная мотиви
ровка незнакомого слова, приписывание ему несвойственного лексического 
значения.

Поскольку познавательная деятельность человека ограничена, его знания 
о мире неполны, мозаичны. Эта неполнота выражается как в языке конкретно
го индивида, так и в языке сообщества. Языковые системы всех людей взаим
но пересекаются и дополняют друг друга, но никогда не совпадают. Сталкива
ясь с неполнотой на любом уровне, носитель языка создает недостающие 
элементы системы. В большинстве случаев в основе деятельности такого ро
да лежит языковая аналогия как проявление системности языка.

Встречаясь с необходимостью объяснения лексического значения незна
комого слова родного языка, носители языка (чаще -  дети) используют фоне
тические аналогии, опираются на звуковую содержательность слова. Тот же 
принцип используется и для истолкования слов из узкой предметной области, 
малоосвоенных заимствований.

Звуковое значение используется и для лексической мотивировки незнако
мых слов чужого языка. Опираясь на звуковую символику родной речи, италь
янец приписывает польскому слову czel$czyna значение: «красивая, веселая 
девушка» на основании аналогий Чиполлино, Феличита.
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3. Как правило, стилистические характеристики слова соответствуют его 
звуковому значению.

В результате проведения эксперимента слова: лик, лицо, морда, рыло, 
харя расположились по шкале «красивый -  отталкивающий» следующим об
разом [4]:

ЛИК ЛИЦО рыло морда харя

2,0 2,4 2,9 3,3 3,5

При расположении слов по этой шкале была сохранена их стилистическая 
иерархия.

В случае несоответствия звуковой и содержательной сторон слова проис
ходит смещение стилистических характеристик слова в сторону его фо
нетического значения, что произошло со словами: бугай, рыло. Причем в 
этих словах стилистический сдвиг сопровождается метафорическим перено
сом значения.

4. Частотность, употребительность слова находятся в связи с его фонети
ческой мотивированностью. Но взаимодействие звучания и значения слова, 
рассматриваемое в синхронии, может быть различным: от полного соответст
вия до резкого противоречия. В словах: яд, лесть -  «приятное» значение не 
соответствует семантике. Такая энантиосемия внутри языкового знака как бы 
изображает отношения между формой и сутью называемых явлений.

Тенденция фонетической мотивированности проявляется в том, что о т 
ношения между формой и содержанием слова влияют на его функциониро
вание: гармония формы и содержания повышает употребительность слова, 
противоречие же между звучанием и значением затрудняет его функциониро
вание, снижает частотность употребления.

Равновесие между звуковой и содержательной сторонами слова может на
рушиться в результате развития языка, но вскоре вновь начинается тяготение 
к их взаимному соответствию. В древнерусском слове унош существовала 
гармония между его фонетическим и лексическим значениями, современное 
же слово: юноша, обладающее фонетическими характеристиками: «нежный», 
«женственный», «слабый» малоупотребительно в речи, чаще заменяется со
четанием: молодой человек -  менее удобным для употребления, но обла
дающим более соответствующей значению звуковой формой. По той же при
чине, в связи с более подходящими фонетическими характеристиками, чаще 
употребляется обращение девушка, чем женщина.

При отсутствии фонетической мотивированности слово может совершенно 
выйти из употребления, перейти в разряд устаревших. Так, например, из двух 
названий белки: белка (белая) и векша (рыжая) удержалось фонетически мо
тивированное -  белка, причем даже с потерей семантической мотивировки.

5. Фонетическое значение слова находится в прямой связи с его употреби
тельностью. Языковое сознание избегает неприятных в звуковом отношении слов 
или слов, содержащих «неприятные» (редко употребляющиеся) звуки. Поэтому 
происходящие в диахроническом плане изменения частотности звуков (звук ста
новится малоупотребительным, следовательно, «неприятным») неизбежно отра
жаются на употребительности содержащих эти звуки слов. Изменение звукового 
значения слова влечет за собой изменение его частотности.

Чуждые по звуковому составу неологизмы или заимствования неохотно 
воспринимаются языковым сознанием, проходят долгий период освоения, что 
формально выражается в словообразовательной непродуктивности (или пол
ном отсутствии дериватов) и низкой частотности. Слова с «неудачным» фоне
тическим значением могут вообще «не прижиться» в языке.
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На существующие в языковом сознании представления о «хороших» во
кальных и «неприятных» консонантных звуках в первую очередь, и на фоне
тическую мотивировку вообще, часто опираются детские писатели (например, 
у Чуковского: Корморан, Блендербор -  имена великанов, Убзика, Бардадым  
-  «страшные» персонажи).

Авторские или общеязыковые неологизмы обычно создаются на базе се
мантико-морфологической мотивировки. Фонетическое же значение выявля
ется в дальнейшей судьбе слова.

Семантику возможных миров, проявляющуюся в фонетическом значении, 
необходимо учитывать при номинации, при создании новых наименований- 
аббревиатур. Принимая во внимание латентное присутствие фонетического 
значения в поэтическом тексте и национально -  языковую звуковую символи
ку, необходимо учитывать звуковую содержательность стихотворений при ху
дожественном переводе с одного языка на другой.
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Н.Ю. Паулоуская

Мадальнасць магчьімасці 
у сучаснай беларускай мове

Важнай часткай таксанамічнай работы, накіраванай на пабудову белару
скай моунай карціньї свету, з’яуляецца разгляд мадальнай катзгорьіі магчы- 
масці: устанауленне яе кагнітьіунай структуры, зксплікацьія і інтзрпрзтацьія 
саставу мадальных адзінак на лексічньїм, марфалагічньїм, сінтаксічньїм, кан- 
сітуатьіуньїм узроунях, арыентаваныя на заканамернасці і правільї іх функ- 
цьіяніравання у вьїказванні.

Магчымасць у філасофіі -  гэта аб’ектыуная тэндэнцыя станаулення прадмета, 
якая выражаецца у наяунасці умоу для яе узнікнення [1]. Паводле Арыстоцеля, усе 
судженні падзяляюцца на праблематычныя -  суджзнні магчьімасці, асертарычныя 
-  суджзнні рзчаіснасці, ападыкгычныя -  суджзнні неабходнасці [1, с. 88]. У сваю 
чаргу І. Кант усе палажзнні аб мадапьнасці трактавау як «паняцці магчьімасці, 
рзчаіснасці і неабходнасці у іх змпірьічньїм прьімяненні» [2].
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Паняцце магчьімасці у мовазнаустве адрозніваецца ад філасофскага, хаця 
і у мовазнаустве выкарыстоуваюцца прыведзеныя ладыходы. Так, у семанты- 
цы магчымых сусветау рэальны свет можа разглядацца як адзін з магчымых 
[3-5]. Другі погляд -  калі магчымыя сусветы рзалізуюцца у натуральний мове 
як вьінік расшчаллення рзчаіснасці на альтэрнатыуныя сусветы; магчымае 
пры такім бачанні праблемы падаецца як нерэальнае, як з’ява іншага узроуню 
у параунанні з сапраудным света м [6-7].

З улікам антрапацэнтрычнага погляду на моуныя з'явы, а таксама полевага 
члянення мадапьнасці рэальны свет трактуецца намі як адзін з кампанентау 
магчымых сусветау.

У святле тзорьіі магчымых сусветау магчымасць можа падавацца наступ- 
ным чынам; магчымасць Р (прапазіцьіі) значыць, што у некаторых (па крайняй 
меры адным) магчымых сусветах -  Я, але мяркуецца, што яшчз па крайняй 
меры у адным магчымым свеце -  не Я (= Я не має месца) [7, с. 181-182]. Тэта 
тлумачыцца ваганнем розуму моуцы (шырэй -  суб’єкта) паміж розньїмі пунк
там'! гледжання і немагчымасцю «спьініцца на чым-небудзь у вьініку 
процідзеяння прычын ці шанцау» [8].

Магчымасць суадносіцца з тьіпамі праблематычнай, простай, катэгарычнай 
верагоднасці, але характар іх узаемадзеяння тлумачыцца у розных даследа- 
ваннях супярзчліва. «Модус меркавання, -  піша Н.Д. Аруцюнава, -  ужо сам 
зквівалентньї мадапьнасці магчьімасці» [9]. Таксама адзначаецца, што зна- 
чзнне магчьімасці «уваходзіць у прэзумпцыю сцвярджзння імавернасці, але не 
Уваходзіць у семантычную структуру значення меркавання» [10]. У гзтай сувязі 
варта падкрзсліць і развіць папярздняе палажзнне; імавернасць, якая выра
жав ступень веры суб’єкта, заснаваную на яго ведах, у з'яуленне пзунай пад- 
зеі, ахоплівае і меркаванне (праблематычную верагоднасць), і магчымасць, і 
простую верагоднасць, і катэгарычную верагоднасць. У адносінах да магчы- 
масці імавернасць -  тэта больш шырокае паняцце, таму што, калі магчымасць 
«працуе» у прынцыпе з дзвюма абагульненьїмі альтзрнатьівамі (магчьімьімі 
сусветамі), імавернасць «узважвае» усе магчымыя сусветы, суадносныя з 
кагнітьіуньїмі здольнасцямі суб’єкта.

Уваходзячы у функцыянальна-семантычнае макраполе імавернасці, 
моуная мадапьнасць магчьімасці мае канцэптуальныя параметры патэнцы- 
яльнасці, дзскрьіптьіунасці, імавернасці, суадносіцца з катзгорьіямі верагод
насці на аснове прынцыпу градацьіі і стварае асобнае поле [11].

Катэгарыяльная сітуацьія магчьімасці прадвызначае такі аспект агульнай 
сгтуацьіі, змешчанай у вьїказванні, які маніфестує роуны, паводле імавернасці, 
зыход пры рзалізацьіі патэнцыяльнай сувязі суб'єкта і яго прыкметы, замаца- 
ванай у прэдыкаце. Кампанентамі сітуацьіі магчьімасці як разнавіднасці патэн
цыяльнай сітуацьіі імавернасці з'яуляюцца; суб’єкт, які ацзньвае яе (часцей за 
усё гзта сам моуца), аб’екг ацзнкі (прапазіцьія выказвання), аснова ацзнкі (ве
ды суб'єкта), ацэнкавыя сродкі -  зксплікатарьі магчьімасці

Універсальная семантычная база поля магчьімасці, яе семантычная 
дамінанта -  значзнне магчьімасці, наяунасць у свядомасці моуцы альтэрнаты- 
вы; магчыма, Р  і, магчыма, не Р. Гэта значыць, што сувязь паміж суб’єктам і 
яго прыкметай, якая фарміруе патэнцыяльную сітуацьію, абумоуленую пзуньїмі 
фактарамі, дапускае роуную імавернасць зыходу -  рзалізацьно ці нерз- 
алізацьію сітуацьіі.

У сферы магчьімасці інварьіянтньїя і варыянтныя семантычныя прыкметы 
макраполя імавернасці маюць наступны выгляд: 1) наяунасць семы магчы- 
масці; 2) частковая падкантрольнасць/падкантрольнасць сітуацьіі магчьімасці 
моуцу; 3) актуалізацьія характзрнай і нехарактзрнай інфармацьіі, якая 
з'яуляецца каузатарам выказвання з мадальнай адзінкай; 4) дастатко-
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васць/недастатковасць інфармацьіі для ідзнтьіфікацьіі аб’екта выказвання; 
5) негранічнасць інфармацьіі; 6) актуальнасць/узуальнасць сувязі паміж 
суб’єктам і дзеяннем.

Прыведзеныя прыкметы можна дапоуніць дадатковьімі варьіянтньїмі, улас- 
цівьімі непасрздна мадальнасці магчьімасці: а) унутраньї/знешні, б) аген- 
тыуны/неагентыуны.

Спіс дыферэнцыяльных прыкмет не з’яуляецца канчатковым і у залежнасці 
ад задач даследавання можа дапауняцца.

Цзнтральньїмі, ядзерньїмі сродкамі поля магчьімасці з’яуляюцца мадапь- 
ныя дзеясловы і прэдыкатывы са значзннем магчьімасці: магчы, змагчы, 
можна, нвльга, умець, дзеяслоуна-іменньїя спалучзнні быць у стане, быць у  
сілах, мець рацыю, быць здольным, мець магчымасць. Вьїказванні з такімі 
адзінкамі маюць прататыпны зфект: увасабляюць інварьіянтную сему магчы- 
масці, з’яуляюцца часткова падкантрольньїмі, негранічньїмі, актуалізуюць ха- 
рактзрную недастатковую інфармацьію, маніфестуюць актуальную сувязь 
паміж суб'єктам і прэдыкатам.

Дзеясловы і прэдыкатывы мадальнай семантьікі часцей за усё 
узаемадзейнічаюць з формамі інфінітьіва, утвараючы з імі словазлучзнні са 
значзннем мадальных адценняу дзеяння. Пры гэтым мадальныя дзеясловы 
маюць інтегральную сему мадальных адносін суб’єкта да дзеяння, а формы 
інфінітьіва інфарматьіуна іх удакладняюць, зксплікуюць прататыпныя 
інварьіянтньїя і варыянтныя прыкметы магчьімасці.

Сярод іх «лепты Узор» поля, максімальна блізкі да прататыпу -  дзеяспоу 
магчы , які мае шьірокі семантычны аб’ём і вялікую частату выкарыстання у 
мове. У прататыпным значзнні дзеяслоу магчы  мае два сэнсы: 1) С можа Р = 
‘С такі, что калі С вьібірае Р, то Р -  унутраная магчымасць ці здольнасць’ [12; 
13; 7, с. 198]: Якой ісці т ы  мог хадою, дзе змешан быу агонь з вадою (П. Пры- 
ходзька). Бегае бацька ад воза да воза, не можа управіцца (А. Якімовіч). 2) С 
можа Р = 'Свет, абстаноука вакол С такія, што калі С вьібірае Р, то Р -  знеш- 
няя магчымасць: белый/ можа быць, ш то  ён то л ькі нядауна ста у  жыць т у т  
(К. Чорны).

Унутраная магчымасць яскрава зксплікуецца лексемамі здольнасць, здоль- 
ны, у  стане. Знешняя магчымасць часцей за усё выражаецца безасабовьімі 
прздьїкатьівамі можна, нельга, паколькі гэтая безасабовасць значыць, што 
адзінкі не маркіруюць суб’ектнай валентнасці.

З боку падкантрольнасці мадальныя адзінкі у спалучзнні з дапаможньїмі 
дзеясловамі дадаюць яшчэ адну характарыстыку: С можа Р (агульнае значзн- 
не магчьімасці) = У адных сусветах Р (у іншьіх -  не Р) + ‘Р ці не Р залежыць 
ад выбару С: Магу даць прысягу, ш то  я не бачыу ... ніводнае карэты, а не 
то е  ш то  зкіпажау (У. Дубоука). Зноу здзі?ленне: якая цярплівасць у добрых, 
але сціпльїх кніг, як яны умеюць чакаць чытача, які не умее іх зауважаць 
(Я. Брыль). Частковая падкантрольнасць магчьімасці выражаецца наступнай 
формулай: С можа Р = У адных магчымых сусветах Р (у іншьіх не Р) + Р ці не 
Р залежыць ад акалічнасці Q (калі Q, то Р; калі не Q, то не Р [7, 203]: Дзмг- 
краты я можа правучыць гзта кж а , як і лагер (І. Шамякін).

Вьїказванні магчьімасці выражаюць актуальную (часовую) ці Узуальную 
(пастаянную) магчымасць у залежнасці ад таго, ці з’яуляецца Р канкрэтным 
станам спрау, ці Р мае неазначаны стан спрау. Часовую актуальную магчы
масць маюць адзінкі у спалучзнні з дапаможньїмі дзеясловамі, калі абазнача- 
юць з’яуленне, знікненне, каузацыю [13, с. 111-114; 7, 195-200]: з’явілася маг
чымасць, прапусціць, выкарыстаць, даць магчымасць (шани), мець магчы
масць пазбавіць магчьімасці, мець права: Калі перавялі у  Беларусь, я выкон- 
вау інтелектуальную працу -  у  бібліятзцьі, лозунгі малявау. Гэта дало мне
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магчымасць запісаць маю трагедыю  (І. Шамякін). Не забывайце, ш то  я маю 
права даць вам вышэйшае лагернае вызначэнне -  каш атнік, мяснік (І. Ша
мякін).

Мадальны дзеяслоу закончанага трывання змагчы, які таксама мае прата- 
тыпны эфект магчьімасці, тлумачыцца наступным чынам: С змог Р -  'Калі С 
вьібірае/вьібярз Р, то Р. «Найважнейшай семантычнай рысай, што адрознівае 
змог ад можаїмог, з’яуляецца наяунасць прэзумпцьм ‘С часткова кантралюе Р  
-  ‘С змог Р = ‘С выбрав R, і было магчыма Р, і было магчыма не Р» [7, с. 212]. 
Дзеяслоу змагчы у прошлым часе вельмі падобны па сваей семантыцы на 
дзеясловы простай канстатацьіі фактау: Яна адна не зможа жыць, //Х оць і  не 
згодзіцца на л ітасць  (Ю. Свірка) -  ‘яна не пражыве’. Вьїказванні такога кштал
ту перасоуваюцца у адпаведнасці са сваёй функцыяй на перыферыю поля 
магчьімасці і узаемадзейнічаюць з адзінкамі поля простай верагоднасці.

На агульнае значэнне прэдыката з мадапьньїмі дзеясловамі уплывае і 
форма дапаможнага дзеяслова у інфінітьіве. Калі інфінітьіу має форму закон
чанага трывання, усё выказванне набывае, акрамя інварьіянтнага прататыпна- 
га значэння магчьімасці, значэнне меркавання і тым самым узаемадзейнічае з 
мадапьньїмі адзінкамі поля праблематычнай верагоднасці: Журковіча паце- 
шыпа думка, ш то  ён можа стаць гаспадаром такога  скарбу -  дома (І. Ша
мякін) -  ‘здаецца, стане гаспадаром'.

Дапаможны інфінітьіу незакончанага трывання у пэуных кантэкстах 
маркірує значэнне дазволу і становіцца блізкім да мадальных адзінак воле- 
выяулення: Унучка Крапівьі, мастацтвазнавец, выкладчыца, не зусім мала- 
дая жанчына, выступаючы на стагоддзі Кандрата Крапівьі, сказала: «Вы- 
хорваць можна і святлом зялёнай настольнай лямпы» (Я. Брыль) -  'дазвапя- 
ецца выхаванне’.

Вельмі часта выказванне з мадапьньїмі адзінкамі магчьімасці сумяшчае ад- 
разу два ці нават тры значзнні -  магчьімасці, праблематычнай верагоднасці, 
дазволу (пермісіунае). Тэта тычыцца часцей за усё дзеяслова^ цяперашняга 
часу: ён можа ісці. Інварьіянтнае значэнне акцентує адсутнасць перашкод для 
здзяйснення падзеі Р. Значэнне праблематычнай верагоднасці зксплікуецца у 
кантэксце няпоуных ведау моуцы пра дзеянне. Пермісіунае ажыццяуляецца 
пры адсутнасці забароны ці перашкод у выглядзе пэунага стану суб'єкта.

Мадальнасць магчьімасці, зксплікаваная прьіведзеньїмі дзеясловамі і прэ- 
дыкатывам!, часта выкарыстоуваецца у форме умоунага ладу ці аптатыуных 
канструкцыях, пры гэтым перадаецца сітуацьія гіпатзтьічнай магчьімасці: Сло- 
вы, якімі я пачау запіс, маглі б і  епіграфам да нечага быць, а спадабаліся яны 
проста т а к  сабе, дый настолькі, ш то  падштурхнулі да старонак сш ы тка  
(Я. Брыль). Кніга магла б выканаць ролю караючага мяча (і. Шамякін). Маг
чымасць меркавання у такога роду выказваннях абумоулена абставінамі, якія 
удадзены момант не існуюць.

Варта зрабіць пэуныя заувагі наконт узаемадзеяння адмоуя з мадапьньїмі 
адзінкамі магчьімасці.

Калі адмоуная часціца стаіць перад модальным паказчыкам магчьімасці, 
сама магчымасць рзалізацьіі сітуацьіі становіцца адмоунай: Таталітарньї 
уціск застауся, тол ькі ржо не варожы, а свой, ад якога пазбавіцца мы не мо
жем («ЛіМ»), Няужо пракурор трымае баксы р банку? Не можа быць! -  паду- 
маря{І. Шамякін).

Прзпазіцьія часціцьі перад дапаможным дзеясловам сведчыць пра магчы
масць нездзяйснення дзеяння, выражанага ім: Колькі супадзенняр! А магло ж  
нічого такога і не быць. Не, ёсць вышэйшыя сільї, ёсць прадвызначаны лёс 
(А. Варановіч).

55



Пры двайным адмауленні адмауляюцца і магчымасць дзеяння, і само 
ажыццяуленне дзеяння, што прьіводзіць да зксплікацьіі непазбежнасці, неаб- 
ходнасці патэнцыяльнай сітуацьіі: Вялікі майстер не може не быць 
філосафам (І. Шамякін).

Прастора у с к о с н ы х  сродкау выражэння магчьімасці (адзінак, што 
праяуляюць сему магчьімасці у вьініку транспазіцьіі) падаецца у беларускай 
мове неабмежаванай колькасцю дзеясловау закончанага і незакончанага тры- 
вання у формах цяперашняга, будучага, прошлага часу з розньїмі значзннямі, 
неазначальнай формай дзеясловау, адмоуньїмі вьїказваннямі, дзеясловамі ва 
умоуным ладзе і іншьімі.

Так, дзеясловы закончанага трывання у форме простага будучага часу у 
значзнні фактьічнасці адзінкавага цзласнага дзеяння набываюць другаснае 
значзнне магчьімасці: Зарзцкі уявіу твар  начальніка мастацкай майстерні, 
калі будзе апраудвацца перед ім за спазненне. Не прызнаешся ж, ш то  дачка 
такое  вытварыла (А. Варановіч) -  ‘нельга прызнацца’. А Гоамабой -  ш то  ён 
цяпер скажа? ён  рад, ш то  ёсць на каго скласці віну (К. Крапіва) -  ‘што ён ця- 
пер можа сказаць?’.

Ускосная магчымасць зксплікуецца таксама формамі дзеясловау незакон
чанага трывання у цяперашнім ці прошлым часе, у гэтым выпадку значзнне 
прэдыкатыунай трупы мае, акрамя магчьімасці, якасную характарыстыку 
суб'єкта: Падумау: як бы я жыу без такога  сябра? (І. Шамякін) -  ‘як бы я мог 
жыць'. Зося купіла бутэльку каньяку, усё збіралася схадзіць у  сельсавет, 
падзякаваць Казаку, але ішоу дзень за днём, зрабіць гэ та  ніяк не асмельва- 
лася (Л. Галубовіч) -  ‘не магла асмеліцца зрабіць'.

У цяперашнім часе ускосная магчымасць нярэдка падкрзслівае не магчы
масць пэунага дзеяння, а магчымасць яго ажыццяулення ці неажыццяулення у 
агульным значзнні: Спазнаць -  спазнаеш разважанні, / /  Трактаты , дні, ка- 
ляндары, / /  Спазнаеш круг і скрыжаванне, / /  Спіраль...// А ісціну -  ствары  
(А. Разанау) -  'можаш спазнаць разважанні...’. Звычайна птуш ак бачыш у 
радасці: яны молада і вірліва крыляюць над зямлёю, высока, пад самьімі во- 
блакамі, весела спяваюць (Я. СіпакоУ) - ‘можна бачыць’.

Ускосная магчымасць ці немагчымасць ажыццяулення дзеяння перадаецца 
інфінітьівамі закончанага і незакончанага трывання: Я нідзе не грашыу. Але як 
у  гэты м  вар’яцкім жьіцці пражыць без граху? (І. Шамякін) -  ‘як можна пра- 
жыць без граху'. Чэз, налівауся слепатою сіні вечар, у  хаце гусла, хоць ты  
бяры яе навобмацак, цемната. Ужо было не пазнаць у  твар  чалавека, хіба 
то л ькі па росце, калі ён устане, ці па носе, калі ён паверне яго напроці акна 
(В. Адамчык) -  ‘немагчыма было пазнаць...'. Мне не жыць без цябе (3 вуснага 
маулення). -  'немагчыма жыць’.

Крайнюю перыферыю функцыянальна-семантычнага поля магчьімасці 
складаюць вьїказванні з кансітуатьіуньїмі паказчьїкамі. Па тых ці іншьіх прычы- 
нах моуца свядома пазбягае намінацьіі магчьімасці дзеяння, але гэта значзнне 
вьінікае з мауленчай сітуацьіі, моунай і камунікатьіунай кампетэнцы! 
удзельнікау маулення. Выражэнне значення магчьімасці кансітуатьіуньїмі 
сродкамі дає адрасату шанц адрзагаваць на літаральнае значзнне выказван- 
ня і ухіліцца (калі ёсць нєабходнасць) ад рзакцьіі на імпліцьітнае.

Абралі неяк дзеда на прафсаюзным сходзе у  прззідьіум. Расселіся, і т у т  
старшыня прафкама, падсоуваючы дзеду сто с  паперы і ручку, кажа:

-  Ты, Максімавіч, вядзі пратакол”.
-  Як гэта?  -  паціскае плячыма дзед.
-  Запісвай усё, ш то  мы будзем т у т  казаць.
-  А навош та? -  яшчз больш здзіуляецца дзед. -  Я і т а к  усё запомню.
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Мы дружна рагочам. Смяёмся не з дзедавай непісьмвннасці, а нам весела 
адяго сялянскай кемлівасці -  знаходлівасці (А. Зэкау).

Сэнс дзедавай рзплікі трэба разумець наступным чынам; 'пісаць не магу, 
таму што нелісьменньї’.

Функцыянальна-семантычнае поле магчьімасці у беларускай мове -  тэта 
слаба цэнтраваная прастора, ядзерныя адзінкі якой маюць вельмі шьірокі 
диапазон функцьіяніравання, у тым ліку і у структуры папёу праблематычнай 
верагоднасці, канстатацьіі, волевыяулення. Ускосная прастора ФСП магчы- 
масці складаецца вьїказваннямі, што у вьініку транспазіцьіі набываюць сему 
магчьімасці. Кансітуатьіуньїя сродкі ФСП магчьімасці рзалізуюцца у тэксце у 
залежнасці ад намерау моуцы і асаблівасцей пазамоунай сітуацьіі.

Асноуныя вьінікі аналізу мадальнай катзгорьіі магчьімасці у сучаснай бела
рускай мове можна звесці у наступную табліцу:

Табліца

Мадальная катэгорыя магчьімасці

Кагнітьіуная структура 
магчьімасці

Патэнцыяльнасць, дэскрыптыунасць, 
імавернасць

Прататыпныя харакгарьютьікі Сема магчьімасці, частковая падкан- 
трольнасць, актуапізацьія характэрнай і 
нехаракгэрнай інфармацьіі, яе недастат- 
ковасць, негранічнасць, актуальнасць 
S можа РФормула катэгарыяльнай

сітуацьіі
Сродкі выражэння Ядзерныя. Вьїказванні з мадальньїмі 

дзеясловамі, прздьїкатьівамі магчы, 
змагчы, можна, нельга, умець, быць 
здольным, быць у  стане, .быць у  сілах, 
мець рацыю, мець магчымасць і іх дэры- 
ватамі;
Ускосныя. Вьїказванні з дзеясловамі за- 
кончанага і незакончанага трывання у 
формах цяперашняга, прошлага часу, з 
інфінітьівамі; вьїказванні з умоуньїмі і ад- 
моуньїмі адносінамі, транспанаваныя у 
прастору магчьімасці;
Кансітуатьіуньїя. Матываваныя кантэкс- 
там, мауленчай і прадметнай сітуацьіямі.
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Светлавая эстэтыка у творах Якуба Коласа
Мова мастацкага тэксту з'яуляецца адным з асноуных аб'ектау даследа- 

вання у айчынным мовазнаустве. Тэта тлумачыцца надзвычай важнай роляй, 
якую адыгрываюць асабліва творы класічнай літаратурьі у вьізначзнні нацыя- 
нальнай адметнасці нашага этнасу, я го самавьіражзнні.

Творчасць Якуба Коласа дае багаты матэрыял для аналізу этнакультурных 
аспекгау светауспрымання беларусау.

Светлавая эстэтыка выступав неад’емнай часткай творчай манеры Якуба 
Коласа. Тэта не толькі важны элемент у сістзме колерапісу, але і адзін з га- 
лоуных вьіразнікау светапогляду пісьменніка. Аналіз гарманічньїх колеравых і 
светлавых спалучэнняу дазваляе гаварьщь не толькі пра асаблівасці коле- 
рауспрымання, але і пра спецьіфіку творчай манеры увогуле. Яе, тэту 
спецьіфіку, наурад ці магчыма вьіявіць пры інтралінгвістьічньїм падыходзе да 
аналізу твора. Таму вельмі актуальней бачыцца заувага 3. Хаванскай, што 
«літаратурньї твор як цэласная структура з’яуляецца аб’ектам 
міждьісцьіплінарнай галіньї даследаванняу, у якой вядучае становішча займає 
эстэтыка» [1].

Адным са шляхоу рзалізацьіі эстэтычных поглядау пісьменніка выступаюць 
спалучзнні пэуных колеравых ці светлавых лексем у адпаведных дыстрыбу- 
цыйных умовах. Камбінацьіі унутры сістзмьі святлоабазначэння даюць над
звычай выразнае уяуленне пра светлавую эстэтыку увогуле, бо паняцце «эс
тэтыка» у першую чаргу звязваецца з выкарыстаннем светлавой лексікі.
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Падобная інтзрпрзтацьія дадзенай праблемы не новая. Адной з найбольш 
яркіх старонак у гісторьіі зстзтьікі з ’яуляецца антычная «светлавая эстэтыка». 
Яна займає дамінантнае месца у філасофіі Платона і зліністьічнай школы не- 
аплатонікау. Платон абагауляе святло. Як сцвярджае даследчык эстэтычнай 
думкі антьічнасці А. Лосеу, «святло -  адзін з галоуных прынцыпау і усёй пла- 
тонаускай зстзтьікі, і усяго платонаускага светапогляду, і усей антычнай 
філасофіі увогуле» [2].

Словы «святло», «бляск», «ззянне» часта сустракаюцца у працах Платона і 
сімвапізуюць сабой добрыя духоуныя сіпьі: ісціну, Боскі пачатак і да т.л.

Філосафьі і паэты ва усе часы абагаулялі святло. Так, напрыклад, Гуга Сен- 
Вікторскі (ХІ-ХІI ст.) задавав пытанне і сам жа на яго адказвау: «Што цудоуней 
за святло, якое, хоць і не утрьімлівае у сабе колер, аднак, асвятляючы, як бы 
надає афарбоуку усім колерам прадметау? Што для вока прыемней, чым неба, 
калі яно яснае і ззяе, быццам сапфір..? Сонца ззяе, быццам золата, месяц 
свеціць матавым бляскам...».

Як лёгка пераканацца, ва усе часы святло было адным з галоуных элемен- 
тау эстэтычных канцэпцый і філосафау, і пісьменнікау.

У творах Я. Коласа светлавая лексіка займає надзвычай важнае месца. Па- 
першае, як сродак вобразнасці і вьіразнасці (люксонімьі уваходзяць у склад 
метафарычных спалучзнняу, параунанняу і да т.п.) і, па-другое, як кампанент 
эстэтычнай праграмы пісьменніка.

Пры даследаванні светлавой лексікі у эстэтычным плане трзба падзяліць 
люксонімьі паводле характару іх спалучзння на дзве вялікія трупы: колера- 
светлавую і уласнасветлавую. Да першай адносяцца гарманічньїя камбінацьіі 
каларонімау і люксонімау, да другой -  камбінацьіі люксонімау. Тэта дасць маг- 
чымасць прасачыць асаблівасці зстзтьізацьіі колеру пры дапамозе светлавой 
лексікі, і эстэтызацыю святла.

Для аналізу колера-светлавыя спалучзнні мзтазгодна звесці да адпаведнай 
дамінантьі і падаць паводле размяшчэння колерау у спектры.

Колеракод «чырвоны»:
1. Крывавая чырвань агністьімі снапамі раскідапася па небе. Крывава- 

агністьія снапы і нерухомыя бледна-ружовыя слупы свідравалі начную 
цвмру, зацятую р сваей знямелай цішьіні, разрывал'! і  злавесна асвятлялі яе 
грозным сваім бляскам («Дрыгва»). 2. Я люблю твой  спакой, Яснасць ціхіх 
дзянькоу, Залаценькі убор, Тую чырвань лясоу, Ш то на сонцы увосень га- 
рыць («Палессе»).

Чырвоныя фарбы дамінуюць у гэтых малюнках. Складаная структура кала
ронімау («крьівава-агністьі», «бледна-ружовы») дазваляе перадаць найтан- 
чэйшыя адценні чырвонага колеру. На тэту «чырвань» накладваецца светлавы 
«эффект». Разам з тым нельга сказаць, што люксон1мы маюць тут станоучую 
эмацыянальную афарбоуку. Наадварот, яны перадаюць неспакой, трывогу 
(злавесна асвятлялі... грозным бляскам), але адначасова надзвычай вобразна 
харакгарызуюць апісанае.

«У Коласавых пейзажных малюнках, -  адзначае М. Кавалёва, -  відавочная 
разнастайнасць колеравай лексікі -  фарбы, тоны, адценні... Сустракаем і 
больш складаную передачу колеру: побач з уласнаколеравым! абазначзннямі 
пісьменнік дасягае колеравага эфекту выкарыстаннем адыменных пры- 
метнікау, назоунікау, якія даюць прастор фантазії чытача» [3]. Часта можна 
лёгка скласці зрокавае уяуленне таго, пра што паведамляецца. Але у кожнага 
рзцьіпіента гзта уяуленне будзе рознае у залежнасці ад набытага вопьггу, ха
рактару і г. д.

У другім мікракантзксце адценні чырвонага колеру перадаюцца апісальньїм 
шляхам -  метафарай. Прычым аутарам выкарыстаны каларонімьі і люксонімьі
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розных часцін мовы, што надає мікракантексту адначасова і статычны, і ды- 
намічньї стан. Аднак тэмпарапьны кампанент тут толькі узмацняе выразнасць 
апісання, канкрэтызуе асобныя деталі пейзажу.

Колеракод «жоуты»:
1. Над раунінай снегавою... Як бы, стужкай залатою, Ззяла у  бляску 

хмара («Захад сонца»), 2. У небе бяздонным, дзе хмаркі купаюцца У золацв 
яркіх агнёу... («Майская раніца»). 3. ...Над Палессем рассыплецца сонца 
мільярдам і залатых крупак святла! («Дрыгеа»). 4. На усходзе блясн 
агністьі Л іть ім  золатам дрыжыць («Раніца вясною»).

Як бачна, ніводнага разу Колас не выкарыстоувае уласнакодавую лексему, 
а уводзіць у кантэкст колераэлемент «залаты». Тут варта мець на увазе, што 
«залаты» -  бадай, адзіньї колер, які не мае адмоуных асацыяцый. Таму, спа- 
лучаючої тэты каларонім з люксонімамі (ззяць, бляск, яркі, святло), аутар дася- 
гае высокага узроуню зстзтьізацьіі усяго кантзксту.

Колеракод «зялёны»:
1. У пералівах кветак Ззяе луг зялёны... («Вось старая хатка...»). 

2. Калісь... гэты я  вокны жьілі і  т а к  прыветна пазіралі на двор светла- 
зялёным святлом («На ростанях»).

У першым выпадку колера-светлавое спалучзнне уваходзіць у склад мета
фары. Камбінацьія «ззяць -  зялёны» надзвычай вобразна перадае характер
ную дзталь пейзажу. У другім мікракантзксце праз каларонім— кампазіт пера- 
даецца афарбоука святла. Словазлучэнне «светла-зялёнае святло» можна 
назваць нетрадыцыйным, але яно вельмі дакладна ілюструє светлавыя 
адценні. Тут варта прыгадаць меркаванне польскага навуко^ца 13 ст. Вітельї, 
які пісау, што «зялёны колер... і іншьія, якія ззяюць, раскідваюць перад погля
дам форму уласцівага ім святла» [4]. Тэта значыць захапленне зялёным коле
рам характзрна і для класічнай зстзтьїкі.

Колеракод «блакітньї»:
1. Шацёр блакітньї і  бяздонны... Палає у  сінечьі смугі... («На шляхах 

волі»). 2. Ясным'! лазуркавьімі вачамі зірнула неба на зямлю... («Туды, на 
Нёман»). З.Дзівосньїя песні яго  -  зараніцьі, Ш то ззяюць у  яснай лазуры 
(«Джамбулу»). 4. Лабановічу усміхалася светла-сіняе неба і  яркім 
блісканнем асвятляла далбкія прыгожыя вобразы... («На ростанях»).

Тут мае месца увогуле нехарактерная для Коласа з’ява -  колеравая 
амбівалентнасць. Значзнне аднаго і таго ж колеру перадаецца трыма розньїмі 
лексемамі: «блакітньї», «лазуркавы» і «светла-сіні». Аднак можна меркаваць, 
што згаданыя каларонімьі адрозніваюцца семактьічньїмі кампанектзмі: 
«светла-сіні» -  нейтральны, «блакітньї» -  стьілістьічна афарбаваны, «лазурка
вы» -  паэтычны.

Галоуны аб’ект апісання у прыведзеных мікракантзкстах -  неба. Шляхам 
вар’іравання элемента^ аднаго колеракода пісьменнік дасягае высокага 
узроуню вобразнасці, гарманічнасці. Як бы услед за Коласам М. Мінарт 
зауважае, што «зямля абкружана бясконцай прыгажосцю сіняга неба. Яго 
сінява здаецца бяздоннай у гзтай агромістай адчувальнай гльїбіні. Разнастай- 
насць яго адценняу змяняецца ад дня да дня» [5].

Неба, побач з сонцам і зоркамі, з’яуляецца адным з асноуных «незямных» 
канцзптау у моунай карціне свету пісьменніка. Таму невыпадкова апісанне не
ба суправаджаецца разнастайньїмі колеравьімі і светлавьімі лексемамі са ста- 
ноучай канатацыяй.

Колеракод «сіні»:
1. Гпядзіць у  вокны неба сінь, Зіхціць-струменіць ззянне кропель У ясна- 

багрыстым патопе... («На шляхах волі»). 2. Карагоды зорак Угары 
мільгаюць, На зямлі сняжьінкі Сінім бляскам ззяюць («Уночы»).
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Як бачна, сіні колер таксама знаходзіцца лад уплывам святла. Колера- 
светлавая сінтагма «сіні бляск» у спалучзнні з дзеясловам «ззяць» дакладна 
перадае усю маляунічную карціну.

Сярод неспектральных колерау як аб'ект зстзтьізацьіі пісьменнік вылучае 
белы колер. Тэта самы частотны колер у творах Коласа увогуле, да таго ж бе
лы успрымаецца намі як параджэнне святла, з’яуляецца самым светлым ко
лерам. Адпаведнае вар'іраванне гэтага калароніма дазваляе дасягнуць 
поунай гармоніі і высокай ступені зстзтьізацьіі.

Колеракод «белы»:
1. Белью валокны сонейкам за л іть і («Вячзрнія хмаркі»).
2 .1 гэтае яснае неба, і поле, за л іта є  белымі  праменнямі сонца... («Х ат

ка»), 3. Але знімає ноч сутану і беліць пасмы валасоу У бляску светлых аб- 
русоу... («На шляхах волі» ). 4. Унізе раучавіньї святлелася белая паласа 
снегу («Салавей»), 5. Пападауся часам/ вяз, граб, бліш чалі бярозы бельїм і 
сваімі камлямі («Палессе»). 6. Заіскрьіліся, забліш чалі на сонцы белью аб- 
русы снягоу («Туды, на Нёман»), 7. I лебедзъ паплыу у воздусі, бліш чучьі 
белымі крьіламі («Песня птуш кі»).

Белы колер, як паказвае матэрыял, мае дастаткова шьірокія спалучапьныя 
магчьімасці. Колас суправаджае каларонім «белы» у асноуным люксонімамі 
«светлы» і «бляск» або вьітворньїмі ад іх. Таму нават сонечныя промні маюць 
белае адценне. I сапрауды, пісьменнік вельмі дакладна перадае афарбоуку 
сонечнага святла. Як адзначае М. Мінарт, «сонца... яскрава жоутае і у спалу
чзнні са святлом блакітнага неба стварае сумесь, якую мы называем «белае» 
[5, с. 296]. Тэта сведчыць пра надзвычай тонкае адчуванне пісьменнікам усіх 
адценняу колеру і святла.

Гарманічньїя камбінацьіі калароніма «белы» і люксонімау «бляск», «свет
лы» і інш. ствараюць не толькі адпаведны эмацыянальны фон кантзкстау, але 
із'яуляюцца, бадай, гапоуным элементам коласаускай колера-светлавой зстз- 
тьїкі. Спалучзнні з люксонімамі спектральных каларонімау перадаюць пэуныя 
адценні святла, светлавую афарбруку. У той жа час ужыванне калароніма 
«белы» дазваляе паказаць святло у найбольш чыстым выглядзе.

Такім чынам, праведзены аналіз дазваляе сцвярджаць, што светлавая зс- 
тэтыка з’яуляецца адным з найбольш важных злементау коласаускага коле- 
рапісу. Праз эстэтызацыю пэуных рзапій пры дапамозе светлавой лексікі 
пісьменнік рзалізуе індьівідуальна-аутарскі погляд на рзчаіснасць, стварае не- 
пауторныя па сваёй вобразнасці малюнкі.
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and the ways o f realisation o f his estetic programm. The most important 
(expressive) color and light combinations are also analyzed in this article.
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УДК 808.26 (091)

В.Э. Зіманскі

Лексіка са значэннем дзеяння і стану у мове 
беларускай дзелавой пісьменнасці XV ст.

Вісліцкі статут -  помнік дзелавой пісьменнасці канца XV ст. -  стварауся з 
мэтай урэгуляваць прававыя адносіньї у розных сферах жыцця чалавека. За- 
мацаваныя у ім юрыдычныя нормы у галіне сямейна-бытавога, спадчыннага 
гаспадарчага, крьімінальнага і інш. галін права абумовілі шырокае тэматычнае 
багацце выкарыстанай у дакуменце дзеяслоунай лексікі. Выяуленне і аналіз 
лексічньїх адзінак са значэннем дзеяння і стану, ужытых у помніку, дадуць маг- 
чымасць атрымаць больш поунае уяуленне пра стан развіцця гзтага 
лексічнага пласта у старабеларускай мове ранняга перыяду.

Лексіка са значэннем дзеяння і стану выражаецца пераважна дзеясловамі, 
а таксама дзеепрьіслоуямі, паколькі апошнія, абазначаючы дадатковае дзеян- 
не, здольны перадаваць уласцівае адпаведнаму дзеяслову лексічнае значэн- 
не, і дзеепрьіметнікамі, якія таксама здольны захоуваць у сваім значенні дзе- 
яслоуную семантыку; таму пры разглядзе лексікі са значэннем дзеяння 
улічваюцца і яны.

Аналіз лексічньїх адзінак са значэннем дзеяння і стану дазваляе вьідзеліць 
некалькі семантычных груп. У іх ліку найбольш шматлікую групу складаюць 
словы, якія абслугоуваюць юрыдычную сферу. Сярод іх вылучаюцца лексемы, 
якія абазначаюць: 1) працэс прыняцця судовага рашэння, вынясення вердыкту 
па справе: окпадать ‘адмяняць’, прілучать, оуставлять, уставить; 
2) фізічнае дзеянне, накіраванае на прычыненне шкоды здароую ці маральнай 
годнасці чалавека: оусіловать (оусилованый), убитый, уранить, забить, 
забівать, ранить (раненый), ^псромленый, побітьій, сіловать, нага* 
бать, габати 'праследаваць, нападаць, абвінавачваць’ (габаный), 
іркодить, заерькодить, оуразить (оуражоный), оут мпь (оутмпый), 
изьбитый, w6pa3umb, наганить 'ганьбаваць', приганіть (пріганень/й): 
х то  приганіть су6и на суде с-£длчому(8б); w томъ члене ему* не пріганено 
н іг д і на су6 (266); х т о  х о т іл ь  w д4дичство  діяли габати(41б /; колі вышеf 
т о т ъ  рок то гд ы  нлли его нагабать w’ границах(42); о том ъ  х т о  кого 
w6pa3umb в ь іг р і (8); w служебникеУ ш то не имаюГ‘ изьбиты* члвко8 л’дежи 
браГ(25); колі n a y  своему селянину дочку оусілуеть(26б); а бждет л і ране" 
т о т а любо забит (29); х т о  забьеть пріроженаг своего(7б); 3)гвалтоуныя 
проціпрауньїя дзеянні у дачьіненні да чыёй-небудзь маВмасці: красть, укра- 
деный, лупить, драти, покрасть, оукрасть, грабленый: ш то  ж іто  в ночі 
краауть(29); о служ ебнт/  ш то  и му7 за з уб іто г члвка \л/дежу дра7"(7); янъ 
бчолы покралъ(19); прычыненне шкоды шляхам патравы угоддзяу абазначае 
дзеяслоу спаствіть: имеешь спаствить на тр и вцат лакот w6ancT боро 
гы(38)\ 4)дзеянні, якія адносяцца да арганізацьіі судовага працэсу, вынясення 
прысуду, вядзення следства: осеетчить, сеетченый, конати, досеет- 
чить, доконать (доконаный), переступіть (пріказанье), скарань/й, ne-

Тут і далей ілюстрацьіі даюцца па вьіданні: Roman Stanislaw і Vetolani Adam. Ruski 
przeklad polskich statutow ziemskich zr^kopisu moskiewskiego. Wroclaw-Krakow, 1959.
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рвмочь (с^ю ) (переможеный), пр іслгнуть, с та ть е а  (жалоба), т в о 
рить, wсуж ать (осуженый), суженый, судить, пр ісуж ать (прісуженьїй), 
правовать, запреть, weydumu, доводить, ВРрисжчь, поприемчь, 
пріслчь, кораный, казненый, указать, улож іть, класть, wöoponamb, 
(v/бороченый), Вкладать, укладать, указаный, узлты й , зав Фсить, 
яборочать: коли* с /'ю  первмд*мь вышшимь правомь(ЗЗб); мы сказуемь 
петрж...пріСАгнут (23); мы осужаемь и сказуемь(29б); имеетеж своему пану  
приел4 самьседмь(32); С'/я.. .не може" бы ти корам за злог суда(ЗЗб).

Як паказвае аналіз, у судовай сферы могуць ужывацца лексічньїя адзінкі, для 
яйх гэта значэнне другаснае і актуалізуецца толькі у канкрэтным кантэкстным 
акружзнні, узнікаючьі на аснове пераасэнсавання прамога значэння слоу [1]. Так, 
з судовай сферай паводле сваей семантьікі звязаны фазісньїя дзеясловы на
чать, окончить (скончаный), якія утвараюць антанімічную пару: т'сарь ш то  
жалобы попісуеть... наче казат (13-13б); абы другого днл судъ скончанъ(13); 
семантыку судовай сферы мае дзеепрьіметнік положеный 'прадстаулены да 
судовага разгляду’: wdna жалоба бждет положена(43б); працэс прыняцця ра- 
шэнняу па судовых справах абазначаюць дзеяслоуныя формы поклодать, 
разрешеный, приказывать, водить. Са значэннем 'апраудваць свае учьінкі 
у ходзе судовага разбїральніцтва’ ужываюцца дзеясловы ч и с т іть , 
очистіть: а буд іГ  ли ему прісужено свідечствомь са очистіть(Збб); име- 
етсА своею рукою Шприслґно чистіть(26б); са значэннем ‘асудзіць неспра- 
вядліва’ -  дзеяслоу о уте га ть : о уте га ть  не имеючи.. .жалобы HuwdHoe(156).

З судовай сферай звязана семантыка дзеясловау Bhож ить, оуказать, 
прінлть, В бы ть: имеет самь своєю рукою пріелгою Вбыть(136-14); судья 
свидечство и* прінАл(20); яново свідечство оуказать ему(196)] хочюжьство 
то (Яюжить(13б-14).

Дзеянні па вьїкананні штрафных санкцый абазначае дзеяслоу по ста ви ть : 
м аеть...ты " волы пре1 нами постави"(166). Акрамя таго, дзеяслоу с та 
вить ужываецца у значзнні 'прызначаць': служебникомь которог служебніка 
нихто не ставит (34), а дзеяслоу с т о я т ь  -  у значзнні ‘настойваць на сваім 
праве’: бж діГ  ли оу праве ВЫовилъ ш то  не с то и ть  за него...м аеть зэса 
Вдати допжніку(18). Са значэннем ‘прымаць удзел у пасяджэннях суда’ 
ужываюцца дзеясловы седеть, седать: судья сее"ть (1 3 ); головныи п а но в і 
земль наши* на ввлікьґ сойме* седаюГ(42б); дзеяслоу сесть  ужываецца у 
значзнні ‘уступіць у маёмасныя правы’: жона с л д іт ь  на оудовьемь столь- 
ци(40).

Дзеянні па прьюуджзнні штрафных санкцый абазначае дзеяслоу 
поділ іть: имаеть с нами на полъ под іп іть(37б); заканчэнне судовай спра
вы па уласным жаданні абазначаюць дзеяслоуныя формы wemaeumb, лоро- 
жвный (порожченый): доминикъ wemaeunb то го  якуба длл кумовъетва его 
жебы са не год"  свидоство ег(20); давші тр и  гривъны был пороженъ мужа- 
бойства(24); то гды  поро*ченъ его и долгу его(11).

Значэнне ‘адшукаць у ходзе аператыуна-вышуковых мерапрыемствау', 
якое канкрэтызуе агульныя значзнні ‘адшукаць’, ‘атрымаць што-небудзь у 
вьініку пошукау’, выражайыя дзеясловам найти, праяуляецца у дзеясловах 
знайти (знайденый): бждеть...виноватъ и зна"дем(17); повлугъ права с 
німь са объход" т ь  е ' знайде"1(246).

Добраахвотныя дзеянні па вьїкананні прыгавору суда абазначае дзеяслоу 
слюбить: wcmamoKb на оуречныи дни слюбилъ заплатити(21б). Сферу су
довых дзеянняу абслугоуваюць дзеяслоуныя формы вырученый ‘прысуджа-
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ны\ стр а ш іть : проступка поввоаца жалобу стр а т іть (б б ); коли* которымъ  
светкомъбудет выручена клмтва(196).

Юрыдычнае значэнне дзеяння, за якое належыць пэунае пакаранне, выра
жена дзеясловамі родить, оукусить, стуканый, выкореный, v/бивать, 
вы нуть : ког собака укусить стукана чюжому(27); некотыи рой" т ь  а любо 
пе^зеи дакУ Окупают см т о го  нагованья(15); коли пре° нашимъ сжд\лґ мечь а 
любо кордъ выймет (17б); частокроТ шбивакУ светка(19б); вынмл ис калиты  
wcMb копъ гроши квалъто“ (31б); у значзнні ‘атрымаць па прыгавору суда’ 
ужываецца дзеяслоу дабы ть : панъ правомъ д аб уд і”(39).

Судовая дзейнасць -  найбольш распаусюджанае значение дзеясловау ру
ху: випровод іть  ‘даставіць пад вартай’; тоТ  староста  имеет его випро
водіть до граніци земьское(Звб); доискивать  ‘дабівацца правасуддзя’: але 
пр іятелі имаютсм доискивать а псРлугъ права с німь см объхо°"ть(24б); 
рух з мэтай выканання судовых распараджэнняу абазначаюць дзеясловы 
слать, послать: четвертом у року маеть с т а т и  а любо речніка послат(40); 
повоа станет а любо слжгж пошле7ь(17б); рух з мэтай пазбегнуць судовага 
разбіральніцва выражаецца дзеясловамі з б іга т ь , с ь б іж а ть . хто  
зл о стіве ...сьб іж и ть  а любо сьид іть(38б); некоторый...изъ срдца зъ 
гневліваго зб іга еть (1 1 ); рух з мэтай прыняць удзел у судовым працэсе аба- 
значае большасць дзеясловау з коранем -вед-: ведутсм кь игр і(27б), кто  
будеть пріведень на свідечьство(бб); въ тр и  л іт а  кь праву не пріводи"(33); 
янь пріведь на су6 петръ  позвалъ иже его ранилъ(18б), а таксама дзеяслоу 
п р іп у с т іть : а не будет ли wöano” знамена знаменитая т о гд и  повода 
пр іпуст іть  и с в іт ь к и  до и/свеченію граніци(42) (побач з асноуным -  ‘даць 
магчымасць свабодна перамяшчацца’: х т о  свои свіньи в чюжіи лес на жолу6 
псТскает(8б)).

Дзеясловы, значэнне дзеяння якіх адносіцца да пэунага судовага 
разбіральніцтва, звязанага з правядзеннем дазнання ці разглядаецца як сас- 
тауная частка судовага працэсу, складаюць найбольш шматлікую групу дзея
словау маулення: росказать, выповедать, заповедати, потребовать, 
лаять, сказы вать, Сповить, солганый, повесть, позваний, позвать, 
позиваний, п ы та ть , поведать, Сбывать, Сбое едать, оумсГвеный: 
судья имет ему росказать вину(146); о вьіповеданію кого выповедають с 
прав(20б): о игра* косточньґ какъ им заповедати(7б); бж діТ  ли оу праве 
(ЯловіГ ш то  не с то и ть  за него(18); слюбъ оумо"веныи(41); дзеянне, 
накіраванае на распачынанне судовага разбіральніцтва, абазначаюць дзея
словы зазиваті, звать, пр ізвать  ‘прыцягкуць да адказнасці', зазваний: 
коли* оубогый б гато г зовет w квалът (30); коли ко8 х т о  на судъ зазовешь за 
д ід и чство(10); с которымъ и/бычаемъ имают зазьіваті къ суду(6); х т о  его 
п р ів е д іть  к то м у забитому а любо веліть т ь ґ  прізват (25). Для абазначэння 
дзеянняу, якія павінньї вьіклікаць судовае разбіральніцтва, ужываюцца дзеяс- 
лоуныя формы вадить, виновать, жаловать (жалований, 
'^жалованный), wöadumb, жаловатьсм, вымовлмть: коли см х т о  пра
вомъ ваді/" w граніца*(42); и* пан винуеть(32); год"т с м  кгГномж w свою 
кривъду жаловать(23б); жалобы велікьіи д ід и чни бывали жалоеани(42б). Са 
значэннем 'даказваць сваё права' ужываюцца дзеясловы яказать, Вбать, 
вим овить : длм давности... не можетсм оу т о  вымовить(ЗЗ); не 
С баеть.. .тогды  то е  д ідичство  изгинжло(21); 'мкажет на суде свое 
прівілье(26). Дзеянне, накіраванае на спыненне разбіральніцтва па пэунай 
справе, адмену прынятага раней судовага рашэння, выражае дзеяслоу 
{Созвать—т о т замешька* Сбзват то го  кумовъства(20). Нежаданне распа- 
чынаць судовую справу выражае дзеяслоу молчать  -  коли* т ы "  тр и  л іт а
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и тр і мсца мопчап то гд ы  имеет на векы ванный молъчат (35). Назвамі судовых 
аперацый з'яуляюцца дзеяслоуныя формы позы вать  'вьіклікаць у суд': х то  
позывавть w д ід и чство(17б), розпатрвны й  ’разгледжаны': та я  бор
зость...имаеть бы ти разумно рогпатрена и* судья имеет ecu жалобы ро3 
мысРити(17б). У юрыдычнай сферы ужываецца дзеяслоу в ы д а ть  ‘аддаць у 
рукі правасуддзя', ‘прад’явіць судовае распараджэнне’, вы д авать  ‘аддаваць 
пісьмовьія або вусныя распараджэннГ: не имееть его на см рть выдать(38б); 
пистъ позовный подасть(14); оу позове* ш то  будет (U нас данъ(14); выда
ваемы и оуставлемы права(10); у залежнасці ад кантэксту у судовай сферы 
могуць ужывацца таксама дзеясловы з ядзерным значэннем ‘прымаць ва 
уласнасць’ > ‘красці’: х т о  сено силою береть(ЗО).

У юрыдычнай сферы ужываюцца састауныя назвы, выражаныя дзеяс- 
лоуна-іменньїмі канструкцьіямі. Гэтыя найменні не падвяргаюцца семантыч- 
най кандзнсацьіі -  страце фармальнага і самантычнага расчлянення -  па той 
прычыне, што дзеяслоуныя словазлучзнні сінтаксічна устойлівьія, ix састауныя 
элементы валодаюць канструктыуна абумоуленым значэннем, што у сваю чар- 
гу патрабуе наяунасці усіх кампанентау дадзенай канструкцьіі [2]. Так, дзеяс
лоуныя формы с т о я т ь , с т а т и  у спалучзнні з назоунікам право маюць зна- 
чэнне 'прымаць удзел у судовым пасяджзнні': не хотели бы къ правж ста - 
ти(15б); поручни* стоячи на п р а в і реклъ(31б). Значэнне ‘здзейсніць 
проціпрауньї учынак, быць абвінавачаньїм’ маюць дзеясловы у п а с ть  
(впасть), изостатьС А , добы вать  у спалучзнні з назоунікам вина: на са- 
момь изостанет та я  вина головнаА(ЗЗ); который упадеть у  віну панскую(6); 
в ту * вину впадаеть(29); вины головъное с о б і добываеть(ЗЗ). 
Крымшальныя проціпрауньїя дзеянні абазначае дзеяслоу р о зл ів а ть  (кровь): 
некоторый... свою кров прірсґнлоо розлівають(29б).

Перашкоды на шляху адпраулення правасуддзя выражае дзеяслоуная 
форма о утіснвнь їй  у спалучзнні з назоунікам правда: бываеть правда 
оутіснена(19б); тэты ж дзеяслоу можа ужывацца у значзнні ‘прыцясняць, пе- 
рашкаджаць нармальнай прававой дзейнасці (магчыма, з выкарыстаннем 
службовага становішча)’: служебніци.. .оубогы* зємланьі оутіскаю ть(14б).

Дзеяслоу ч ін и ть  ужываецца у сваім асноуным значзнні ‘рабіць, здзяйс- 
няць, ажыццяуляць, прад’яуляць’: такое свідечество чинАчи(20б); бы келіхь 
оучиненъ за псГторы гривны(23б); у гэтым жа значзнні ужываецца дзеяслоу 
дапуфвть: которы" са дапуїраюГ некоторы" проступкы(б). Разам з тым у 
асобных выпадках значэнне гэтага дзеяслова аказваецца сінтаксічна звяза- 
ным з кіруемьім ім назоунікам: if/коды  ц ін и ть  'шкодзіць': абы кгґньїй eapo- 
валъсА своему суседу цжоды чінит(25); тых што цмоды почінилі(28б); 
жввценія о учи ни ть  'даказаць, засведчыць’: не Шбаеть за ПАГГ)на°цет го- 
довъ того у/свеченія оучинить(21). Як адзначае В.П. Сташайцене, «у словаз- 
лучэннях са словам чинити апошняе можа называцца стрыжнёвым не па 
сваёй асноунай семантычнай ролі, а толькі па марфалагічнай валентнасці... I 
хаця цэнтр цяжару тут ляжыць на іменньїм кампаненце, аднак роля дзеяс- 
лоунага кампанента тут таксама значная, асабліва у адносінах марфалагічнай 
валентнасці» [3].

Гзамадска-палітьічную сферу ужывання маюць дзеясловы ВЬадить  ‘па- 
мяняцца гаспадарамі (пра сялян)’ (абслугоувае сферу грамадска-прававых 
адносін паміж людзьмі у дзяржаве): оумісто себ ікм ет А  такъ богатог как 
себ і ЯЬад"ть(39); um і: кметь...не можеть їїй т і № пана w6ho д ід и чство  
продаґши(39); о с іс т ь , С бы вать, іїп у їра ть  (ужываюцца са значэннем ‘жыць 
па пэуных законах, карыстацца пзуньїмі нормамі жыцця (у кантзксце -  правам 
самакіравання)’ якія рзгулююць адносіньї паміж жьіхарамі краіньї і упадай):
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правомъ немецькымь Сбывают(25б); оу немецькомъ п р а в ії кметь 
wcaö і ї л(39); wHi СЛуїрають немецькое право(26). Грамадска-прававыя ад- 
носіньї паміж людзьмі выражаюцца пры дапамозе дзеяслова о б ъ х о а"т ь  
подлугъ права с німь са обьхо°"т ь(24б).

Як і у юрыдычнай, у грамадска-папітьічнай сферы функцыянуюць сас- 
тауныя назвы: оузАГпь мужа 'вьійсці замуж', оузАть жену ’ажаніцца’: имеешь 
с о б ії  мужа оузАт(41б); прігодит ь...друю  ж ону  понашь(41); С ва ти  замуж. 
дочку  свою заму*...вы даст ь(35б); выдаючи свои сест ры  з а м / '(356); п о й ти  
замуж, кол і кот орая панна заму*  поид іїт ь(З Іб ).

Дзеяслоуная лексіка, якая характ арызуе чалавека у  ф ізічньїх і  псіхічньїх 
адносінах, падзяляецца паводле значэння на наступныя трупы: 1) дзеясловы, 
якія звязаны са сферай эмацыянальных адносін, стану: оупадать (у гніївь), 
боятьсА, боячисА ‘быць у стане страху’, см еть : WHi боят сА того(14б); 
wcydu™ не боячисА бга(ЗЗб); смеешь на свою дш ю  л е 7 з віною 
ПАтнадцеть(11б). 2) дзеясловы мьісліцельнай дзейнасці: дзеясловы памяці -  
роспам етать, розмыслити, вымыш лАть, напоминать  ‘вьіклікаць у па
мяці’: коли* шесть лет ъ не габаеть ани право"  оупом інает ь т огды тое 
д іїд и чство стратила(21); на д р /и  днь имаеть сложит ь ш т обы с  а  роспа- 
мета"(33б); судья имеет ecu жалобы р о Г м ы с ^ т ^ П б ); дзеяслоу веры -  лове- 
p i f  : коли* кот орый мееранінь.. .земленіну бе3 зап ісж  п о в е р іґ (186); дзеясловы 
ведання -  ведать, оузнать, узнавать (узнаваемый), познать, знать, 
весть, у ч и ть : янъ позналъ што т о о у ч и н іґ  иже т о пет ръ оучинилъ(19); 
имеешь моць иньш іи светкы именовать и вест ь(19б); значэнне ‘пракгычна 
валодаць якімі-небудзь ведамі' выяуляецца у дзеяслове оум еть: не оумееть 
& ю ведат ь(25); 3) дзеясловы успрымання, сярод якіх дзеясловы зрокавага 
успрымання ( ви д іїть , оузрить: судъ коли ж ь х о ш а  оузри™ час по°°б- 
ный(43)), на базе якіх развіліся новыя значзнні: см о тр е ть  ‘сцерагчы’: ш і I 
того месца не смотрАт ь(Ю б); досм отрети  ‘праверыць выкананне': мы з I 
наш имі паны з нашею р а ^ю  маеть того досмот рет и(12б); в ід іїтьсл  I- 
'уяуляцца, здавацца’: в ід іїпосА  нам за непое°бное(41б); дзеясловы слыхавога | 
успрымання: слы ш ать: мы слышавши wHdpeeeo вызнанье(31); слухать | 
(спуханый): не имеешь слухан быти дал іїи (34); мы сказуемь м іколая не слу- f 
хат ь(23); слуш ать: а то слуш и7 на ка*дог ры церьска* члвка(34б). | 
4) дзеясловы маулення: преть, речь, выречный, наречь,, м енить (мено- ■; 
ваный), именовать, казать, волать : хт о наречешь осуженію  ста-1 
ростіну(ЗО), х о ш а  оузрит час под°бный имеешь дать волат служебнікомь яв- 1 
не(43), о поручнику ен ж е са менить пред прежне(8); 5) фізічньїя дзеянні і стан | 
чалавека ці жывых істот: дорости, хром ать, поздороветь, оубожеть, | 
спать, wnimbCA: по \А /біїд ії \л/півшисА суды сужены(23); а коли*  доростуть | 
л іїГ  тогды хот Ат личбы имет(35б); еіро ем у не поздоровело(ЗЭб); ка" бы І 
хрістіяньство w  оубожело(43б); дзеянні, якія маюць вьінікам смерць чалавека, | 
абазначаны дзеясловамі утонуть , оумереть, гинуть: кто с  прічиньї оумрєГ1 а і 
любо утонеть(7); дзеясловы руху -  избегать, езьдить, гон іть , гнать, нахо- ! 
дить: который съ суда избегають во гн іїв ії(5б ); Шчичи а любо д іїдичи  езьдлт [ 
по чюжеи земли(16); не имаеть оу свой дворъ гоніть на г^дрьскы" дворъ гнаті \ 
на w6opy376); который нахо6' 'ть у  чюжіи лесь а любо гаи(8б). |

Лексіка, што абазначае дзеянні бытавога харакгару, выражана дзеяс- і 
лоуньїмі формамі, сярод асноуных значэнняу якіх -  назвы гаспадарчых дзеян- і 
няу: изорать, изрубаный, погасить, изагасить, боронить, городить, |  
делать, зрубить, вырваный, покосить, порубить, п а с тв и т і, рубить, |  
wpamb, ц/ипленый, рубать, сеять, посеять, косить , ловить , скаженьш '
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'папсаваны': *а "ко  позна" иже свечи погаси"(27); пола  ему изорать(ЗЭ); за 
ка*ное дерево... будет ли изрубало .ei. гроши(32); к т о  у  чюжвмь именьи плоты  
собе горсР"ть а люб пола  чинт(6б); ачь х т о  чюжую рсГю wpeт а любо се- 
еть(30). Некаторыя з дадзеных лексічньїх сродкау у кантэксце абазначаюць 
проціпрауньїя дзеянні: бартолтъ  жалова" на \тдрея и* ему сеножать поко- 
07(31); к т о  порубить древо т о їр ь  имлюцАі(в); о кошеній сена чюжего х т о  
косить(31); проціпрауньїя дзеянні бытавога характару абазначаюць таксама 
дзеясловы пож иггГ (х то  лесы пожигает (Щ ); с т р а в іґ” (некоторы " ...  име
нья... .оу короткому часу стр ав іГ  зъ т г о  им уть розбивать(24б)), п о тр а 
вить (х т о  кому потрав іть  ж іто(25)), обьмсГвіґ" (некоторы "  лю0 " ...иньши7 
людей w6bMcTe*Am(33)).

У бытавой сферы ужываюцца таксама дзеясловы и гр а ть , пр ои гр а ть , 
наиграть; яны характарызуюць дзеянні, звязаныя з правядзеннем вольнага 
часу: наиграеть на себ •£ некоторую собіну пенезей(27б); абы землАнинъ наш 
не игра"... косток(27б); проигравши пріходмт оу спа4(276).

Шэраг лексем, адносячыся да канцылярскай лексікі, абазначае працэс 
фіксацьіі пэуных дакументау з дапамогай пісьмовьіх прылад, а таксама зацвярд- 
жэння напісаньїх дакументау: запісью ать (запісаньїй), пісаньш, попісоеать, 
написать (напісаньш), п е ч а то т і: прото мы оуставЛАвмъ и записуемь(206); 
пісарь ш тсf  жалобы попісуеть(ІЗ); \мцевою печа7ю печатоті(11б); як бачна з 
прыкпадау, гэгтыя дзеяслоуныя формы эбслугоу’ваюцьу асноуным судовую і кан- 
цылярскую сферу. Канцылярска-судовую сферу ужывання маюць словы полн іть , 
Оювленый, wÖHoeumu: не име&” имъ запісу своего полніть(28б); а будет имъ 
тая ре4 їЗновлена(ЗЗб); хотелъ тую  ре4 w6Hoeumu(23). Дзеяслоу держати  
'мець, угрьімліваць’ (WHi то го  месца не см отреть не деръжа сорому(16б)) у 
кантэксце таксама можа абспугоуваць канцылярскую сферу, ужываючыся са зна- 
чэннем 'захоуваць': залісь .л. годе? держать(41б); иже такы й крсГкый запісань 
6Є оумсРвы не был дЪржанъ(41б).

Да сацьіяльна-жанамічнай лексікі адносяцца: а) словы, якія абазначаюць 
дзеянні, накіраваньїя на забеспячэнне спадчынных правоу асобы у адносінах 
да мабмасці: пр іповедать, гра н и чи ть , делить , Оделеный, розб и вать , 
разлученый, р о зд е л іт і (розделеный), вы вод и ть , в ы й ти , о б о р о ти ть , 
(ЯіравлАть, застзелены й, по ж іе а ть  (пож іваньш )за  дАдичство  на пене- 
з и застаелены(Ю ), том у х то  с а  пріповеда" кь его тизне (16); не можеть 
дідичство  продат  ани граничит(35); им А оть их виномъ (ЯіравЛАт (36); ее 
именіе пожівать(41б); именья на °°лгый час пожівана(24б); б)назвы грашовых 
аперацый, здзелак, дзеянні, звязаныя з вьіплатамі грашовых штрафау: позы - 
чить (позыченый), и с т р а т іт ь  (истрачоны й), п л а т іт ь , з а п л а т іт ь  (за- 
ппачоный), положеный: четыри л е та  держа" не заплативши сполна пене- 
зей(21б); WHb* меніТ  пере° первеишаго дольжніка заплачон(31); х т о  бортное 
древо зрубить.. .по"гривны заплатіть(37-37б); wdHO паметное имвет бы ти  
попожено(43б); канкрэтныя формы крздьітна-разліковьіх аперацый і іх вьінікау 
абазначаюцца лексемамі куповать , ку п и ть  (купленый), в ы куп и ть , 
wxynumu, И купатьсА , залож ить (заложвный), пробовать, прод ать, 
платить , (проданый), лічено, м нож и ть, и зы ска ть ’атрымаць’, поло
жить: х т о  продасть дедіґство(21б); псРлугъ им Аля братія п л а ти ть  
пенАзи(Зб); может т у п и т и  то е  д-£дичство(20б); не имееть слуха’1 бы ти  
дал-іи т и ж ь  полож іҐ тр и  гривны(34); прігожаетса  такы мъ дАтемь свою 
дІ'ніи/о и стр а тіть (2 8 ); ты и " пен 4зи истрачоны(32); о позыченьи кона х т о  
позычить(7) (хаця: права ...іїнас позычены(26))\ иді изыска" а франц іґс т р а 
ти" (21 б), на тр е 7емь року дедичьство изьирет(17б).
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Са значэннем 'дбайна весці гаспадарчую дзейнасць' ужываецца дзеяслоу 
клопотитьсА . братя родная частокрот клопогпагпса о именіи(32). Эка- 
намічную канатацыю атрьімлівае у кантэксце дзеяслоу п у с т іт ь : друге? 
п у с т іть  м аеть на поруку(37); Скуль изыскъ а любо прібьітокь 
пріход''ть(39б); д4тем ь очина всей сполна пріид4"(31б).

Дзеясловы з базавым значэннем 'мець ва уласнасці’, ‘атрьімліваць ва 
уласнасць' брать, д ать  у саставе сацьіяльна-зканамічнай лексікі ужываюцца 
у звужаных значэннях: 'ажыццяуляць закладавыя аперацьіі’, ‘прыняць у якасці 
аплаты’: ко"ко лічьбьі гроши имат бы ти взм пого(бб ); wöho wduHb гро“  
вЗАть(25); са значэннем 'заплаціць, прадставіць у якасці выплаты' гэтыя 
дзеясловы ужываюцца у сацьіяльна-зканамічнай сферы: давші тр и  гривъны 
гроши бы" пороженъ мужабойства(24); ни с чого личбы не довать ему(35б); 
боялъсА ела"1 до не* заклаау бра"1 (17); волы ко то р ы " побраны в заклад4(166); 
хочут ь заклады б4ручи запира"1 оу бору(34); са значэннем ‘прадставіць у ча- 
совае захоуванне у якасці закладу' яны абслугоуваюць судовую і сацыяльна- 
зканамічную сферы: шна иметь свою речоу здати речнікж(12); именіе 
д 4дичное имееть бы здно на королл(31б).

Сярод іншьіх, колькасна нешматлікіх груп -  дзеяслоуная лексіка, звязаная з 
лічзннем і  вымярэннем часу (м инуть : ачь го° мине"1 (18); проволочить, 
вы йти : а колі выше? т о т ъ  рок(42))\ дзеяслоуная ваенная лексіка (лексемы 
становить , ОЬореный, стеречь  абазначаюць працэс выканання службовай 
павіннасці: /соли* т о  на ва"це е’ имь месцо дано буде"1 a wHi то го  месца не 
см отреть не деръжа сорому а инъ>де станови"1 (106); готовь к  служб 4  земьскои 
на вал’ку СЬореной(34)); зкзістзнцьіяльная лексіка -  дзеясловы са значэннем 
існавання, пражывання, знаходження у пэуным месцы: ж ить, бы ть: есть ли 
ш тс ґ с н іґ  живеть во одномъ сел4(326); прі нашеУ дворе будучи на*ле и* позы- 
вають(14б); а не блдет л і тогды  жалобы стратить(39б-40) і інш.

Такім чынам, у мове беларускай дзелавой пісьменнасці ранняга перыяду 
найбольш распа^сюджана дзеяслоуная лексіка юрыдычнай, сацьіяльна- 
зканамічнай, бытавой сфер ужывання, а таксама лексіка, якая харакгарызуе 
чалавека у фізічньїх і псіхічньїх адносінах, і грамадска-палітьічная лексіка. 
Асаблівасцю выкарыстання лексікі са значэннем дзеяння і стану з’яуляецца яе 
выразная тэматычная дыферэнцыяцыя у залежнасці ад ступені актуалізацьіі у 
семантычнай структуры слова таго ці іншага кампанента значэння, што 
выяуляецца у кантэкстным акружзнні лексемы і абумоулівае цесныя кантакты 
паміж вьідзеленьїмі тзматьічньїмі групамі (найбольш характерна для дзеясло- 
вау руху і ма^лення).
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УДК 808.26 -  313

Г.К. Семянькова

Матранімічньїя прозвішчьі на тэрыторьп 
Вщебшчыны: сістзмньї і арэальны аспект

У працах, прысвечаных даследаванню адыменных прозвішчау, асноуная 
увага, як правіла, канцэнтруецца на вьівучзнні адзінак, у аснове якіх -  муж- 
чьінскія ім Єн ь і. Апісанне ж матранімічньїх прозвішчау застаецца ла-за увагай 
антрапанімістау або зводзіцца да некапькіх сказау. Ліквідаваць тэты прабел -  
задача прапанаванага артыкула.

Матэрыялам паслужыла картатэка сучасных прозвішчау жыхароу 
ВіцебшчЬіньї, створаная шляхам вьібаркі з «Пагаспадарчых кніг...» XX ст., тэ- 
лефонных даведнікау, а таксама збору матэрыялу падчас лінгвістьічньїх экс- 
педыцый.

Удзельная вага прозвішчау, асновы якіх утрьімліваюць жаночыя імЄньі, ня- 
значная: ім належыць 0,28% ад агульнай колькасці зафіксаваньїх на дасле- 
дуемай тзрьіторьіі адзінак.

Як адзначае Б.О.Унбегаун, вельмі рэдка матронімьі маглі выконваць тую ж 
функцыю, што і патронімьі, -  функцыю ідзнтьіфікацьіі асобы. Часцей за усё 
яны абазначалі незаконнанароджанае дзіця [1].

У складзе прозвішчау вылучаюцца розныя па характары жаночыя імбньї: 
хрэсныя, старажьітнаславянскія, яурзйскія.

Нярэдка пры утварзнні прозвішчау выкарыстоуваюцца эмацыянапьна- 
ацэначныя формы хрэсных іменау: Глушкін < Глушка (< Гликерия); Палаиікін
< Палашка (< Пелагея); Стзф кін < Стэфка (< Стефанида); Марусін, М асюта
< Маруся, Масюта (< Мария).

Шматаспектны аналіз прозвішча Стзф кін  дазваляе сцвярджаць, што яно 
бярэ пачатак менавіта ад жаночага імені, а не ад мужчынскага, як можа здац- 
ца на першы погляд. Па-першае, даследчьїкамі не адзначана форма на -а 
(Стэфка) у якасці эмацыянальна-ацэначнай ад мужчынскага імені. Па-другое, 
нашы назіранні пацвярджаюць факт ужывання на тзрьіторьіі Віцебшчьіньї 
формы Стэфка як эмацыянальна-ацэначнай менавіта ад жаночага імені.

Высокай прадуктыунасцю на даследуемай тзрьіторьіі вылучаецца стара- 
жытнаславянскае імя Любоу: яно разам з формамі паслужыла базай для 
утварэння шэрагу прозвішчау, сярод якіх Любашка, Любашкау, Любчык, Люб- 
чанка. Сказанае дае падставы меркаваць, што імя Любоу было надзвычай па- 
пулярным падчас прозвішчаутварзння. Аднак неабходна агаварыца: усе пе- 
ралічаньїя вышэй прозвішчьі могуць быць і адапелятыунага паходжання ад 
прьіметнікау люб, люба [2].

Намі зафіксавана некалькі прозвішчау, якія утварьіліся не ад імбнау, а ад 
мянушак жанчын. Так, напрыклад, прозвішча Семяніхін паходзіць ад мянушкі 
Семяніха, якая має значэнне ‘жонка Сямёна’, Васілішьін -  ад Васіліха ‘жонка 
Васіля’. Як бачым, прыведзеныя прозвішчьі хоць і утвораны ад жаночых най- 
менняу Семяніха і Васіліха, тым не менш звязаны з мужчьінскімі імвнамі Ся- 
мён, Васіль. Адзінкі, падобныя на апісаньїя, Б.О.Унбегаун называв андрамат- 
ранімічньїмі і адзначае, што яны вядомы з XVI ст., адсутнасць жа пала- 
талізацьійнага пераходу х > ш перад и якраз і пацвярджае факт іх адносна по- 
зняга паходжання [1, с. 21].
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На існаванне адзінак, падобных на прыведзеныя, звяртау увагу яшчэ 
М.В. Бірьіла, калі аналізавау помнікі XVI-XVIII стст. ён пісау, што «у многіх вы- 
падках у найменнях асоб жаночага полу жаночае імя не ужывалася. У такім 
разе найменне характарызавала жанчыну па імені мужа» [2, с. 173]. Прычына 
такой з’явы у абмежаваным становішчьі жанчыны, якое характарызуецца 
«поунай зканамічна-гаспадарчай, юрыдычнай і асабістай залежнасцю яе у 
дашлюбны час ад бацькі, а у пасляшлюбны перыяд ад мужа» [2, с. 307].

Не літнім  будзе адзначыць, што традыцыя называния жанчыны па імені 
мужа захавалася і у нашы дні. Пра тэта сведчаць вьжікі нашых шматлікіх 
назіранняу і апытванняу.

На Віцебшчьіне выяулена некалькі адзінак, што паходзяць ад жаночых 
найменняу, у аснове якіх -  прафесія або занятак мужа. У такіх выпадках ан- 
трапонім адлюстроувае сацыяльны стан жанчыны. Напрыклад, Афіцзркін < 
афіцзрка ‘жонка афіцзра’ ; Салдаткін < салдатка ‘жонка салдата’ ; Каваліхін < 
каваліха ‘жонка каваля’ .

Намі зафіксавана каля двух дзесяткау яурзйскіх прзвішчау, якія паходзяць 
ад іменау жанчын. Трэба адзначыць, што некаторыя даследчьікі (П. Леві, 
Ю. Радзько) не прызнаюць існавання чыста яурзйскіх прозвішчау і матывуюць 
тэта наступным: яурзі часта насілі неяурзйскія імЄньі, запазычаныя у народау, 
на тэрыторьи якіх пражьівапі, а яурзйскімі біблейскімі іменамі карыстаюцца 
падстаунікі неяурэйскай нацьіянальнасці. Аднак мы прьггрьімліваемся думкі 
вучоных (Г. Кеслер, А. Доза, П. Лебель, А. Прыблуда), што сцвярджаюць ад- 
варотнае: існує шэраг прозвішчау, носьбітамі якіх з’яуляюцца толькі яурзі. Та
му можна гаварыць пра спецьіфічную яурзйскую антрапанімію.

Тут і далей пад яурзйскімі мы, услед за А.С. Прыблудам [3], разумеем 
прозвішчьі, якія утвораны ад: 1) біблейскіх іменау, што не увайшлі у святцы 
хрьісціянскіх цэрквау, напрыклад, Ізраілеу, Саламонау; 2) старажыт- 
наяурзйскіх іменау паслябіблейскага перыяду, якія не маглі увайсці у святцы і 
таму не бьілі успрыняты неяурзямі, напрыклад, Хаімау, Якірау; 3) імбнау, што 
для яурзяу з’яуляюцца запазьічаньїмі, але на мове ідьіш гучаць не так, як у 
мове-крьініцьі, напрыклад, грзчаскае імя Аляксандр на ідьіш вымауляюцца як 
Сандер, а утвораныя ад яго яурзйскія прозвішчьі -  Сендзерау, Шэндзерау, 
Шандзяровіч; 4) іменау, якія лінгвістьічна узыходзяць да нямецкай або іншай 
мовы, аднак у іменаслоу гэтых моу не уключаны і ужываюцца толькі яурзямі, 
напрыклад, Лейбман, Герцман.

Неяурзйскімі з’яуляюцца прозвішчьі, утвораныя ад біблейскіх іменау, якія 
уключаны у святцы хрьісціянскіх цэрквау і шырока ужываюцца прадстаунікамі 
розных нацыянальнасцей: Авееу, Амосау. У яурзяу большасць такіх іменау 
выйшла з ужытку.

Адносна прозвішчау, што утрьімліваюць біблейскія імЄньі, якімі карыстаюц
ца як яурзі, так і неяурзі, падкрзслім наступнае: адрозніць яурзйскае прозвішча 
ад неяурзйскага можна па гучанні, бо у рускай і беларускай транскрьіпцьіі такія 
адзінкі вымауляюцца зусім не так, як на мове ідьіш. Напрыклад, на мове ідьіш 
гучыць Шимон, Шимен, традыцыйнае ж рускае напісанне -  Симон, Семён, бе- 
ларускае -  Сямён [4].

На Віцебшчьіне бытуюць наступныя яурзйскія прозвішчьі, утвораныя ад жа
ночых іменау: а) матранімічньїя адзінкі на -ман ‘муж’ , напрыклад, Рутман 
‘муж жанчыны па імені Рут’ ; Дрэйман ‘муж Дрзйзе’ ; Шломан ‘муж Шломіт’; 
б) антрапонімьі, утвораныя семантычным шляхам ад імен жанчын, напрыклад, 
Рыка, Рыхель, Ракель.

Падагульняючы вышэй сказанае, трэба адзначыць, што невялікая коль- 
касць прозвішчау, у аснове якіх старажытныя славянскія і хрэсныя жаночыя 
ІмЄньі, можа быць растлумачана некалькімі прьічьінамі: 1) дзіця назьівалі, як
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правіла, па імені галавы сям’і (за выключэннем выпадкау, калі яно было неза- 
коннанароджаным); 2) у царкоуных календарах жаночых імйнау значна менш, 
чым мужчьінскіх; 3) на даследуемай тзрьггорьіі Існавала традыцыя называния 
замужніх жанчын па імені мужа, незамужніх -  па імені бацькі.

Зауважаецца, што на Віцебшчьіне сярод яурзйскіх прозвішчау значна прз- 
валююць адзінкі, у аснове якіх жаночыя іменьї. Тэты факт тлумачыцца, на наш 
погляд, традыцыйна вядучай роляй жанчыны, а не мужчыны, у яурзйскай 
сям’і.

Аналіз геаграфіі бытавання матранімічньїх прозвішчау, апісаньїх вышэй, 
вьіявіу цікавую, на наш погляд, заканамернасць.

Па-першае, матранімічньїя прозвішчьі сустракаюцца ва усіх раёнах 
Віцебскай вобласці. Таму можна сцвярджаць, што традыцыя называния асобы 
па імені маці або жонкі (яурзйскія прозвішчьі) існавала на усёй даследуемай 
тзрьггорьіі і не абмяжоувалася нейкім пэуным рзгібнам.

Па-другое, у пераважнай большасці выпадкау носьбітам матранімічнага 
прозвішча з’яуляецца адзін чалавек або адна сям’я, таму распаусюджанне 
такіх антрапонімау абмежавана тэрыторыяй аднаго населенага пункта, радзей 
-  аднаго сельскага савета. Напрыклад, прозвішча Дрэйман зафіксавана толькі 
у в. Мар’янава Лбзненскага p-на, яго носьбітам з’яуляецца адзін чалавек; 
прозвішча Рыка -  у в. Жалудова Шумілінскага р-на (1 носьбіт); прозвішча 
Рутман -  у в. Лукомль Чашніцкага р-на (4 носьбгты, або адна сям’я); 
прозвішча Палашчанка -  у в. Аската Гарадоцкага р-на (1 носьбіт); прозвішча 
Любашкау -  у в. Шалепіна Гарадоцкага р-на (1 носьбіт) і інш.

Гзтая асаблівасць можа быць растлумачана наступным: матранімічньїя 
утварзнні не замацоувапіся за пэуным родам у якасці яго ідзнтьіфікатара і та
му не перадаваліся з пакалення у пакалення, як, напрыклад, патранімічньїя 
прозвішчьі Матранімічньїя і андраматранімічньїя адзінкі знікапі, як толькі сям’я 
набывала гаспадара і станавілася поунай.

Прыведзеныя факты пацвярджаюць думку, што утварзнне прозвішчау ад 
жаночых ім0нау -  не харакгэрны для беларускай антрапаніміі працзс.
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S U M M A R Y
The surnames formed from female personal names are analyzed in the article. 

The surnames derived from ancient Slavonic, Christened and Jewish names are 
described.
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В.В. Шумко

Осознание «настоящего-будущего» 
в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина 

и братьев Стругацких
В нашей статье рассматриваются сходство и различия в осознании соци

ального идеала на примере творчества великого сатирика М.Е. Салтыкова- 
Щедрина и современных писателей-фантастов братьев Стругацких, на осно
вании исследования концепции «настоящего-будущего» в творчестве указан
ных авторов. Теоретические (философские и эстетические) выводы делались 
на основании трех «сопряжений»: в идейном, образном и художественно
стилистическом планах. Образцы рассуждений в пределах каждого будут при
ведены ниже. Тема данной работы кажется нам интересной, учитывая ее не
разработанность.

Что же привлекло наше внимание к данным авторам? Начнем с того, что 
они создавали свои произведения как блестящие образцы сатиры на общест
во. Причем, острота и особая горечь смеха объясняются тем, что анализиру
ется время, к которому принадлежат сами писатели. Разносторонняя обри
совка социально-психологических типов в свете социального идеала, сходст
во и идейная перекличка отдельных произведений Салтыкова-Щедрина и бр. 
Стругацких, правда, еще не доказывает факта генетической зависимости. 
Всякого рода текстуальные аналогии, психологические созвучия, образные 
подобия в литературном произведении -  субъективное дело и в научном от
ношении не совсем надежное. Еще А.С. Бушмин указывал, что к подобному 
сходству может привести общность предмета изображения или идейно
творческих задач, а некоторая повторяемость может быть отражением повто
ряемости явлений самой жизни [1]. Вследствие этого речь пойдет о близости 
творческих задач, когда в качестве вдохновляющего начала используется чу
жой опыт, что находится в рамках историко-типологического сравнения.

Отметим ряд оригинальных, отличительных от Салтыкова-Щедрина черт 
творчества бр. Стругацких, дающих нам право анализировать произведения 
фантастов как «отдельную творческую единицу» в большой литературе. Вот 
некоторые из них:

1. Фантастика занимает у Салтыкова-Щедрина лишь некоторую часть тек
стов, а бр. Стругацкие пишут исключительно в этом роде.

2. Салтыков-Щедрин оставил, в большинстве своем, сатирическое насле
дие, а фантасты написали лишь небольшое количество произведений этого 
рода литературы.

3. Можно отметить некоторый изначальный пессимизм Салтыкова- 
Щедрина во взгляде на действенность социального идеала «с редкими про
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светами надежды на лучшее», в то время как бр. Стругацкие прошли долгий 
путь от радужных надежд к полному отчаянию.

В ходе анализа произведений бр. Стругацких возник вопрос о корректности 
их сравнения с наследием Салтыкова-Щедрина. Полагаем, на него можно от
ветить следующим образом.

Во-первых, Салтыков-Щедрин дал нам такой образец авторской позиции в 
художественно-литературном произведении, когда абсолютно отрицается на
стоящее в надежде на лучшее будущее. Это было использовано им как необ
ходимая отправная точка и образец литературной эволюции социального 
идеала.

Во-вторых, «светлое будущее», как известно, не наступило. А если гово
рить о настоящем, то неприятие бр. Стругацкими своего «настоящего» весьма 
схоже с неприятием Салтыковым-Щедриным своего. Немаловажно и то, что 
фантасты напрямую называли Салтыкова-Щедрина своим учителем [2]. От
крывающаяся здесь параллель «прошлого-настоящего-будущего» в историче
ском плане нам кажется весьма интересной.

Изучение произведений разных эпох подразумевает затруднительность ис
пользования методологии анализа идейно-художественного единства. Именно 
поэтому мы остановились на изучении трех основных «сопряжений» эстетики 
Салтыкова-Щедрина и бр. Стругацких.

Нами рассматривались преимущественно сходные жизненные ситуации в 
произведениях Салтыкова-Щедрина и фантастов, учитывая, что различия 
проявлялись в типологически близких моментах, ситуациях и были мотивиро
ваны большей частью различием в содержании эпох. Поясним данное поло
жение.

Сопряжение первое.
Салтыков-Щедрин сделал акцент в своей сатире на идее сословной обу

словленности поступков человека (звериный атавизм дворянства в «Диком 
помещике», повадки хищников у буржуа в «Помпадурах и помпадуршах»). Са
тира бр. Стругацких умалчивает об этом, так как в их эпоху уже просто не су
ществовало таких реалий. Но в то время появляется каста, воплощающая в 
себе все разрозненные худшие черты, которые имелись, по мнению Салтыко
ва-Щедрина, в среде классовых негодяев. Подобно этому мы и искали не 
прямые соответствия, а общую закономерность, с которой происходили мета
морфозы в зависимости от среды окружения.

Сопряжение второе.
В образной системе Салтыкова-Щедрина немалое место отводится взя

точникам («поддъячий» Прокофий Николаевич, отставной подпоручик Жив- 
новский, чиновник Пересечкин из «Губернских очерков»), А в XX в. подобное 
явление модифицировалось в систему обязательного содержания государст
вом своих чиновников на сравнительно высоком уровне, когда взятки как бы 
включаются в зарплату. Поэтому отсутствие щедринского типа взяточника 
здесь представляется нам естественным и не служит признаком весомого 
различия в манере писателей. Отсюда нашей целью было раскрытие мотиви
ровки действий чиновников: если у Салтыкова-Щедрина ими двигала выгода и 
нужда, то у Стругацких -  страх и раболепие.

Сопряжение тр етье .
Говоря об отдельных художественно-стилистических средствах Салтыко

ва-Щедрина и бр. Стругацких, затронем жанр пародии. Бр. Стругацкие, в отли
чие от Салтыкова-Щедрина, не используют сочетания отглагольных сущест
вительных и предлога ПО («по совершении»), лексику двора («понеже», «та-
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кожде», «зело», «токмо»), юридический язык времен Петра I и т.п. Но зато 
фантасты используют канцелярский язык 30-х гг. XX в., газетные штампы, из
битые лозунги на той же основе: показать неразумность внутреннего смысла и 
содержания документа или речи («есть предложение просить», «приступить к 
отдыху», «пришельцы уходят, а народ остается»).

Как ясно из всего вышесказанного, явления сходные анализировались без 
оговорок, а в различных явлениях находилась общая база, которая в конеч
ном счете и порождала это явление (и в XIX, и в XX веках). Материал, в кото
ром подведение подобной основы было невозможно, мы оставили за рамками 
нашей статьи.

В ходе исследования анализировались следующие произведения фанта
стов: «Трудно быть богом», «Понедельник начинается в субботу», «Хищные I 
вещи века», «Сказка о Тройке», «Улитка на склоне», «Хромая судьба». По от-1 
ношению к Салтыкову-Щедрину был использован сквозной анализ его творче- і 
ства, в ходе которого делался акцент на «Губернских очерках», «Признаках ■ 
времени», «Истории одного города» и «Сказках».

С точки зрения художественного выражения социального идеала мы вы
шли на проблему осознания его эволюции. Так как творчество Салтыкова- 
Щедрина использовалось нами в качестве отправной точки исследования, 
выскажем несколько соображений относительно указанной эволюции в его 
творчестве, а подробно будет рассматриваться параллель «настоящего- 
будущего» у бр. Стругацких.

Безусловно, стройной и разработанной концепции социального идеала, как \ 
например, у социалистов-утопистов, у Чернышевского, Салтыков-Щедрин не I 
создал [3]. Исследователи делают вывод о Салтыкове-Щедрине -  социалисте 
на основании фактов биографии и творчества, т.е. опосредованно. В период 
четырехлетней службы в Петербурге (1844-1848) Салтыков участвует в кружке 
молодежи, руководимом М.В. Петрашевским. Члены кружка увлекались идея
ми утопического социализма Фурье, Сен-Симона, ограничиваясь лишь шум
ными беседами по политическим и нравственным вопросам. «От этих бесед 
новая жизнь проносилась над душою, новые чувства охватывали сердце, но
вая кровь сладко закипала в жилах» [4, 5]. Далее сатирик применяет в литера
турной практике один из постулатов социалистов: борьбу с социальным нера
венством и защиту униженных и оскорбленных -  пишет повести «Противоре
чия» и «Запутанное дело». Известна и реакция властей на появление нового 
социалиста -  Салтыкова высылают в Вятку. Возвращение в Петербург отра
зилось в дальнейшей общественно-литературной деятельности социалисти
ческого толка: сотрудник, а затем и редактор (1863-1864) журнала «Совре
менник» [6].

Анализ творчества Салтыкова-Щедрина позволяет сделать вывод об отри
цании писателем общества, основанного на принципах какого-либо неравен
ства (условно назовем его «настоящим») и утверждении идеала «социальной ; 
гармонии» (в названных повестях). Пути достижения идеала (условно назовем 
его «будущим») писателем не были определены, да и сам идеал остался в 
области предположений. Тем не менее, сатирик воспринимал «настоящее» 
как реликт эпохи, умирающее хищное животное (галерея образов «ветхих лю
дей» из «Книги об умирающих»). Но, как известно, гибель «ветхих людей» 
стала иллюзией, и «настоящее» Салтыкова-Щедрина прочно утвердилось в 
своих правах. Писатель приходит к выводу о необходимости полного уничто
жения основ существующей жизни, а вопрос о будущем отодвигается на вто
рой план. Конечный идеал теперь неопределенно называется Салтыковым-
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Щедриным «полной свободой», а в «Письмах о провинции» выдвигается по
нятие о «среднем идеале», выражающем «неполную свободу» и доступном 
массам.

Таким образом, речь идет о приближении «будущего» путем снижения 
«планки», сращения его с отдельными формами «настоящего», когда речь 
уже не идет об идеале, а если и идет, то «применительно к чему-нибудь...». 
Салтыков-Щедрин чувствовал шаткость такой позиции для избранного им пути 
революционного демократа и потому далее удовлетворяется социальной про
граммой в форме самых общих представлений об идеале социальной спра
ведливости, считая, что время для ее конкретной позитивной разработки (а 
это было бы уже утопией) еще не пришло.

Бр. Стругацкие, так же, как и Салтыков-Щедрин, не создали четкой концеп
ции социального идеала; более того, с середины 1960-х годов они склонны 
отождествлять его с Системой. На первый взгляд, фантасты становятся даже 
в оппозицию по отношению к Салтыкову-Щедрину [7]. Разумно будет поэтому 
дать комплексный анализ произведений бр. Стругацких в свете осознания ими 
категории «настоящего-будущего».

Бр. Стругацкие пришли в литературу в конце 50-х гг. XX века, в то время, 
когда везде провозглашалось близкое наступление «идеала будущего» -  
«полного и окончательного коммунизма». Общее настроение ожидания тако
вого после «хрущевской оттепели» сменилось у думающих людей прозрени
ем: «ветхий мир» не уходил. Насаждение идей не сделало чуда, и «будущее» 
не наступило. В начале 60-х в фантастической литературе только бр. Стругац
кие решились так полно заявить о крахе «светлого пути в будущее» и подвес
ти читателя к итогу: произошло путешествие по кругу в прошлое. Априори 
действий их сатирических произведений разворачивается в будущем, когда 
нет необходимости оценивать качество пути к нему. Это «будущее» либо на
прямую объявляется реализацией идеала («Хищные вещи века»), либо такая 
мысль содержится в подтексте («Сказка о Тройке», «Улитка на склоне»). 
Бр. Стругацкие дают читателю понять, что перед ними -  блеф, тем более ало
гичный, что все в него верят. Внимательный анализ текста подтверждает 
предположение о том, что «будущее» бр. Стругацких (а значит, и социальный 
идеал) -  это «настоящее» Салтыкова-Щедрина. Путем поиска прямых и не
прямых (когда при разных вариантах у явления одна основа) сопряжений до
казываются одни и те же корни всех бед общества: тоталитаризм, гнет идей 
над человеком, понимание последнего как винтика Системы, нивелирование 
духовных ценностей, постановка выгоды во главу всей жизни.

Сатирический эффект достигается бр. Стругацкими следующим образом: 
читатель попадает в общество, официально достигшее благополучия. Но 
фантасты дают картину основ такого общества, воздавая должное «идеаль
ному» устройству. Выдаваемые за достигнутые, принципы «социальной спра
ведливости» оборачиваются все тем же мертвящим порядком вещей эпохи 
Салтыкова-Щедрина. Но если он видел «будущее» неопределенно, но все же 
оптимистично, то бр. Стругацкие, замыкая временную петлю, отказывают су
ществующему «настоящему» в развитии, в возможности достижения «будуще
го», а значит, и социального идеала.

Подтвердим это примерами. Социальный идеал ранних произведений 
фантастов оптимистично близок всеобщему счастью, идиллию которого на
рушают лишь случайности, пока неподвластные управлению. Вторым э та 
пом является отдаление социального идеала на значительное временное 
расстояние с сохранением доли оптимизма. Главной задачей бр.Стругацких
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становится задача Салтыкова-Щедрина: не приближать «будущее», а заниматься 
«благоустройством настоящего», то есть критикой недостатков общества. Третий 
этап  знаменует предчувствие фантастами скорого Апокалипсиса человечества, 
ведомого к этой цели Системой. Понятие «социальный идеал» исчезает, уступая 
место духовному тупику поколения. Четвертым этапом  становится перенос цен
тра внимания из социальной сферы в психологическую и, соответственно, утвер
ждение цикличности существования мира во главе с Системой -  движение по кру
гу, когда будущее становится недостижимым хотя бы потому, что туда никто не 
идет. Социальный идеал заменяется психологическим, победой объявляется уход 
от общества, так как любой поступок в его интересах будет уже преступлением. 
Человек общественный сменяется индивидуалистом.

Первый этап ничего нового в литературе того времени не представлял. 
Общее настроение «непробиваемого» никакими трудностями оптимизма было 
характерно для многих произведений этого этапа (И. Ефремов, А. Беляев). Те 
же, немного схематичные, образы, когда различия между поведением людей 
минимальны, когда слияние индивидуальностей в единое целое объявляется 
идеалом общежития, несут только намеки на будущую «ершистость» фанта
стов. Если счастье так близко, то почему общество приносит беды людям? 
Единственно правильно было обвинить в этом внешние силы (бури в «Дале
кой радуге», метеориты и отбросы общества в «Стажерах»), чтобы не разру
ш и ть  этой иллюзии благополучия. Следует заметить, что хотя в этом гимне 
наступающему «будущему» герои прекрасны, все они нелепо гибнут. Не чув
ствуют ли бр. Стругацкие искусственность создаваемой картины мира и не 
хотят ли внести черты из действительности для правдоподобия?

На втором этапе социальный идеал временно отодвигается на второй 
план, и рождается обличительный смех над недостатками «настоящего», уже 
не обусловленными искусственным внешним воздействием, а носящими зако
номерный, системный характер. Но здесь у них возникает другое противоре
чие: отрицательному в социальном идеале («в будущем») не место -  еще нет 
сомнений в достижении такового имеющимися средствами, -  но оно наличе
ствует в нынешнем времени как необходимая и неинородная единица. Где же 
тот «средний идеал» «применительно к...», что был достигнут в правительст
венных газетах? В поисках ответа на этот вопрос бр. Стругацкие идут на соз
дание двух параллельно развивающихся миров, когда появление «плохого 
настоящего» может быть мотивировано изначальной отрицательностью вто
рого мира («Сказка с Тройке») и когда зло объясняется влиянием прошлого, 
теми же «ветхими людьми» Салтыкова-Щедрина («Хищные вещи века»). В 
первом случае отрицательный дубликат набирает силу и затемняет положи
тельный, выявляя его нежизнеспособность, а во втором фантасты выходят на 
историческую параллель, когда осознается факт, что отрицательное никуда не 
исчезало, а мирно жило в «положительном» мире. Стоило перестать опекать 
этот «средний» идеал, как он погибает, а те, для кого он был создан, строят 
свой идеал, мало отличающийся от «настоящего» у Салтыкова-Щедрина. Так 
фантасты приходят к третьему этапу в своем «движении во времени», знаме
нующему отсутствие всякого движения вообще. Отсюда понятие социального 
идеала становится скорее символом несбывшихся надежд.

В связи с этим определимся с возможным соотнесением двух понятий: 
«идеал» и «утопия». Как нам кажется, на первой стадии творения идеала мы 
не вправе говорить об утопии. Лишь с началом реализации идеала выявляет
ся качество, позволяющее считать его несбыточным, т.е. утопией. Именно на 
третьем этапе своей временной эволюции бр. Стругацкие столкнулись с таким
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выводом. Но, находясь в условиях тоталитарных установок, они не решились 
назвать движение после 1917 г. утопией, а лишь ушли от проблемы. Фантасты 
предпочитают говорить о том, что движения вперед не было, а присутствова
ла временная петля: «настоящее» Салтыкова-Щедрина осталось таковым и в 
XX в. Но истинных писателей и отличает то, что даже если они сознательно 
затемняют результат, в своих творениях авторы откровенны и честны. «На
стоящее» второго этапа на диво жизнеспособно. Третий же этап представляет 
нам картину агонизирующего мира. Так что же умирает? Не «средний» ли 
идеал? Тогда придется вести разговор все-таки о реализации мечты, и, как 
следствие, -  о неудачной реализации такой попытки. Ä ведь это уже утопия! 
«Улитка на склоне» потому является отражением борьбы между явным и же
лаемым у писателей. Мир, оставшийся после крушения мечты, умирающий, 
внезапно воскресает с появлением «богов из машины». Положение спасает 
новое поколение, дети природы, -  оно просто занимает место Системы и так 
же безжалостно правит миром.

Почувствовав опасную бездну в подобном направлении работы, бр. Стру
гацкие приходят к четвертому этапу -  психологическому, который не включа
ется в рамки нашей статьи. Оговорим лишь некоторые детали.

Отчаявшись двигаться вперед в общественной сфере, Стругацкие обра
щаются к внутренней жизни человека. «Хромая судьба» -  попытка увидеть 
идеал «хоть какой-нибудь» в самом себе, в отрыве от окружающей среды. В 
этом смысле таковой и можно назвать психологическим. Душа становится тем 
последним прибежищем, где беглец из урбанистического «настоящего» ищет 
спасения. Но невозможность существовать даже и на этом последнем рубеже 
приводит к уничтожению такого идеала. Начиная с 60-х гг. бр. Стругацкие пи
шут только публицистику.

Исследованная в статье эволюция (писатель и его творения -  примени
тельно к социальному идеалу Салтыкова-Щедрина и бр. Стругацких) оставля
ет немало интересных моментов не оговоренными для путешествия по неиз
веданной земле «Братья Стругацкие».
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S U M M A R Y
The article is devoted to the evolution o f the social ideal. It is based on the work o f 

Saltykov-Schedrin and up-to-date writers treating the fantastic-Stiugatski brothers.
In the firs part the works are analyzed according to the three criteria 

(ideological, figurative and artistically-stylistic), while the temporary evolution o f 
«Present-Future» is a central part o f the article.
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УДК 884.0(09)

І.В. Саматой

Жанчына і час у ранняй прозе 
Мірьі Лукшы

«

Паняцце література беларускага замежжа, я кое цесна увайшло у шьірокі 
ужытак на пачатку 90-х гадоу, у першую чаргу суадносяць з творчасцю 
пісьменнікау так званага «далёкага» замежжа -  ЗША, Канады, Аустрапіі. Але ж 
беларуская літаратура развівалася у маштабе усёй беларускай дыяспары, у 
тым ліку і польскай -  на Беласточчыне, зямлі, на якой спрадвеку жьілі 
беларусы. На пачатку XX стагоддзя беластоцкая літаратура не прызнавалася 
як арганічная частка беларускай літаратурьі, нягледзячы на тое, што гэта 
зямля мела свае дафнія культурный і кніжньїя традыцьи, вылучыла са свайго 
асяроддзя многіх таленавітьіх паэтау, пісьменнікау, публіцьютау. Агульнае і 
спецьіфічнае стала відавочньїм у канцы пяцідзесятьіх гадоу, калі Беласток 
стау адметным беларускім літаратурна-вьідавецкім цэнтрам па-за межамі 
Бацькаушчыны. Сведчанне гэтаму -  выхад 3 сакавіка 1956 года газеты «Ніва», 
стварэнне у 1958 годзе Беларускага літаратурнага аб’яднання, якое пазней 
атрымала назву «Белавежа», выхад шматлікіх альманахау, кніг найбольш 
таленавітьіх аутарау. I усё ж, нягледзячы на такое бурнае, плённае развщцё, 
беластоцкая літаратура не прызнавалася афіцьійньїм беларускім 
літаратуразнауствам. У апошнія гады узрасла зацікауленасць да творчасці 
пісьменнікау блізкага замежжа. Вьіходзіць шзраг літаратуразнаучьіх прац, 
прысвечаных вывучэнню асноуных заканамернасцей і тэндэнцый развіцця 
сучаснай беластоцкай літаратурьі (артыкулы А. Марціновіча, У. Гніламедава, 
У. Конана, М. Тычыны, Т. Занеускай, Л. Рублеускай і інш ).

Літаратуру Беласточчыны многія даследчьікі (У. Конан, Я. Чьінвін) [1] 
парауноуваюць з літаратурай беларускіх адраджзнцау пачатку пачатку 
стагоддзя у плане стварэння архетыпу нацьіі, неабходнага для 
самасцвярджзння нацьіі у кантэксце сусветнай культуры. Пацвярджэнне таму, 
як захавауся, вьісвеціуся тэты архетып на разломе часу (старанне і гібель 
вёсю, дэградацыя яе жыхароу, урбанізацьія горада-мегаполіса) з’яуляецца 
творчасць такіх таленавітьіх беластоцкіх літаратура^, як Сакрат Яновіч, Ян 
Чьінвін, Алесь Барскі, Надзея Артьімовіч, Міра Лукша і іншьіх. Змест іх творау 
адзначаны пранікненнем у духоуны свет сучасніка, тонкім псіхалагізмам і 
заглыбленасцю у даследаванні культурных традыцый і маральных праблем.

Літературная творчасць Мірьі Лукшы -  журналісти, празаіка, пааткі -  
прыкметная з'ява беларускамоунага пісьменства у Польшчы. Нашаму чытачу 
добра знаёмы чатыры яе кнігі -  дзве празаічньїя «Дзікі птах верабей» (1992) і 
«Выспа» (1994) і дзве паэтычныя «Замова» (1993) і « ё с ц ь » (1995), а таксама 
публікацьіі у часопісах «Першацвет», «Маладосць», газетах «Голас Радзімьі», 
«Літаратура і мастацтва». У паззіі Міра Лукша -  эксперыментатар. Яе слова 
має поуную свабоду, любая з’ява праяуляецца у шматзначнасці, а сутнасць 
кожнай рэчы сваімі каранямі сягає у вечнасць. У прозе ж не адмауляе 
элемента^ традьїцьійнасці, яе злегічньїя апавяданні працягваюць традьїцьіі 
«нашаніускай» навелістьїкі. Гльїбокія і трагічньїя апавяданні Мірьі Лукшы з 
уласцівьім ім скрытым псіхалагізмам прасякнуты мясцовым каларытам, які 
выяуляецца у спалучзнні агульнанацыянальнага беларускага і адметнага, 
непауторнага беластоцкага. Аб’ектам даследавання кароткіх апавяданняу
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з’яуляецца гістарьічньї лёс і сучаснае жыццё беларусау, што жывуць у 
Польшчы, псіхалогія чалавека польска-беларускага памежжа. Пераважная 
большасць герояу злегічньїх апавяданняу Мірьі Лукшы -  жанчыны беластоцкіх 
вёсак, якія жывуць у складаны, няпросты час. Даследуючы іх характер, звьічаі, 
лёсы, аутар стварае цэлую гаперэю псіхалагічньїх жаночых партрэтау, сярод 
якіх пераважная большасць немаладых жанчын беластоцкай правінцьіі, 
адкуль бярэ вьітокі вечная мудрасць жыцця, дзе цесна перапляліся мінулае і 
сучаснае, старое і новае, жыццё і смерць. Вельмі удальїмі атрьімліваюцца 
партрэты старых, якія з’яуляюцца цзнтрапьньїмі персанажамі апавяданняу. Аб 
іх жьіцці расказвае аутар або нехта блізкі да героя чалавек. Вось, нал ры клад, 
старая Тэкля «з чыстай душой ягняці» [2], якая выгадавала семярых дзяцей, з 
кожнай нявестай дзялілася жаночьімі сакрзтамі і уласным вопытам. Памерла 
раптоуна, перад вяселлем малодшанькага, так і не даушы згоды на шлюб 
сына з практычнай сквапнай Манькай, якая не мела патрэбы выслухоуваць 
парады свекрьіві з «замурзанага хутара» [2, с. 12].

Здзіуляе сваёй сучаснасцю урбанізаваная бабуля, якая і у Амерыцы была, 
але імкнецца да роднай хаты, да сваіх каранёу, ды і мужчына спадабауся ізноу 
жа свой, беларус («Дом Пауліньї»). Каб вылечыцца ад настальгіі імчьіцца на 
сваім васільковьім «пэжо» яшчэ адна пажылая паязджанка Ліза аж з Парыжа 
да роднай вёсю Каутух, якую пакінула трыццаць гадоу назад: «Ад сораму не 
магла сюды сабрацца, і страшна было. А як жа мне хацелася вырвацца хоць 
на дзень з таго Парыжа, пахадзіць па грудках над Нарвай, пасядзець лад 
Ліпай... I дочкам паказаць зямлю, што у Францьіі нарадзіліся. Там іх Айчына» 
[2, с. 90] («Ліза вярнулася у Каутух»),

Складаны лёс яшчэ адной гераіні Барбушы («Барбуша»), Пасівела «у 
маладосці, раптам, у адну ноч, казалі, калі яе хлопца ва Усходняй Прусіі немец 
забіу» [2, с. 5]. А лад час яе вяселля застрзліуся Герасім, малады хлопец, які 
вельмі кахау Барбушу. Таму і жыла ціха, як не было яе, з вялікім цяжарам на 
сзрцы. 3 неадпушчаным трахом доуга памірае дзевяностагадовая Катрына, 
«маленькая, сухенькая бабулька з сарамлівай усмешкай і добрьімі вачыма» 
[2, с 79] («Камень»). Каменем на сумленні ляжыць віна за загубленае каханне 
лепшай сяброукі Надзейкі. Урослы у зямлю, амшэлы валун за старой клуняй -  
сведка многіх гісторьій і здарэнняу на гэтай зямлі.

З уласцівай ёй драматычнай вастрынёй, якая часам узмацняецца да 
трагічнага гучання, Міра Лукша разважае пра лёс вескі і яе жыхароу, не 
ідзалізуючьі вясковы побыт, бачыць задушанасць сялян працай і аб’ектыунае 
імкненне жыць лепш, разумев трагедыю адзінокай душы.

Настрой большасці творау Мірьі Лукшы мінорньї, сумны, нават балючы. 
Асабліва у тых апавяданнях, дзе персанаж сам кажа пра сябе. Пісьменніца 
добра ваподае сказавым стылем. Наприклад, у апавяданні «Бабка Тахвіля, як 
дрэуца, павыкручванае ад старасці» [2, с. 44], жанчына, якая шмат пабачыла 
на сваім вяку, распеуным голасам ды іранічна-павучальньїм тонам 
выказваецца пра сённяшняе жыццё: «Але што прауда, то правда -  жывот 
патрэбен, калі чалавек на пасадзе. Ты адразу бачыш -  які важны пан. Калі б і 
захацелі яго адтуль вьїкінуць з-за гзтага стала, то цяжка -  важыць тэта бестыя 
нямала! А у каго жывот вялікі, у таго і голас найчасцей адпаведны» [2, с. 43].

Маналогі старых жанчын аб іх жыццёвых універсітзтах, аб непатрзбнасці у 
жьіцці, аб адзінокай старасці, аб іх вінаватасці перад гарадскімі дзецьмі, якія 
«родную мову плюгавяць» [2, с. 66], гучаць у кароткіх апавяданнях «Дзетачка 
мая», «Хто мяне так навучыу?», «Гандзя». Споведзь старасці і адзінотьі, калі у 
суседзяхтолькі напаугалодны пацук, -  так можна назваць гэтыя маналогі.

Асобную групу складаюць апавяданні, прысвечаныя прыблемам сям’і, 
выхаванню дзяцей, у якіх зноу жа на першае месца выступаюць жанчыны.
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Няудалае асабістае жыццё, пакручасты лёс аб’ядноуваюць працавітую 
прыгажуню Нінку, якую выракся сын («Нінка, адно жыццё») і мнагадзетную 
Зінку-пакінду, якая не вьіносіць адзінотьі, шукаючы сваю долю («Каму 
шчасце»), няшчасную Веру, цудам не загубленую разам з сынам мужам- 
злодзеем, і безыменную кабету-знахарку з апавядання «Душагрэйка», 
забытую богам і людзьмі. Пісьменніца арганічна перадае псіхалагічньїя 
нюансы чалавечай асобы, таму верыш, што гэтыя людзі сапрауды жьілі ці 
жывуць, нават узнікае жаданне з імі сустрэцца, пагаварыць.

Міру Лукшу хвалюе праблема маладога пакалення, якое цьівілізацьія 
забірае з вёсю у Беласток, Варшаву ці нават у Амерыку, Нямеччыну. На іх 
шляху сустракаюцца не меншыя боль і горыч, якія нельга не зразумець, не 
растлумачыць. Таму няма узаемапаразумення паміж Нінкай і яе дачкой Данкай 
(«Сірата»), таму і бяжыць ад кахання маладзенькая Лілька, памятаючы горкі 
вопыт сваей маці («Сланечнік»). Маладыя не хочуць паутараць памылак сваіх 
бацькоу, з усіх сіл імкнуцца у горад, у іх не прынята пытацца дзе хто працуе, 
яны стараюцца «прыручыць час» [2, с. 49], які, кажучы радкамі з верша Мірьі 
Лукшы «згарае у вечары жанчыны».

Праудзівая рзальнасць, дакументалізм не зніжаюць мастацкую вартасць 
прозы пісьменніцьі. І у прозе яна застаецца пазтам. З вялікай павагай, 
асцярожнасцю, спагадай ставіцца да прататыпау сваіх гераінь, якія часам 
жывуць зусім не у паэтычных абставінах, але паззія жыве у іх уражаннях, 
жаданнях спасцігнуць сябе як непауторную, непадзельную цэласнасць у гэтым 
свеце: «Такі свет прыгожы, светлы, чуєш -  ён нават і называецца падобна: 
свет. І тым больш горка робіцца на душы, калі ты адзінокі, не маєш з кім усім 
дабром сваёй душы падзяліцца» («Дзетачка мая...») [2, с. 66].
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S U M M A R Y
This article deals with Mira Lukash’s creative work. She is known to be a 

journalist, a prosaist, a poetess who lives and works in Belostok region. The 
peculiarities o f the writer’s artistic manner are mentiond in the article. New verges 
o f her creative individuality are emphasized there. Urgent problems o f modem 
literary process are analysed by the author. The author o f the article highlights 
general and specific features in the development o f Belostok literary tendency.
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Мастацтвазнауства
У Д К  7.03. (476.5)

Г.П. Исаков

Ю.М. Пэн и М.З. Шагал: учитель и ученик
Художественная жизнь Витебска первых десятилетий XX в. была богата на 

события, причем если в начале столетия процессы протекали достаточно вя
ло, а город проигрывал на фоне других культурных центров региона, таких как 
Вильно, Минск, то первые послереволюционные годы были ознаменованы 
настоящим «извержением», «взрывом» художественной активности, а Витебск 
по праву обрел статус одной из «художественных столиц» мира. В упомянутых 
выше процессах ведущая роль принадлежала Ю.М. Пэну (1854-1937) и 
М.З. Шагалу (1887-1985); и если Пэн явился одним из первых зачинателей 
художественного образования на Витебщине в конце XIX- начале XX вв., то 
подобную же роль, но уже после революции 1917 г. сыграл и Шагал. В на
стоящей статье речь пойдет о роли и месте художников в истории Витебска, 
взаимоотношениях учителя и ученика.

Следует заметить, что на рубеже веков рисование преподавалось в гимна
зиях и училищах Витебска, в некоторых так называемых «духовных учрежде
ниях» города. Например, в Витебской духовной семинарии, «Полоцком жен
ском училище духовного ведомства» [1]. Кроме того, по инициативе Витебской 
ученой архивной комиссии в 1911 г. в городе открылось отделение Московско
го археологического института, на одном из трех факультетов учебного заве
дения изучалась история искусств. Школа-студия Ю.М. Пэна качественно от
личалась от ранее перечисленных заведений, так как была первой частной 
художественной школой в Витебске. В 1896 г. по приглашению Витебского 
губернатора В.А. Левашова Юрий Моисеевич Пэн (урожденный Юдель (Иегу
да) Мовшевич Пень) приезжает в Витебск, а уже в следующем 1897 г. в городе 
открывается «Школа рисования неклассного художника императорской 
Санкт-Петербургской Академии Художеств Юделя Пэна» [1].

По всей вероятности, в первые месяцы художник занимался переоборудо
ванием собственной квартиры под мастерскую-студию, закупал инвентарь, так 
как 19 сентября 1989 г. в «Витебских губернских ведомостях» [2] Пэн помес
тил объявление, где сообщалось, что с 1 октября открывается в гор. Витебске 
школа рисования и живописи, причем далее подчеркивалось, что «школа об
ставлена всеми необходимыми приспособлениями». Курс обучения в школе- 
студии Пэна строился на академических принципах и включал «рисование 
геометрических тел, орнаментов и гипсовых фигур и писание с натуры», одна
ко при этом изначально указывалось, что «программа занятий по рисованию и 
живописи обуславливается знанием и умением каждого поступающего», тс 
есть обучение носило в значительной степени индивидуальный характер, са
мым тесным образом зависело от подготовленности ученика и его устремле
ний. Таким образом, целью школы-студии Пэна было скорое общее развитие 
Одаренного учащегося, без сообщения ему четко программируемых знаний, 
когда учеником в значительной мере руководили собственные влечения. Про
должительность обучения в студии составляла от 1 до 6 месяцев, однако 
некоторые из учеников Ю.М. Пэна на протяжении многих лет посещали его

81



мастерскую-студию, не порывая связей с наставником. Как уже отмечалось, 
система обучения в школе основывалась на принципах реализма; примеча
тельно, что роль образцов для учащихся играли в числе прочих и работы са
мого художника, развешанные на стенах мастерской. Школа Ю.М. Пэна суще
ствовала благодаря платной форме обучения; месячная плата составляла от 
5 до 8 рублей. Следует подчеркнуть, что к занятиям в студии допускались 
лишь те, кто был наделен, по мнению художника, способностями к живописи 
и рисунку, которые можно было развить. Каждый желающий учиться должен 
был пройти небольшое собеседование, на которое надлежало принести жи
вописные работы и рисунки или прямо в мастерской выполнить этюд или ри
сунок с натуры. Нередко, разглядев искру таланта в юноше или девушке из 
бедной семьи, Ю.М. Пэн позволял им посещать занятия в студии бесплатно. 
Примечательно, что у художника наряду с юными дарованиями занимались и 
люди зрелого возраста, а, к примеру, И.А. Туржанский посещал школу-студию 
Пэна несмотря на то, что разменял седьмой десяток лет. Студию художника 
по официальным данным посещали от 10 до 25 учеников; в «Списке учебных 
мастерских и художественных кружков, расположенных в г. Витебске» [1] ука
зывалось, что на январь 1904 г., к примеру, у Пэна занимались 11 человек. 
Школу-студию художника посещали представители разных национальностей, 
но большинство учеников были евреями. На протяжении четырех десятилетий 
студия Ю.М. Пэна давала возможность всем желающим приобщиться к искус
ству, заниматься рисунком и живописью, занятия в школе для многих пред
ставителей талантливой местной молодежи стали началом творческого пути, 
первой ступенькой на лестнице, ведущей к вершинам профессионального 
мастерства.

Послереволюционный бум художественной активности в Витебске самым 
непосредственным образом связан с именем М. Шагала. Получив в сентябре 
1918 г. мандат уполномоченного по делам искусств в Витебской губернии 
Марк Захарович Шагал (Мовша Хацкелев Шагал (1887-1985) развернул в 
родном городе кипучую деятельность. Работа велась по трем основным на
правлениям: оформление грядущих октябрьских торжеств, создание в Витеб
ске музея современного искусства и открытие художественного училища. 
Именно благодаря активной деятельности Шагала Витебское народное худо
жественное училище начало работу в конце 1918 г., а 28 января 1919 г. про
шло официальное открытие учебного заведения (училище впоследствии при
терпело ряд реорганизаций: Витебские государственные свободные художе
ственные мастерские (1920-1921), Витебский художественно-практический 
институт (1921-1923), Витебский художественный техникум-училище (1923- 
1941). В объявлении подчеркивалось, что «открывающаяся в Витебске худо
жественная школа, прежде всего, ставит своей задачей проводить в жизнь 
начала подлинно революционного искусства, порывающего со старой рутиной 
академии» [3]. Коллектив преподавателей учебного заведения составили сто
личные художники, в основном, левого направления, откликнувшиеся на при
зыв Шагала приехать в провинцию. Весной 1919 г. Шагал сменил на посту 
директора училища художника М. Добужинского. и оставался на этой должно
сти вплоть до своего отъезда из Витебска (в июне 1920 г.). В июне 1919 г. 
художник пригласил преподавать в учебном заведении Ю.М. Пэна.

Учебный процесс в Витебском народном художественном училище стро
ился по принципу мастерских; т.е. каждый художник-педагог набирал себе 
группу учеников в 25-30 человек и вел в ней специальные дисциплины (рису
нок, живопись, композиция). Руководителем одной из мастерских был и 
М. Шагал (некоторое время художник совмещал сразу три должности -  заве
дующего подотделом искусств, директора училища и преподавателя). Говоря
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о педагогической системе М. Шагала, следует отметить, что она имела скорее 
стихийный, чем досконально продуманный и целенаправленный характер; это 
было обусловлено тем обстоятельством, что в натуре, в личности Шагала 
художник всегда доминировал над педагогом. Основными принципами озна
ченной системы являлись полный демократизм и акцент на индивидуальные 
склонности ученика. Основываясь на своем собственном понимании искусст
ва, Шагал ориентировал воспитанников на изучение новейшей живописи 
(постимпрессионизм).

Представляется важным, что размышляя о коллективном творчестве ху
дожник подчеркивал: «... необходимо было и необходимо будет впредь осте
регаться стираний индивидуальных особенностей каждой личности, работая 
коллективом, ибо будущему коллективному творчеству необходимо лишь соз
нание духа и ценности грядущих эпох, но не сборище стертых однообразных 
личностей» [4]. Подчеркнем, что эта позиция Шагала в значительной степени 
отличается отточки зрения К. Малевича, который писал: «... чтобы идти к со
вершенству, нужно уничтожить себя -  как уничтожают себя святые фанатики 
перед божеством, так современный святой должен уничтожить себя перед 
«коллективом» и тем «образом», который совершенствует во имя единства, 
во имя соединения» [5]. Следствием данной теории было сознательное 
стремление членов Уновиса к имперсональности, анонимности творчества.

Анализируя взаимоотношения Пэна и Шагала, учителя и ученика, необхо
димо заметить, что последние не отличались простотой и однозначностью. В 
ряду учеников Ю.М. Пэна имя М. Шагала обычно называют прежде других, 
между тем утверждение это во многом формально и требует ряда оговорок. 
Уже при первом посещении Пэна Шагал «всем нутром почувствовал», что путь 
этого художника -  «не его». Вспоминая позднее время учебы в студии, Шагал 
писал: «Один из всех учеников Пэна, я пристрастился к фиолетовым тонам. 
Пэн был так поражен моей дерзостью, что с тех пор я посещал его школу бес
платно, пока не понял, что мне там, как выразился С..., «ни продать, ни ку
пить» [б]. Бунтаря против правил Шагала не удовлетворяла академическая 
методика проведения занятий в студии; кроме этого, как уже отмечалось, 
творческое кредо Пэна не привлекало юношу. Именно по этим причинам, про
занимавшись у художника меньше двух месяцев, он бросает школу и уезжает 
в Петербург, откуда позднее едет за границу. Складывается впечатление, что 
Шагал искал в обучении своеобразной опоры, базы от которой следовало от
толкнуться, чтобы идти своим непроторенным ни кем путем, сохраняя само
бытность и неповторимую оригинальность.

Искусствовед Н.В. Апчинская в комментариях к книге М. Шагала «Моя 
жизнь» отмечала, что «в стиле Пэна был еле уловимый «сдвиг», возможно, 
обусловленный еврейским экспрессивным началом или неизжитой, несмотря 
на академическое образование, некоторой наивностью художественного 
мышления -  как бы предвосхищающей стиль Шагала» [6]. В приведенной вы
держке просматривается попытка автора «вывести» стилистику живописной 
манеры Шагала из творчества Пэна, что представляется неверным. Сам Ша
гал видел истоки своего творчества в народном изобразительном творчестве 
и религиозной живописи (русская иконопись), вместе с тем художник подчер
кивал: «Чтобы постичь и освоить рафинированность искусства мирского, мне 
нужно было припасть к роднику Парижа» [7].

Накануне первой мировой воины М. Шагал вернулся в Витебск известным в 
Европе художником. Его отношения с Пэном, сохраняя внешнюю благожела
тельность, все чаще омрачаются тем обстоятельством, что художники имеют 
диаметрально противоположные взгляды на личное творчество и искусство 
вообще. Особенно ярко это проявилось после октябрьской революции 1917 г.
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И хотя Пэн привлекался Шагалом к некоторым художественным «акциям» (к 
примеру, входил в состав комиссии по украшению г. Витебска к октябрьским 
празднествам (1918), деятельность художника была узконаправленной и ог
раниченной. Следует подчеркнуть, что Пен принадлежал к большей части 
жителей Витебска, негативно относившихся к оформлению города к первым 
годовщинам Октября (1918-1919), выполненному по эскизам Шагала. Проил
люстрировать сказанное можно выдержкой из статьи И. Абрамского «Это бы
ло в Витебске»: «Больше всех был расстроен учитель М. Шагала -  старей
ший художник города Юрий Моисеевич Пэн.

Пэн с горечью говорил:
-  Марк, Марк, ну как ты не чувствуешь, что все это только слова -  краси

вые, но пустые... Яркий фейерверк... Блестящий, но холодный... А искусство 
художника должно быть теплое, душевное, волнующее. И главное, несущее 
людям мысль, большую и понятную... То же, что ты делаешь, -  это ребус, за
гадка. Ну скажи, что ты нарисовал на своих панно? Куда летят эти седоборо
дые старики на зеленых лошадях?

-  Неужели непонятно? Вздохнул Шагал. -  Очистительный вихрь револю
ции смел все преграды... А лошади -  это человеческая мечта: молодая, зеле
ная, как расцветающий сад, зеленая, как молодая надежда...

-  Вот как... -  вздохнул Пэн. -  К сожалению, это понятно только тебе одно
му... А ко мне приходили сегодня соседи и со слезами жаловались, что ты 
издеваешься над стариками... Как вам не стыдно, говорили они, ваш ученик 
дал такую пощечину всему родному городу... Что я должен был им ответить?

Раз ты вышел из мастерской на улицу и решил говорить с народом, так из
воль разговаривать так, чтобы люди тебя понимали. Плакаты, панно, должны 
нести большую, яркую мысль... А где она у тебя?!» [8].

В дополнение приведем цитату из мемуаров А. Ромма: «Десятка два ху
дожников всех рангов -  от Юдовина и Бразера до каких-то неведомых учите
лей рисования день и ночь мажут саженные плакаты. Шагал, надменный, па
радный, повелительный, расхаживает среди них с наполеоновской осанкой. 
Он глубоко презирает их и как европейская знаменитость, и как начальство. 
Заставляет себя упрашивать дать эскизы, но потом сразу дает десяток...

Старик Пэн со страхом посматривал на своего величественного ученика, 
искал заступничества у меня, просил поговорить с Шагалом, чтобы тот не вел 
себя так агрессивно» [9]. Следует признать, что использованные выдержки 
отражают субъективные точки зрения авторов и не лишены предвзятости, но 
благодаря им появляется возможность более широкого взгляда на проблему.

Примечательно, что в публикациях в центральной и местной прессе конца 
1910-х годов Шагал при описании художественной жизни Витебска в дорево
люционный период или не упоминает Пэна вообще, словно последнего не 
существовало, или позволяет себе делать в отношении художника далеко не 
лестные намеки. Так, к примеру, в декабре 1918 г. в газете «Искусство Комму
ны» Шагал писал: «Город Витебск зашевелился. В этой провинциальной 
«дыре» с почти стотысячным населением, где когда-то коснел какой-то 
Юр. Клевер и доживало жалкое передвижничество -  ныне в дни октябрьские 
-  раскачивалось многосаженное революционное искусство» [10]. По образно
му выражению художника, до 1917 г. витебские дарования спали, и только по
сле революции «мечты о том, чтобы дети городской бедноты, где-то по домам 
любовно пачкавшие бумагу, приобщались к искусству -  воплощаются» [4], а «те 
самые несчастные рабочие, коих вы могли в летний зной видеть на красных 
крышах и подоконниках, -  маляры живописцы попадавшие с детства по ошибке 
в мастерскую бездарного ремесленника дельца, ныне в той же смиренной позе 
пишут «натур морт» в мастерских Художественного Училища» [4]. В статьях и

84



публичных выступлениях Шагал указывал на необходимость прежде всего 
«дать широкую возможность процветать левому искусству» [11]. Именно по 
этой причине Пэн не был приглашен преподавать в Витебское народное ху
дожественное училище с самого начала его работы. Лишь после изменения 
«однолинейной художественной политики» [4] (выражение М. Шагала) в учеб
ном заведении, когда представилась возможность «играть с огнем», т.е. иметь 
в училище «мастерские всех направлений от левых до «правых» включитель
но» [4], летом 1919 г. Шагал пригласил Пэна на должность «руководителя жи
вописно-рисовальной мастерской», причем поначалу, как следует из воспоми
наний А. Ромма, художнику «была дана мастерская» -  подготовительная для 
отсталых» [9].

Термин Шагала «однолинейная художественная политика» требует неко
торых пояснений. В соответствии с продекларированным стремлением про
водить в жизнь начала подлинно революционного искусства в учебном заве
дении приветствовали приглашение на должность преподавателей художни- 
ков-революционеров левого направления. Однако на начальном этапе кадро
выми вопросами ведал Отдел ИЗО Маркомпроса; именно по направлениям 
этой организации в Витебске оказались такие разные по творческим устрем
лениям художники как член объединения «Мир искусства» М. Добужинский, 
реалист Н. Радлов, кубист И. Пуни, молодые авангардисті В. Ермолаева и 
Н. Коган [5]. Таким образом с первых дней работы Витебского народного ху
дожественного училища педагогический коллектив учебного заведения не 
представлял собой группу единомышленников, соратников по искусству, по
этому говорить об «однолинейной политике» в училище можно только со зна
чительной натяжкой. Другое дело, что того Пэна Шагал не без оснований счи
тал наиболее «правым», консервативным из всех ранее перечисленных ху
дожников.

Начало второго учебного года в Витебском народном художественном учи
лище было отмечено конфликтом в педагогическом коллективе меяеду Шага
лом и «некоторыми лицами» -  «Вождем» и «глашатаем» упомянутых «лиц» 
выступал А. Ромм. Из-за недостатка фактов о роли Пэна в упомянутых собы
тиях судить трудно. В создавшейся обстановке художник, вероятно, сохранял 
нейтралитет, поскольку был приглашен на работу в учебное заведение в са
мом конце прошлого учебного года и не имел касательства к склокам и дряз
гам в коллективе преподавателей.

С осени 1919 г. обучение в училище характеризуется многовекторностью, 
где «правую» составляющую представляла мастерская Ю.М. Пэна, «левую» -  
М.З. Шагала, а «крайне левую» -  художники-педагоги члены объединения 
Уновис (К. Малевич, В. Ермолаева, Л. Лисицкий и др.) и их ученики. Период 
многонаправленности в обучении был непродолжительным; уже весной 
1920 г. в учебном заведении начинает доминировать Уновис во главе с осно
воположником супрематизма К. Малевичем. Активная деятельность Уновиса 
привела к тому, что к лету 1920 г. (май) ученики М. Шагала были распропаган
дированы и перешли в лагерь приверженцев супрематизма, и после очеред
ного конфликта художник, оставив должность руководителя Витебских госу
дарственных свободных художественных мастерских (училище было реорга
низовано в мастерские весной 1920 г.), в июне 1920 г. уезжает из Витебска. 
Майские события мало затронули Пэна и его учеников, т.к. «левые» -  и Шагал, 
которому «правый» художник-реапист Пэн был «нужен» для «игры с огнем» 
(выражение Шагала), и члены Уновиса, -  старались их просто не замечать, 
удостаивая на учебных просмотрах и в местной прессе лишь несколькими, как 
правило, уничижительными словами. В качестве образчика приведем выдерж
ку из хроники «Художественная жизнь», где о выставке Ю.М. Пэна и учеников
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его мастерской писали: «Большинство произведений говорит о том, что авто
ры не видят цвета, банальное постижение рисунка, поверхностность, плюс 
подражание Пэну» [12].

Конфликт 1920 г. заставил М, Шагала многое переосмыслить, на многое 
посмотреть другими глазами; и этому новому взгляду, не замутненному идео
логическими цветными стеклами, не ограниченному шорами административ
ных отношений «начальник-подчиненный», открылись старые тривиальные 
истины, что место художника у мольберта, а первый учитель, не смотря ни на 
что, достоин уважения и почитания. Осенью 1921 г., отдавая Пэну должное как 
художнику и педагогу, Шагал писал: «Я убежден, что Витебск, которому Вы 
отдали 25 лет жизни, по достоинству рано или поздно увековечит Ваш труд, 
Ваши работы, характеризующие определенную полосу жизни России и евре- 

■ев, будут собраны в специальном месте в будущем музее г. Витебска, а неко
торые из них отойдут в Центральный Еврейский музей, а мы одни из Ваших 
первых учеников будем особо понимать Вас. Мы не ослепнем. Какая бы край
ность не кинула бы нас в области искусства далеко от Вас по направлению, 
Ваш образ честного труженика - художника и первого учителя все-таки велик. 
Я люблю Вас за это. Целую Вас, милый мой первый учитель /.../ Ваш предан
ный Марк Шагал. Москва. 14 сентября 1921 г.» [13]. В последующие годы, не
смотря на отъезд Шагала за границу, переписка учителя и ученика продолжа
лась. Она не прерывалась даже в тяжелые годы сталинских репрессий вплоть 
до самой трагической гибели Пэна в феврале 1937 г. В 1926 г. М. Шагал пи
шет статью «Мой первый учитель»; в 1931 г. в Париже выходит книга худож
ника «Моя жизнь», в которой Шагал с теплотой и любовью вспоминает своего 
первого учителя.

Школа-студия Ю.М. Пэна была первой частной художественной школой в 
Витебске. У Пэна занимались такие разные по творческой индивидуальности 
художники как М. Шагал, Л. Шульман, Д. Якерсон, С. Юдовин, О. Цадкин, 
Л. Лисицкий.

Благодаря инициативе и активной деятельности М.З. Шагала в Витебске с 
конца 1918 г. начало работать первое на территории Беларуси государствен
ное художественное учебное заведение -  Витебское народное художествен
ное училище.

Сравнивая педагогические системы Пэна и Шагала, следует отметить, что 
и та и другая в значительной степени были ориентированы на индивидуаль
ные способности ученика, однако если у Пэна обучение зиждилось на принци
пах академизма, то Шагал во главу угла ставил изучение достижений новей
ших течений в живописи конца ХіХ -  начала XX века.

Расхожее утверждение, что Витебское народное художественное училище 
было организовано на базе школы-студии Ю.М. Пэна, является некорректным 
т.к. организованное по инициативе М. Шагала учебное заведение размеща
лось в национализированном особняке купца Вишняка, акцент в обучении 
делался на пропаганду левого революционного искусства, а Пэн даже не был 
приглашен в состав преподавателей Однако в соответствии с концепцией, 
когда под понятием «Витебская художественная школа» имеется в виду сис
тема художественных учебных заведений города, последовательно сменяв
ших друг друга, начиная с 1918 г., студия Ю.М. Пэна может и должна рассмат
риваться в качестве одного из основных ее истоков.
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А.В. Курашевич

Стилевые черты фортепианной музыки 
белорусских композиторов

Произведения для фортепиано составляют значительный раздел белорус
ского профессионального музыкального искусства. От сочинений неизвестных 
авторов XVII века, вошедших в рукописный «Полацкі сшытак» до сочинений 
для фортепиано современных белорусских композиторов пройден большой и 
сложный путь становления, поисков, экспериментирования и возврата к тра
диционному и не менее современному, что теперь по праву называется бело
русской фортепианной школой с прочными традициями, характерными стиле
выми чертами и обширной жанрово-разнообразной национальной фортепи
анной литературой.

Пожалуй, наиболее ярким и характерным признаком белорусской музыки 
для фортепиано является опора на народные истоки. Присущий композито
рам XIX века интерес к национальной истории, их обращение к белорусскому 
фольклору, национальной тематике преобразовался в устойчивую, проверен
ную временем традицию, которой следуют белорусские композиторы XX сто
летия. Фортепианная поэма А. Абрамовича «Беларускае вяселле», основан
ная на подлинных народных мелодиях, представляет собой яркий образец 
использования прямых цитат -  мелодий народных песен и танцев, что нашло 
свое продолжение в творчестве первых советских белорусских авторов -  
Алексея Клумова, Николая Чуркина, Николая Аладова, чьи фортепианные 
произведения являются своеобразной пропагандой белорусских народных 
песен и танцев [1].
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В дальнейшем композиторы отказываются от прямого цитирования бело
русских народных тем, начав длительный, путь выработки своеобразного ме
лоса методом использования мелодических, гармонических, метроритмиче
ских особенностей белорусской народной музыки. В фортепианной музыке 
белорусских романтиков А. Богатырева, П. Подковырова, Д. Каминского с ее 
тонким лиризмом, певучей мелодикой явственно прослеживается националь
ный колорит, национальная основа мелодизма [2]. В 70-е годы в полный голос 
заявляет о себе Григорий Сурус -  представитель «новой фольклорной вол
ны», творческой позицией которого стало обращение к старому фольклорному 
материалу, сочетающееся с современными средствами музыкальной вырази
тельности (полифонизацией музыкальной ткани, линеарностью развития, час
той сменой ладовых центров и т.д.). Фортепианные обработки белорусских 
народных песен этого автора в полной мере отразили его творческую тенден
цию. Одним из проявлений в творчестве современных авторов интереса к 
национальной культуре является довольно частое использование старинных 
диатоничных ладов, характерных для народной музыки [3]. Ладотональная 
фактура пьес Генриха Вагнера «Напев», «Раздумье» основана на диатонич
ных ладах, что сближает их с белорусскими народными песнями. Цикл В. Со- 
лтана «Мысли и настроения» словно соткан из прихотливых оборотов дорий
ского и миксолидийского ладов [3].

Таким образом, прослеживается устойчивая традиция белорусских музы
кантов не порывать связей с народным творчеством, опираясь на глубоко на
родные традиции музицирования. Ярким тому примером являются фортепи
анные пьесы юного Владика Серпинского, начинающего композитора и испол
нителя, живущего в г. Витебске. Дитя урбанизации, компьютерного образова
ния, современный мальчуган, он пишет и сам исполняет «Беларускі вянок», с 
до боли знакомыми и тем более неожиданными своим появлением в музыке 
юного автора конца XX века мелодиями «Мікітьі» «Саукі ды Грьішкі», «Буль
бы» -  белорусских народных танцев и песен, что свидетельствует о жизне
способной силе неиссякаемого источника народного искусства.

Ярко выраженная программность, конкретная образность и жанровое раз
нообразие являются чертами стиля многих композиторов Беларуси, пишущих 
фортепианную музыку [4] Пожалуй, первым автором, создавшим жанрово
программное произведение для фортепиано, был Михаил Клеофас Огинский с 
его знаменитым полонезом «Прощание с родиной». Понимая всю силу и мощь 
воздействия музыки на человека, бесконечно любя музыкальное искусство, 
при расставании с родной Беларусью композитор средствами музыкального 
произведения выразил свои чувства. Программность фортепианной музыки 
охватывает самый широкий круг образов, сюжетов, настроений. В основе со
держания лежат и литературные первоисточники: Генрих Вагнер «В мире ска
зок» (сюита по мотивам известных сказок «Снежная королева», «Золотой 
ключик», «О рыбаке и рыбке» и др.), и произведения живописи: Концерт для 
фортепиано «Капричос» Сергея Кортеса (по Ф. Гойя), широко представлена 
тема Великой Отечественной войны: одно из самых капитальных сочинений -  
«Фрески» А. Абелиовича, по силе художественного воздействия выдержи
вающие сравнение со многими симфоническими и оперными сочинениями [4].

Фортепианные миниатюры -  самый популярный жанр у белорусских компо
зиторов -  по сути являются энциклопедией чувств, образов, сюжетов [2] Это и 
произведения для детей: П. Подковыров, сюита «В пионерском лагере»;
С. Кортес, сюита «Сказка»; Г. Вагнер «Музычныя малюнкі», всевозможные 
танцы и марши. «Фантастычныя танцы» Е. Глебова, марш-юмореска Е. Дегтя- 
рика, образы природы и пейзажные зарисовки: «Блюз птиц» А. Кпеванца, цикл 
«На таинственных тропинках» Н. Залетного. Разнообразие программного со
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держания фортепианных пьес, их художественная яркость, эмоциональная 
насыщенность привлекают внимание слушателя и наверняка Вызывают ду
шевный отклик.

Интересно сочетание традиционности и экспериментальности в использо
вании средств музыкальной выразительности, характерное для фортепианной 
музыки белорусских композиторов [3]. Долгий период при всем разнообразии 
тематики и жанровости композиторы опирались на традиционные средства: 
простоту формы, доступность содержания, вокализм мелодики, классичность 
гармоний, кантиленности фортепиано. Эти черты характерны для фортепиан
ных произведений А. Богатырёва, П. Подковырова, Д. Каминского [4]. Но уже 
сюиты Э. Тырманд, представительницы того же поколения композиторов, 
свидетельствуют об усложнении выразительных средств музыкального языка, 
что становится основной тенденцией в фортепианной музыке 80-х годов -  
тенденцией экспериментальных поисков в области гармонии, ритма, разрабо- 
точных принципов развития, когда композиторы в полной мере используют 
достижения серийной техники письма, алеаторики, сонорной музыки, зачастую 
в ущерб содержанию, образности. В 80-е годы вырабатывается новый стиль 
фортепианного письма, обогащенный современными средствами вырази
тельности, новым композиторским мышлением, и, что очень характерно, на
мечается процесс возрождения традиций и их современное художественное 
переосмысление. Фортепианная музыка С. Сонина, Л. Мурашко, Л. Шлег, 
Н. Устиновой, В. Каретникова в последнее десятилетие XX века свидетельст
вует о стилевых, образных, композиционных изменениях в фортепианном 
искусстве. Обращение к фольклору явилось мощным стимулом для новых 
художественных поисков в сфере выразительности в развитии музыкального 
языка и их взаимодействия [5].

Фортепианная музыка белорусских композиторов по силе воздействия на 
душу человека, его Духовное и личностное содержание стоит в одном ряду со 
значительными произведениями в области театральной, оркестровой, хоро
вой музыки нашей страны.
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Признак существования 
и сопряженности инъекторов конечных 

71-разрешимых групп
В отличие от разрешимых групп во всякой я-разрешимой группе для про

извольного класса Фиттинга S не всегда существует единственный класс со
пряженных ^-инъекторов. Однако, для некоторых множеств классов Фиттинга 
существование и сопряженность таких инъекторов доказаны.

Цель настоящей работы заключается в том, чтобы из всех классов Фит
тинга выделить те, для которых в ^-разрешимых группах существует единст
венный класс сопряженных инъекторов. С этой целью здесь доказан сле
дующий признак: если для класса Фиттинга S во всякой я-разрешимой группе 
G вида G=WGn., где W -  нормальная S-подгруппа группы G, всякие две мак
симальные ^-подгруппы группы G, содержащие W, сопряжены, то во всякой 
я-разрешимой группе существует единственный класс сопряженных 
S-инъекторов.

Все рассматриваемые в работе группы -  конечны. Некоторые 
обозначения: @ -  класс класс всех конечных групп, -  класс всех конечных 
я-групп, © -  класс конечных разрешимых групп, 6 я -  класс конечных я- 
разрешимых групп, 31 -  конечных нильпотентных групп. Если S -  класс групп, 
т°  '5д= • Если I  и -5 -  классы Фиттинга, то £■& -  их произведение в обыч
ном смысле. Если £ и £  -  классы групп, то £„х |)^={G=GR х Gn-| G ^e l, G„.e|)}. 
При этом, если £ и Ф -  формации, то £„х | v  тоже формация, если £ и Ф -  
классы Фиттинга, то £ „x |v  тоже будет классом Фиттинга.

В целом в работе будем придерживаться терминологии из [1]. Так как до
казательства следующих двух лемм несложны, приведем их без доказатель
ства.

Лемма 1. П усть  £ -  S-зам кнутая формация и G = G* G*., где G„ -  нор
мальная 1-подгруппа группы G. Тогда Ng(G* ) будет £„х £*• -  проектором  
группы G, и всякие два £*х <2*. -проектора группы  G сопряжены.

Лемма 2. Нильпотентная подгруппа К группы Ge 6 я будет 31* -проек
тором  группы  G тогда  и только тогда, когда К будет картеровской под
группой во всякой ее содержащей к-холловской подгруппе группы  G. Всякие 
два % -проектора группы  G сопряжены.

Лемма 3. Если N -  такая нормальная подгруппа группы Ge ©я, для ко то 
рой G/Ne Зї„, подгруппа V нормальна в G ü V n  N = I, т о  У содержится в не
котором  31„-проекторе группы G.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Лемму докажем индукцией по |G|. Пусть М -  мини
мальная нормальная подгруппа группы G, содержащаяся в N. Так как для G/M
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условия леммы выполняются, то VM/M содержится в некотором Х-проекторе 
Н/М группы G/М. По лемме 2 Н/М = КМ/М, где К -  каргеровская подгруппа не
которой я-холловской подгруппы G„ группы G. Тогда V g  КМ. Для КМ условия 
леммы выполняются и, если |КМ| < |G|, то лемма верна. Итак, G = КМ. Так как 
КМ/М є Зі* и VM/MsV, то Ve Если М -  я'-группа, то К будет я-холлов- 
ской подгруппой группы G, и VgK.

Итак, М -  р-группа для рея. Тогда G=KM=KpM Kp. и КРМ нормальна в G. По 
лемме 1 K=NG(KP). И з  того, что VpM/M и  Кр М/М поэлементно перестановочны 
следует [Vp, Кр] є  М. Так как Vp нормальна в G, то [Vp, Кр] с  Vp. Теперь [Vp> Кр] 
g  VpnM=1, и Vp централизует подгруппу Кр-. Тогда из Vp- g  Кр и Vp g  NG (Кр) 
следует Vg Ng (Кр ) = К, и лемма доказана.

Лемма 4. П усть % -  класс Ф иттинга , N -  нормальная подгруппа группы  
G є б", такая, ч то  G/N є П усть  V-i и V2 -  максимальные ^-подгруппы  
группы G такие, ч то  V1nN= V2nN=W будет максимальной $ -подгруппой в 
G. Тогда подгруппы V  ̂и V2 сопряжены.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Лемму докажем индукцией по |G|. Так как V1 и V2 
содержатся в NG(W), и для NG(W) условия леммы выполняются, то в случае 
|Ng(W)| < |G|, подгруппы Vt и V2 сопряжены.

Итак, G= Ng(W). Обозначим М, /W = NGM (V-, /W), где і = 1, 2. Ввиду 
V|N/N є ЭТ* и изоморфизма V(N/N = V , / W  получим, что V| /W содержится в 
некоторой я-холловской подгруппе (М|)„ /W из M| /W. Через Cj fW  обозначим 
картеровскую подгруппу группы Так как М, /W/ Mj nN/W 5 Mf /М, nN s  М|
N/N є и V, /W n Mj nN/W=W/W, то по лемме 3 V| /W g Q  /W. Докажем, что 
Сі /W будет картеровской подгруппой я-холловской подгруппы Hi /W группы 
G/W, если Ci /Wg И, /W. Предположим (C, /W) hiw = Q /W, где hi WeHj /W. Тогда 
Cihi = C| и VrVjhi будет ^-подгруппой. Ввиду ^-максимальности V-, получим 
Vi = Vihi. Тогда из hjWeMj /W следует hjW є Q  /W, и в Hf /W\ Q /W нет 
элементов нормализующих Q /W. Итак, Q  /W -  картеровская подгруппа из 
Hi /W. По лемме 2 C,/W и C2/W будут 9^-проекторами группы G/W, и сопряже
ны. Тогда С-i =С29 , где geG, и V-,=V29. Лемма доказана.

Определение 1. Класс Фиттинга £ будем называть удовлетворяющим ус
ловию (*), если во всякой я-разрешимой группе G вида G=WG„-, где W нор
мальная ^-подгруппа группы G, всякие две максимальные ^-подгруппы 
группы G, содержащие W, сопряжены.

Лемма 5. П усть % -  класс Ф иттинга , удовлетворяющий условию  О , N -  
нормальная подгруппа группы Ge б "  с условием G/NeC*. Если V и R -  мак
симальные подгруппы группы G такие, что  V n N  = R n N  = W будет мак
симальной %-подгруппой в N, т о  V и R сопряжены.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Так как VN/N и RN/N -  я'-группы, то V/W и R/W -  то
же. Поэтому можно считать V„= R*= W„. Пусть Vn g  G„ и R„ g  G ^ -  я'-хол-

ловскую подгруппу из G. Тогда V g  WG*' и Rg W G ^ . Отсюда V = WV„'. Анало

гично, R=W R*. Из G ^ = G* . , где x є G, следует V *, R*, g  G^, и тогда V,

Rx g  WG„'. Так как для WG„. условия леммы выполняются, то в случае 
|WGn'| < |G| подгруппы V и R сопряжены.

Итак, G = WG*', где We % и так как J  удовлетворяет условию (*), то V и R 
сопряжены, и лемма доказана.

Определение 2. Пусть 5 -  класс Фиттинга и 1=G0c  Gi с ... Gn = G, (1) нор
мальный ряд группы Ge6*, в котором для любого і = 1,2.....п фактор ряда
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Gj / GM ,будет либо ЗІ„-группой, либо Tt'-группой. Будем говорить, что под
группа V группы G 5-инъектирует ряд (1), если для любого і VnGi будет мак
симальной ^-подгруппой в Gj.

Если подгруппа V 5-инъектирует хотя бы один ряд вида (1) группы G, то V 
назовем 5 -й нъектирующей подгруппой группы G. Очевидно, в я-разрешимой 
группе 5-инъектирующая подгруппа всегда существует.

Из этого определения непосредственно следует
Лемма 6. П усть  5  -  класс Ф иттинга , V -  5-инъектирующ ая подгруппа 

группы  G є 0 я. Тогда:
1) для любого элемента g из G подгруппа V9 тож е  будет %-инъек- 

тирующ ей подгруппой группы  G;
2) для любого і = 1,2,.. „п  V n  G, будет $-инъектирующей подгруппой в Gi;
3) если V с  А = G, mo V будет %-инъектирующей подгруппой подгруппы А.
Лемма 7. Для класса Ф и тти н га  5, удовлетворяющего условию (*), всякие

две подгруппы, %-инъектирующие один и т о т  же ряд вида (1) группы  G, со
пряжены.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Лемму докажем индукцией по числу факторов і ряда 
(1). Если G1 -  Эгя-подгруппа, то максимальные 5-подгруппы \Л n  G, и V2 n  G, 
подгруппы Gl сопряжены ПО лемме 4, если G^Ct*', то они сопряжены по лем
ме 5. Итак, при i=1 лемма верна.

Пусть она верна для всех і < п -  1. Тогда \Л n  Gn_! = (V2r\Gn-i)*, где х є G. 
Не ограничивая общности будем считать, что V ^ G ^ i = V2nG n_i и будет 
максимальной 5-подгруппой подгруппы Gn_i. Теперь, если G/Gn_ie Зї„, то мак
симальные 5-подгруппы V1 и V2 группы G сопряжены по лемме 4. Если 
G /Gn-i є (£„■, то по лемме 5, и лемма доказана.

Следствие, %-инъектирующая подгруппа группы  G e0 я пронормальна.
Д о к а з а т е л ь с т в о .  Если подгруппа V 5-инъектирует ряд вида (1), то по 

лемме 6.1) для любого geG подгруппа V9 тоже 5-инъектирует этот ряд. По лем
ме 6.3) подгруппы V и V9 будут 5-инъекгировать ряд 1 = Аос с . .. с  А „='X  где 
А  = A n  Gj, подгруппы А = <V,V9>. Тогда по лемме 7, подгруппы V и V9 
сопряжены элементом из <V,V9>, ч. т. д.

Теорема 8. П усть ф = 3I„xS„’ -  класс л-разложимых групп, N -  нормальная 
подгруппа группы G є 0 я такая, ч то  G/Ne -5, V - пронормальная подгруппа 
группы G и VnN=1. Тогда V содержится в некотором ф-проекторе группы G.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Теорему докажем индукцией по |G|. Пусть М -  ми
нимальная нормальная подгруппа группы G, содержащаяся в N. Так как для 
G/М условия теоремы выполняются, то подгруппа VM/M содержится в неко
тором |)-проекгоре группы G/М, который по теореме 5 из [2] можно предста
вить в виде НМ/М, где Н - проектор группы G. Тогда V с  НМ, и, если 
|НМ| < |G|, то по индукции V с Н. Итак, G = НМ. Если М с  Н, то теорема верна. 
Итак, М не входит в Н. Пусть р = р є я, если М -  абелева р-подгруппа для 
рея, или р=я\ если М -я'-группа. Тогда G = НРМ Нр’, где НРМ нормальна в G, 
V — Vpx Vp. и Vp' с  Нр'. Пусть S = VpM Hp.. Так как V с  S, то в случае jS| < |G| по 
индукции V содержится в проекторе из S, который по лемме 1 равен 
Ns(Hp ). Так как V с  NS(HP ) е  NG(Hp.) -  |>-проектор группы G, то, в этом случае, 
теорема верна. Итак, G= VpM-Hp. и VPM нормальна в G-Так как НРМ нормальна 
в G, то G = М Ng(Hp ). Если р = р, то Ng (Нр-)п М=1. Тогда G/M= NG(HP). Яри 
этом VpM/M £ Vp-  нормальная р-силовская подгруппа из NG(Hp.). В этом 
случае V с  Ng(Hp ) -  -&-проектор группы G.
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Итак, р = я'. Тогда G = где УпМ  нормальна в G. Так как Vn-M/M цен
трализует Н„М/М, то |УЯ., Ня] с  М. Из VM/ V„M с  G/V^M е Зі следует, что VM 
субнормальна в G. Кроме того, VM пронормальна в G, и, следовательно, она 
нормальна в G. Из пронормальности подгруппы V в G получим 
G =  MNg(V). Тогда Ня с  Ng(V) £  Ng(V„.), и (V*, HJc  V,.. Теперь [V„, HJ с  
V„-nM = 1, и V„- централизует подгруппу Ня. Тогда V* £  NG(H„), и V £  NG(HJ -  
|>-проектор группы G. Теорема доказана.

Лемма 9. П усть  5  -  класс Ф иттинга , удовлетворяющий условию (*), N -  
нормальная подгруппа группы  G є 6 "  такая, ч то  G/N є -£> = 9їя х <£*■. Тогда 
всякие две максимальные пронормальные 5 -подгруппы V-, и У2 группы  G т а 
кие, ч то  V-, п  N = V2n  N будет максимальной ̂ -подгруппой в N, сопряжены.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Лемму докажем индукцией по |G|. Пусть W = V.,nN = 
V2nN. Так как для IMG(W) условия леммы выполняются, то в случае |NG(W)| < 
|G|, подгруппы Vi и V2 сопряжены. Итак, подгруппа W нормальна в G. В под
группе G/W подгруппы V| /W, і = 1,2 прономальны, и V | / W n  N/W = W/W и 
G/W/N/W є  |>. Тогда по теореме 8 V, /W £ Н, /W -  ^-проектор группы G/W. По
теореме 5 из [2] b^/W = H29/W, g є  G. Тогда Ні = Н29 и V | £  Н,. Для Нт 
условия леммы верны и, если |Н1| < |G|, то V, и V2 сопряжены. Итак, G = Hi. 
Теперь G/W є  £, G = HW, где Н - | ) -  проектор группы G, и G/W = H„W/W х 
H*W/W. В группе G/W существует подгруппа VjG„/W. Так как G/G„W є9ї, то 
ViGx> субнормальна в G. Подгруппы V; и G„' пронормальны в G, и по теореме 6 
из [3] V|G„- пронормальна в G. Тогда V|G* нормальна в G. Пусть (Vj)„ -  
я-холловская подгруппа из Vi. Обозначим S( = (Vj)„W. Так как (V,)„ -  
я-холловская подгруппа из ViG*., то она пронормальна в G. Тогда подгруппа Si 
пронормальна и субнормальна в G. Следовательно Si нормальна в G и 
Si є 5- Теперь SiS2 -  нормальная в G 5-подгруппа. Поэтому в G существует 
подгруппа SiS2(V-i)„' = V1(V2),. Подгруппа (V ^ W  нормальна в У, є 5, и потому 
(Vi)rfW є 5- Из того, что H„W/W централизует подгруппу (V^A/V/W и S ^ /W  £  
H„W/W следует, что S-,S2 £  Ng((V1)„W). Тогда е 5_ Ввиду
^-максимальности подгруппы V, в G получим (V2)„ cV-,. Аналогично докажем, 
что (Vi), cV 2. Теперь (Уг)п £  ( V ^ 1 £  (V2)^2 , где Vj є V;. Итак, (V,), и (V2), со
пряжены. Поэтому можно считать (Vi)„= (V2)̂  . Обозначим (V)* = V* . Тогда 
VrV2 с  V„G„' . Так как V„G„’/ VnW e|) и У, г\У „G„' = V„W -  максимальная 
5-подгруппа из VrtW, то в случае !V„G„-| < |Gj лемма верна. Итак, G = y„G n-. 
Теперь G/ V,W e£n', где V^W -  нормальная в G 5-подгруппа. По лемме 5 ^  и 
V2 сопряжены, и лемма доказана.

Теорема 10. Если класс Ф и ттинга  5 удовлетворяет условию (*), т о  во 
всякой n-разрешимой группе G сущ ествует единственный класс сопряжен
ных 5 -  инъекторов.

Д о ка  за  те  л ь с т  в о. Теорему докажем индукцией по порядку группы G.
Пусть N -  собственнная нормальная подгруппа группы G такая, что G/Ne£ 

= Зїя х 5f.’- По индукции в N существует единственный класс сопряженных 
5-инъекторов. Пусть R -  некоторый 5-инъектор из этого класса и V - 
5-инъектирующая подгруппа группы G, содержащая R. По следствию леммы 
7 V пронормальна в G. Докажем, что V будет 5-инъектором группы G. Для 
этого достаточно доказать, что для любой максимальной нормальной под
группы М группы G подгруппа VnM будет 5-инъекгором в М.

По индукции в М содержится единственный класс сопряженных 5-инъек
торов. Пусть S -  5-инъектор из М и L -  максимальная 5-подгруппа группы G,
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содержащая S, Тогда L будет 3-инъектирующей подгруппой группы G, и по 
следствию леммы 7, пронормальна в G. Теперь подгруппы RnM = Vn(M nN) и 
SnN = Ln(MnN) будут 5-инъекторами подгруппы MnN и по индукции сопря
жены в MnN. Итак, Vn( MnN) = (Ln( MnN))3 = L9 n  ( MnN), где ge MnN. Так 
как Gl MnNe-ö, то по лемме 9 подгруппы V и L9 сопряжены. Пусть V = L9*, где 
xeG. Тогда VnM  = 1_9хпМ  = (LnM)gx = S9*, и S9X -  $-инъеюгор подгруппы М. 
Существование &-инъекторов доказано. Сопряженность g-инъекгоров следу
ет непосредственно из леммы 9.

Теорема доказана.
Следствие 1. Следующие условия эквивалентны:
1) для класса Ф и ттинга  g  во всякой п-разрешимой группе множество 

всех $-инъектирующих подгрупп группы  G образует единственный 
класс сопряженных %-инъекторов;

2) класс Ф и ттинга  5 удовлетворяет условию (*).
Следствие 2. Если класс Ф и ттинга  Я удовлетворяет условию (*), V -  

%-иньектор п-разрешимой группы  G u V c A c G ,  m o V  будет Щ-инъекто- 
ром подгруппы А.
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К определению сопряженных 
подмножеств в n-арной группе

Переход от групп к n-арным группам приводит, как правило, к появлению 
нескольких n-арных аналогов одного и того же группового понятия. Так в тео
рии полиадических групп важную роль играют инвариантные и полуинвари- 
антные n-арные подгруппы [1, 2]. Рассматривая вместо n-арных подгрупп 
произвольные подмножества n-арной группы, А.М. Гальмак [3] определил и 
исследовал слабо инвариантные подмножества в n-арной группе. Учитывая 
тесную связь между инвариантностью и сопряженностью, возникает анало
гичная задача определения и исследования слабо сопряженных подмножеств 
в п-арной группе, решению которой посвящена настоящая работа. Результа
ты этой работы анонсированы в [4].
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Напомним некоторые понятия теории n-арных групп, используемые в ра
боте.

Согласно Дбрнте, универсальная алгебра < А, [ ]  > с одной п-арной (п > 2) 
операцией [ ] : А" -> А называется п-арной группой, если выполняются сле
дующие условия:

1) п-арная операция [ ] на множестве А ассоциативна, т.е.
[[av-an]an+1...a2n- i ] = [ai...ai[aj+i-.a i+n]ai+n+i.. .a2n-i ] 

для всех і = 1, 2,.... п и всех аь а2..... а2п-і є А;
2) каждое из уравнений

[аі...аи Хіа-и-і-ап] = b, і = 1 ,2 ,.... п
однозначно разрешимо в А относительно Х| для всех .....аи , Эн-ч,.... an, b є А.

N-арная подгруппа < В, ( ]  > п-арной группы < А, [ ] > называется инвари
антной в ней, если

[хВ^^В] = [B ^ jB x B ^ ^ ]  
n-1 І-1 П-І

для любого х є А и всех і = 2, 3 ,.... п. Если же последнее равенство выполня
ется только для і = п, то < В, [ ] > называется попуинвариантной в < А, [ ] > .

Последовательность e i , .... ek(n.i)(k>  1) элементов п-арной группы < А, [ ]  > 
называется нейтральной, если

[ei.-.e^n-ija] = [ae-|.-.ek(n-i)] = а
для любого а є А.

Последовательность ß элементов п-арной группы < А, [ ] > называется об
ратной  к последовательности а, составленной из элементов этой же п-арной 
группы, если последовательности aß и ßa являются нейтральными.

Нормализатором подмножества Н в п-арной группе < А, [ ] > называется 
множество всех элементов х є А таких, что [хНх-1] = Н, где х' 1 -  обратная по
следовательность для элемента х.

N-арные подгруппы < Н, [ ]  > и < К, [ ]  > п-арной группы < А, [ ]  > (подмно
жества Н и К множества А), называются сопряженными в ней, если

Н = [хі, Ку] ], (1)

где у ] -  некоторая обратная последовательность для последовательности

х\ (Х| є А, 1 < і < п—1). В работе [5] нами получено следующее эквивалентное 
определение сопряженности п-арных подгрупп в п-арной группе: п-арные под
группы < Н, [ ] > и < К, [ ] > п-арной группы < А, [ ] > называются сопряженны
ми в ней, если

n-1 i-1 n-i
[ х К ]  = [ Н х К ] ] , і  = 2......п (2)

для некоторого х є  А.
Следующий пример показывает, что в случае произвольных подмножеств 

Н и К в общем случае из (2) не следует (1).
Пример 1. На множестве Тп всех нечетных подстановок на п символах оп

ределим тернарную операцию [xyz] = xyz, производную от операции в сим
метрической группе Sn. Легко проверяется [6], что < Тп, [ ] > — тернарная груп
па. Из определения операции [ ] следует, что для любого х е Тп обратный 
элемент в тернарной группе < Тп, [ ] > совпадает с обратным элементом в 
симметрической группе Sn.

Пусть теперь П = 4, И выпишем все элементы bi є  Т4:
Ьп = (1 2), ь2 = (1 2 3 4), Ьз = (1 3), Ь4 = (2 3), Ь5 = (1 3 4 2),Ь6 = (1 3 2 4),
Ь7 = (1 4 2 3), Ье = (2 4), be = (1 4 32), Ь10 = (1 4), Ьц = (1 2 4 3 ), Ь12 = (34). 
Пусть
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К -  {bi, b7, Ьіг}. H = {be. b7) Ьіг}
-  подмножества множества Т4. Так как
[Ь7Ь7Ь7] = (1 4 2 3) (1 4 2 3) (1 4 2 3) = (1 3 2 4) = Ь6 g К,
[Ь6Ь12Ь7] = (1 3 2 4) (3 4) (1 4 2 3) = (1 2) = Ь, е Н, 

то подмножества Н и К не замкнуты относительно тернарной операции [ ] и, 
следовательно, не являются тернарными подгруппами в < Т4, [ ]  >.

Покажем, что для подмножеств Н и К и некоторого х є Т4 имеют место ра
венства (2), т. е.

2 2 
[хК ] = [НхК] = [Нх].

Действительно, полагая х = bi и проведя соответствующие вычисления, 
получаем:

2
[х К ] = {{b-|b-|b-|] = {[ b ibi2bi2] = bi, [bibib7] = [Ь-|Ь7Ьіг]= t^, [bib7bi] = bibi2b7] = be,
[ bib7b7] = [ b-|bi2bi] = [ b ibib12] = b i2} = {bi, b6, b7, b12}:

[H x] = {[ ЬбЬ7Ь-|] = { b i2bi2bi] = [ b7b$bi] = bi, [ b7bi2bi] = [ Ь12ЬбЬі] = bg,
[ bi2b7bi] = [ b6b12bi] = b7, [ b7b7bi] = [ ЬбЬбЬ-і] = Ьіг} = {bi, Ьб, b7, b i2};
[HxK] = { [  b7bib7] = [ bi2bib-|2] = bi, [ b7bib12] = [ ЬбЬ-іЬ-і] = [ b-|2bib7] = Ьб,
[ ЬбЬіЬі2] = [ b7bibi] = b7l [ b i2b-|bi] = [ЬбЬіЬ7] = b-іг} = {bi, Ьб, b7, b i2}.
Таким образом, мы показали, что для подмножеств Н и К и элемента х = ^  

имеют место равенства (2).
Определим теперь подмножества тернарной группы < Т 4, { ] >,  сопряжен

ные в ней с подмножеством К. Так как 1МТ4 (К) = {Ь6, Ь7} *  0 , то по предложе
нию 4.3 [2] все эти подмножества можно получить, если в качестве последо
вательности xij в формуле (1) выбрать элементы b jє Т4 (і = 1,2, .... 12). Тогда 
будем иметь:

[ЬтКЬі1 ] = {[bibnb-,], tbib7b-,], [bib^b-,]} = {bi, b6, b12};

[b2Kb2 ] = {[b2b-|bg], [b2b7bg], [b2b i2bg]} = {b4, Ью, b-ii};

[ЬзКЬз1] = {[ЬзЬфз], [b3b7b3], [b3b i2b3]} = {b4, bg, Ьщ};

[b4Kb41 ] = {[b4b-ib4], [b4b7b4], [b4b12b4]} = {b3, b8, b9};

[bsKb51] = {[bsbibn], [b5b7bn], [bgbi2bn]} = {b2, Ьз, b8};

[bGKbg1 ] = {[b6bi b7), [bsb7b7], [beb12b7]} = {b-i, b7, bis};

[b7Kb7' ] = {[b7bib6], [Ь7Ь7Ьб], [Ь7Ьі2Ьб]} = {bi, b7, b i2};

[bgKbg1] = {[ЬеЬфе], [bab7be], [beb^bs]} = {b4, Ью, Ьц };

[bgKbg1 ] = {[bgbiЬ2], [ЬдЬ7Ь2], [ЬдЬі2Ь2]} = {Ь4, Ьд, Ью}і 

[ЬюКЬ-iq ] = {[ЬюЬфю], [b-iob7bio], [ЬюЬ12Ьіо]} = {b2, b3, be};

[Ьц К Ь Ї і ] = {[b iib ib5], [b iі b7b5], [brib i2b5]} = {b3, be bg};

[bi2Kb-|2 ] = {[bi2bib i2], [bi2b7bi2], [bi2b i2bi2]} = {bi, Ьб, b12}.
Среди полученных шести подмножеств, сопряженных с К в Т4, нет под

множества Н = {Ь6, Ь7, Ь12}. Следовательно, подмножества Н и К не сопряже
ны в смысле (1).

По аналогии с определением слабой инвариантности произвольных под
множеств в п-арной группе [3] введем следующее

Определение 1. Подмножество К п-арной группы < А, [ ] > назовем слабо
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сопряженным в ней посредством элемента х є А с подмножеством  Н, если 
верны равенства (2). В этом  случав будем говорить, ч то  подмножества Н 
и К слабо сопряжены в < А ,[ ] >.

Аналогично, если в определении 2 [5, 7] полусопряженных n-арных под
групп заменить n-арные подгруппы на произвольные подмножества, то полу
чим следующее определение полусопряженных подмножеств.

Определение 2. Подмножество К п-арной группы < А, [ ] > назовем полу- 
сопряженным в ней посредством элемента х е А с подмножеством Н, если

п-1 п-1
[X К ] =  [ Н X].

Пусть:
Я К ) -  множество всех подмножеств п-арной группы < А, [ ] >, сопряженных 

в ней с подмножеством К;
© Я К ) -  множество всех подмножеств n-арной группы < А, [ ] >, слабо со

пряженных в ней с подмножеством К;
ЗЖ(К) -  множество всех подмножеств n-арной группы < А, [ ] >, полусопря

женных в ней с подмножеством К.
Теорема. П усть  Н и К -  подмножества n-арной группы < А, [ ]  >. Тогда 

справедливы следующие утверждения:
1) если подмножества Н и К сопряжены в < А, [ ] > некоторым элементом  

х є А , т о  они и слабо сопряжены в < А, [ ] > этим  же элементом:
2) если подмножества Н и К слабо сопряжены в < А, [ ] > некоторым эле

ментом  х є А, т о  они и полусопряжены в < А, [ ] > этим  же элементом;
3) £Ж(К) с  Д»0[К):
4) Если 1МА(К) *  0 , т о  Я К ) с  Ш  (К).
Доказательство. 1). Пусть имеет место равенство

Н = [хКх-1] (3)
для некоторого х є А, где х' 1 -  некоторая обратная последовательность для 
элемента х. Учитывая нейтральность последовательностей хх-1 и х~1х, из (3) 
получаем

[х-1Нх] = [х_1[хКх_1]х], [х_1Нх] = [х- 1хКх“1х], [х"1Нх] = К.
Используя последнее равенство, будем иметь

[ x V ]  = [XK^.JK V ]  = [х [х “ 1Нх]...[х- 1Нх] "к  ] = [ [хх~1Н]...[хх~1Н] х К ' ] = 
i-1 М  ТЯ

n-i • i-1 n-i
= [H ^ H x  К ] = [Н  х К ]

i-1
для любого і = 2 ,.... п. Откуда и следуют равенства (2).

2) . Очевидно.
3) . Вытекает из 2).
4) . Если Na(K) ф 0 , то по предложению 4.3 [2]

Я К )  = {хКх~11 х є А},
где х' 1 -  некоторая обратная последовательность для элемента х. Теперь из 
1) вытекает 0С(К) с  © Я К). Теорема доказана.

В утверждении 4) теоремы условие Na(K) ф 0  отбросить в общем случае 
нельзя, о чем свидетельствует

Пример 2. Пусть К = {Ь-i, Ь2} -  подмножество тернарной группы отражений 
правильного шестиугольника < Вв, [ ] >. Используя таблицу сопряженности 
элементов в < B6l [ I > [8], определяем, что NBb (К) = 0 и класс сопряженных
подмножеств тернарной группы < В6, [ ]  > для подмножества К есть множество
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т )  = {{b i. b2}, {b „ b6}, {b2, Ьз}, {Ьз, b4}, {b4. b5}, {b5, b6}}.
Проведя соответствующие вычисления, можно убедиться, что 

2Ж(К) = { { bi, Ь6}, { Ь2, Ь3}, { Ь4, Ь5}}.
Следовательно, включение из 4) доказанной теоремы не выполняется. 
Пример 1 показывает, что слабая сопряженность подмножеств в п-арной 

группе шире сопряженности. Из определения 1 следует, что на n-арных под
группах понятия сопряженности и слабой сопряженности совпадают. Так как 
нормализатор любой п-арной подгруппы не пуст, то для любой п-арной под
группы < К, [ ] > п-арной группы < А, [ ] > верно Х(К) = 2Ж(К) с  <НК(К).

Так как при п > 2 существуют полусопряженные п-арные подгруппы, не яв
ляющиеся сопряженными, то понятие полусолряженности подмножеств шире 
слабой сопряженности подмножеств.
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УДК 521.542

Е.Е. Грибовская

О разрешимых нормальных подгруппах 
конечных групп с индексами 

максимальных подгрупп р, р2 или 8
Следуя монографии [1] для произвольной конечной группы G через Фк(6) 

будем обозначать пересечение максимальных подгрупп группы G, индексы 
которых не равны р' для каждых простого р и каждого натурального і < к. 
М.В. Селькин ([1], теорема 3.4.2) показал, что в любой конечной группе G под
группа Oi(G) сверхразрешима, а Ф2(Є) разрешима. При к > 3 существуют ко
нечные группы X с неразрешимой подгруппой Фк(Х).

В настоящей работе исследуется строение подгруппы Ф2(Є). В частности, 
доказывается, что 2-длина І2(Ф2(Є)) < 2, p-длина 1Р(Ф2(6 )) < 1 для любого не
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четного простого р и нильпотентная длина n(<t>2(G)) < 4. Эти результаты яв
ляются следствиями более общей доказываемой здесь теоремы о строении 
нормальной разрешимой подгруппы К конечной группы G, у которой индекс 
каждой максимальной подгруппы, не содержащей К, есть простое число, либо 
квадрат простого числа, либо 8.

Рассматриваются только конечные группы. Следуя [1] через m(G,K) = 
{M< G I К <z М} обозначается совокупность максимальных подгрупп группы G, 
не содержащих нормальную подгруппу К. Запись [А]В означает полупрямое 
произведение с нормальной подгруппой А и подгруппой В. Через lp(G) и n(G) 
обозначается p-длина и нильпотентная длина группы G, а классы всех ниль- 
потентных, сверхразрешимых групп, класс всех 2-групп и нильпотентных 
групп нечетного порядка обозначаются через Di, U, DI2, D?2 соответственно. Ес
ли $ и £  -  формации, то $£ -  их формационное произведение. Через H“ обо
значается сверхразрешимый корадикал группы Н, т.е. наименьшая нор
мальная подгруппа группы Н, факторгруппа по которой сверхразрешима.

Лемма 1. Di2.Di2U -  насыщенная формация.
Д о к а з а т е л ь с т в о .  Заметим, что Di2-Di2U -  локальная формация по 

следствию 7.13 [2], а по теореме 4.3 [3] кахедая локальная формация является 
насыщенной.

Лемма 2 (следствие 4.2.1 [3]). П усть  $ -  насыщенная формация, содер
жащая Di. Если N нормальна в G и N/N П $(G)e& т о  N є %

Лемма 3 (лемма 3 [4]). Если Н -  неприводимая разрешимая подгруппа 
группы GL(2,p), т о  НєОІ,ІІ.

Лемма 4. Если Н -  подгруппа группы  GL(3,2), т о  Н є (E,GL(3,2), Z2l, Z3„ 
Z7, Z2® Z2l, Z4,, Dg,, S3,, A4, S4,, [Z7]Z3}.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  По теореме 11.6.14 [5] группа GL(3,2)=PSL(2,7), а 
по теореме II.8.27 [5] подгруппа Н из заключения леммы.

Лемма 5 (лемма 5 [4]). Если G -  м етанильпотентная группа, т о  lp(G) < 1 
для любого простого  р.

Лемма 6 (лемма 2 [4]). Если и R -  формации и $ наследственна, т о
Ш  е  $£>&

Теорема. П усть  К  -  нормальная разрешимая подгруппа группы  G. Если 
индекс каждой подгруппы из m(G,K) есть  простое число, либо квадрат про
стого  числа, либо 8, т о  К є Dl2Di2U.

Д о к а з а т е л ь с т в о  индукцией по порядку группы G. Заметим, что 
3i2-Dl2U -  насыщенная формация по лемме 1. Предположим, что <t>(G) *  1. Рас
смотрим факторгруппу G/<t>(G) и ее подгруппу KO(G)/<t>(G). Так как m(G/<J>(G), 
KO(G)/0(G))= (M/0(G)< • G/0(G) | K<t>(G)/0(G) 01 M/<t>(G)}={M/<J>(G)< G/0(G) | К 
<z M }={M/<t>(G) <• G/0(G) I M є m(G,K)} и KO(G)/<t>(G) разрешима и нормальна 
в G/<t>(G), а индекс |G/<t>(G): M/<t>(G)| = |G : M| есть простое число, либо квад
рат простого числа, либо 8, то для G/<J>(G) и KO(G)/<t>(G) условие теоремы вы
полняется и по индукции K<t>(G)/<t>(G) є Dl2Dl2U. Поскольку K0(G)/0(G) = К/К n  
0(G), то и К/К n  O(G) е Di2Di2U. По лемме 2 К є Di2Di2U. Далее считаем, что 
подгруппа Фраттини группы G единична. Поэтому подгруппа Фиттинга F(G) 
есть прямое произведение абелевых минимальных нормальных подгрупп 
группы G. Так как Ф(К) сФ(6)=1, то Ф(К)=1.

Проверим теперь, что в группе G минимальная нормальная подгруппа 
единственна. Предположим противное, тогда в G существуют две минималь
ные нормальные подгруппы N1 и N2. Очевидно, что KN/Nj разрешима и нор
мальна в G/N|, і=1,2. Рассмотрим М/Ц -  максимальную подгруппу в G/Nj та
кую, что KNf/Nj et M/N;. Тогда К <z М, поэтому |G:M| есть простое число, квад
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рат простого числа или 8. Значит, группа G/Nj с нормальной подгруппой KNj/Nj 
удовлетворяет условию теоремы, И ПО предположению индукции KN|/Ni Є 

ЗЇ2ЛЇ2ІІ, где і=1,2. Следовательно, К/К n  N, п  N2 = К  s ввиду того, что 
9їг9ї211 -  формация. Итак, в группе G минимальная нормальная подгруппа 
единственна. Теперь подгруппа Фиттинга F(G) является единственной мини
мальной нормальной подгруппой в G. Так как F(K) -  характеристическая под
группа в К, а К нормальна в G, то F(K) нормальна в G. Поэтому F(K)=F(G), 
группа G примитивна, и можно выбрать максимальную подгруппу М группы G 
такую, что F(K) <z М. Теперь G = [F(K)]M и K=[F(K)](KnM). Из примитивности 
группы G следует, что Cg(F(K))=F(K), поэтому G/F(K) изоморфна некоторой 
группе автоморфизмов группы F(K)=F. Подгруппа М не содержит подгруппу К, 
т е. М є m(G,K). Поэтому индекс |G : М| равен простому числу, либо квадрату 
простого числа, либо 8. Поэтому и порядок |F| есть р, либо р , либо 8, где р -  
простое число.

Пусть сначала |F|= р. Тогда K/F -  циклическая группа, как группа авто
морфизмов группы простого порядка р, и К сверхразрешима. Отсюда следу
ет, что К є U, а так как U с  D?2DK2U, то К є 3?2Э?211.

Пусть теперь |F|= р2. Тогда K/F изоморфна некоторой неприводимой раз
решимой подгруппе группы GL(2,p). Пусть N -  сверхразрешимый корадикал 
группы К, тогда (K/F)U=KUF/F=NF/F -  сверхразрешимый корадикал группы K/F. 
По лемме 3 подгруппа NF/F является 2-группой, т.е. NF/F є % . Если р>2, то 
NF є  ЗЇ2ЗЇ2. Если р=2, то ввиду нильпотентности F, подгруппа NF=F -  2 группа, 
т.е. NF=Fe Э?2. По определению сверхразрешимого корадикала K/NFe U. Те
перь получаем, что К є ЗЇ2ЗІ2 U, либо Ke 9l2.D?2 с  Зї2Л12U.

Осталось рассмотреть случай, когда |F|= 8. Тогда K/F изоморфна некото
рой неприводимой разрешимой подгруппе группы GL(3,2). Заметим, что в 
этом случае подгруппа Фиттинга F является наибольшей нормальной 
2-подгруппой группы К, т.е. F = 0 2(К). Поэтому 0 2(K/F) = 1. По лемме 2 группа 
K/F e.{Z3,[Z3]Z2,Z7,[Z7]Z3} и К/F сверхразрешима. Значит К є 97,11, а так как DZ2 U 
с  ЗТ2.ог2 U, то К  є З Ш 2 U. Теорема доказана.

В случае, когда G=K из теоремы непосредственно вытекает
Следствие 1 (теорема [6]). Если в разреш имой группе G индексы макси

мальных подгрупп равны простым числам, квадратам прост ых чисел или 8, 
то Ge0t2 D?2U.

Через Ф2+(С) обозначим пересечение максимальных подгрупп группы G, 
индексы которых не равны простым числам, квадратам простых чисел или 8. 
Если таких максимальных подгрупп в группе G нет, то полагаем Ф2+(С)=С. Так 
как в PSL(2,7) все максимальные подгруппы имеют индексы 7 или 8, то 
Ф2+(Р8Ц2,7))=Р8Ц2,7). Ясно, что в любой группе <t>2*(G) > Ф2(С).

Следствие 2. Если в группе G подгруппа <t>2 {G) разрешима, т о  Ф2+(С) є
эт2.эг2и.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Пусть M2+(G) -  совокупность максимальных под
групп из G, индексы которых являются простыми числами, квадратами про
стых чисел или рзвны 8. Если А максимальная в G подгруппа, не принадле
жащая M2+(G), и а  -  автоморфизм группы G, то |G : А| = |G : а(А)| и подгруппа 
а(А) также не принадлежит M2+(G). Очевидно, что 0 2+(G) есть пересечение 
подгрупп А, которые являются максимальными в G, и А е M2+(G). Подгруппа 
Ф2+(<3) является характеристической в группе G. Если В є m (G ^2+(G)), то В -  
максимальная подгруппа группы G и В не содержит Ф2+(С). Поэтому 
В є M2+(G) и индекс подгруппы В в группе G есть простое число, квадрат про

100



стого числа или 8. Таким образом, группа G с разрешимой нормальной под
группой <t>2+(G) удовлетворяет условию теоремы. Поэтому <t>2+(G) є Э?2Л?2 U.

Следствие 3. П усть  К -  нормальная разрешимая подгруппа группы  G. 
Если индекс каждой подгруппы из m(G,K) есть простое число, либо квадрат 
простого числа, либо 8, т о  12(К) < 2 и 1Р(К) £ 1 для любого простого  р>2.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Из теоремы следует, что группа К обладает нор
мальным рядом 1 < Т < К с метанильпотентными факторами К/Т и Т. Теперь с 
помощью леммы 5 получаем, что 1Р(К) < 2 для любого простого р.

Для доказательства оценки 1Р(К) < 1 при р>2 воспользуемся индукцией по 
порядку группы G. Можно считать, что <t>(G)=Op(G)=1, а подгруппа Фиттинга 
F=F(G) группы G -  единственная минимальная нормальная подгруппа группы 
G. Ввиду того, что F(K) с  F(G), подгруппа F(K) нормальна в G и F(K) *1, полу
чаем, что F(K)=F(G). Теперь группа G примитивна и можно выбрать макси
мальную подгруппу М группы G такую, что F(K) сс М. Таким образом, 
G = [F(K)]M и K=[F(K)](K n  М). Подгруппа М не содержит подгруппу К, т.е. 
М є m(G,K). Поэтому индекс |G : М | равен простому числу, либо квадрату 
простого числа, либо 8. Значит порядок |F(K)| есть р, либо р , где р -  простое 
число. Поэтому силовская р-подгруппа Gp=[F](Gp n  M)=[F]MP, где Мр -  силов- 
ская р-подгруппа в М, a F=F(K). Тогда KP=[F](M п К р). Если М п К р=1, то F=KP и 
IP(G)< 1. Пусть М п  Кр*  1.

Если |F|=p, то факторгруппа K/F изоморфна подгруппе циклической группы 
автоморфизмов Aut F группы F, порядок которой равен р-1. Отсюда, KP=F и
lp(G)<1.

Пусть теперь |F|=p . Тогда факторгруппа К/F изоморфна подгруппе полной 
линейной группы GL(2,p), порядок которой равен (р2-1 )(р2-р). Порядок силов- 
ской р-подгруппы Кр группы К равен р3. Если Кр абелева, то lp(G) < 1, [5, 
с. 753]. Если Кр неабелева, то она изоморфна либо метациклической группе 
М3(р)=<а,Ь| ар2=1, аь=а1+р>=[<а>]<Ь>, либо группе экспоненты р, [5, с. 93]. Со
гласно лемме 1 [7] первый случай невозможен, а по теореме Холла-Хигмэна 
[8] во втором случае 1Р(К) < 1. Следствие доказано.

При K=G следствие 3 превращается в следующее утверждение.
Следствие 4 (теорема [6]). Если в разрешимой группе G индексы макси

мальных подгрупп равны простым числам, либо квадратам просты х чисел, 
либо 8, т о  l2(G) <, 2 и lp(G) < 1 для любого простого  р>2.

Следствие 5. Если в группе G подгруппа 0 2+(G) разрешима, т о  l2(02+(G)) < 2 
и lp(02+(G))< 1 для любого простого  р>2.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Как и в следствии 1 доказывается, что индекс ка
ждой максимальной подгруппы из m(G,02+(G)) есть простое число, квадрат 
простого числа или равен 8. По следствию 2 теоремы l2(0 2+(G)) £ 2 и 
lp(02+(G)) < 1 для любого простого р>2.

Поскольку в любой группе 0 2+(G) > 0 2(G), то утверждение следствия 5 
справедливо и для подгруппы 0 2(G). Поэтому следствие 5 усиливает следст
вие 3.4.11 [1].

Следствие 6. П усть  К -  нормальная разрешимая подгруппа группы  G. 
Если индекс каждой подгруппы из m(G,K) есть простое число, либо квадрат 
простого числа, либо 8, т о  п(К) < 4. S частности, если 0 2+(G) разрешима, 
то  n(02+(G)) < 4.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Из теоремы следует, что сверхразрешимый кора
дикал КиєЗЇ2ЗЇ2. Так как сверхразрешимая группа имеет нильпотентный ком
мутант, то п(К) £ 4.

При K=G следствие 6 превращается в следующее утверждение.
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Следствие 7. Если в разрешимой группе G индексы максимальных под
групп являются простыми числами, либо квадратами просты х чисел, либо 
равны 8, т о  n(G) < 4. .

Следствие 8. П усть  К -  нормальная разрешимая подгруппа группы  G. 
Если индекс каждой подгруппы из m(G,K) есть  простое число, либо квадрат 
простого числа, либо 8, т о  сверхразрешимый корадикал группы  К диспвр- 
сивен по Оре.

При K=G следствие 8 превращается в следующее утверждение, которое, в 
частности, обобщает теорему 3 [9].

Следствие 9. Если в разрешимой группе G индексы максимальных под
групп являются простыми числами, либо квадратами просты х чисел, либо 
равны 8, т о  сверхразрешимый корадикал группы  G дисперсивен по Оре.

Следствие 10. П усть  К  -  нормальная разрешимая подгруппа группы  G. 
Если индекс каждой подгруппы из m(G,K) есть  простое число, либо квадрат 
простого числа, либо 8, то гд а  подгруппа Ф и тти нга  группы  К  содержит 
2’-холловскую подгруппу сверхразрешимого корадикала группы  К. В частно
сти , если <D2+(G) разрешима, т о  подгруппа Ф и тти нга  группы  <$2+(G) содер
ж и т  2'-холловскую подгруппу сверхразрешимого корадикала группы  0 2+(G).

Поскольку в любой группе <t>2+(G) > 0 2(G), т о  утвервдение следствия 10 
справедливо и для подгруппы 0 2(G). Поэтому следствие 10 обобщает след
ствие 3.4.12 [1].

При K=G следствие 10 превращается в следующее утверждение, которое, 
в частности, обобщает теорему 4 [9].

Следствие 11. Если в разрешимой группе G индексы максимальных под
групп являются простыми числами, либо квадратами просты х чисел, либо 
равны 8, т о  подгруппа Ф и тти н га  группы  G содержит 2’-холловскую под
группу сверхразрешимого корадикала группы  G.

Следующее утверждение дает новую информацию о подгруппе 0 2(G), 
введенной М.В. Селькиным ([1], 3.4).

Следствие 12. (1) 0 2(G)e9I23I2U;
(2) Іг(Ф2(С)) <2 и 1Р(Ф2(6)) < 1 для любого простого  р>2;
(3) п(Ф2(С ))<4;
(4) сверхразрешимый корадикал группы  Ф2(С) дисперсивен по Оре;
(5) подгруппа Ф и ттинга  группы <b2(G) содержит 2'-холловскую подгруппу 

сеерхразрешимого корадикала группы  Ф2(С).
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S U M M A R Y
In this paper the normal soluble subgroups К of the finite group G with lim ited 

indices o f maximal subgroups is described. It is proved that К є N2N2U. From this 
result follows that <t>2+(G) є N2N2U, n(<t>2+(G)) < 4, lp(<t>2*(G)) < 1 for every prime 
p£ 2 and l2(<t>2+(G)) £ 2.
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У Д К  539.4

П.Ф. Коршиков, Г.И. Михасев

Свободные радиально-симметричные 
колебания вязкоупругой кольцевой 

пластины, сопряженной со стержнем
В данной работе рассматривается простейшая механико-математическая 

модель среднего уха человека после хирургической реконструкции [1-2]. Ис
следуемая модель описывает так называемый стержневой протез [3-4], кото
рый устанавливается в среднем ухе так, что один конец стержня соединен с 
восстановленной мембраной, а второй -  с основанием стремени. Модель, 
описывающая колебания кольцевой мембраны, сопряженной со стержнем, 
отражена в работе [5]. В новой модели учитывается как цилиндрическая 
жесткость, так и вязкоупругие свойства мембраны, так что последняя 
трактуется как вязкоупругая кольцевая пластинка, находящаяся под 
действием осевых растягивающих сил. В данной работе исследуются ради
ально-симметричные колебания пластины, при которых основание стремени 
совершает поступательное движение вдоль оси стержня.

Рассмотрим тонкую кольцевую радиально растянутую вязкоупругую пла
стинку, сопряженную со стержнем (рис.).

и

Рис. 1. Модель стержневого протеза
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Будем исследовать свободные радиально-симметричные низкочастотные 
поперечные колебания пластины. В этом случае колебания пластины описы
ваются интегродифференциальным уравнением .

DA" W (r,t)- jR (t-x)W (r, т)ск •fAW (r,t)+p-a2W^ ^  = 0,
at"

( 1 )

D =- Eh
121371 , A = ■

1 Є+  -----------
d r*■ r dr

где W(r,t) -  прогиб пластины, E -  модуль Юнга, v -  коэффициент Пуассона, 

f  -  сила растяжения, р , R(t) -  плотность и ядро скорости релаксации, соот
ветственно.

В качестве граничных условий на внешнем и внутреннем контуре рассмот
рим условия жесткого крепления

w ir,.)
v y|r=a dr г=а

=  0,
gW(r, t)

dr r=b
=°- w (r4 = b = u(t)- (2)

В случае жесткого крепления внутреннего контура уравнение движения 
присоединенного стержня запишется в виде

f  t 'N
2rcbD -г-д  W(r, t ) -  jR (t-T)w(r,t)dT

dr
r=b

-р и Ю + т ^ У Й - О ,  (3) 
dr2

где m -  масса стержня, U(t) -  смещение стержня, p -  коэффициент опреде
ляющий меру взаимодействия внутреннего уха и основания стремени [5]. 
Первое слагаемое в уравнении (3) представляет собой, с учетом релаксации 
напряжений, перерезывающие силы на внутреннем контуре пластины. 

Решение уравнений (1), (3) будем искать в виде:
W(r, t) = w(r)e'n t, U(t) = ue*01, (4)

где Г2 -  искомая комплексная частота.
Подстановка (4) в (1) и (3), приводит к системе уравнений

A2w(r)+ TAw(r) - k2w(r) = О, 

2jib[l_0w(r)]r=b + pu - m u Q 2 = 0,

Т = k2 » n2p П 2т
А (12) ' А (п )’ а (п ) ’ А (й )’

I - і ! _  1 d2 1 Э 
dr3 r dr2 r2 dr 

Решение уравнения (5), с учетом граничных условий имеет вид:

Ч )  = jj^hnJote r) + H32Yo(̂  r) + H33l0(q r)+  H34K0((; г)]

A(n) = D 1 - jR(t)e_intdt
I  о

(5)

(6)

(7)
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г

где
Н31 = Y0fe а)Ь(? a)Kb(g b)+ l0(e а]КЬ(е a)Yb($ b )+K 0(q a)b(? b ^ f e  а ) -
-  Y0fe a)<b(q a)'o(q b)-lo(q aKofe b)Y6fe a ) -K 0(q a)'0(q a)Ybfeb)
H32 = -Jofe a)o(? a)Kb(q b)—i0(q a)Kb(? a)Jbfe b ) -K 0(g a)b(g b)Jb(^ a)+
-  j 0(ü a)Kb(q a)b(q b) + l0(<; a)<b(q b)j'0fe a ) -K 0(q a)b(q a)Jbfe b)

H 33  =  J o t e  a )Y b (^  a jK b fe  b ) +  Y0 fe  a)<b(<; a )jbO ; b ) + K 0 (q a )Y &  b ) j '0 { i  a ) -  
-  J0fe a )< b (q  a )Y b fe  b )  -  Y0 fe  a )< b (c  b )J b ($  a ) - K 0 (c a )Y 6 fe  a )j'0 fe  b )

H 3 4  =  - J 0 fe  a )Y 6 fe  a ) b ( q  b ) - Y 0 fe  a ) b ( ? a ) J b f e  b ) - l 0 (g a )Y b fe  b )j'o fe  a )  +
+  J o fc  a ) b ( q  a )Y b (^  b ) + Y 0 fe  a )b (q  b)j'0 fe  a ) + l 0 (q a )Y b fe  a )ü b fe  b )

|H| -  определитель системы

AJq(^ a)+BY0(^ a)+CI0(<; a)+DKo(lj,a) = О 
AJb fe a )+ BY6 fe a)+ Clfa ($ a )+ DKb fe а )= О 
AJ0 b)+ BY0 (4 b)+ Cl0 (q b)+ DK0 b) = u 

[AJb fe b)+ BY6 b)+ Clb (я b )+ DKb fe b) = О 
J0(^ a) Y0(e, a) l0(g b) K0(<; а) -  функции Бесселя нулевого порядка,

$ = ■
Т + -/t z + 4k

t  = -
- Т  + з/т* + 4k

Решая совместно уравнения (5) и (6), получим уравнение, относительно 
искомой частоты свободных колебаний модели:

^ [ L 0{H31J0(^ r) + H32Yofer)+ H33l0(q r)+ H34K o (q r )m  + p -m  = 0. (8)

С использованием формулы (8) исследована зависимость частот свобод
ных колебаний от изменяемых параметров модели. При расчете собственных 
частот использовались следующие значения постоянных параметров модели: 
а=5-10"3м, b = 2-Ю“3 м, R=10'3m. В качестве изменяемых параметров модели 
были рассмотрены масса стержня, внутренний радиус кольцевой пластинки, 
цилиндрическая жесткость пластинки. Полученные зависимости для первых 
восьми частот, соответствующих радиально-симметричным колебаниям, 
представлены в таблицах 1,2,3.

Таблица 1

Зависимость собственных частот со( (Гц) от массы стержня 
при Т=103 Н/м, Т^Ю  5 Н, Е=0.33 108 Па, а=0.005 м, Ь=0.0016 м

m 10*5, 
кг 0)1 (02 ЮЗ 0 )* tos Шв 0)7 (08

4.00 78.77 fi8 2259.36 4461.21 7329.35 i n a * n  *0 15303.36 20378.72

6.00 64.78 820 .36 2256.52 4428.72 7326.88 10951.24 15301.16 20376 .57

8.00 56.31 818.56 2255.18 4427.11 7326.12 10949.82 15299.78 20376 .12

10.00 50.48 818 .16 2254.71 4426.91 7325.01 10949.12 15299.21 20375.01

12.00 46.15 817 .00 2253.76 4426.18 7324.60 10948.88 15298.78 20374 .42
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Таблица 2

Зависимость собственных частот а» (Гц) от внутреннего радиуса кольцевой 
пластинки при Т=103 Н/м, Ті=10'5 Н, Е=0.33 10® Па, а=0.00L00S м, т=0.00006 м

т
"

J2

W1 Ю2 WJ 0)4 т (Об Ют 0)а

0.80 59.35 676.17 1858.72 3651.02 6043.96 9037.44 12630.98 16824.39
1.20 61.81 724.12 1945.73 3875.34 6323.86 9425.16 13454.45 18320.56
1.60 64.78 820.36 2256.52 4428.72 7326.88 10951.24 15301.16 20376.57
2.00 68.35 914.56 2487.34 4823.57 8147.23 11765.98 16745.63 22748.41
2.40 72.62 1015.68 2792.40 5416.12 9058.16 13225.16 18625.14 24165.74

Таблица 3

Зависимость собственных частот а» (Гц) от цилиндрической жесткости 
кольцевой пластинки при Т=103 Н/м, Ті=10'5 Н, а=0.005 м, т=0.00006 м, Ь=0.0016 м

Е .П а 0)1 в>г й>а <04 Os ®в От О*
3.3 10“ 41,12 231,85 347,14 481,84 637,12 817,14 1017,21 1235,14
3.310° 42,79 250,79 352,18 512,73 650,16 840,82 1057,83 12450,89
3.310° 43,16 314,85 429,87 617,45 823,56 1054,87 10345,74 15874,65
3.310 ' 64.78 820.36 2256.52 4428.72 7326.88 10951.24 15301.16 . 20376.57
3.310° 164,75 2542,51 6567,21 10942.1 21316,19 30171,18" 46608,21 62195,67

Как и следовало ожидать, при увеличении массы протеза значение мини
мальной частоты уменьшается (см. табл. 1), но влияние массы не столь зна
чительно, как в случае с моделью, рассмотренной в [5]. Из таблицы 3 следу
ет, что жесткость пластины оказывает наибольшее влияние на частоты по 
сравнению с остальными изменяемыми параметрами. При увеличении жест
кости пластины или внутреннего радиуса кольцевой пластинки наименьшая 
частота увеличивается.
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S U M M A R Y
The free räöially-symmetric vibrations o f the hearing bar artificial limb are inves

tigated. This approximate model includes the circular plate and the rod which are 
conjuncted concentrically. The transtendantional equation for determination o f the 
first eight frequencies has been obtained. Influence o f low frequencies upon vari
ous parameters o f the model is analyzed.
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Об электронном пособии по информатике 
для самостоятельной работы студентов
Новые информационные технологии открывают широкие возможности для 

эффективной организации самостоятельной работы учащихся. Наиболее ре
зультативным, наглядным и динамичным средством в этом отношении явля
ются электронные учебно-методические материалы, пособия и учебники.

На рынке программных продуктов в настоящее время предлагаются разно
образные компьютерные энциклопедии, справочники, учебники. Преимущест
вом этих программ является мультимедийный интерфейс, который обеспечива
ет многообразие форм представления информации [1]. Использование графи
ческих изображений, звуковых эффектов позволяет сделать учебное пособие 
красочным, интерактивным. Работать с такими электронными учебниками на
много продуктивнее и интереснее, чем с традиционными конспектами и учебни
ками. Однако, зачастую качество этих программных продуктов снижает недоста
точная методическая проработка материала. Это особенно сказывается при 
самостоятельном изучении дисциплин с использованием таких пособий.

Учитывая, что в университетском образовании большое значение приобре
тают различные виды самостоятельной работы студентов, актуальной явля
ется задача разработки современных, методически продуманных электронных 
пособий по дисциплинам учебного плана.

Авторами разрабатывается электронное учебно-методическое пособие по 
информатике для студентов физико-математических специальностей. В его 
основу положены оригинальные подходы и методики, учитывающие особен
ности действующих учебных планов и программ. Оно является неотъемлемой 
компонентой учебно-методического комплекса по информатике, включающего 
также конспекты лекций, наборы заданий, методические рекомендации по их 
выполнению, программы компьютерной поддержки и инструкции к ним [2].

Завершено создание первой части пособия по разделу «Алгоритмизация» 
курса информатики. Он изучается в первом семестре и имеет целью система
тизацию школьных знаний, закрепление алгоритмических навыков, выравни
вание начального уровня подготовки студентов для дальнейшего изучения 
информатики. Цикл самостоятельной работы включает 12 уроков, на каждом 
из которых обучаемый может выбрать режим работы в зависимости от уровня 
своей подготовки. Например, прочитать теоретический материал или опустить 
©го, рассмотреть решение примеров, выполнить контрольное упражнение ли- 
бо сразу перейти к выполнению заданий своего варианта.

Методической основой данного раздела является разработка схемы алго
ритма решения задач, которые классифицируются по типам. Для каждого типа 
формулируются основные приемы построения алгоритмов. Получив задание 
для самостоятельной работы студент учится разбивать задачу на подзадачи и 
составлять схему, основными блоками которой являются алгоритмы решения 
типовых задач. Если возникают затруднения при решении типовой задачи, то
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обучаемому предоставляется возможность написать алгоритм по образцу, т е. 
используя пример решения аналогичной задачи.

Методику построения алгоритмов рассмотрим на примере задач обработки 
линейных таблиц (одномерных массивов). Среди этого класса задач можно 
выделить следующие типы:
- нахождение суммы (произведения и др.) элементов таблицы, удовлетво

ряющих некоторому условию;
- нахождение элементов с заданными признаками или их номеров или количества;
- построение таблицы, элементы которой заданы рекуррентными соотношениями;
- расположение элементов таблицы в определенном порядке;
- построение другой таблицы на основе исходной и т.п,

Сначала обучаемый должен определиться с классом предложенной зада
чи, относится ли она в данном случае к задачам с табличными данными. Так, 
нахождение суммы элементов последовательности, заданной рекуррентными 
соотношениями, не требует использования таблицы, хотя формулы вычисле
ния элементов провоцируют учащегося это сделать. Затем необходимо по
строить схему алгоритма, при этом можно выбрать ее из перечисленных в 
разделе. Например, предлагаемая схема алгоритма для первого типа выгля
дит следующим образом:

1. Выделить аргументы и результаты и определить их типы.
2. Присвоить начальные значения величинам.
3. Проверить условие выполнения цикла.
4. Проверить, удовлетворяет ли заданному условию элемент таблицы.
5. Рабочий блок (суммирование, умножение и т.п.).
6. Изменение, если необходимо, параметров цикла.
7. Переход к п. 3.
8. Вывод результатов.
Следуя предложенной схеме, попробуем решить задачу:
Найти сумму отрицательных элементов таблицы из 20 целых чисел.

1. Аргументом является целочисленная таблица из 20 элементов, результа
том -  целое число, определяющее сумму отрицательных элементов. Мо
жем записать заголовок алгоритма:
алг сумма(арг целтаб а[1:20], рез цел s)

2. Значения таблицы вводятся с клавиатуры. Т.к. нужно перебрать последо
вательно все элементы таблицы, то удобно использовать цикл с парамет
ром, который (параметр) инициализируется в заголовке цикла. До этого 
необходимо лишь присвоить начальное значение сумме:
S:=0

3. Условием работы цикла является наличие не просмотренных элементов 
таблицы, следовательно, начало цикла:
НЦ ДЛЯ І ОТ 1 до 20

4. Для проверки, удовлетворяет ли заданному условию элемент таблицы, 
используем условную конструкцию с условием а[і]<0
если а[і}<0 

то
5. S:=S+a[i] 

все
6. -7. кц
8. вывод S
Т. о., алгоритм готов:
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алг сумма(арг целтаб а[1:20], рез цел s)
нач цел і
S:=0
нц для і от 1 до 20 
если а[і]<0 
то S:=S+a[i] 
кц
вывод S 
кон

Учащийся имеет возможность самоконтроля выполненного задания.
Пособие содержит краткую теорию по каждой теме (рис. 1), реализованную 

в виде гипертекста, примеры готовых алгоритмов, набор упражнений (рис. 2) с 
возможностью контроля (по числу, с выбором из возможных вариантов, зада
нием выражения, конструированием алгоритмов из предлагаемых блоков), 
варианты заданий для самостоятельной работы.

Др^Теопия Поимесы а & з і^ и я

Команда ветвления.

При составлении алгоритмов возникают ситуации, когда необходимо выбрать один из возможных 
выриантсв. Например, при решении квадратного уравнения алгоритм нахождения корней зависит от 
дискриминанта
В таких случаях применяют камазkjtv ветвления.

УАЯ

ЕСЛИ у сл о в и е  
ТО с е р и в !  
ИНАЧЕ се р и в?  

ВСЕ

Блок-схта

При выполнении команды проверяется условие, если оно истинно, то выполняется серия 1, а затем 
происходит переход к следующей команде. Если условие в команде ветвления ложно, то выполняется 
серия 2.

Рис. 1. Вид экрана при изложении теории

Программная реализация выполнена на языке гипертекстовой разметки стра
ниц (HTML). К преимуществам этого языка относится возможность создания фор
матированного текста с содержащимися в нем гиперссылками, которые позволя
ют простым нажатием кнопки мыши перейти к любой другой части материала: 
подсказке, комментарию, пояснению, новому разделу. При работе с такими учеб
но-методическими пособиями используется Internet Explorer, Netscape Navigator, 
которые есть на любом компьютере работающим под ОС Windows.

Использование фреймовой структуры документов позволяет одновременно 
отображать полное или частичное содержание всех разделов и материал по 
выбранному пункту. Благодаря этому достигается более гибкая навигация по 
документу, возможность выбора интересующего пункта. Электронная форма 
представления информационного ресурса дает ряд преимуществ:
■ обеспечивает почти мгновенную обратную связь,
» помогает быстро найти необходимую информацию,
■ существенно экономит время при многократных обращениях к гипертек

стовым объяснениям,
■ позволяет работать в темпе, наиболее подходящем для конкретного обучаемого,
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■ позволяет легко обновлять необходимую учебную информацию, что для 
информатики является весьма актуальным.
Они обеспечивают принципиально новые качества электронного пособия 

по сравнению с традиционным учебником, что отвечает основным требовани
ям, предъявляемым к подобным программным средствам [3].

й »  Теория > Примеры &  Задания

Команда присваивания.

1. Укажите, какие команды присваивания записаны правильно:

Г  5r=(sqrt0rH)-abs(x-l)y(2*sqrt(K)
Г  f(x)=sm(x) *с os (к)
Г  d:*b**2-4*a*t 
Г  г=с>0 и а+Ь>с 
f  m=d>c и с=п

2. Значение величины X равно 3. Чену будет равно значение У после выполнения серии команд: 
х-5 ;  х=х+5; у=х
[Ї0 Гфоаерить ответ j

3 Значение величины X равно а, значение У равно Ь После выполнения каких из указанных ниже 
последовательностей команд значение величин X и У поменяются, то есть X станет равно Ь, а У станет 
равно а?

х=у Т=х х=г+у t=x
у=х х=у jr=x-y y=t

Рис. 2. Вид экрана при работе с примерами.

Предлагаемое учебное пособие может использоваться не только в само
стоятельной работе студентов и школьников, но и в дистанционном обучении. 
Выбранный способ представления информации ориентирован на распростра
ненный формат данных сети Интернет. Полезным это пособие является также 
для студентов-заочников, которые не имеют возможности регулярных кон
сультаций с преподавателем, и абитуриентов при подготовке к вступительным 
экзаменам по информатике.
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S U M M A R Y
The methodical approaches to organize the teaching material in the electronic 

textbook on informatics and the ways o f their computer realization are considered 
in this article. The sphere of using the teaching in the teaching process and self- 
education outlined.
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УДК 681.31

О.И. Сафонов

Информационный поиск в Internet
Предметом нашей статьи является рассмотрение вопросов, связанных с 

функционированием информационно-поисковых систем (ИПС) в Internet. В 
статье мы намеренно будем рассматривать вопросы поиска информации в 
основном только в одной службе Internet, а именно WWW как наиболее мас
совой и собственно породившей взрыв интереса к Internet непрофессиональ
ных пользователей. В статье сделана попытка дать рекомендации по осуще
ствлению информационного поиска в Web.

Как наилучшим образом организовать поиск документов в Web? Наиболее 
простым, а часто и наиболее эффективным является свободный поиск по 
ссылкам. Необходимо задуматься на каком из серверов может содержаться 
искомая информация. Например, если мы ищем информацию об авторе учеб
ного пособия «Методика составления обучающих программ» Н.Ф. Талызиной 
и из аннотации знаем, что она работает в МГУ, то можем предположить, что 
на сервере МГУ будут соответствующие документы. При этом надо учитывать, 
что, как правило, адреса Web-серверов крупных коммерческих компаний, 
учебных заведений формируются следующим образом:

млллм.<название_заведения>.<регион>.
Например, Web-сервер МГУ имеет адрес www.msu.ru. Но свободный поиск 

по ссылкам будет эффективным лишь в ограниченном количестве случаев. 
Какие же средства для поиска предусмотрены в Internet?

В настоящее время наиболее популярны два средства поиска в WWW: 
web-каталоги fwww.vahoo.com. w w w .w e b lis t.ru .w w w .lis t.ru .w w w .ru . 
www.Q9.0Den.bv. www.belresource.com.bvl и поисковые машины 
(www.altavista.com. www.lvcos.com.www.rambler.ru.www.vandex.rul.

Web-каталоги представляют собой структурированные по тематическому 
признаку гипертекстовые ссылки на документы. Индексирование документов, 
что в данном случае означает отнесение их к тому или иному разделу произ
водится вручную. Один и тот же документ может быть отнесён к разным раз
делам. В верхний уровень относят наиболее общие разделы (Образование, 
Коммерция, Развлечения и т.д.). В разделе «Образование» в свою очередь 
могут быть другие подразделы, например разделение по регионам или стра
нам. Так, двигаясь по ссылкам, мы приходим к ссылке на интересующий нас 
документ. Ручная индексация имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны. Из положительных следует отменить высокую степень информатив
ности найденных документов, поскольку перед индексаций, как правило, осу
ществляется ознакомление с содержанием документа. К отрицательным сле
дует отнести сравнительно малый охват web-документов. Поиском информа
ции в Web-каталогах следует пользоваться только тогда, когда чётко опреде
лена информационная потребность и она достаточно широкая. Почти беспо
лезно пытаться найти в Web-каталоге информацию по узкоспециальной теме.

Поисковые машины или информационно-поисковые системы осуществля
ют индексацию в автоматическом режиме.

На сегодняшний день существует целый ряд различных информационно- 
поисковых систем. Хорошо известны названия таких сервисов и информаци
онных служб, как Lycos, AltaVista, InfoSeek, Rambler, Yandex и т.д., без услуг 
которых сегодня практически невозможно найти что-то необходимое в тера
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байтном море информационных ресурсов Сети. Рассмотрим типовую архитек
туру, реализуемую большинством существующих в настоящее время ИПС [1].

Клиент (Client) -  это программа просмотра конкретного информационного 
ресурса. Наиболее популярны сегодня мультипротокольные программы типа 
Netscape Navigator или Internet Explorer. Такая программа обеспечивает про
смотр документов WWW, Gopher, Wais, FTP-архивов, почтовых списков рас
сылки и групп новостей Usenet. В свою очередь все эти информационные ре
сурсы являются объектом поиска информационно-поисковой системы.

Пользовательский интерфейс (User Interface) -  это не просто программа 
просмотра. В случае информационно-поисковой системы под этим словосоче
танием понимают также способ общения пользователя с поисковым аппара
том -  системой формирования запросов и просмотров результатов поиска.

Поисковая машина (Search engine) служит для трансляции запроса на ин
формационно-поисковом языке (ИПЯ) в формальный запрос системы, поиска 
ссылок на информационные ресурсы Сети и выдачи результатов этого поиска 
пользователю.

Индекс базы данных (Data base Index) -  индекс, который является основ
ным массивом данных ИПС и служит для поиска адреса информационного 
ресурса. Архитектура индекса устроена таким образом, чтобы поиск происхо
дил максимально быстро и при этом можно было бы оценить ценность каждо
го из найденных информационных ресурсов сети.

Запросы пользователя (Queries) сохраняются в его (пользователя) личной 
базе данных. На отладку каждого запроса уходит достаточно много времени, и 
поэтому чрезвычайно важно запоминать запросы, на которые система дает 
хорошие ответы.

Робот-индексировщик (Index robot) служит для сканирования Internet и под
держания базы данных индекса в актуальном состоянии. Эта программа яв
ляется основным источником информации о состоянии информационных ре
сурсов сети.

Рассмотрим теперь назначение и принципы построения каждого из этих 
компонентов более подробно'и определим, в чем отличие данной системы от 
традиционной ИПС локального типа.

В традиционных системах используется понятие поискового образа доку
мента -  ПОД. Обычно, этим термином обозначают нечто, заменяющее собой 
документ и использующееся при поиске вместо реального документа. Поиско
вый образ является результатом применения некоторой модели информаци
онного массива документов к реальному массиву. Наиболее популярной мо
делью является векторная модель [2], в которой каждому документу приписы
вается список терминов, наиболее адекватно отражающих его смысл. Если 
быть более точным, то документу приписывается вектор размерности, равный 
числу терминов, которыми можно воспользоваться при поиске. При булевой 
векторной модели элемент вектора равен 1 или 0, в зависимости от наличия 
или отсутствия термина в ПОД. В более сложных моделях термины взвеши
ваются -  элемент вектора равен не 1 или 0, а некоторому числу (весу), отра
жающему соответствие данного термина документу. Именно последняя мо
дель стала наиболее популярной в ИПС Internet.

Существуют и другие модели описания документов: вероятностная модель 
информационных потоков и поиска и модель поиска в нечетких множествах. 
Не вдаваясь в подробности, имеет смысл обратить внимание на то, что пока 
только линейная модель применяется в системах Lycos, WebCrawler, AltaVista, 
OpenText и AliWeb. Однако ведутся исследования по применению и других моде
лей. Таким образом, первая задача, которую должна решить ИПС, -  это припи
сывание списка ключевых слов документу или информационному ресурсу.
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Именно эта процедура и называется индексированием. Часто, однако, индек
сированием называют составление файла инвертированного списка, в кото
ром каждому термину индексирования ставится в соответствие список доку
ментов в которых он встречается. Такая процедура является только частным 
случаем, а точнее, техническим аспектом создания поискового аппарата ИПС. 
Проблема, связанная с индексированием, заключается в том, что приписыва
ние поискового образа документу или информационному ресурсу опирается 
на представление о словаре, из которого эти термины выбираются, как о фик
сированной совокупности терминов. В традиционных системах существовало 
разбиение на системы с контролируемым словарем и системы со свободным 
словарем. Контролируемый словарь предполагал ведение некоторой лекси
ческой базы данных, добавление терминов в которую производилось админи
стратором системы, и все новые документы могли быть заиндексированы 
только теми терминами, которые были в этой базе данных. Свободный сло
варь пополнялся автоматически по мере появления новых документов. Одна
ко на момент актуализации словарь также фиксировался. Актуализация пред
полагала полную перезагрузку базы данных. В момент этого обновления пере
гружались сами документы, и обновлялся словарь, а после его обновления 
производилась переиндексация документов. Процедура актуализации зани
мала достаточно много времени и доступ к системе в момент ее актуализации 
закрывался.

Теперь представим себе возможность такой процедуры в анархичном 
Internet, где ресурсы появляются и исчезают ежедневно. При создании про
граммы Veronica для GopherSpace предполагалось, что все серверы должны 
быть зарегистрированы, и таким образом велся учет наличия или отсутствия 
ресурса. Veronica раз в месяц проверяла наличие документов Gopher и об
новляла свою базу данных ПОД для документов Gopher. В World Wide Web 
ничего подобного нет. Для решения этой задачи используются программы 
сканирования сети или роботы-индексировщики. Разработка роботов -  это 
довольно нетривиальная задача; существует опасность зацикливания робота. 
Робот просматривает сеть, находит новые ресурсы, приписывает им термины 
и помещает в базу данных индекса. Главный вопрос заключается в том, какие 
термины приписывать документам, откуда их брать, ведь ряд ресурсов вооб
ще не является текстом. Сегодня роботы обычно используют для индексиро
вания следующие источники для пополнения своих виртуальных словарей: 
гипертекстовые ссылки, заголовки, заглавия (Н1,Н2), аннотации, списки клю
чевых слов, полные тексты документов, а также сообщения администраторов 
о своих Web-страницах. Для индексирования telnet, gopher, ftp, нетекстовой 
информации используются главным образом URL, для новостей Usenet и поч
товых списков -  поля Subject и Keywords. Наибольший простор для построе
ния ПОД дают HTML документы. Однако не следует думать, что все термины 
из перечисленных элементов документов попадают в их поисковые образы 
Очень активно применяются списки запрещенных слов (stop-words), которые 
не могут быть употреблены для индексирования, общих слов (предлоги, сою
зы и т.п.). Таким образом, даже то, что в OpenText, например, называется 
полнотекстовым индексированием, реально является выбором слов из текста 
документа и сравнением с набором различных словарей, после которого тер
мин попадает в ПОД, а потом и в индекс системы. Для того чтобы не разду
вать словари и индексы (индекс системы Lycos уже сегодня превышает 
4 Тбайт), применяется такое понятие, как вес термина. Документ обычно ин
дексируется через 40-100 наиболее тяжелых терминов. При этом вес терми
на, как правило, вычисляется как отношение частотности нахождения термина 
в данном документе к частотности нахождения термина во всей базе докумен
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тов. Этот факт следует учитывать при организации поиска. Для поиска жела
тельно брать термины наиболее точно харакгерезующие поисковую потреб
ность и те из них, которые редко встречаются в других предметных областях.

После того как ресурсы заиндексированы и система составила массив 
ПОД, начинается построение поискового аппарата. Совершенно очевидно, 
что лобовой просмотр файла или файлов ПОД займет много времени, что аб
солютно неприемлемо для интерактивной системы WWW. Для ускорения по
иска строится индекс, которым в большинстве систем является набор связан
ных между собой файлов, ориентированных на быстрый поиск данных по за
просу. Структура и состав индексов различных систем могут отличаться друг 
от друга и зависят от многих факторов: размер массива поисковых образов, 
информационно-поисковый язык, размещение различных компонентов систе
мы и т.п. Рассмотрим структуру индекса на примере системы, для которой 
можно реализовывать не только примитивный булевый, но и контекстный и 
взвешенный поиск. Индекс рассматриваемой системы состоит из таблицы 
идентификаторов страниц (page-ID), таблицы ключевых слов (Keyword-ID), 
таблицы модификации страниц, таблицы заголовков, таблицы гипертекстовых 
связей, инвертированного (IL) и прямого списка (FL).

Page-ID отображает идентификаторы страниц в их URL, Keyword-ID -  каж
дое ключевое слово в уникальный идентификатор этого слова, таблица заго
ловков -  идентификатор страницы в заголовок страницы, таблица гипертек
стовых ссылок -  идентификатор страниц в гипертекстовую ссылку на эту 
страницу. Инвертированный список ставит в соответствие каждому ключевому 
слову документа список пар -  идентификатор страницы, позиция слова в 
странице. Прямой список -  это массив поисковых образов страниц. Все эти 
файлы так или иначе используются при поиске, но главным среди них являет
ся файл инвертированного списка. Результат поиска в данном файле -  это 
объединение и/или пересечение списков идентификаторов страниц. Резуль
тирующий список, который преобразовывается в список заголовков, снабжен
ных гипертекстовыми ссылками, возвращается пользователю в его программу 
просмотра Web. Для того чтобы быстро искать записи Инвертированного спи
ска, над ним надстраивается еще несколько файлов, например, файл буквен
ных пар с указанием записей инвертированного списка, начинающихся с этих 
пар.

Для обновления индекса используется комбинация двух подходов. Первый 
можно назвать коррекцией индекса на ходу с помощью таблицы модификации 
страниц. Суть такого решения довольно проста: старая запись индекса ссы
лается на новую, которая и используется при поиске. Когда число таких ссы
лок становится достаточным для того, чтобы ощутить это при поиске, то про
исходит полное обновление индекса -  его перезагрузка. Эффективность по
иска в каждой конкретной ИПС определяется исключительно архитектурой 
индекса. Как правило, способ организации этих массивов является секретом 
фирмы и ее гордостью.

Индекс -  это только часть поискового аппарата, скрытая от пользователя. 
Второй частью этого аппарата является информационно-поисковый язык 
(ИПЯ), позволяющий сформулировать запрос к системе в простой и нагляд
ной форме. Уже давно осталась позади романтика создания ИПЯ, как естест
венного языка. Если даже пользователю предлагается вводить запросы на 
естественном языке, то это еще не значит, что система будет осуществлять 
семантический разбор запроса пользователя. Проза жизни заключается в том, 
что обычно фраза разбивается на слова, из которых удаляются запрещенные 
и общие слова, иногда производится нормализация лексики, а затем все сло
ва связываются либо логическим AND, либо OR. Таким образом, запрос типа:
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-  Что такое нейронная система? -  
будет преобразован в: 
нейронная AND система,
что будет означать примерно следующее: найди все документы, в которых 

слова нейронная и система  встречаются одновременно. Другой подход за
ключается в вычислении степени близости между запросом и документом. 
Именно этот подход используется в Lycos. В этом случае в соответствии с 
векторной моделью представления документов и запросов вычисляется их 
мера близости. Сегодня известно около дюжины различных мер близости. 
Наиболее часто применяется косинус угла между поисковым образом доку
мента и запросом пользователя. Обычно эти проценты соответствия докумен
та запросу и выдаются в качестве справочной информации при списке най
денных документов.

Наиболее развитым языком запросов из современных ИПС Internet обла
дает Alta Vista. Кроме обычного набора AND, OR, NOT эта система позволяет 
использовать еще и NEAR, позволяющий организовать контекстный поиск. 
Все документ в системе разбиты на поля, поэтому в запросе можно указать, в 
какой части документа пользователь надеется увидеть ключевое слово: ссыл- 

I ка, заглавие, аннотация и т.п. Можно также задавать поле ранжирования вы
дачи и критерий близости документов запросу.

Важным фактором является вид представления информации в программе- 
интерфейсе. Различают два типа интерфейсных страниц: страницы запросов 
и страницы результатов поиска. При составлении запроса к системе исполь
зуют либо меню -  ориентированный подход, либо командную строку. Первый 
позволяет ввести список терминов, обычно разделяемых пробелом, и вы
брать тип логической связи между ними. Логическая связь распространяется 
на все термины. Запросы пользователя могут быть сохранены -  в большинст
ве систем это просто фраза на ИПЯ, которую можно расширить за счет до
бавления новых терминов и логических операторов. Но это только один спо
соб использования сохраненных запросов, называемый расширением или 
уточнением запроса. Для выполнения этой операции традиционная ИПС хра
нит не запрос как таковой, а результат поиска -  список идентификаторов до
кументов, который объединяется/ пересекается со списком, полученным при 
поиске документов по новым терминам. К сожалению, сохранение списка 
идентификаторов найденных документов в WWW не практикуется, что было 
вызвано особенностью протоколов взаимодействия программы-клиента и 
сервера, не поддерживающих сеансовый режим работы.

Итак, результат поиска в базе данных ИПС -  это список указателей на 
удовлетворяющие запросу документы. Различные системы представляют этот 
список по-разному. В некоторых выдается только список ссылок, а в таких, как 
Lycos и Alta Vista дается еще и краткое описание, которое заимствуется либо 
из заголовков, либо из тела самого документа. Кроме этого, система сообща
ет, насколько найденный документ соответствует запросу. В некоторых сис
темах это количество терминов запроса, содержащихся в ПОД, в соответст
вии с которым ранжируется результат поиска. Система Lycos выдает меру 
соответствия документа запросу, по которой производится ранжирование. При 
обзоре интерфейсов и средств поиска нельзя пройти мимо процедуры кор
рекции запросов по релевантности. Релевантность -  это мера соответствия 
найденного системой документа потребности пользователя. Различают фор
мальную релевантность и реальную. Первую вычисляет система, и на осно
вании этого ранжируется выборка найденных документов. Вторая -  это оцен
ка найденных документов самим пользователем. Некоторые системы имеют 
для этого специальное поле, где пользователь может отметить документ как
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релевантный. При следующей поисковой итерации запрос расширяется тер
минами этого документа, а результат снова ранжируется. Так происходит до 
тех пор, пока не наступит стабилизация, означающая, что ничего лучше, чем 
полученная выборка, от данной системы не добьешься.

Как мы выяснили, для построения логических поисковых предписаний в 
ИПС Internet используется булева логика. Булева логика, реализованная в 
ИПС Internet, в основном использует три так называемых логических, или бу
левых оператора -  AND, OR, NOT и оператор близости NEAR. Использова
ние этих операторов отражено в таблице.

Таблица
Общие правила построения запроса

Выражение в строке 
запроса Как понимать запрос

Курс Должно присутствовать слово «курс»
NOT курс 

! курс
Логическое НЕ.

не должно присутствовать слово «курс»
курс AND рубль 

курс & рубль
Логическое И.

Должно присутствовать и слово «курс», и слово 
«рубль»

курс OR рубль 
курс [ рубль

Логическое ИЛИ.
Должно присутствовать или слово «курс», или 
слово «рубль»

курс NEAR рубль 
курс ~ рубль

Функция ОКОЛО.
Слово «курс» и «рубль» в тексте документа 
должны располагаться не далеко друг от друга

Курс* Необходимо найти страницы, в которых при
сутствуют слова, начинающиеся на «курс», т.е. 
«курс», «курса», «курсант» и т. п.

«курс рубля» Найти страницы, в которых присутствует сло
восочетание «курс рубля»

Операция NOT имеет приоритет перед AND и OR, 
Операция AND имеет приоритет перед OR.
Приведенные логические операторы NOT, AND, OR могут обозначаться 

иначе. Например, NOT, как знак «-«, AND -  «+», OR -  «пробел». Для каждой 
поисковой системы это будет оговариваться отдельно на ее справочной стра
нице.

В запросе можно использовать круглые скобки ( ) .  Также, как и в арифме
тических операциях, с их помощью изменяют порядок действий в логических 
выражениях.

При использовании оператора AND фактом является то, что все термины 
будут присутствовать в документе, хотя это не означает, что они будут распо
ложены в относительной близости и, тем более, связаны каким-либо спосо
бом -  логически или концептуально. Это просто-напросто означает, что они 
все вместе встречаются где-то в документе, т.е. все они присутствуют, и не 
более того. Неверные согласования широко распространены, когда использу
ется логическое AND. Логическое AND сосредотачивает, координирует и су
жает поиск.

При использовании оператора OR очевидно, что некоторые документы бу
дут также содержать оба термина, но существенно то, что хотя бы один из 
двух терминов должен присутствовать, чтобы в результате получить такой
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документ. Логическое OR используется, чтобы собирать вместе, например, 
синонимы или альтернативные написания. Логическое OR расширяет и раз
двигает границы поиска.

Логическое NOT нужно использовать только в тех случаях, когда вы абсо
лютно уверены в том, что хотите исключить некий термин из результата ваше
го поиска.

Пример:
Термині NOT Термин2.
Такой запрос нашел бы только те документы, в которых упомянут Термині, 

но нигде вообще нет никаких упоминаний о Термин2. Поиск исключит из ре
зультата любой документ, в котором упомянут Термин2. Это может быть 
опасно, потому что в некоторых из тех документов, где упомянут Термин2, это 
сделано только вскользь, а в действительности, главным образом, речь идет 
о Термині? Мы пропустим их совсем, а это может не отвечать нашим поиско
вым потребностям. Логическое NOT используется для исключения чего-либо. 
Его следует применять с осторожностью. Логическое NOT сужает, исключает 
и ограничивает поиск.

Когда два термина или фразы связаны оператором NEAR, поисковая сис
тема находит документы, в которых эти термины или фразы присутствуют в 
тексте в пределах нескольких слов друг от друга. Как правило, это означает, 
что они расположены в том же самом предложении, или, по крайней мере, в 
том же самом абзаце.

В отличие от простого логического AND, которое требует только чтобы 
объединенные-им термины или фразы совместно присутствовали где-нибудь 
в документе, оператор NEAR удостоверяется, что в тексте они расположены 
близко друг к другу. Чаще всего в действительности это означает только веро
ятность появления искомых терминов или фраз в документе в одном и том же 
контексте, однако достаточно часто при этом обнаруживается и существую
щая между ними концептуальная связь. Это значительно увеличивает мощ
ность оператора NEAR в сосредоточенном поиске по теме. В этом подходе 
имеется только две неприятности. Во-первых, вы всегда находитесь во власти 
языка автора, и существуют WWW-авторы, которые наслаждаются шутками. 
Во-вторых, иногда оператор близости работает не вполне так, как вы могли 
бы ожидать. Например, поисковая система может найти два термина или 
фразы в непосредственной близости, но на границе между двумя различными 
и несвязанными секциями документа. Это случается не так часто, но вполне 
может ввести в заблуждение неясными результатами поиска.
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S U M M A R Y
The problems concerning the functioning o f the information-retrieval systems 

(IRS) in the Internet have been considered in this article. An attempt to give some 
recommendations on carrying out the information retrieval in the Web has been 
made.
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Орденские ленты, или ленточницы 
Catocalinae (Lepidoptera, Noctuidae) 

Северной Беларуси
Орденские ленты, или ленточницы (Catocalinae Boisduval, 1829) -  одно из 

подсемейств семейства совки, представленного в мировой фауне более чем 
25 тысячами видов и распространенного на всех материках, за исключением Ан
тарктиды. В Палеаркгике около 5 тысяч видов; в Беларуси -  свыше 300 видов, 
распределенных между 14 подсемействами [1]. В настоящей статье рассматри
вается только подсемейство Catocalinae, в котором преобладают крупные, укра
шающие природу виды значительного по объёму рода Catocala Sehr. В этот род 
входят виды-дендрофилы, отдельные из которых ранее включались в академи
ческий справочник «Вредители леса» (М.-Л., 1955). Из перечисленных ниже ви
дов фауны Северной Беларуси это виды под № 1-3, 5, 7-9 списка (всего семь). В 
настоящее время отдельные виды орденских лент стали редкими и включаются 
в «Красную книгу республики Беларусь» [2], в «Красную книгу Латвии» (1998), а 
так же в узкорегиональные «Красные книги», как «Красная книга Смоленской 
области» (1997), и «Красная книга Московской области» [3].

Орденские ленты, как и совки в целом, днем, в состоянии покоя, складывают 
крылья крышеподобно, при этом задние крылья полностью скрываются под пе
редними. Последние, как и габитус чешуекрылого, демонстрируют криптическую 
окраску, при которой цвет и рисунок передних крыльев, головы,- груди, часто поч
ти целиком соответствуют цвету предметов (стволы деревьев и другие), на кото
рых находятся насекомые. Как результат этого -  большой криптический эффект, 
делающий их незаметными среди заселяемых растений. Задние крылья, напро
тив, очень ярко окрашены, чаще красные, розовые, желтые, с черными перевя
зями; это уфожающая окраска (апосематическая или отпугивающая); как и крип- 
тическая, является одним из видов покровительственной окраски; демонстриру
ется при взлёте и полёте. Угрожающая окраска резко контрастирует с фоном 
окружающей среды и демонстрируется при опасности, внезапно. X. Котт [4] на
зывает её «вспыхивающей» окраской, указывая, что у орденских лент при де
монстрации ярких задних крыльев происходит дезориентация хищника и созда
ется лежное представление о местонахождении жертвы. Когда насекомое летит, 
мгновенно открываются и делаются заметными яркие рисунки алого, киноварно
го, желтого, синего цветов. Подобный эффект «вспыхивающей» окраски, незави
симо от орденских лент, проявился и во многих семействах других отрядов (пря
мокрылых, полужесткокрылых) [4]. Прекрасные цветовые изображения совок, 
включая и орденских лент, для сопредельных территорий опубликованы 
Р.С. Казлаускасом [5] и М. Кохом [6].

Под Северной Беларусью в данной работе понимается Витебская область,
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а также Вилейский и Мядельский районы Минской области.
Авторы обработали многолетние собственные сборы и наблюдения, кол

лекционные материалы, имеющиеся в г. Витебске: коллекцию Биологическо
го музея Витебского госуниверситета им. П.М. Машерова (включает коллек
цию энтомолога-любителя П.А. Донова), коллекционные фонды областного 
краеведческого музея (включает коллекцию учителя биологии А.В. Лаппо), 
личную коллекцию первого автора. Материал детерминирован авторами, 
П.А. Доновым (1887-1973), профессором В.А. Радкевичем (1926-1999), а от
дельные экземпляры кандидатом биологических наук А.В. Свиридовым (Зоо
логический музей МГУ им. М.В. Ломоносова). Третьим автором были про
смотрены коллекционные материалы по совкам, хранящимся в лаборатории 
энтомологии Института зоологии НАН Беларуси и в Зоологическом музее 
Белорусского госуниверситета (Минск). Эти материалы использовались ком
петентным знатоком совок Беларуси О.И. Мержеевской при написании круп
ных работ [1, 7]; которые тщательно проанализированы при подготовке на
стоящей статьи. Анализ всех этих материалов показал, что в Северной Бела
руси можно встретить 12 видов подсемейства Catocalinae; два из которых 
приводятся для данной региональной фауны предположительно, так как про
исхождение изученных коллекционных экземпляров совок не выяснено, а 
Catocala adultera Men. является новым видом для фауны республики.

Объём подсемейства Catocalinae разные исследователи понимают по- 
разному. В данной работе он принят по новому каталогу чешуекрылых Ленин
градской области Российской Федерации [8] с учетом того, что каталог подго
товлен компетентным коллективом исследователей на основе фундамен
тальных коллекций Зоологического института РАН и кафедры энтомологии 
Санкт-Петербургского университета; авторы каталога консультировались с 
Л.И. Сухаревой -  сотрудником Зоологического института, одним из крупных 
знатоков совок Палеаркгики [9]. Видовая синонимика дана с учетом каталога 
К. Грубы [10] и атласа М. Коха [6]. Трофические связи гусениц и общее 
распространение указаны преимущественно по данным литературы [1, 7, 9- 
16]. Частота встречаемости дана по В.Ф. Палию (1965), с изменениями (1 -  
массовые, 2 -  обычные, 3 -  единичные (встречаются в ряде стаций, участков, 
единично), 4 -  редкие, 5 -  очень редкие (уникальные) виды; М -  мигранты).

Принятые сокращения: ВГПИ - Витебский государственный педагогический 
институт, ВГУ - Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 
УФЛ -  ультрафиолет. Фамилии коллекторов сокращены следующим образом: 
Донов П.А. -Д в ., Дорофеев А.М. -Д .,  Лаппо А.В. -  Л., Лакотко А.А. -  Лк., Пис
кунов В.И. -  П,, Радкевич В.А. -  Р., Солодовников И.А. -  С. Рисунок подготов
лен первым автором.

Подсемейство Catocalinae
1. Лента орденская малиновая, лента орденская дубовая, ленточница мали

новая или пурпурная, астиотес малиновая Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) 
(= rejects F.). Объём рода Catocala Sehr, принят по новым данным [17], что 
нашло отражение в русскоязычной литературе [9,18]. О.И. Мержеевская [1,7] 
и Э.И. Хотько [13], рассматривают данный вид в роде Mormonia НЬп.\ 
З.Ф. Ключко [12] -  в роде Astiotes Hbn.\ таким образом, его родовая принад
лежность внутри подсемейства Catocalinae являлась предметом дискуссии. 
Европа, кроме севера, южное Приуралье, Кавказ, Закавказье, Малая Азия, 
восточное Средиземноморье, Северная Африка. Имаго: конец июля- 
сентябрь. Гусеницы на буковых: дубах (Quercus), каштане съедобном, или 
благородном (Castanea), реже на ивовых: осине (Populus tremula), ивах 
(Salix). Зимует яйцо. Эврибионт; дубравы, смешанные и хвойные леса с при-
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сутствием дуба, парки, ивняки. Вид включен (вторая категория) в «Красную 
книгу Республики Беларусь» [2], по второй категории в «Красную книгу Смо
ленской области» (1997), и в «Красную книгу Латвии» (1998).

Материал. Витебский р-н: д. М. Летцы, ex.l. 29.06.1950, 1 самка (Дв.); окр. 
г. Витебска, смешанный лес, с присутствием дуба, 07.1987, 1 экз. (С.); д. Ту- 
лово, окр. г. Витебска, сад, 7.07.1987, 1 самка (П.); г. Витебск, в подъезде до
ма, рядом сквер из лип, 10.07.1986, 1 экз. tfl.). В «Красной книге Республики 
Беларусь» [2] приведена одна точка местонахождения вида в Витебском рай
оне (к западу от г. Витебска). Очень редкий (уникальный) вид.

2. Лента орденская голубая, лента орденская синяя, ленточница голубая 
Catocala fraxini (Linnaeus, 1758). Евразия (вся лесная зона, за исключением 
участков с чисто хвойными лесами), в том числе Кавказ, Закавказье, Сибирь, 
Казахстан, Центральная Азия, на Дальнем Востоке России, в северном Китае, 
Японии, (f. latefasciata Warn); Северная Америка. В горах вид встречается до 
верхней границы лиственного леса. Имаго: середина июля-сентябрь. Гусени
цы на ивовых: тополях, осине (Populus), ивах (Salix), берёзовых: берёзе (Ве- 
tula), ольхе (Ainus), маслинных: ясене (Fraxinus), вязовых: вязе (Ulmus), кле
новых: клёне (Acer), буковых: дубе (Quercus), буке (Fagus), розовых: черемухе 
(Padus). Зимует яйцо, очень редко -  имаго. Эврибионт: лиственные и смешан
ные леса, лесопарки, парки, скверы, населенные пункты. Вид включен (третья 
категория) в «Красную книгу Республики Беларусь» [2], по второй категории в 
«Красную книгу Смоленской области» (1997), по четвертой -  в «Красную книгу 
Латвии» (1998).

Материал. Верхнедвинский р-н: Освейский охотничий заказник, близ д. Су- 
кол и, на свет, 8-13.08, 8-13.09.1986, 2 экз. (Р.); Шумилинский р-н: близ 
ст. Ловша, 1930 гг., 1 самец (Л.), д. Полтево, 25.07.1972, 1 самка (Реентович); 
Городокский р-н: д. Вышедки, на свет, березово-разнотравный сосняк, 
15.08.1988, 12 экз. (С.), там же, 12-14.08.1988, 7 экз. (Д.), д. Сутоки, на свет, 
20.08.1995, 1 экз. (Д.); Витебский р-н: д. Старое Село, в помещении дачи, 
1.04.1990, 1 живой экземпляр (Д.), д. М. Летцы, на свет, 29.08 (год не указан),
1 самец (Дв.); 9 км западнее г. Витебск, дубрава, на стволе Quercus robur, 
29.08.1999, 1 самка (П.), г. Витебск, 24.07.1948, 1 самка (Дв.), там же, лесо
парк «Юрьева горка» на стволах Betula sp., 12.08.1983, 24.08.1987, 2 экз. (П.), 
там же, в лесопарке, лёт 4.08.1986, 5 экз. (Д.), там же, парк, на стволе Acer sp. 
28.08.1986 1 экз. (Д.), там же, сквер, 1.10.1987, 1 самка (Заводник), там же, 
пойма р. Витьба, на стволе Ainus sp. 18.08.1986, 1 экз. (С.), д. Тулово, окр. 
г. Витебск, на свет, 20.08.1959, 1 самец (Дв.); Сенненский р-н: пос. Богушевск, 
сквер, на стволе Tilia sp. 15.08.1991, 1 экз. (П.). Кроме того изучены 2 самца с 
этикетками «колл. П.А. Донова» и 1 -  с этикеткой «колл. ВГПИ» (скорее всего 
происходят из г. Витебска и Витебского р-на). В «Красной книге Республики 
Беларусь» [2] приведены три точки местонахождений вида в Витебской об
ласти: вблизи гг. Полоцка, Лепеля, Витебска.

В приведенном перечне указаны как отловленные особи (коллекционный 
материал), так и наблюдавшиеся (материалы полевых дневников). Вид отме
чен в Березинском биосферном заповеднике [19]. Ранее для всей территории 
республики его встречаемость определялась как «часто» [1,15]. Однако, по 
нашим данным, это единичный вид. Факт обнаружения имаго данного вида в 
начале апреля вторым автором позволяет сделать вывод о возможности пе
резимовки голубой орденской ленты в благоприятных условиях на фазе има
го, что расширяет знания по фенологии [1]!

3. Лента орденская обыкновенная красная, ленточница обыкновенная Catocala 
nupta (Linnaeus, 1767) (= concubina Hbn.). Европа, кроме крайнего севера, Кавказ, 
Закавказье, южное Приуралье, вся Сибирь, Забайкалье, Приамурье, Приморье,
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Япония, Передняя Азия, Средняя и Центральная Азия (горы), Пакистан, северо- 
западные Гималаи. Имаго: середина июля -  середина сентября. Гусеницы на 
ивовых: тополях, осине (Populus tremula), ивах с крупными листьями (Salix саргеа 
и другие виды). Зимует яйцо. Эврибионт: леса разного типа с присутствием ивы, 
парки, ивняки, скверы, населенные пункты и другие стации.

Материал. 27 экз. из Городокского и Витебского р-нов. Один самец детер
минирован А.В. Свиридовым; один экземпляр выведен из гусеницы, найден
ной на иве (Salixэр.) (Дв.). Лёте 11.07 по 16.09. Вид отмечен в Березинском 
биосферном заповеднике [19]. Обычный вид.

4. Лента орденская неверная Catocala adultera Menetries, 1856. Восток Фенно- 
скандии, Эстония, Латвия, Беларусь, северо-запад, центр европейской части 
России, Урал, Западная Сибирь. Имаго: июль-начало сентября. Гусеницы на 
ивовых: ивах (Salix), осине (Populus tremula). Зимует яйцо. Стенобионт: смешан
ные и лиственные леса, лесопарки. Новый вид для фауны Беларуси; известен 
из Латвии [20], где включен в «Красную книгу Латвии» (третья категория) (1998), 
из Ленинградской [8], и Рязанской [18] областей Российской Федерации. Опре
деление А.В. Свиридова. Имаго (общий вид) показано на рисунке.

Рис. Лента орденская неверная (Catocala adultera Men.), самка
По экземпляру,, пойманному 08.1987, г. Витебск 

(коллекция И.А. Солодовникова)

Материал. Витебский р-н: г. Витебск, на свет, 08.1987,1 самка (С.). Хранится в 
личной коллекции первого автора (г. Витебск). Очень редкий (уникальный вид). 
Пойман в лесопарковой зоне (юго-восточная окраина города); в настоящее вре
мя (2000 г.) этот фитоценоз уничтожен вследствие массовой застройки.

5. Лента орденская розовая, ленточница розовая, Catocala pacta (Unnaeus, 
1758). Европа: север (до Ленинградской, Ярославской областей России 
включительно), средняя полоса, лесостепная зона, южный Урал; Азия: Си
бирь (юг лесной зоны, лесостепь), Приамурье, Приморье, Монголия (хребет 
Хангай), горы Средней Азии, Тибет. Имаго: июль-начало сентября. Гусеницы 
на ивовых: ивах (Salix, на видах с крупными листьями: S. саргеа, 
S.brachypoda). Зимует яйцо. Стенобионт: леса разного типа с присутствием 
ивы, чаще во влажных лесах; изредка в городах и поселках.

Материал. Верхнедвинский р-н: Освейский охотничий заказник, д. Суколи,
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на свет УФЛ, лето 1986, 1 экз. (С.); Витебский р-н: д. М. Летцы, на свет, 22- 
25.08 (год не указан), 2 экз. (Дв.), местность Барвин перевоз, 7 км северо- 
восточнее г. Витебска, 19.08.1943, 1 самец (Дв.), г. Витебск, 27.06.1966, 1 экз. 
(Дв.), там же, на свет, 29.07.1986, 1 экз. (С.). Отмечен в Березинском био
сферном заповеднике [19]. Редкий вид.

6. Лента орденская тополевая, ленточница тополевая Catocala elocata 
(Esper, 1786) (-uxor Hbn.,=elocata L  auct.). Год описания вида приводится no 
З.Ф. Ключко [12]. Европа: на север до г. Архангельска включительно (Россия) 
(в отдельных странах отсутствует: Нидерланды, Дания, Латвия), Азия (от 
Малой Азии на восток до Алтая, включая Западную Сибирь, а на юг до Индии 
включительно), Северная Африка. Имаго: август-середина сентября [1]. Гу
сеницы на ивовых: ивах (Salix) тополях, осинах (Populus). Зимует, вероятно, 
яйцо. Стенобионт: лиственные леса, ивняки, парки, иногда в городах.

Материал: «Колл. П.А. Донова», 1 самец (Биологический музей ВГУ). Так 
как основные сборы выполнялись П.А. Доновым в Витебском и Лиозненском 
районах Витебской обл., то не исключено, что данный экземпляр пойман в 
Северной Беларуси. Очень редкий (уникальный вид); для рассматриваемой 
региональной фауны указывается предположительно. О.И. Мержеевская [1] 
приводит его только для юга и юго-запада Беларуси, указывая, что в этих 
районах он встречается «довольно часто».

7. Лента орденская ивовая, ленточница ивовая Catocala electa electa (Bork
hausen, 1792) (=pacta Esp.). Подвиды приводится по З.Ф. Ключко [12]. Европа: 
средняя полоса (отсутствует в Дании), юг; Кавказ, Закавказье, Западная Си
бирь, Передняя Азия (номинативный подвид); восточная Сибирь, Забайкалье, 
юг Дальнего Востока России (Приморский край), полуостров Корея, Китай 
(ssp. subtristis Schultz); Япония (ssp. zalmunna Btlr.). Имаго: середина июля- 
середина сентября. Гусеницы на ивовых: ивах (Salix) тополях, осинах (Popu
lus). Зимует, вероятно, яйцо. Стенобионт (сырые леса, ивняки, парки, изредка 
в садах).

Материал: Витебский р-н: г. Витебск, без даты, 1 самец (Дв.), там же, ех. 
р., 9.07.1986, 1 экз. (С.), там же на свет, 3.08.1986, 1 экз. (С.); Лиозненский 
р-н: д. Добромысли, 15 км южнее Лиозно, лиственный лес, 7.09.1980, 1 самец 
(П.). Вид отмечен в Березинском биосферном заповеднике [19], где он 
обычен. Однако, по нашим данным, это очень редкий (уникальный) вид.

8. Лента орденская красная малая, ленточница красная малая Catocala 
promissa (Esper, 1786) (=promissa Den.et Schiff., =mneste Hbn.). Автор вида 
приводится по О.И. Мержеевской [1], З.Ф. Ключко [12] и М. Коху [6], синоними
ка по последней из цитируемых работ и К. Грубы [10]. Почти вся Западная 
Европа, Средиземноморье, Восточная Европа (на север до Ленинградской 
обл. России), Кавказ, Закавказье, Малая и Передняя Азия, Северная Африка. 
Имаго: конец июня-начало сентября. Гусеницы на буковых: дубах (Quercus) и 
каштане съедобном (благородном) (Castanea). Зимует яйцо. Стенобионт 
(дубравы, смешанные и другие леса с примесью дуба).

Материал: Витебский р-н: д. М. Летцы, ех.1.,21.06.1950, 1 экз. (Дв.), там же, 
дубово-сосновый лес, на свет, 25.08.1984, 1 экз. (С.). Очень редкий (уникаль
ный) вид, ранее [1] был отмечен в Беловежской пуще, в Гродненской и 
Гомельской обл.

9. Лента орденская желтая, ленточница желтая, эфезия желтая Catocala ful- 
minea fulminea (Scopoli, 1763) (-paranympha L ,-  fulminea Esp. auct.). Ранее 
этот вид включали в род Ephesia Hbn. [1,10,12]. Подвиды приводятся ниже по 
З.Ф. Ключко [12]. Европа (кроме зоны тундры, в Крыму отсутствует [12]), Кав
каз, Закавказье, Казахстан, юг Западной Сибири, Восточная Сибирь (ло- 
кальнно), южное Забайкалье, Передняя Азия (Сирия) (номинативный под-
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вид); Дальний Восток России (Приамурье, Приморье), полуостров Корея, 
Япония (spp. xarippe But!.). Имаго; июль-начало сентября. Гусеницы на розо
вых: сливе, тёрне (Prunus), груше (Pyrus), черемухе (Padus), боярышнике 
(Crataegus), вишне (Cerasus), реже на буковых: дубе (Quercus). Зимует яйцо. 
Эврибионт (лиственные и смешанные леса, парки, скверы, сады, населенные 
пункты, реже на полях). Включен в справочники «Вредители сельскохозяйст
венных культур и лесных насаждений» [14], «Насекомые и клещи -  вредители 
сельскохозяйственных культур» [9].

Материал: Шумилинский р-н: близ ст. Ловша, 1930-е гг., 1 самец (Л.); Горо- 
докский р-н: д. Сутоки, на свет, 26.07.1990, 1 экз. (Д.); Витебский р-н: д. При- 
двинье, 13 км западнее г.Витебск, 10.08.1995, 1 экз. (С.); окрестности 
г.Витебск, на свет, 8.08.1986,1 экз. (С.); г. Витебск, ботанический сад ВГУ, без 
даты, 1 экз. (Лк.); там же, улица, сады, на стволе Tilia sp., 4.07.1999, 1 самец 
(П.), Кроме того, изучены 3 экз. с этикеткой «Колл. П.А. Донова». Единичный, 
в отдельные годы обычный вид.

10. Совка пёстрая, совка полосатая, продотис пёстрая Prodotis stolida (Fabri- 
cius, 1775) (= cingularis Hbn.). Иногда [11,16,21] вид рассматривают в роде 
Grammodes Guänee\ поэтому его родовая принадлежность в подсемействе 
Catocalinae является предметом дискуссии. Западная Европа, (средняя поло
са, юг), Средиземноморье, Малая, Передняя, Центральная Азия, Иран, Афга
нистан, Пакистан, Индия, Африка; Литва, Беларусь (предположительно), Ук
раина, включая Крым, Молдова, Россия (лесостепная и степная зоны евро
пейской части), Кавказ, Закавказье, Казахстан, Средняя Азия (Узбекистан). 
Имаго: две генерации (в Европе; южнее -  полициклический вид) в июне-июле, 
августе-сентябре; часть особей мигрирует далеко на север, до Дании, Фин
ляндии, Корельского перешейка в Ленинградской обл. Российской Федерации 
[3]. Гусеницы на розовых: малине, ежевике (Rubus), буковых: дубах (Quercus), 
бобовых: люцерне (Medicagö), льновых: льне (Linum), капустных: капусте 
(Brassica), крушиновых: палиурусе держи-дерево (Paliurus), мятликовых: раз
ных кормовых травах (Роасеае), а также на отдельных видах растений тропи
ческой флоры. Отмечен вред на люцерне, льне, капусте, кормовых травах, 
малине, ежевике [9,12,14]. Зимует куколка. Эврибионт; лесополосы, лесные 
вырубки, сады, парки, сорные и целинные земли, посевы кормовых трав. Вид 
включен в справочники «Вредители сельскохозяйственных культур и лесных 
насаждений» [14], «Насекомые и клещи -  вредители сельскохозяйственных 
культур» [9].

Материал. «Колл. П.А. Донова» 3 экз. (Биологический музей ВГУ). Проис
хождение этого материала не выяснено; не исключено, что он собран в Се
верной Беларуси, так как республика лежит на путях миграций имаго с юга 
Европы в страны Балтии и Фенноскандию. Хотя для фауны Беларуси вид не 
отмечается [1,15], он указан для Литвы [16], Ленинградской обл. Российской 
Федерации [8], Финляндии [21]. Очень редкий (уникальный) вид, мигрант; для 
рассматриваемой региональной фауны указывается предположительно.

11. Совка клеверная серая, дневная мн, ленточница ми Callistege т і  (Clerck, 
1759). Этот вид включался также в роды Gonospileia Hbn. [11], Euclidimera 
Hmps. [1,13,15]; родовая синонимика кратко в литературе рассмотрена 
[9,10,12], валидным считается родовое название Callistege Hbn. [12]. Европа, 
(кроме севера), Кавказ, Закавказье, Казахстан, южная Сибирь, Дальний Вос
ток, остров Сахалин, Малая и Передняя Азия, горы Средней и Центральной 
Азии. Имаго: две генерации, май-июнь, июль-начало сентября; в Закавказье, 
в Малой Азии отмечены три генерации. Гусеницы на бобовых: клевере (Trifo
lium), люцерне (Medicagö), доннике (Melilotus), стальнике (Ononis), горошке 
(вике) (Vida), чине (Lathyrus), дроке (Genista), реже на гречишных: щавеле
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(Rumex), восковниковых: восковнике (Myrica), вересковых: подбеле (Andro
meda), вереске (Calluna), лютиковых: борце, или аконите (Aconitum), осоко
вых: камыше (Scirpus),мятликовых: разных кормовых травах (Роасеае)', вре
дят клеверу [9,14]. Зимует куколка. Эврибионт: сырые луга, поля, клеверища, 
поляны и опушки лесов, травянистые просеки, торфяники, сухие открытые 
стации. Вид включен в справочники «Вредители сельскохозяйственных куль
тур и лесных насаждений» [14], «Насекомые и клещи -  вредители сельскохо
зяйственных культур» [9].

Материал: Витебский р-н: д. М. Летцы, 26.05. (год не указан), 1 самец. 
(Дв.), д. Придвинье, 13 км западнее г.Витебск, опушка леса, 10,12.06.1987, 
2 экз. (С.), там же, 10.08.1995, 1 экз. (С.), там же, 11.06.1999, 2 экз. (Лк.), 
д. Шпили, окрестности г.Витебск, луг, 15.06.1987, 1 самка (П.), д.Тулово, ок
рестности г. Витебск, лугу озера, 16.05. 1985, 2 экз. (П.), Кроме того, изучены 
4 экз. с этикеткой «Колл. П.А. Донова» (вероятно происходят из Витебского 
р-на. Э.И. Хотько [13] приводит этот вид для Витебского и Сенненского р-нов. 
Массовый вид.

12. Совка бурая клеверная, совка клеверная, совка дневная, ленточница вы
емчатая, эктипа бурая Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758). Ряд авторов 
[1,5,10,12,13] относят этот вид к роду Ectypa B i l l b его родовая 
принадлежность поэтому в подсемействе Catocalinae является предметом 
дискуссии. Евразия (от Западной Европы через Казахстан, южную Сибирь, 
Забайкалье, Приамурье, Северный Китай -  до Японии включительно; Малая, 
Передняя и Центральная Азия, Монголия). В Европе на север до Хибинских 
гор, Архангельской обл. включительно, на ю г - д о  Кавказа и Закавказья. Има
го: две генерации (середина мая - июль, конец июля-август); на юге Европы, в 
Закавказье отмечены три и даже четыре генерации. Гусеницы на бобовых: 
люцерне (Medicago), горохе (Pisum), горошке (вике) (Vicia), клевере (Trifolium), 
доннике (Melilotus), лядвинце (Lotus), чине (Lathyrus), стальнике (Ononis), ре
же на гречишных: щавеле (Rumex), фиалковых: фиалке (Viola), питаются но
чью; вредят бобовым [9,12, 14]. Зимует куколка. Эврибионт; открытые и лес
ные луга, поля, клеверища, травянистые просеки, лесные поляны, торфяни
ки, песчаные опушки, сады. Вид включен в справочники «Вредители сельско
хозяйственных культур и лесных насаждений» [14], «Насекомые и клещи -  
вредители сельскохозяйственных культур» [9].

Материал: Миорский р-н: гидрологический заказник «Ельня», пойма р. Бе- 
режа, луг, 14.05.1988, 1 экз. (С.); Глубокский р-н: оз. Долгое, северо-западный 
берег, луг, 22.08.1991, 3 экз. (П.); Городокский р-н; ст. Прудок, 24.06.1986, 
1 самец (Д.), окр. д. Терехи, 24.06.2000, 1 экз. (Лк.); Витебский р-н: д. М. Лет
цы, 1.06.1960, 1 самец. (Дв.), пос. Руба, 12 км северо-восточнее г. Витебск, 
25.05.1989, 1 самка (П.), пос.Подберезье, 6 км севернее г.Витебск 15.06.1974, 
1 самка (П.), близ д.Тулово, окрестности г.Витебск, лес смешанный, 
2.07.1987, 1 самка (П.). Э.И.Хотько [13] приводит этот вид для Витебского и 
Сенненского р-нов. Массовый вид.

Таким образом, для территории Северной Беларуси отмечено 12 видов 
совок подсемейства Catocalinae, относящихся к 4 родам; девять видов при
надлежат к роду Catocala Sehr.', остальные 3 рода включают по одному виду 
каждый. Два вида из рассмотренной фауны включены в Красную книгу Рес
публики Беларусь [2], два вида рассматриваются предположительно; один 
вид (Catocala adultera Мёп.) впервые указан для фауны республики. Для
С. ffaxini L. впервые отмечена зимовка на фазе имаго в закрытом помещении. 
Для территории Березинского биосферного заповедника в литературе отме
чено 4 вида из числа изученных [19]. В академический справочник «Вредите
ли леса» (1955) включались 7 видов из присутствующих в региональной фау-
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не. Преобладают дендрофильные виды (9); хортофилов только один вид, а 
2 вида трофически связаны как с древесно-кустарниковой, так и с травяни
стой растительностью. Преобладают полифаги (6 видов); широких олигофа
гов -  5, а узких -  один вид. Три вида отмечались в литературе как вредители 
кормовых трав, один как вредитель технических культур, и ещё один -  кормо
вых культур. В садах вредят два вида.

Большинство видов (8) ограничено в своем распространении Палеаркти- 
кой, распространение остальных -  более широкое: один вид -  Голарктика, 
ещё один -  Палеаркгика и частично Индо-Малайская и Эфиопская области, и 
2 - Палеаркгика и частично Индо-Малайская область. Таким образом, виды 
изучаемой фауны распространены в двух зоогеографических царствах: Па
леогея и Арктогея и ареалы почти всех из них очень обширны. Более подроб
ные данные о видовом составе и частоте встречаемости совок подсемейства 
орденские ленты в Беларуси и на сопредельных территориях даны в таблице.

Таблица
Видовой состав и частота встречаемости совок подсемейства 

орденские ленты (Lep idoptera, N octu idae , C ato ca lin ae) 
в Северной Беларуси и на сопредельных территориях

Вид Регион
С.Б. Бел. Лаг. Лит. Л.об. [ Мос. | Фин Герм. З.Укр. Слв.

1. Catocala sponsa 5 5 5 5 5 3-4 5 5 4 4
2. Catocala dilecta - 5
3. Catocala fraxini 2-3 3 4 4 4 2 4 4-5 5 5
4. Catocala nupta 1-2 1-2 1-2 1-2 5 1 4 2 2 2
5. Catocala adultera 5 5 5 5 4 4 5 . . -

6. Catocala pacta 4 3 3 4 4 4 3 3 - -

7. Catocala elocala ?5 4-5 - 4 - 5 - 3 5 2
8. Catocala electa 5 3 - 5 - 5 - 3 4 3
9. Catocala promissa 5 4-5 5 5 5 3 5 4 4-5 5

W.Catocala converse - - - - - - 5 5
11 .Catocala hymenaea . * - - - - - - 5 4
12 .Catocala puerpera 5 - - - - - - 5
13.Catocala nymphagoga 5
14.Catocala fulminea 2-3 2-3 3 2-3 5 2 5 3 3 3
15.Catocala diversa 5
1 ß.Eccrita ludicra 5 5
17.Minucia lunaris - - - 4 - 4 5 4
18. Disgonia algira 5 5
W.Prodotis stolida ?5М ?5М - 5М 5 5 5 - 5 5
20. Callistege ті 1 1 1 1 і 1 1 1 1 1
21 .Eudidia glyphica 1 1 1 1 і 1 1 1 1 1
22.Eudidia triquetra 4-5 5

Итого видов 12 13 9 12 10 13 10 11 16 20
Условные обозначения: С.Б. -  Северная Беларусь; Бел.- Республика Беларусь 

в целом; Лат. -  Латвия; Лит. -  Литва, Л.об. -  Ленинградская область Российской 
Федерации; Мос. -  Московская и Калужская области Российской Федерации; Фин. -  
Финляндия; Гер. -  Гврмания, 3. Ук. -  западные области Украины; Слв. -  Словакия; 
? -  вид, приводимый для данной территории предположительно.

В Беларуси известно 13 видов [1,15], в Латвии -  9 [20], в Ленинградской 
области и Финляндии -  по 10 [8,21], в Германии -  11 [6], в Литве -  12 [16], в 
Московской и Калужской областях Российской Федерации -  13 [3,22], в 
западных областях Украины -  16 [11], и максимальное число видов (20) -  в 
Словакии [10].

Охрана орденских лент (род Catocala Sehr.) как составной части энтомо- 
фауны осуществляется в Березинском биосферном заповеднике, националь-

125



ных парках «Браславские озера» и «Нарочанский», а так же ряде заказников 
Северной Беларуси. Как объекты зоокультуры могут быть рекомендованы 
голубая (Catocala fraxini L ), малиновая (С. sponsa L.) и желтая (С. fulminea 
Sc.) орденские ленты.
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S U M M A R Y
The checklist o f 12 species o f Catocalinae Boidsduval, 1829 (Lepidoptera,

Noctuidae) occuring in the north o f Belarus’ is given. Catocala adultera Men. is re
corded from Belarus’ (Vitebsk, 08.1987, 1 female, I.Solodovnikov leg.) for the first
time.
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УДК 598.2/9-14

Г.А. Захарова

Внутрикладковая изменчивость длины яиц 
в популяциях птиц 

разных экологических групп
Внутрикладковая изменчивость является одной из форм индивидуальной 

изменчивости [1, 2] и соответствует стратегии размножения вида: в соответ
ствии с очерёдностью несения значение ооморфологического признака может 
увеличиваться, уменьшаться, либо зависимость между очерёдностью несе
ния и значением признака отсутствует. Изучение состояния популяции по 
данному типу изменчивости может проводиться на индивидуальном, когда 
оценивается состояние отдельных самок, или групповом уровнях. При груп
повой оценке определяется среднее значение уровня внутрикладковой из
менчивости. Повышение этого уровня является результатом ухудшения со
стояния отдельных самок и популяции в целом [3, 4].

В основу статьи положены материалы, собранные в различных регионах 
Белорусского Поозерья в 1996-2001 гг., и данные карточек описания кладок 
птиц из материалов кафедры зоологии Витебского госуниверситета имени 
П.М. Машерова. Нами обработано 3965 яиц из 863 кладок 22 видов птиц. В 
соответствии с классификацией экологических групп птиц (Ильичёв, Карта
шев, Шилов, 1982) [5] и определителем птичьих гнёзд (Михеев, 1996) [6] изу
чаемые виды распределены по следующим экологическим группам: древес
но-кустарниковые птицы, строящие гнёзда над землёй с наружными стен
ками из древесных веток -  сорока (Pica pica)] строящие гнёзда над землёй с 
наружными стенками из травянистых растений -  чёрный дрозд (Turdus 
merula), рябинник (Turdus pilaris), певчий дрозд (Turdus philomelos), белобро
вик (Turdus iliacus), обыкновенный жулан (Lanius collurio), зяблик (Fringilla 
coelebs), обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus); строящие гнёзда на 
земле -  чёрный дрозд, белобровик; птицы  откры ты х пространств; строя
щие гнёзда на земле -  чибис (Vanellus vanellus), полевой жаворонок (Anthus 
campestris), луговой чекан (Saxicola rubetra)] окоповодные птицы , строящие 
гнёзда на земле или на воде -  большой веретенник (Limosa limosa), озёрная 
чайка (Larus ridibundus), сизая чайка (Larus canus), серебристая чайка (Larus 
argentatus), речная крачка (Sterna hirundo)’, строящие гнёзда в земляных но
рах -  береговая ласточка (Riparia гірагіа)] птицы  водных пространств, 
строящие гнёзда на земле или на воде -  большая поганка (Podiceps cristatus), 
большой баклан (Phalacrocorax carbo), красноголовая чернеть (Aythya ferina), 
хохлатая чернеть (Aythya fuligula), лысуха (Fulica atra).

Названия видов приведены в соответствии с Конспектом орнитологиче
ской фауны СССР (Степанян, 1990) [7].

Для количественной оценки уровня внутрикладковой изменчивости от
дельной кладки применялась формула:

Sk = Е[(по-щ) 100 /no]/(nk —1),
где S i- показатель изменчивости какого-либо параметра, По- наибольшее 
значение параметра в кладке, пг  значение параметра у других яиц кладки, 
nk-  величина кладки.
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Эта формула позволила получить относительные значения уровня внутри- 
кладковой изменчивости, которые не зависят от абсолютной величины пара
метра, что даёт возможность при надиндивидуальном подходе сравнивать 
уровни изменчивости различных видов.

Для групповой оценки внутрикладковой изменчивости вычислялось сред
нее значение индивидуальной изменчивости выборки по формуле:

Sg = lsk/N,
где SK-  внутрикладковая изменчивость группы особей в относительных значе
ниях, N - число кладок в выборке [1, 8].

В результате изучения внугрикладковой изменчивости длины яиц в популя
циях птиц разных экологических групп получены следующие результаты:

Внутрикладковая изменчивость длины яиц в группе древесно
кустарниковых птиц (исследовано 2210 яиц из 425 кладок 8 видов) увеличи
вается в ряду: чёрный дрозд, певчий дрозд, обыкновенная чечевица, обыкно
венный жулан, белобровик, рябинник, сорока (таблица 1).

Таблица 1
Внутрикладковая изменчивость(ВКИ) длины яиц 

в популяциях древесно-кустарниковых птиц

Внутрикладковая изменчивость длины яиц Среднее

Вид
в  кладках, п значение

из 3 из 4 из 5 и зб из 7 из 8 из 9 вки
ЯИЦ яиц ЯИЦ яиц ЯИЦ яиц ЯИЦ

Черный 8,75± 4,77± 2,75± - - - - 1,011*0,178
дрозд 7,917 4.800 1,560

п=5 п=13 п=11 п=29
- - 5,74+ 2,53± 4,02+ - - 4,564+2,332

Рябинник 3,513 0,369 2,874
п=37 п=29 п=3 п=69

Певчий
дрозд

2,46±
0,087
п=25

1,62±
0,259
п=41

1,959±0,595 

п=66
3,32± 0,31± 3,62± 4,88+ - - - 3,530±0,170

Белобровик 0,375
п=15

0,215
п=22

1,830
п=35

1,520
п=13 п=85

Обыкновен
ный жулан

2,07+
0,885
п=7

6,67±
0,150
Л=13

3,96±
0,215
п=4

3,355±0,395

п=24
- - - 4,16± 3,92± 5,80± 7,08± 4,684+0,746

Сорока 1,268
п=24

1,392
п=31

4,238
п=24

3,147
п=3 п=82

3,02± 2,30± 2,12± 1,80± - - - 1,200*0,050
Зяблик 1,875 2,200 0,875 1,700

п=13 п=8 п=32 п=4 п=55
Обыкновен- - 2,91± 1,20± 3,38* - - - 2,305*0,195

ная чече- 0,415 0,040 1,270
вица п=2 п=9 п=2 п=13

При этом с увеличением количества яиц в кладках внутрикладковая из
менчивость длины яиц увеличивается у сороки и белобровика; уменьшается у 
певчего дрозда, чёрного дрозда и зяблика; может увеличиваться или умень
шаться -  у рябинника, обыкновенной чечевицы, обыкновенного жулана.

Внутрикладковая изменчивость длины яиц в группе птиц открытых про
странств (исследовано 488 яиц из 122 кладок 3 видов) меньше, чем в преды
дущей и колеблется от 2,710±0,110 у чибиса до 3,975±1,225 у лугового чекана 
(таблица 2). У всех изучаемых видов этой группы внутрикладковая изменчи
вость длины яиц увеличивается с увеличением числа яиц в кладке.
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Таблица 2
Внутрикладковая изменчивость длины яиц 
в популяциях птиц открытых пространств

Вид Внугриклад ковая изменчивость длины яиц в кладках, п Среднее значение 
ВКИиз 3 яиц из 4 яиц из 5 яиц из 6 яиц

Чибис
1,733± 0,867 

п=15
2,126±0,693

п=86
- - 2,710±0,110 

п=101
Полевой
жаворо

нок

2,776±0,525
п=3

3,416±0,350
п=7

3,533±0,233
п=10

Луговой
чекан

- “ 3,375±0,625
п=4

3,950± 1,225 
п=7

3,975± 1,225 
п=11

В группе околоводных птиц (исследовано яиц -  821, 253 кладки 6 видов) 
внутрикладковая изменчивость длины яиц минимальна у сизой чайки, затем, 
повышаясь в ряду -  речная крачка, серебристая чайка, большой веретенник, 
озерная чайка, оказалась максимальной у береговой ласточки (таблица 3).

Таблица 3
Внутрикладковая изменчивость длины яиц 

в популяциях околоводных птиц

Вид
Внутрикладковая изменчивость длины яиц 

в кладках, п
Среднее зна

чение 
ВКИиз 2 яиц из 3 яиц из 4 яиц из 5 яиц ИЗ 6 яиц

Большой
веретенник

- 1,575+0,566
п=13

4,56510,745
п=62

2,055±1,150
п=2

- 3,758±1,552
п=77

Озёрная
чайка

4,45910,650
п=16

3,761±2,660
п=100

* 2,820+0.093
п=2

“ 3,91811,191
п=118

Сизая
чайка

3,229t 0,049 
л=4

1,66311,269
п=18

- - 1,836+1,442
п=22

Серебрис
тая чайка

2,153±0,745
п=5

5.26111,587
п=9

* - 2,54111,133
п=14

Речная
крачка

2,598±1,422 
п=5

3513+0501
п=7

“ * - 2^9511,119
п=12

Береговая
ласточка

* • “ 5,425+1,475
п=8

3,030± 1,290 
п=2

5,719+1,180
п=10

С увеличением количества яиц в кладке внутрикладковая изменчивость 
длины яиц повышается у речной крачки, серебристой чайки и большого вере
тенника, а уменьшается у озёрной чайки, сизой чайки и береговой ласточки.

В группе птиц водных пространств (исследовано яиц -  443, 63 кладки 
5 видов) наибольшие значения внутрикладковой изменчивости длины яиц 
отмечены у хохлатой чернети и красноголовой чернети (соответственно 
6,303± 1,782 и 6,450± 1,050); наименьшие значения в этой группе -  у большого 
баклана (2,200±0,603) и большой поганки (2,205±0,515) (таблица 4).

Таблица 4

Внутрикладковая изменчивость длины яиц в популяциях птиц 
водных пространств

Вид Среднее значение ВКИ в кладках, п
Большая поганка 2,205+0,515 (п=26)
Большой баклан 2,200±0,603 (п=3)
Красноголовая чернеть 6,45011,050 (п=7)
Хохлатая чернеть 6,30311,782 (п=4)
Лысуха 4,52510,825 (п=23)
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Таким образом, наименьшие значения внутрикпадковой изменчивости длины 
яиц отмечены в группе околоводных птиц и древесно-кустарниковых птиц; наи
большие -  у птиц водных пространств и окоповодных птиц. В целом в изучаемых 
группах самая низкая вариабельность средних значений внутрикпадковой из
менчивости длины яиц оказалась в группе птиц открытых пространств, а самая 
высокая -  у птиц водных пространств. На этом основании можно предположить, 
что внутрикпадковая изменчивость длины яиц зависит от типа гнездования или 
места расположения гнезда (так, у птиц открытых пространств все гнёзда распо
лагаются на земле, а у птиц водных пространств -  на деревьях, сплавинах и на 
земле) и от систематической принадлежности вида (группу птиц открытых про
странств образуют виды, принадлежащие 2 отрядам -  Ржанкообразные и Во
робьинообразные, а группу птиц водных пространств -  4 отрядам: Поганкооб
разные, Веслоногие, Гусеобразные и Журавлеобразные).
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А.М. Дорофеев, И.И. Шимко

Редкие и охраняемые виды растений 
национального парка «Браславские озера»

В 1999-2000 гг. в ходе экспедиционных выездов нами проводилось изуче
ние флоры национального парка (НП) «Браславские озера» с целью подго
товки предварительного классификационного списка видов высших сосуди
стых растений. В пределах его территории выявлен ряд местонахождений попу
ляций редких и охраняемых в Беларуси видов растений. В настоящей статье

130



приведены сведения о 9 охраняемых, 13 редких, 13 требующих профилактиче
ской охраны и рационального использования и 32 встречающихся изредка в Бе
ларуси или Белорусском Поозерье вцдах растений. Основной гербарный мате
риал хранится в проблемной научно-исследовательской лаборатории ВГУ 
им. П.М. Машерова, отдельные гербарные листы на кафедре ботаники БГУ.

I. Охраняемые виды
1. Huperzia selago (L ) Bernh. ex Schrank et Mart -  б а р ан в ц  о б ы к н о в е н н ы й .
Ландшафтный заказник «Межозерный» (лесной массив между озерами

Снуды и Волосо, вблизи ЮВ побережья оз. Снуды). В сыроватом сосново
березовом лесу с елью в понижении от сухих сосняков на холмах к осушен
ному лесному болоту (сосняк чернично-сфагново-мшистый с богульником). 
Небольшие группы среди зарослей плауна годичного.

В пределах Белорусского Поозерья встречается довольно часто. Внесен в 
Красную книгу Республики Беларусь (РБ). 3-я категория охраны [1].

2. Hippochaete variegata (Schleich, ex Web. et Mohr) Bruhin [Equisetum  
variegatum Schleich, ex Web. et Mohr] -  х в о щ е в н и к  п е с т р ы й .

1. Окрестности д. Чернишки, северное побережье оз. Струсто. У береговой 
линии по сыроватым замшелым луговинам. Довольно часто.

2. Окрестности д. Кромы, ~ 1 км к СЗ, ЮЮЗ побережье оз. Снуды. На сы
ром песке у береговой линии. Изредка.

3. Г. Браслав, ССВ берег оз. Дривяты. Сыроватые пески и замшелые луго
вины у береговой линии. Довольно часто.

4. Остров Лакино на оз. Снуды, СВ берег. Сыроватые замшелые закуста- 
ренные (Salix rosmarinifolia) луговины у береговой линии. Довольно часто.

5. Окрестности д. Красногорка, СВ побережье оз. Снуды. Сыроватые низ
котравные замшелые луговины у береговой линии с участием Carex panicea 
L , Polygala amarella Crantz. Довольно часто.

Редкий, реликтовый циркумполярный арктоальпийский вид, находящийся 
в Беларуси в изолированных локалитетах и островных участках роста на юж
ной границе ареала [1]. В северной части НП встречается довольно часто, 
местами обильно. В Белорусском Поозерье редок и приурочен часто к вто
ричным местообитаниям: песчаные, глинистые, доломитовые карьеры, сырые 
грунтовые обнажения. Внесен в Красную книгу РБ. 3-я категория охраны [1].

3. Anemone sylvestris L  -  в е т р е н и ц а  л е с н а я .
1. Браславский р-н, окр. деревень Чернишки и Кезики, северное побережье

оз. Струсто. Высокий абразионный склон моренного холма к озеру. Сухие от
крытые и поросшие редколесьем участки (береза, сосна, можжевельник, гру
ша, рябина, кизильник алаунский, жестер слабительный, бересклет бородав
чатый, ежевика сизая). Отмечено 5 локалитетов на протяжении ~ 600 м скло
на. Встречается группами, местами значительными по площади, и отдельны
ми особями. В верхней части склона заходит в посевы ежи сборной с донни
ком белым. В состав популяции входят генеративные и вегетирующие особи.

2. Ландшафтный заказник «Межозерный», у ЮВ побережья оз. Снуды. Вы
сокий сухой склон маренного холма к озеру, поросший редколесьем (сосна, 
дуб, осина, береза, липа, можжевельник, жестер слабительный, боярышник 
вееролистный, бересклет бородавчатый). Две группы на S ~ 2G м х 5 м и не
большими скоплениями особей.

3. Остров Сосновец на оз. Снуды. В липняке снытевом с осиной, рябиной, 
можжевельником. На S ~ 6 м х 3 м. Отдельные особи и небольшие группы.

4. Остров Березовик на оз. Струсто. Сухая открытая луговина с можже
вельником. 25 генеративных особей и вегетирующие.

5. Оз вблизи д. Слободка. На вершине оза и по его склону. На S ~ 30 х 20 м, 
отдельными куртинами. Пд пологом сосен и открыто.
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Редкий, лесостепной реликтовый вид, находящийся в Беларуси, в особых 
локалитетах и островных участках роста на южной границе ареала [1]. Бра
славский р-н является единственным достоверно известным местом произра
стания ветреницы лесной на севере Беларуси (в Витебской области). Извест
ны также локапитеты в окрестностях деревень Пашевичи и Мялка Браслав
ского р-на, по восточному побережью оз. Дрисвяты (данные Г.В. Вынаева). 
Указанное местонахождение не входит в границы НП «Браславские озера». 
Внесена в Красную книгу РБ. 3-я категория охраны [1].

4. Salix myrtilloides L  -  ива черниковидная.
Озеро Янка, - 2 , 5 - 3  км от южного берега к ЮЮЗ. Заповедная зона НП. 

Заболоченный сосняк с березой осоково- (Сагех lasiocarpa) сфагновый. Ред
ко. Отдельные кусты.

Евросибирский таежный реликтовый вид, находящийся в Беларуси в осо
бых локалитетах на юго-восточной границе ареала [1]. Для территории НП 
приводится впервые. Внесен в Красную книгу РБ. 3-я категория охраны [1].

5. Saxifraga granulata L. -  камнеломка клубеньковая.
Остров Чайчин на оз. Струсто. Северная часть, напротив д. Чернишки.
В разреженном сосняке злаковом у зарастающего кострища. 30 генератив

ных особей и вегетирующие (Кузнецова Н.П, Колмаков П.Ю., Дорофеев А.М., 
Шимко И.И., 2000 г.).

Атлантическоевропейсхий реликтовый вид. В Беларуси известен с Брестской, Грод
ненской и запада Минской областей [1, 2]. Для флоры Белорусского Поозерья и терри
тории НП приводится впервые. Внесен в Красную книгу РБ. 3-я категория охраны [1].

6. Cotoneaster alaunicus Golits. -  кизильник алаунский.
1. Браславский р-н, окр. деревень Чернишки и Кезики, северное побережье 

оз. Струсто. Высокий абразионный склон моренного холма к озеру. Сухие откры
тые и поросшие редколесьем участки (береза, сосна, можжевельник, груша, ряби
на, жестер слабительный, бересклет бородавчатый, ежевика сизая). Изредка.

2. Ландшафтный заказник «Межозерный», у ЮВ побережья оз. Снуды. Вы
сокий сухой склон маренного холма к озеру, поросший редколесьем (сосна, 
дуб, осина, береза, липа, можжевельник, жестер слабительный, боярышник 
вееролистный, бересклет бородавчатый). Редко.

3. Остров Турмос на оз. Снуды. Высокий сухой склон к озеру, с можже
вельником. В верхней части. Редко.

Редкий в Беларуси, реликтовый, гибридогенный, эндемичный для территории 
Восточной Европы вид. Внесен в Красную книгу РБ. 3-я категория охраны [1].

7. Dactylorhiza baltica (Klinge) Oriova -  пальчатокоренник балтийский.
Расширение р. Янка (озеро), -2 ,5  км к 3, вблизи урочища «Журавовщина».

Осоково-злаково-разнотравная замшелая луговина (поляна среди леса) с 
участием Nardus stricta L. Редко. А также у южного побережья озера по обо
чине дороги в зарослях Salix cinerea.

В пределах Белорусского Поозерья встречается довольно часто. Внесен в 
Красную книгу РБ. 3-я категория охраны [1].

8. Listera ovata (L.) R. Br. -  та й н и к яйцевидный.
Окрестности д, Чернишки, северное побережье оз. Струсто. У береговой 

линии по сыроватым замшелым луговинам. Редко.
В пределах Белорусского Поозерья встречается довольно часто. Внесен в 

Красную книгу РБ. 3-я категория охраны [1].
9. Сагех paupercula Michx. -  осока заливная.
В 2 км к ЮЮЗ от южной оконечности оз. Янка. Заповедная зона НП. Сырой 

ельник с черной ольхой и березой, осоково-разнотравно-сфагновый. Изредка. 
Небольшими куртинами.

Бореально-таежный циркумполярный реликтовый вид, находящийся в Бе
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ларуси в особых локалитетах на южной границе ареала [1]. Для территории НП 
приводится впервые. Внесен в Красную книгу РБ. 3-я категория охраны [1].

Помимо перечисленных видов для НП указываются: Linnaea borealis L  -  
л и н н е я  с е в е р н а я  (северо-западное побережье оз. Дривяты; лесной массив 
«Рацкий бор»); Caulinia Hexiiis Willd. -  к а у л и н и я  г и б к а я  (оз. Дривяты); Caulinla 
minor (All.) Coss. et Grem. -  к а у л и н и я  м а л а я  (вблизи д. Дубки Слободковского 
с/с (1 км к В) возле устья р. Друйка на восточном берегу оз. Дривяты); Gladiolus 
imbricatus L. -  ш п а ж н и к  ч е р е п и т ч а т ы й  (д. Подрукша, западный берег оз. Бо- 
гинское близ р. Дрисвята); Liparis loeselii -  л о с н я к  Л е з е л я  (вблизи побережья 
оз. Волос Южный); Neottianthe cucullata (L.) Schlechter -  н е о т т и а н т а  к л о б у ч -  
к о в а я  (вблизи д. Вязки и д. Дубки, северо-восточное побережье оз. Дривяты); 
Gentiana cruciata L  -  г о р е ч а в к а  крест о в и д ная-, Nuphar pumila (Timm) DC. -  
к у б ы ш к а  м ал ая ; Petasites hibridus (L.) Gaertn., Mey. et Schreb. -  б е л о к о п ы т н и к  
г и б р и д н ы й ; Rubus chamaemorus L. -  м о р о ш к а  п р и з е м и с т а я  (без более точ
ного указания; нам известны отдельные местонахождения указанных видов вне 
территории НП в Браславском р-не), Aldrovanda vesiculosa -  а л ь д р о в а н д а  п у 
з ы р ч а т а я  (без более точного указания и, вероятно, по ошибке, так как бли
жайшее местонахождение ее -  оз. Обстерно в Миорском р-не на границе с Бра
славским районом -  не входит в границы НП [1-5].

II. Редкие для флоры Беларуси, Белорусского Поозерья виды
1. Erucastrum gallicum (Willd.) О. Е. Schulz -  р о г а ч к а  ф р а н ц у з к а я .
Окрестности д. Ахремовцы, -  3-5 км к ЮЗ. Торфоразработки. На торфяных

обнажениях. Редко, но в местах произрастания зачастую обильно.
Редкий в Беларуси, заносный вид [2].
2. Vicia tenuifolia Roth -  г о р о ш е к  т о н к о л и с т н ы й .
1. Ландшафтный заказник «Межозерный», у ЮВ побережья оз. Снуды. Вы

сокий сухой склон холма к озеру. Две группы S -  2 м х 2 м,
2. Окрестности д. Кезики. Высокий абразионный склон моренного холма к 

озеру Струсто. Изредка, но местами значительными группами.
3. Остров Березовик на оз. Струсто. Сухая луговина с можжевельником. 

Три группы S ~ 5 м х 5 м каждая.
Редкий в Беларуси лесостепной вид [1]. В пределах Белорусского Поозе

рья встречается довольно редко, преимущественно вдоль железных дорог, 
реже в естественных местообитаниях [б].

3. Veronica dillenii Crantz -  в е р о н и к а  Д и л л е н а .
Окрестности деревень Чернишки и Кезики, у С побережья оз. Струсто. Су

хие можжевеловые пустоши по опушкам сосновых лесов, песчаные грунтовые 
обнажения. Изредка, но местами обильно.

Редкий в Белоруском Поозерье вид. В пределах Витебской области отме
чался лишь для Витебского р-на. Для НП указывается впервые.

4 . Papaver dubium L. -  м а к  с о м н и т е л ь н ы й .
Окрестности д. Ахремовцы, ~ 3-5 км к ЮЗ. Торфоразработки. На обнаже

ниях торфа. Редко, но в местах произрастания зачастую обильно.
В качестве редкого вида отмечен в южных и юго-западных районах Бела

руси [2]. Для территории Белорусского Поозерья и НП указывается впервые.
5. Euonymus europaeus L  -  б е р е с к л е т  е в р о п е й с к и й .
Озеро Богинское, остров Городище. Подлесок в широколиственном (дуб, 

липа) лесу. Довольно часто.
Редкий в пределах Белорусского Поозерья вид, находящийся на северо- 

западной границе ареала [2]. Для территории НП указывается впервые.
6. Buglossoides arvensis (L.) Johnst. -  в о р о б е й н и ч е к  п о л е в о й .
1. Ландшафтный заказник «Межозерный». Вблизи урочища «Черномор- 

дье», у СВ побережья оз. Снуды. На песках у дороги. Довольно часто.
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2. Остров «Лакино» на оз. Снуды. Ксерофильные луговины и песчаные бо
ровые пустоши. Часто.

3. Окрестности деревень Чернишки и Кезики. По С побережью оз. Струсто. 
Песчаные грунтовые обнажения, боровые пустоши. Часто.

Для Витебской области не указывается [2]. Однако у нас имеются его не
многочисленные сборы с этой территории.

7. Trichophorum alpinum (L .) Pars. -  п у х о н о с  а л ь п и й с к и й .
1. Окрестности д : Кезики. По Ю побережью оз. Снуды. Осоковое болото 

среди ивняка и густой поросли березы. На кочках. Довольно часто.
2. Окрестности д. Ахремовцы (~ 2 - 5 км к ЮЗ). Торфоразработки. На за

растающем торфянике. Довольно часто.
3. Окрестности д. Медынки Домашские (~ 2,5 км к ЮЗ). Торфоразработки. 

На зарастающем торфянике. Довольно часто.
Редкий в Беларуси вид. Предлагался для внесения в Красную книгу РБ [3].
8 . Eleocharis quinqueflora (Hatm.) О. Scshwarz -  с и т н я г  м а л о ц в е т к о в ы й .
Окрестности д. Чернишки. По С побережью оз. Струсто. Сырые замшелые

луговины вдоль береговой линии.
Редкий в Беларуси вид, известный из немногих местонахождений Мин

ской, Брестской и Витебской областей [2, 7].
9 . Carex lepidocarpa Tausch -  о с о к а  ч в ш у в п л о д н а я .
1. Окрестности д. Ахремовцы (~ 2 - 5 км к ЮЗ). Торфоразработки. На за

растающем торфянике. Изредка.
2. Окрестности д. Медынки Домашские (~ 2,5 км к ЮЗ). Торфоразработки. 

На зарастающем торфянике. Изредка.
Указывается для западной части Беларуси и некоторых районов Витеб

ской области как редкий вид [2, 7]. Для территории НП приводится впервые.
10. Carex disperma Daw. -  о с о к а  д в у с е м е н н а я .
Окрестности д. Стайки (~ 2 км к ЮЗ). Заповедная зона НП. Сосняк с бере

зой осоково- (Carex lasiocarpa) сфагновый. Изредка.
Для флоры Беларуси приводится как очень редкий вид [2].
11. Carex loliacea L. -  о с о к а  п л а в а л ь н а я .
Озеро Янка (-2  км к ЮЮЗ от южной оконечности). Заповедная зона НП. Сырой 

ельник с черной ольхой и березой осоково-разнотравно-сфагновый. Изредка.
Редкий в Беларуси вид [2].
12. Carex brunnescens (Pars.) Роіг. -  о с о к а  б у р о в а т а я .
1. Окрестности д. Ахремовцы (~ 5 км к (03). Сырой ельник осоково

сфагновый, осоково-мшистый с осиной. Изредка.
2. Окрестности д. Жернелишки (~ 1 км к С). Березняк осоково-сфагновый. 

Довольно часто.
3. Озеро Янка (-2  км к ЮЮЗ от южного побережья озера). Заповедная зона 

НП. Сырой ельник с черной ольхой и березой осоково-сфагновый. Изредка.
Редкий в Беларуси вид [2].
13. Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski -  м а н н и к  л и т о в с к и й .
1. Озеро Янка (~2 км к ЮЮЗ от южного побережья озера). Заповедная зо

на НП. Сырой ельник с черной ольхой и березой осоково-сфагновый. Изред
ка. А также в пойме р. Янка недалеко от истока из озера; в черноольшанике.

Редкий в Беларуси вид [2].

III. Виды, требующие профилаїсгической охраны 
и рационального использования

В составе флоры НП отмечены популяции следующих видов растений, 
требующие профилактической охраны и рационального использования [1]:

1. Primula veris L. -  п е р в о ц в е т  в е с е н н и й  (окрестности д. Кезики, по С по
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бережью оз. Струсто; заказник «Межозерный»; острова Турмос, Красногорка, 
Липовец на озере Снуды; остров Березовик на оз. Струсто; ССВ берег оз. Бо- 
гинское; по сухим лугам склонам холмов, местами массово и обильно).

2-4. Dactylorhiza maculate (L ) Soo -  пальчатокоренник п я т н и с т ы й ,
D. fuchsii (Druce) Soo -  п. Фукса, Platanthera bifolia (L ) Rich. -  лю бка двули
стн а я  (вблизи ЮЮЗ побережья оз. Янка в заповедной зоне НП; заболочен
ные березняки, сосняки осоково-сфагновые).

5. Polemonium caeruleum -  синюха лазоревая (остров Красногорка на оз. Сну
ды; расширение р. Янка (озеро); по сырым лугам и кустарникам, изредка).

6. Vincetoxicum hirundinaria Medik. -  л асто вен ь  обы кновенны й  (остров 
Березовик на оз. Струсто; в липняке снытевом и на лугу).

7. Fragaria viridis -  земляника зеленая (С побережье оз. Струсто у дере
вень Кезики и Чернишки; остров Березовик на оз. Струсто, острова Красно
горка, Лакино, Турмос на оз. Снуды; по сухим лугам, склонам, опушкам сосно
вых лесов; довольно часто).

8-13. Dactylorhiza incarnate (L.) Soo -  пальчатокоренник мясокрасный, 
Convallaria majalis L  -  ландыш  майский, Campanula persicifolia L. -  коло
кольчик персиколистны й, Polygonatum multiflorum (L.) All. -  купена м ного
цветковая, Hepatica nobilis Schreb. -  перелеска благородная, Thalictrum 
aqilegifolium L. -  василистник водосборолистны й  встречаются по всей 
территории НП.

VI. Виды, встречающиеся изредка в Беларуси 
и Белорусском Поозерье

1. Betula humilis Schrank -  береза низкая  (заболоченный березняк и со
сняк осоково-сфагновый южнее оз. Янка, в заповедной зоне НП).

2. Cynoglossum officinale L. -  чернокорень лекарственны й  (обочины до
роги и рудеральные участки уд. Ахремовцы).

3. Rumex pseudonatronatus (Borb.) Borb. ex Murb -  щавель ложносолончаковый 
(расширение p. Янка вблизи урочища Журавовщина; сыроватые луга и пойма).

4. Anthyllis schiwereckii (Ser.) Bloski -  язвенник Ш иверека (окр. д. Круков- 
щина; обочина проселочной дороги).

5. Potamogeton alpinus Balb -  р д е ст альпийский  (торфоразработки к ЮЗ 
от д. Ахремовцы; в каналах).

6. Carex serotina Merat -  осока поздняя  (на торфоразработках к ЮЗ от 
д. Ахремовцы и СВ от д. Медынки Домашские).

7. Carex vaginata Tausch -  осока влагалищ ная (ельник с черной ольхой к 
ЮЗ от д. Ахремовцы).

8. Carex caryophyllea Latourr. -  осока гвоздичная  (остров Красногорка на
оз. Снуды, остров Березовик на оз. Струсто; по суходолам).

9. Carex disticha Huds. -  осока двурядная (береговые линии и поймы озер 
Струсто, Снуды; часто, местами большими группами).

10. Carex globulans L. -  осока шаровидная (заказник «Межозерный»; со
сняк багульниково-сфагновый).

11. Carex chordorhiza Ehrh. -  осока плетеобразую щ ая  (березняк осоково
сфагновый к югу от д. Жернелишки).

12. Betula pendula var. carelica (Merck!.) Hament-Ahti -  береза карельская  
(остров Городище на оз.. Богинское (широколиственный лес); остров Чайчин 
на оз. Струсто, северо-восточная окраина (сосновый лес)).

13. Salix purpurea L. -  ива пурпурная (остров Сосновец, песчаная коса на 
оз. Снуды; торфоразработки' к ЮВ от д. Ахремовцы).

14. Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch -  ш елковник волосолистны й  
(оз. Богинское; на мелководьях у береговой линии).
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15. Veronica teucrium L. -  вероника ш ироколистная  (остров Красногорка 
на оз. Снуды; злаковый луг).

16. Viola hirta L  -  фиалка ко р о тко во л о си ста я  (остров Липовец на 
оз. Снуды, заказник «Межозерный»; в широколиственных (липняки) лесах).

17. Rosa scherardii Davies -  роза Жерара (остров Турмос на оз. Снуды, суходолы).
18. Allium oleraceum L. -  л ук огородны й  (остров Турмос на оз. Снуды; 

остров Березовик на оз. Струсто; заказник «Межозерный»; сухие луга).
19. Cerastium semidecandrum L  -  ясколка п я ти ты ч и н ко в а я  (С побере

жье оз. Струсто; остров Лакино на оз. Снуды; заказник «Межозерный»; сухие 
песчаные грунтовые обнажения, лишайниковые пустоши).

20. Koeleria glauca (Spreng.) DC. -  то н ко н о г сизы й  (суходолы и пески по 
С побережью оз. Струсто).

21. Dianthus arenarius subsp. borussicus (Vierh.) Kleop. -  гвоздика прус
ская (по сухим склонам у С побережья оз. Струсто).

22. Rhamnus cathartica L  -  ж е сте р  слабительны й  (С побережье 
оз. Струсто; заказник «Межозерный»; остров Городище на оз. Богинское; по 
склонам оврагов, вокруг береговых линий озер, в широколиственных лесах).

23. Daphne mezereum L. -  волчеягодник обыкновенный (заказник «Межозер
ный»; остров Городище на оз. Богинское; широколиственные и еловые леса).

24. Moneses uniflora (L.) A. Gray -  одноцветна одноцветковая  (заказник 
«Межозерный»; сосняк мшистый).

25. Androsace septentrionalis L  -  проломних северный (заказник «Межо
зерный»; суходолы, песчаные грунтовые обнажения).

26. Anchusa officinalis L. -  воловик лекарственны й  (обочины дорог, су
ходолы у д. Чернишки).

27. Draba hirsute Pers. -  крупка м охнатая  (заказник «Межозерный»; пес
чаные грунтовые обнажения, суходолы).

28. Polygala amarella Crantz -  и сто д  го р ько в а ты й  (заказник «Межозер
ный»; остров Лакино на оз. Снуды; у д. Красногорка; сыроватые замшелые 
луговины, сырые пески).

29. Viola collina Bess. -  фиалка холмовая (заказник «Межоэерный»; в лип
няке снытевом на склоне холма).

30. Diphasiastrum tristachium (Pursh) Holub -  двурядник трехколосковы й  
(заказник «Межозерный»; в сосняках по склонам холмов).

31. Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. -  колю чник Бибирш тейна  (за
казник «Межозерный»; С побережье оз. Струсто; остров Турмос на оз. Снуды; 
по сухим склонам холмов).

32. Avenella flexuosa (L.) Drejer -  овсик и звил исты й  (заказник «Межозер
ный»; в сосняке).

Л И Т Е Р А  Т У Р А
1. Чырвоная кніга Рзспублікі Беларусь. Мн., 1993. -  560 с.
2. Определитель высших растений Беларуси (ред. Парфенов В.И.). Мн., 1999.-472 с.
3. Парфенов В.И., Лякаеичюс А.А., Козловская Н.В. и др. Редкие и исчезающие 

виды растений Белоруссии и Литвы. Мн., 1993.-352 с.
4. Касьяненко ИМ. К изучению флоры и растительности в национальном парке 

«Браславские озера» // Мат. научн.-пракг конф., посвящ. 60-летию со дня образо
вания гос. заповедника «Беловежская пуща» «Беловежская пуща на рубеже 
третьего тысячелетия». Мн., 1999. С. 214-216.

5. Касьяненко ИМ., Ситников П.Е. Национальный парк «Браславские озера»: про
блемы организации, перспективы развития // Тез. докл. регион, научн.-практ. конф. 
«Сохранение биологического разнообразия Белорусского Поозерья». Витебск, 
1996. С. 13-15.

136



6. Шимко И.И. Новые и редкие виды растений для флоры Белорусского Поозерья //
Веснік ВДУ, 1999, Na 1(11). С. 72-79. *

7. Шимко И.И. Редкие и охраняемые виды растений водоемов и водотоков Витебщины 
И Мат. междунар. научи.-практ. конф. «Озера Белорусского Поозерья: современное 
состояние, проблемы использования и охраны». Витебск, 1999. С. 104-107.

S U M M A R Y
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and 32 found from time to time in Belorussia or Lake District species.
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У Д К  581. 9 (476)

С.Ф. Сюборова, Л.М. Мержвинский

Редкие виды растений северо-востока 
Белорусского Поозерья

Интенсивное и постоянно усиливающееся антропогенное воздействие на 
природные комплексы Белорусского Поозерья придает особую актуальность 
флористическим исследованиям в данном регионе. Флора сосудистых растений 
Белорусского Поозерья изучается на кафедре ботаники ВГУ им. П.М. Машерова 
с 1975 г. Выявляются места произрастания редких и охраняемых видов, разра
батываются меры по их охране. Следует отметить, что флора Поозерья, как и 
всей Беларуси, характеризуется целым комплексом географических элементов. 
В ее состав входят космополитные, голарктические, евразиатские, евросибир- 
ские, адвентивные и др. элементы [1]. Флора любой естественно-исторической 
области подвержена динамике под влиянием природных и антропогенных факто
ров и особенно та, которая состоит из видов, произрастающих на границах гео
графических ареалов [2].

За годы исследований нами был выявлен ряд мест произрастания популя
ций редких видов, о чем сообщалось в публикациях [3-6]. Редкие виды выяв
лены среди адвентивных индуцированных растений, появившихся во флоре 
Белорусского Поозерья в результате непреднамеренных действий человека 
[7], а также среди прогрессирующих видов -  выходцев из соседних контакт
ных территорий, так называемых аборигенных видов [8].

Исследования флористических комплексов Белорусского Поозерья прово
дились в течение полевых сезонов 1979-2000 гг. поисковым методом. Места 
произрастания редких и охраняемых видов растений, обнаруженных в окре
стностях г.Витебска и Витебской области, приводим ниже.

Гербарные экземпляры обнаруженных видов растений хранятся на кафед
ре ботаники ВГУ им. П.М. Машерова, некоторые образцы переданы в герба
рий ИЭБ им. В.Ф. Купревича НАН Б (MSK) и там же определялись научными 
сотрудниками Вынаевым Г.В. и Третьяковым Д.И.

1. Fragaria viridis (Duch.) Weston -  земляника зеленая (полуница).
Евросибирский элемент флоры. В литературе указывается, что вид встре

чается редко по всей территории республики [9,10].
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Произрастает: Витебский р-н, окрестности д.Придвинье (2,5-3 км к ЮЗ). 
Растет на суходольных возвышенностях (гривах) в пойме р. Шевинки. Из
вестно несколько куртин и на опушке леса перед пойменным лугом. Пло
щадь куртин 6-Ю м2 (июнь 1983 г. цв.; Сюборова С.Ф., Кузьменко В.Я., Мер- 
жвинский Л.М.) Популяции наблюдались в течение последующих лет, вклю
чая 2000 г.

2. Filipendula vulgaris Moench [F. hexapetala Gilib.J -  т а в о л г а  о б ы кн о в е н н а я .
Евросибирский элемент флоры. Понтическо-сарматский вид. В Белорус

сии это юго-западное растение. Распространено в бассейне Припяти и Днеп
ра (от Рогачева и ниже). Типичные местообитания -  пойменные луга в доли
нах крупных рек, где вид предпочитает гривы. Кроме того, вид растет на 
опушках смешанных лесов (елово-грабовых дубрав) и сосняков. Как заносное 
встречается по дорогам [1]. В Определителе высших растений Беларуси вид 
указывается для западных и южных районов республики изредка [10].

Произрастает: Витебский р-н, участок ж.д. полотна Витебск -  М. Летцы 
близ ж.д. переезда у поворота на турбазу «Верасы». Растет на разнотравной 
луговине в полосе отчуждения (июнь 1983-1984 гг., цв.; Сюборова С.Ф.).

3. Onobrychis arenaria (Kit.) DC. -  э с п а р ц е т  п е с ч а н ы й .
Евросибирско-аралокаспийский элемент флоры. В атласе Мейзеля отме

чены точки севернее г. Минска возле Могилева и севернее -  к Витебску [11]. 
Клоков М.В. отмечает, что О. arenaria (Kit) Ser. f. borysthenica Sir) -  нижне
днепровский эндем, известный только с песков низовья Днепра [12]. В Бела
руси указан для северной части Минской области, очень редко. Охраняемое 
[10,13].

Произрастает: Бешенковичский р-н, .48 км дороги Витебск -  Бешенковичи 
«30 -  50 м от шоссейной дороги. Растет по обочинам песчаного карьера в по
садках сосны в возрасте 20 -  30 м, а также в старом сосняке мшистом. Встре
чается на площади « равной 300 м2. Здесь же вокруг песчаного карьера в со
сняке мшистом и в сосняке лишайниковом растет жарновец метельчатый 
{Sarothamnus scoparius (L .) Wimm.) (август -  сентябрь 1980 -1982 гг., цв., пл.; 
Сюборова С.Ф., Мержвинский Л.М.). Гербарий хранится в MSK и ВГУ .

4. Astragalus danicus Retz. -  а с т р а г а л  д а т с к и й .
Голарктический элемент флоры. Вся Беларусь -  в пределах ареала [11]. 

Вид произрастает на всей территории республики, но в центральных районах 
-  изредка, в северных -  редко, в южных -  очень редко [10].

Произрастает: Витебский р-н, берег оз. Шевино, район лодочной станции « 
20-25 м к СВ. Растет на суходольных участках и на злаково-сссковс- 
разнотравном участке вдоль берега приблизительно в 13-15 м от озера 
Встречается на протяжении 10-15 м (июнь-июль 1983-1987 гг., цв., пл.; Мер
жвинский Л.М., Сюборова С.Ф.). Наблюдения показывают, что популяция про
грессирует.

5 . Gypsophila fastigiata L. -  к а ч и м  п у ч к о в а т ы й .
Центрально-европейский вид. Восточный край ареала пересекает Бела

русь с северо-запада на юго-восток. Н.В. Козловская отмечала, что в Витеб
ской области и в северной половине Могилевской качим пучковатый не про
израстает из-за недостатка теплообеспеченности [8]. М.В. Клоков отмечает, 
что это среднеевропейский вид. На востоке доходит до Днепра. Очень харак
терен для Полесских и более северных прибалтийских боров [12]. В Опреде
лителе высших растений Беларуси вид указан для северной части, как редко 
встречающийся [10].

Произрастает; 1. Полоцкий р-н, ур. Гавейник. Растет на склоне моренного 
холма в сосняке лишайниковом , единичные экземпляры (июль 1978-1979 гг., 
цв.; Сюборова С. Ф., Мержвинский Л.М.).
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2. Городокский р-н, близ д. Веречье. Дорога Веречье -  Ковалево -Козло- 
вичи, *  9 км в сторону д. Козловичи. Растет у обочины лесной дороги на про
тяжении » 100 м на песчаной почве. Сопутствуют рыхлокустовые злаки. Не
сколько экземпляров растет на песке (сентябрь 1980 г., цв., пл.; Сюборо- 
ва С.Ф.). Гербарий хранится в MSK и ВГУ.

6. Dianthus borbasii Vandas -  гвоздика Борбаша.
Восточноевропейский вид. Характерное растение Полесской песчаной 

степи. Его относят к флористическим комплексам открытых сухих песков не 
поросших сосной. В бассейне Днепра распространен и в лесостенных рай
онах, на востоке доходит до Волги, но за ней эту мезофильную расу замеща
ет ксерофильная полупустынная раса. D. polymorphus Bieb.s.str., которая, ве
роятно, является ксерофитизированным дериватом первой (12]. В Беларуси 
вид распространен следующим образом: в северной части республики он 
встречается редко, в южной нередко; в центральной -  изредка [10]. Очевид
но, по мнению Н.В. Козловской, гвоздика Борбаша -  прогрессирующий вид, 
распространяющийся с помощью антропогенных факторов [8].

Произрастает: 1. Витебский р-н, окр. г. Витебск » 500 м к СЗ в парке Со
ветской Армии (парк Мазурино). Растет на незадернованных песчаных участ
ках на территории парка; на песчаных участках коренного берега р. Зап. Дви
на в пределах парка. Повторные наблюдения показали, что задернение мест 
произрастания вытесняет вид, и он переселяется на пески. Обнаружена по
пуляция D. borbasii на песках по окраинам парка и вдоль дороги, идущей к 
поселку Улановичи. Встречается группами и одиночными экземплярами 
(июль 1982-2000 г., цв., пл.; Сюборова С. Ф.).

2. Городской р-н, окр. ж. д. ст. Прудок «1  км к С. Небольшие куртины на 
суходольных луговинах в пределах ж.д. полосы отчуждения (июнь 2000 г., цв., 
пл.; Мержвинский Л. М., Сюборова С. Ф.). Гербарий хранится в MSK и ВГУ.

7. Cucuialus baccifer L  -  волды рник ягодны й.
Центрально-восточноевропейский вид. На территории Беларуси находится 

в пределах ареала, но здесь он чрезвычайно редок. Известно несколько ме
стонахождений на Зап. Двине и под Минском [1]. Волдырник ягодный растет 
преимущественно в северных, северо-западных и центральных районах, 
встречается очень редко [10]. Вид включен в новое издание Красной книги 
Республики Беларусь [13].

Произрастает: 1. Шумилинский р-н, окрестности д. Полтево *  300 к ЮВ. 
Растет на территории бывшей свинофермы на закустаренном склоне оврага, 
несколько куртин (июнь 1980 г., июль 1981 г., цв., пл.; Сюборова С. Ф.).

2. Витебский р-н, окрестности д. Луки, правый берег р. Зап. Двина « в 50 м 
от впадения в Зап. Двину реки Шевенки. Растет среди разнотравья по краю 
закустаренного оврага. Единичные экземпляры (июль 2000 г., цв.; Мержвин
ский Л. М., Сюборова С. Ф.). Гербарий хранится в MSK и ВГУ.

8. Impatiens parviflora DC. -  нед отрога  м елкоцветковая.
Вид относится к западноевропейскому элементу флоры. В Беларуси до

вольно редкое растение. Начиная с 50-х годов вид найден на территории 
республики и описан в приложении к V т. Флоры БССР [9]. Недотрога мелко
цветковая встречается в рудеральном высокотравье по оврагам, паркам, го
родским садам, пустырям [10].

Произрастает: 1. Витебский р-н, окрестности д. Себяхи « 1,5 км к СВ. Рас
тет возле дороги в кустарнике на протяжении ~ 10 км. Образует линейные 
заросли, встречается также и на мусорных свалках у нескольких дачных до
миков. Значительные заросли образует у последнего дачного домика « 50 м 
перед железнодорожным мостом через р. Витьбу.
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2. г. Витебск, пр. Фрунзе, р-н дома № 15 -  небольшая куртина на краю ов
рага и палисадника, (июль-август 1983-1984 гг., цв.; Сюборова С.Ф.). Герба
рий передан в MSK и хранится в ВГУ.

9. Cardamine parviflora L. -  с е р д е ч н и к  м е л к о ц в е т н ы й .
Голарктический вид. Беларусь лежит в пределах центрально-европейской

части ареала этого вида, и через ее территорию проходит северная граница. 
Есть литературные данные о распространении в Беларуси, приведенные 
И.К. Пачоским [14].

Произрастает: 1. Витебский р-н, окрестности д. Придвинье « 2,5 км к ЮЗ. 
Растет по обочинам лесной дороги идущей к д. М. Летцы через смешанный 
лес (июнь 1983 г., цв., пл., Шимко И. И.; июнь 1984 г. Сюборова С. Ф., Мер- 
жвинский Л.М.)

2. Витебский р-н, окрестности д. Придвинье *  500-800 м к СВ. Прибрежный 
кустарник у р. Зап. Двина, напротив кладбища в д. Новоселки. Отдельные 
куртины (июнь 1984-1985 гг., цв., пл.; Сюборова С. Ф.).

10. Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz -  р о г а ч к а  ф р а н ц у з с к а я . 
Западноевропейский вид. Во Флоре БССР не описан, но указан в списке

флоры Белоруссии [15], правда, указаний конкретных мест произрастания 
нет. В других литературных источниках отмечается, что вид произрастает на
ж. д. насыпях, обочинах дорог, пустырях, свалках по всей территории редко. 
Заносный вид [10].

Произрастает: 1. г.Витебск, окрестности д. Себяхи приблизительно 0,5 км к
з, на территории дач связистов. Растет у обочины дороги -  единичные экзем
пляры (август 1982 г., цв.; Сюборова С.Ф.).

2. г. Витебск, окрестности д.Себяхи, « 1км к ЮЗ, глинистый склон у 
р. Витьба, напротив дачного домика. Растет « 30-40 экземпляров (2.08.1986 г., 
цв.; Сюборова С.Ф.). Гербарий хранится в MSK и ВГУ.

11. Erysimum canescens Roth /Б. diffusum Ehrh.] -  ж е л т у ш н и к  сед о в ат ы й. 
Восточно-европейский вид. Описан как адвентивный вид в статье Вынае-

ва Г. В. и Третьякова Д.И. Это изредка встречающийся эпекофит, приурочен к 
железным и шоссейным дорогам, к пустырям и свалкам мусора [7]. Встреча
ется по всей территории республики, редко. Заносный вид [10].

Произрастает: г. Витебск » 500 м к СЗ, парк Советской Армии (парк Мазу- 
рино). Растет на травянистых склонах р. Зап. Двина в пределах парка 
(15.06.1982 г., цв.; Сюборова С.Ф.). Повторный контроль популяции показал, 
что вид расселился по всему парку, но больше приурочен к окраинам парка. 
Гербарий хранится в MSK и ВГУ.

12. Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande [A. officinalis Andrz.] -  ч е сн о ч 
н и ц а  ч е р е ш к о в а я .

Паневропейский вид. Распространен в горах средней и центральной Азии. 
В Европе встречается во всех р-нах, кроме северных. В Беларуси довольно 
редкое растение [1]. Вид указан для всей территории республики как изредка 
встречающийся в широколиственных и хвойно-широколиственных лесах по 
зарослям кустарников, долинам рек и озер [10].

Произрастает: Витебский р-н, окрестности д. Придвинье *  2,5-3 км к ЮЗ. Растет 
в прибрежных кустарниках у р. Шевинка и на опушке сосняка с примесью дуба. 
Встречаются небольшие куртины и одиночные экземпляры (июнь -  июль1983 г., 
цв., пл.; Сюборова С.Ф., Мержвинский Л.М.). Контроль популяций проводился на 
протяжении последующих лет, включая 2000 г. Растения «кочуют» в пределах 
этой территории. Обнаружена популяция A.petiolata в сосняке с примесью дуба и 
ясеня у края дороги, идущей с правой стороны р. Шевинки.

13. Eryngium planum L. -  с и н е г о л о в и к  п л о с к о л и с т н ы й .  
Евросибирско-аралокаспийский вид. В Беларуси проходит северная гра-
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ница распространения. Местонахождения приурочены к долинам Горыни и 
Припяти. В более северных районах заносного происхождения [1]. В южной 
части республики Е. planum встречается нередко, а в Минской и Витебской 
областях единично [10].

Произрастает: Городокский р-н, д. Алеща. Растет у полотна ж. дороги, 
идущей на лесопильный завод. Обнаружено 15-20 экземпляров (июль 1980 г., 
цв.; Сюборова С.Ф.). Гербарий хранится в MSK и ВГУ.

14. Circaea alpine L  -  д в у л е п е с т н и к  а л ь п и й с к и й .
Европейско-малоазийский элемент флоры. В литературе указано, что вид встре

чается изредка по сырым ельникам, черноольшаникам и смешанным лесам [10].
Произрастает: 1. Шумилинский р-н, окрестности д. Полтево к  1 км к ЮЗ. 

Растет в смешанном лесу с преобладанием Picea excelsa. Встречаются еди
ничные экземпляры (июнь 1979 г., цв.; Сюборова С.Ф.).

2. Витебский р-н, окрестности д. Придвинье *  800м-1км к ЮЗ. Растет в 
ельнике на обрывистом склоне к ручью (июнь 1996 г., цв.; Сюборова С.Ф.).

15. Circaea iutetiana L  -  д в у л е п е с т н и к  п а р и ж с к и й  (колдунова трава).
Европейско-малоазийский элемент флоры. Вид встречается на всей тер

ритории республики изредка, к северу -  реже [10].
Произрастает: Шумилинский р-н, окрестности д. Полтево *  1,5км к ЮЗ. 

Растет у обочины дороги, идущей через лиственный лес на д. Амбросовичи. Об
разует заросли на протяжении 10 м (июнь 1977-1979 гг., цв.; Сюборова С.Ф.).

16. Empetrum nigrum L  -  в о д я н и к а  ч ер н ая .
Аркго-бореальный голарктический вид. Принадлежит к числу редких растений 

Белорусской флоры. Встречается в северной части республики изредка [10].
Произрастает: 1. Витебский р-н, окрестности д. Придвинье *  800м к СВ. 

Растет на небольшом верховом болоте у оз. «Бездонное» на кочках у стволов 
Pinus sylvestris (несколько небольших куртин, июнь 1983 г., Сюборова С.Ф.).

2. Городокский р-н, окрестности д. Смоловка приблизительно 2-3 км к ЮЗ. 
Растет на верховом болоте «Корытенский мох». Встречается спорадически 
(сентябрь 1986 г., Сюборова С.Ф.). .

17. Anagallis arvensis L. -  о ч н ы й  ц в е т  п о л е в о й .
Евросибирско-аралокаспийский вид. Приурочен к югу республики. В южных 

и юго-западных р-нах вид встречается изредка. Все северные точки, очевид
но, заносного происхождения [10].

Произрастает: Полоцкий р-н, берег озера Гомель. Растет в посевах озимой 
ржи, единичные экземпляры (июль 1982г., цв.; Сюборова С.Ф., Мержвинский Л.М.).

18. Androsace septentrionaiis L. -  п р о л о м н и к  с е в е р н ы й .
Голарктический элемент флоры «Субарктический степняк» [1]. Встречает

ся редко по всей территории республики,.редко [10].
Произрастает: г. Витебск *  500 м к СЗ в парке Советской Армии (парк Ма- 

зурино). Растет на суходольной луговине у края оврага (берег р. Зап. Двина) 
на площади 1м2 (май 1984 г., цв.; Сюборова С.Ф.).

19. Gentianella amarella (L .) Воет. -  г о р е ч а в о ч к а  г о р ь к о в а т а я .
Евросибирско-аралокаспийский элемент флоры. Вид приурочен к немно

гим пунктам южной половины республики [1]. В Определителе высших расте
ний Беларуси указано, что встречается по всей территории, изредка [10].

Произрастает: 1. Шумилинский р-н, окрестности д. Полтево « 1,8 км к СВ. 
Растет на влажном лугу между д. Полтево и д. Тербешово. Больше экземпля
ров встречается у края луга, примыкающего к ельнику мшистому (июнь-июль 
1979-1981 гг., цв.; Сюборова С.Ф.). Гербарий хранится в MSK и ВГУ.

2. Витебский р-н, окрестности д. Придвинье » 1,2 км к СВ. Растет на влаж
ном разнотравно-осоко-злаковом лугу, единичные экземпляры (июнь 1983 г., 
цв.; Мержвинский Л.М.).
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20 . Pedicularis kaufmannii Pinzg. -  м ы т н и к  К а у ф м а н а . 
Восточно-европейский элемент. Во Флоре БССР указан вид Р. comosa. В

пределах республики не найден, но указывается для соседних областей. 
И. Пачоский отмечает, что Р. comosa растет по лесным лугам только в Радо- 
мысльском уезде Киевской губ. близ Коростышево [14]. Вид включен в Крас
ную книгу РБ [13].

Произрастает: Городокский р-н, окрестности ж.д. станции Прудок = 500 м к 
С. Растет на суходольных луговинах вдоль полотна ж. дороги на Санкт- 
Петербург, несколько куртин на пл. 200 м (май 1983 г., цв., пл.; Дорофеев А.М.). 
Повторные наблюдения 1983-2000 гг. показали, что растение цветет, плодо
носит, расселяется (Дорофеев А.М., Сюборова С.Ф., Мержвинский Л.М., Шим- 
ко И.И.). Гербарий хранится в MSK и ВГУ.

21. Petasites hybridus (L .) Gaertn. -  б е л о к о п ы т н и к  г и б р и д н ы й .  
Центрально-восточноевропейский вид. В Беларуси долгое время не был

представлен в гербарии. В последние годы собирался в Могилевсой обл., в 
окр. г. Минска, в бассейне р. Щары. Охраняемое [13].

Произрастает: 1. Сенненский р-н, д. Сукревно, западная часть деревни. Рас
тет на заливном лугу на площади 200 м2 (май 1985 г., цв.; Барановский А.Л.).

2. г. Витебск, восточный склон оврага » в 50 м от ВГУ им. П.М. Машерова. 
Произрастает на площади 100 м2 (май 1985 г., цв.; Сюборова С.Ф., Мержвин
ский Л.М., Мартыненко В.П., Шимко И.И.).

2 2 . Echinops sphaerocephalus L. -  м о р д о в н и к  ш а р о г о л о в ы й . 
Понтическо-сарматский вид. Растение в Беларуси считается очень редким.

Гербарий известен из окр. оз. Нарочь и Рогачева [1]. В Белорусском Поозерье 
известен из Мядельского, Витебского, Городокского, Лиозненского, Шумилинско- 
го и Бешенковичского районов. Культивируется, дичает [10]. И.К. Пачоский ука
зывает этот вид только для Украины [14]. Мордовник шароголовый приурочен к 
рудерапьным местообитаниям, распространяется с помощью человека.

Произрастает: 1.Витебский р-н, окрестности д. Вороны, растет у шоссей
ной дороги Витебск -  Лиозно (левая сторона) на протяжении 50 м (август 
1985-1986 гг., пл.; Сюборова С.Ф.).

2. Витебский р-н, д. Придвинье. Растет на левом коренном берегу р. Зап. Двина 
на протяжении » 200 м от последнего дома в деревне по направлению к р. Шевин- 
ка (июнь 1982 г., цв.; Сюборова С.Ф., Мержвинский Л.М., Мартыненко В.П.).

2 3 . Centaurea rhenana Boreau -  в а с и л е к  р е й н с к и й . 
Центрально-европейский вид. Во Флоре БССР указан вид

C.psendomaculosa Dobr как синоним C.rhenana и отмечается как изредка 
встречающийся в южной половине республики [9]. Клоков М.В. отмечает, что 
C.pseudomaculosa восточно-европейский вид. Степное растение. В окр. Киева 
часто заходит на пески [12]. В Беларуси С. rhenana характерен преимущест
венно для южных районов как изредка встречающийся [10].

Произрастает: г. Витебск » 500 м к СЗ в парке Советской Армии (парк Ма- 
зурино). Растет на суходольных и разнотравно-злаковых луговинах. Чаще 
встречается в восточной открытой части парка и в сосняке травянистом. 
Встречается довольно часто (15. 06. 1982 г. цв., пл.; Сюборова С.Ф.). Кон
троль популяции 1987- 2000 гг.

2 4 . Onopordum acanthium L. -  т а т а р н и к  к о л ю ч и й .
Евразийский элемент флоры. В литературе указан преимущественно для 

южных районов республики как редко встречающийся, заносный вид [10].
Произрастает: Витебский р-н, д. Придвинье, правый берег р. Западная Двина в 

пределах деревни. Растет на мусорных местах вблизи жилья. Произрастает 10- 
15 экземпляров, но состояние популяции угрожаемое -  растения срезаются жите
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лями (июнь 1982 г., цв.; Дорофеев А.М.). Состояние популяции контролируется 
ежегодно, включая 2000 г, Сюборова С.Ф., Мержвинский Л.М., Мартыненко В.П.

25. Achillea nobilis L  -  т ы с я ч е л и с т н и к  б л а г о р о д н ы й .
Европейско-малоазийский элемент флоры. В литературе отмечен пре

имущественно для юго-восточной части республики: Гомельская область -  
редко; окр. г. Минска, а также окр. г. Новополоцка. Заносный вид [10].

Произрастает: Браславский р-н, окрестности д. Иказнь, единичные экземп
ляры (июль 1999 г., цв.; Шваб В.Х.).

26 . Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. -  к о л ю ч н и к  Б и б е р ш т в й н а .
Европейско-малоазийский элемент флоры. В литературе указывается для

южной и юго-восточной части республики, как изредка встречающееся, а для 
центральной и западной части -  редко встречающееся растение [10].

Произрастает: 1. Миорский р-н, окрестности д. Цветино, 300 м к В, сухо
дольный луг, единичные экземпляры (июль 1980 г., цв.; Бринкевич С.).

2. г. Витебск, ботанический заказник «Чортова борода». Растет на суходольных 
участках- единичные экземпляры (июль 1988-1989 гг., цв.; Сюборова С.Ф.).

3. Верхнедвинский р-н, остров на озере Освейское, суходольный луг на склоне 
холма, единичные экземпляры (июль 1988-1989 гг., цв.; Мержвинский Л.М.).

27 . Gymnadenia conopsea (L ) R. Br. -  к о к у ш н и к  д л и н н о р о г и й .
Евразиатский бореальный плюризональный вид. В Беларуси находится в

особых локалитетах и островных участках роста в пределах основной части 
ареала [1]. Растение включено в Красную книгу РБ. [13].

Произрастает: Бешенковичский р-н, окрестности д. Луг ~ 500м к СЗ. Растет 
на влажном лугу близ деревни (июнь 1983 г., цв.; Снытко С.).

2 8 . Coeloglossum viride (L.) С. Hartm. -  п о л о л в п е с т н и к  з е л е н ы й .
Голарктический элемент флоры. Вид заходит в южно-таежную зону как бо-

реально-сарматский [1]. В северной и центральной частях республики встре
чается редко. Охраняемое [13].

Произрастает: 1. Шумилинский р-н, окрестности д. Полтево. Растет на 
влажной разнотравной луговине у ручья, единичные экземпляры (июнь-июль 
1980 г., цв.; Дорофеев А.М.).

2. Шумилинский р-н, дорога между оз. Ивонино и оз. Городно. Растет на 
влажных разнотравных луговинах у обочины дороги (июнь 1981 г., цв.; Мер
жвинский Л.М., Сюборова С.Ф.).

29 . Phleum phleoides (L.) Karst. -  т и м о ф е е в к а  с т е п н а я .
Евросибирско-аралокаспийский элемент флоры. Вид понтическо-

сарматского распространения. Для Беларуси юго-западный вид, огибающий 
республику с запада. Местонахождения сосредоточены близ Гомеля и в бас
сейне Немана. Растет в борах с дубовым подростом, в травяных сообщест
вах, реже -  в песчаных придорожных выемках и на суходолах [1]. В Опреде
лителе высших растений Беларуси Р. phleoides указана для Гомельской, 
Гродненской, Брестской областей как редко встречающийся вид, а для Мин
ской и Витебской -  очень редко.[10].

Произрастает: Витебский р-н, д. Придвинье. Растет на склоне правого бе
рега р. Зал. Двина на суходольной луговине (за кладбищем в деревне), еди
ничные экземпляры (июнь 1987 г., Сюборова С.Ф., Бабук Р Ф.).

30 . Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina -  о в с я н и ц а  ш е р ш а в о л и с т н а я .
Западноевропейский элемент флоры. Клоков М.В. относит его катлантико-

европейским видам. Считает его малоизвестным растением, которое может 
относиться к западному песчано-луговому комплексу [12]. В Определителе 
высших растений Беларуси указывается, что вид отмечен только для Мин
ской области, редко [10].
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Произрастает: 1. г. Витебск « 500 м к С З в  парке Советской Армии (парк
Мазурино). Растет на суходольных песчаных луговинах среди посадок сосны.
Встречается спорадически на всей территории парка (июль 1982 г., Сюборо-
ва С.Ф.). Гербарий хранится в MSK и ВГУ.

2. Витебский р-н, окрестности д. Придвинье и 800 м к СВ. Растет на опушке ле
са и в сосняке лишайниковом (июнь 1983 г., Сюборова С.Ф., Мержвинский Л.М.).
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Кароткія паведамленні
УДК 547(07)

У.К. Слабій

Прылада для атрымання і спальвання
вадароду

У школьным курсе хіміі вучні знабмяцца з уласцівасцямі і спосабамі атры
мання лужных металау і вадароду. Апошні, у прьіватнасці, можа быць атрыма- 
ны пры узаемадзеянні лужных і лужназямельных металау з вадой і спіртам. 
Так, паводле праграмы сярэдняй агульнаадукацыйнай школы 1999 года, у 10 
класе прадугледжана дэманстрацыя «Узаемадзеянне этанолу з натрыем».

Для ажыццяулення гэтай рзакцьіі параунальна дауно была прапанавана 
простая прылада [1, 2]: у пробауку або хімічную шклянку з вадой кідаюць кава- 
лак актыунага металу і закрываюць зверху перагорнутай лейкай. Вылучаецца 
вадарод, яго падпальваюць ля канца лейкі [3] (малюнак 1 (а,б). Прылада 
відавочна простая, але не зусім бяспечная: паветра праходзіць у шчьіліну між 
краем шклянкі і лейкай, утвараючы грымучую сумесь.

Мал. 1. Некаторыя з існую чьіх прылад для атрымання 
I спальвання вадароду

Для атрымання вадароду могуць выкарыстоувацца неспецьіялізаваньїя 
прылады для атрымання газау у вогуле. Сярод ix вядома такая [4, 5]: у про- 
бауку з вадой кідаюць кавалак актыунага металу і закрываюць зверху коркам, у 
які устаулена трубка. Вадарод падпальваюць ля канца гэтай трубкі (малюнак 1 
(в). Прылада амаль такая ж небяспечная, бо да пачатку рзакцьіі паміж па- 
верхняй вады і коркам знаходзіцца паветра, што утварае з вадародам, які вы
лучаецца. грымучую сумесь.

Традыцыйна для атрымання газау карыстаюцца апаратам Kina. 
Тэарэтычна у ім магчыма атрымаць і вадарод паводле згаданых вышэй 
хімічньїх рэакцый. Шарападобная форма пасудзіньї, аднак, не падкрзслівае 
візуальна павелічзння аб'ёму газу у ходзе рзакцьіі, а вось імавернасць выбуху 
у параунанні з ахаракгарьізаваньїмі вышэй аналагамі значна узрастае. Таму 
апаратам Кіпа для дзманстрацьіі вылучэння вадароду не карыстаюцца.
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Акрамя таго, істотньї недахоп апісаньїх прылад -  празмернае спажыванне 
акгыунага металу. Таму, як сумесь вадароду з паветрам падпальваць нельга, 
частка вылучанага вадароду не выкарыстоуваецца, -  адпаведна не выкары
стоуваецца і частка акгыунага металу. У нейкай ступені прадухіліць вылучэнне 
лішку вадароду можна, калі браць дакладна разлічаную масу металу. Але ме
тал пры узважванні паспявае моцна акісліцца з паверхні, дадатковая апера- 
цыя адымае час. Дэманстрацыйны эксперымент на уроку зацягвае і тое, што 
вадарод траба правяраць на чьісціню да станоучага вьініку.

Такім чынам, адчуваецца неабходнасць у такой прыладзе для атрымання і 
спальвання вадароду, якая была б зручнай і бяспечнай, не надта складанай, зка- 
намічнай з пункту гпеджання спажывання акгыунага металу, мела б шьірокія ды- 
дактычныя магчьімасці. На кафедры хіміі Віцебскага дзяржаунага універсітзта бы
ло распрацавана і апрабавана адпаведнае тзхнічнае рашзнне [6].

Прапанаваная прылада для атрымання і спальвання вадароду (мал. 2) 
Шяуляе сабой U-падобную шкляную трубку, меншає калена 2 якой мае на кан- 
цы вонкавы шліх 3 і закрываецца коркам 4 з унутраным шліхом 5 таго ж нума- 
ра. Корак пераходзіць у газаадводную трубку б, на якой ёсць кран 7. Вышэй за 
узровень меншага калена на большым ёсць шарападобнае расшырэнне 8. У 
ніжняй частцы прылады можа быць троххадовы кран для зліву вадкасці.

Працуюць з прыладай наступным чынам. Перадусім замацоуваюць яе у 
лапцы (лапках) лабараторнага штатыва за меншає 2 і/або большае 1 калена. 
Прылада можа быць умацавана і на стацыянарным стэндзе. Праз шарападоб
нае расшырэнне 8 заліваюць ваду так, каб яе узровень на 1-2 мм не даходзіу 
да узроуню канца меншага калена (лінія А). Неабходны для эксперыменту ак- 
тыуны метал дастаюць з-пад слою алею, адразаюць і адціскаюць кавапак, а 
потым кладуць апошні на паверхню вады у адтуліну меншага калена. Далей 
закрываюць адтуліну коркам 4 з закрытым у тэты момант кранам 7. Адбываец- 
ца хімічная рэакцыя, у ходзе якой раствараецца метал і вылучаецца вадарод. 
Вада пры гэтым выцясняецца у шарападобнае расшырэнне 8. Узровень вады

у меншым калене зніжаецца. Для дзманстрацьіі 
гарэння вадароду кран 7 адкрываюць і вадарод 
падпальваюць ля канца газаадводнай трубкі 6. 
Назіраюць стабільнае вадароднае полымя, 
інтзнсіунасць якога можна рэгуляваць кранам. Па 
меры выцяснення вадароду вадой і яго згарання 
узроуні вады у большым і меншым каленах трубкі 
збліжаюцца згодна закону злучаных пасудзін.

3 пункту гледжання рэзервавання вадароду 
форма меншага калена не мае вялікага значэння. 
Аднак прапанаваная прылада прызначана не 
столькі для прэпаратыунага атрымання вадароду, 
колькі для дзманстрацьіі яго вылучэння і далей- 
шага спальвання. Вылучэнне вадароду тут важна 
не як вьінік, але як працэс. Таму трубка нязменна- 
га дыяметру -  найбольш прымальны варыянт. 
Павелічзнне аб'ёму газу тут успрымаецца 
візуальна як паніжзнне узроуню вадкасці, якое у 
абсапютным вьімярзнні большае, чым калі б гэтае 
калена мела, прыкладам, форму шара. Таксама 
не мае вялікага значэння форма расшырэння на 
большым калене, галоунае, каб яго аб’ём дазва- 
ляу пры неабходнасці умясціць усю вадкасць з 
меншага калена. Аднак жа шар -  форма даскана-

Мап 2 Прапанаваная 
прылада для атрымання 
і спальвання вадароду
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лая у эстэтычным сэнсе і патрабуе мінімуму ведау па тзхніцьі выдзьмування 
шкла.

Прылада павінна адпавядаць патрабаванням належнай бяспекі і рацыя- 
нальнага спажывання металу (узровень вадкасці у меншым калене не павінньї 
апускацца ніжзй за канец прамога участка). Настаунік не павінньї разлічваць і 
тым болыи важыць кавапак металу; трэба толькі, каб тэты кавапак быу адзін, 
праходзіу у адтуліну меншага калена і меу прьіблізна аднолькавыя вышыню, 
шырыню і таушчыню. З улікам гэтых патрабаванняу мы правилі матэматычны 
разлік і атрьімалі такі стасунак:

d = D л/н/8041 * К * d
Тут d -  унутраны дыяметр адтуліньї на меншым калене, якое закрываецца 

коркам, см; D -  унутраны дыяметр трубкі меншага калена, см; Н -  вышыня 
прамога участка меншага калена, см; К -  канстанта, якая разлічваецца па 
формуле:

шчыльнасць актыунага металу, гІсм
К = --------------------------------------------------------------------------------------

малярная маса зквіваленту актыунага металу, гІ моль

Акрамя таго, было эксперыментальна высветлена, што d не можа быць 
менш за 0,8 см (назіраецца прьіліпанне кавалка металу да сценкі пасудзіньї 
паблізу ад адтуліньї) і болыи за 2 см (у выпадку кантакту з паверхняй вады ка- 
валкау металу памерам болыи за 2 см можа быць выбух праз 1-2 с). D павінньї 
быць не менш за 1,3 см (меніск вадкасці не бачны з задніх сталоу сучасных 
школьных хімічньїх кабінетау) і не больш за 4 см (такія тоустыя трубкі гнуцца 
цяжка і скпадана пры напауненні гарачым пяском).

Папярэдняе даследаванне паказала, што выкарыстанне апісанай прылады 
на уроках хіміі У школе дазваляе істотна палепшыць культуру і тзхніку дзман- 
страцыйнага эксперыменту.
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The author’s original technical solution in the sphere o f the methodology of 
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Канферзнцьіі. Сімпозіумьі
С.Г. Стёпин

Польский национальный метрологический 
конгресс ККМ-2001

С 24 по 27 июня 2001 г. в г. Варшаве состоялся Национальный конгресс 
метрологии ККМ-2001. Польские национальные конгрессы метрологии прохо
дят один раз в четыре года и предназначены в основном для польских учёных, 
проводящих исследования во всех областях метрологии. Конгресс проходил 
на базе одного из старейших и крупнейших технических учебных заведений 
Польши -  Варшавского политехнического университета, который отметил в 
этом году свой 175-летний юбилей.

Тематика конгресса включала 13 разделов: «Теоретические основы метро
логии»; «Проблемы образования в области метрологии»; «Измерение элек
трических параметров»; «Измерение геометрических параметров»; «Измере
ние температуры и тепла»; «Измерение влияния силы, массы, давления и ус
корения»; «Оптические и оптикоэлектронные измерения»; «Проведение изме
рений в биомедицине и охране окружающей среды»; «Измерительные датчи
ки»; «Измерительные системы»; «Методы тестирования и диагностики»; «Кон
троль качества»; «Другие проблемы метрологии».

В программу конгресса включено 201 сообщение: 5 пленарных докладов, 
96 секционных докладов и 100 стендовых докладов. Особый интерес пред
ставляют пленарные доклады: «Получение значений измерений», К. Fowler -  
главный редактор журнала «IEEE Instr. & Measurment magazine» (США); «Роль 
и значение цифрового представления сигналов в метрологии», R. Morawski -  
декан факультета электроники и информационной техники Варшавского поли
технического университета; «От расчётов с числами до расчётов со словами. 
От манипуляций измерениями до манипуляций понятиями» -  профессор 
L.A. Zaden Университет Калифорнии, Беркли. «К измерительной микросисте
ме на пороге III тысячелетия. Пример инновационного подхода» -  профессор
A.Barwicz; «Методы неинвазивного магнитного резонанса для ультравысоко- 
разрешающих исследований» -  доктор A. Alejski.

Республику Беларусь на конгрессе представляли Манак И.С. (БГУ. Минск), Стё
пин С.Г. (ВГУ, Витебск). Работы белорусских учёных были посвящены опре
делению параметров излучения квантоворазмерных инжекционных лазеров, 
измерению температуры методом радиационной пирометрии, высокоточному 
измерению расстояния при помощи лазерного импульснофазового дальноме
ра, контролю качества железобетонных столбов, бескалибровочным способам 
диагностики воздушной среды.

На конгрессе была организована выставочная сессия презентации 65 польских 
фирм, специализирующихся в области производства измерительной аппара
туры.

Материалы конгресса представлены в трёхтомном сборнике трудов «Krajowy 
Kongres Metrologii. ККМ 2001. Metrologia u Progu Trzecigo Millenium». T. I-Ill. 
Politechnika Warszawska. 2001 r. 24.06.-27.06. Перечень измерительной аппарату
ры польских фирм сведен в каталог «Krajowa wystawa Metrologii. Katalog 
Aparatury. Pomiarowej». Wydawnicto. Polytechnika Warszawska. 2001 r. -  128 s.
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Бібліяграфія
БІЯЛОГІЯ ЖЫВЁЛЫ: 8 кл. Эксперыментальны падручнік для школ з 

беларускай мовай навучання / У.С. Конюшка, В.Я. Кузьменка, А.А. Ляшко.
Мн.: Рзд.часопіса «Адукацыя і выхаванне», 2201. -  340 с.: in. Тыр. -  430 экз.

Для вучняу 8-а кпаса тэты падручнік -  першае 
... , _  сістзмнае, на навуковай аснове, знаёмства з

f i  Г Б Ї 1в Й » Я  навакольным жывёльным светам. Адкрываюць яго 
и  «Уводзіньї», у якіх вызначаюцца найбольш важкія

асаблівасці царства жывёл, адрозненне іх ад 
раслін, а таксама вызначаецца заапогія -  навука 
аб жывёлах і асноуныя прынцыпы іх класіфікацьіі.

Наступныя два раздзелы прысвечаны будове, 
асаблівасцям і асноуным этапам звалюцьіі дзвюх 
буйнейшых груп прадстаунікоу жывёльнага свету -  
безпазваночных і пазваночных.

Завяршае падручнік практыкум, які дапаможа 
вучням у даследчай рабоце. Дадаюцца таксама 
тэмы для пазаурочных работ, а для цікауньїх -  
cnic дадатковай лгтаратуры. Кожны з параграфау 
падручніка, акрамя звыкпых асноунага матэрыялу і 
пытанняу у канцы, мае яшчэ выдзеленыя дадатковыя 

матэрыял і своеасаблівае рэзюмэ.
Падручнік мае рэкамендацыю рэдакцыйна-выдавецкага савета Нацыя-

нальнага інстьітуга адукацьи.
Я.А. Юлмянцёнак

АЛГЕБРА: 8 класс. Экспериментальный учебник для школ и классов с уг
лубленным изучением математики / Под ред. К .О . А н а н ч е н ко . -  Минск: 
ред. журнала «Адукацыя и выхаванне», 2002. -  260 с. Тир. 250 экз.

В настоящее время в некоторых школах 
Республики Беларусь осуществляется экспери
ментальная работа по апробации нового 
содержания обучения математике на базовом, 
повышенном и углубленном уровнях. В связи с 
этим возникли проблемы разработки учебно
методического комплекса для школ с углуб
ленным изучением математики. Важным компо
нентом этого комплекса является учебник.

Для обеспечения учебного процесса в 
экспериментальных школах с углубленным 
изучением математики под руководством и при 
активном участии профессора К.О. Ананченко 
создан учебник по алгебре для 8 класса.

Он включает четыре главы: «Элементы теории 
множеств. Числовые множества», «Квадратные 

корни», «Числовые и линейные неравенства», «Рациональные уравнения». Этот 
учебник адаптирован к новой программе по математике для общеобразовательной 
школы. Основными направлениями по обновлению технологии обучения посредст
вом учебника являются: не только давать знания, но и развивать личность; обучая, 
воспитывать; не только учить ученика, но и научить его учиться.

Н.Е. Большаков
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w Хроніка

У Віцебскім дзяржауным універсітзце імя П.М. Машэрава 15-16 мая ад- 
былася II Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Свет мас- 

тацтва і дзеці: праблемы мастацкай педагогікі», у я кой прьінялі удзел наву- 
коуцы з Латвіі, Расіі, Украіньї, Казахстана, Беларусі. Работа канферзнцьіі ад- 
бывалася па трох секцыях: «Мастацкая творчасць, Адукацыя. Выхаванне», 
«Выяуленчае мастацтва. Тзхналогіі. Прафесійная падрыхтоука» і «Музыка. 
Выканаучае майстэрства. Методыка выкладання», на якія было прадстаулена 
80 дакладау, прысвечаных самым разнастайным праблемам эстэтычнага вы- 
хавання і мастацкай педагогікі у ВНУ, школах рознага тылу і дзіцячьіх дашко- 
льных установах.

У межах шырокай культурней праграмы удзельнікі канферзнцьіі змаглі су- 
стрэцца з Дырэкцыяй міжнароднага фестывалю «Славянскі базар у Віцебску», 
паслухаць выступление хора ММФ «Кантылена», прыняць удзел у адкрьіцці 
вьютаукі мастацкай школы № 1, наведаць цэнтр Марка Шагала у Віцебску, 
пабываць на сядзібе І. Рзпіна у Здраунёве і у Полацкім архітзктурна- 
гістарьічньїм музеі-запаведніку. Да пачатку работы канферзнцьіі у выдавецтве 
ВДУ быу выдадзены збориік матэрыялау, у які увайшпі усе прадстауленыя на 
канферэнцыю матэрыялы па мастацкай творчасці, сучасных адукацыйных 
тзхналогіях развіцця здольнасцей дзяцей сродками выяуленчага мастацтва і 
музьїкі.

М.Л. Цьібульскі

9 сентября 2001 г. убедительной победой ныне действующего Президен
та Республики Беларусь А.Г. Лукашенко завершился предвыборный 

«марафон». Каков вклад нашего коллектива в процесс демократических вы
боров?

Был подготовлен специальный выпуск университетской газеты, посвящен
ной выборам. Ректор вуза, проректоры, деканы факультетов выступили в сту
денческих группах, перед трудовым коллективом. Велась работа с кураторами 
академических групп и студенческим активом. С письменным обращением к 
молодежи выступила инициативная группа в поддержку кандидата А.Г. Лука
шенко.

Эта работа дала соответствующие результаты. Коллектив преподавателей, 
сотрудников и студентов ВГУ им. П.М. Машерова практически в полном соста
ве осуществил свое конституционное право, продемонстрировав высокий уро
вень гражданской зрелости.

В главном корпусе университета действовали три избирательных участка 
№№ 18, 33, 34. Избирательные комиссии этих участков были сформированы 
из преподавателей, сотрудников и студентов ВГУ. Многочисленными наблю
дателями, в том числе и международными, работа комиссий была признана 
безукоризненной.

Д.И. Смирнов
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Персаналіі

A.M . Дорофеев
(к 60-летию  со дня рождения)

Анатолию Максимовичу Дорофееву -  
первому проректору Витебского государствен
ного университета им. П.М. Машерова, испол
нилось 60 лет со дня рождения и 43 года 
трудовой деятельности. Он родился 10 августа 
1941 года в д. Веремеево (Ложани) Городок- 
ского района Витебской области в большой, 
дружной, трудолюбивой крестьянской семье.

Отец, Максим Семенович (1891-1982), в 
начале рабочий, затем колхозник, участник 
становления советской власти в районе, мать, 
Анна Петровна, урожденная Каразеева (1898- 
1976), колхозница. Родители всю жизнь прожили 
в деревне Ложани, занимаясь сельским хозяйст
вом. Детство его прошло среди прекрасной 
северо-белорусской природы, в местах с богатой 

историей, овеянных легендами и преданиями седой старины. С малых лет он 
приобщился к крестьянскому труду, работал в колхозе, помогал родителям. 
Увлечение биологией началось с занимательных рассказов сельских охотни
ков и рыболовов, интересных встреч с дикими зверями и птицами. Удивитель
ный мир природы открыли книги С, Аксакова, Л. Сабанеева, М. Пришвина, 
Б. Житкова, В. Бианки, К. Паустовского, В. Вольского, С. Бутурлина, И. Зворы
кина, обнаруженные в сельской и школьной библиотеках. Уже с 12 лет Анато
лий Максимович начинает вести наблюдения за сезонным развитием приро
ды, жизнью растений и животных.

В 1955 г. Анатолий Максимович закончил Первомайскую семилетнюю шко
лу и поступил в среднюю школу №1 г. Городка. Интерес к изучению природы 
поддержали и развили первые учителя Анастасия Даниловна Косова и Анна 
Ивановна Прокофьева, а также учителя Городокской средней школы 
П.С. Норштейн, Е.П. Славецкая, В.Ф. Сугак, П.М. и Е.А. Соснеры, П.Я. Сидо
ренко. Они определили выбор им педагогической профессии. Их мастерские 
уроки Анатолий Максимович вспоминает с особой теплотой.

В 1958 г. А.М. Дорофеев после окончания с золотой медалью средней 
школы принят на первый курс биолого-химического факультета Витебского 
государственного педагогического института им. С.М. Кирова, который окон
чил с отличием в 1964 г. На биофак Анатолий Максимович пришел хорошо 
подготовленным. Изучение самых сложных предметов давалось ему легко, 
освобождало время для занятий наукой, работы в институтской и областной 
библиотеках. Предмет его исследований -  птицы -  определился сразу. Орни
тологической секцией зоологического кружка в то время руководил известный 
ученый-орнитолог Александр Павлович Крапивный, который увлек и направил 
на исследование птиц Поозерья. В студенческие годы появились первые на
учные публикации А.М. Дорофеева о птицах Витебщины. Увлеченные занятия 
наукой, отличная успеваемость, активное участие в общественной жизни ста
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ли основанием для присуждения ему в 1961-1964 гг. Ленинской стипендии. 
Одновременно молодой ученый активно участвует в работе общества охраны 
природы, с 1962 г. является членом президиума его Витебского областного 
совета.

В становлении А.М. Дорофеева как ученого, педагога и организатора 
большую роль сыграли ведущие преподаватели факультета А.И. Радкевич,
B. А. Радкевич, Б.М. Кичина, КТ . Неделин, Р.М. Пивоварова, А.Д. Зиновьева, 
Ю.С. Борейша, Я.Д. Могилянский, Е.П. Костюченко, Н.С. Брысов, Е.А. Литвен- 
кова, Т.М. Роменко, О.Г. Родионенко. На всю жизнь запомнились ему крыла
тые слова заведующего кафедрой зоологии А.И. Радкевича: «Ученый должен 
неустанно добывать и анализировать подлинные факты. Один факт -  это слу
чайность, два -  совпадение, и лишь три -  приближают к установлению зако
номерности».

После окончания института Анатолий Максимович оставлен для препода
вательской и научной работы при кафедре зоологии. В январе 1972 г. в Ин
ституте зоологии АН УССР он защищает кандидатскую диссертацию «Распре
деление дендрофильных птиц в условиях ландшафтов Северо-восточной 
Белоруссии», выполненную под руководством Заслуженного деятеля науки 
УССР, проф. М.А. Воинственского. С 1972 и по 1977 г. -  работает доцентом 
кафедры зоологии, в 1977-1986 гг. -  проректором по научной работе, с 1986 
по 1990 г. -  заведующим кафедрой зоологии Витебского педагогического ин
ститута. Лекции по зоологии позвоночных, охране природы, природопользова
нию он читает живо и интересно, используя разнообразные средства нагляд
ности, насыщая примерами из жизни и личного опыта.

Уже с первых лет работы на кафедре Анатолий Максимович активно со
трудничает с ведущими зоологами страны, участвует во многих научных кон
ференциях, выступает с научными докладами, ведет активную переписку с 
известными учеными Е.М. Воронцовым, Г.А. Новиковым, Э.В. Кумари, А.В. Ми
хеевым, И.М. Ганей, А.Б. Кистяковским, С.Н. Варшавским, А.М. Болотниковым,
C. Е. Шпиленей, В.Д. Ильичевым, В.Е. Флинтом, А.А. Никольским, В.Н. Галу
шиным. Его можно видеть среди коллег ЗИН РАН, институтов зоологии акаде
мий наук Беларуси, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Молдовы, Всесоюзного 
института охраны природы и заповедного дела, Московского, Ленинградского 
и Киевского университетов, зоологических музеев Киева, Москвы, Риги, Кауна
са. К своим исследованиям он широко привлекает студентов. Они -  постоян
ные участники многочисленных экспедиций, помощники в работе, соавторы 
публикаций, исполнители дипломных работ, участники республиканских и 
всесоюзных конкурсов. Отдельные из них пошли тропою науки, стали учены
ми, кандидатами и докторами наук. При непосредственном участии А.М. До
рофеева кафедра зоологии подготовила и издала сборник «Животный мир 
Белорусского Поозерья» (1970, 1972). Второй выпуск сборника посвящен вы
дающемуся белорусскому зоологу, зачинателю дела охраны природы Белару
си проф. А.В. Федюшину, который редактировал этот выпуск и опубликовал в 
нем свою последнюю статью о систематических особенностях птиц Беларуси.

18 июля 1990 г. Верховный Совет Республики Беларусь назначил А.М. До
рофеева Председателем государственного комитета Республики Беларусь по 
экологии, с 1 марта 1994 г. -  Министром природных ресурсов и охраны окру
жающей среды РБ.

Анатолий Максимович -  автор проекта Сети охраняемых природных терри
торий Витебской области, отмеченного в 1988 г. серебряной медалью ВДНХ 
СССР. В 1975-1990 гг. он организовал конкурс «Красная книга», благодаря 
которому в Витебской области выявлено и взято под охрану более 600 место
обитаний редких и исчезающих видов растений и животных. На базе биологи
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ческого факультета подготовил и провел ряд международных, всесоюзных и 
республиканских конференций. В 1993-1994 гг. в г. Минске он организовал 
успешное проведение международных конференций, посвященных стратегии 
охраны окружающей среды в Республике Беларусь, защите биологического 
разнообразия, проблемам экологического образования, X Всесоюзную орни
тологическую конференцию, VII зоологическую конференцию Беларуси.

Анатолий Максимович -  участник ряда крупнейших международных фору
мов: 16-ой сессии Совета управляющих ЮНЕП (Найроби, 1991), Всемирной 
конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992), 
Европейской конференции по окружающей среде и развитию (Люцерн, 1993), 
VIII Международного орнитологического конгресса (Москва, 1982), Междуна
родного конгресса ЮНЕСКО по экологическому образованию (Москва, 1984) и 
ряда других, где достойно представлял нашу республику.

Работая Председателем государственного комитета Республики Беларусь 
по экологии и Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
Анатолий Максимович направлял усилия работников отрасли на разработку и 
принятие природоохранного законодательства применительно к новым соци
ально-экономическим условиям, внедрение международных норм в практику 
природопользования и охраны окружающей среды, совершенствование орга
низационной структуры, обеспечение современной материально-технической 
базы, расширение международного сотрудничества, научное обеспечение 
проблем экологии и охраны природы. Он явился инициатором Соглашения о 
защите окружающей среды стран СНГ, создания Межгосударственного Эколо
гического Совета, Председателем которого являлся в 1992 и 1994 годах. Во 
многом благодаря его усилиям были подписаны межгосударственные согла
шения Беларуси с Россией, Литвой, Латвией, Данией и Польшей, республика 
получила значительную финансовую помощь от Международного Валютного 
Фонда, Всемирного банка реконструкции и развития, правительств Дании и 
Швейцарии.

Анатолий Максимович -  опытный педагог, организатор научных исследо
ваний и учебного процесса, известный ученый, руководитель научной школы 
по изучению биоразнообразия Белорусского Поозерья. Им внедрены научные 
разработки по охраняемым природным территориям, охране ресурсов флоры 
и фауны, редких и исчезающих видов. Он автор более 170 печатных научных 
работ, в т.ч. 19 монографий и отдельных изданий. Член редакционных колле
гий и авторских коллективов Энциклопедии природы Беларуси, Белорусской 
энциклопедии, председатель Главной редколлегии Красной книги Республики 
Беларусь.

Научные интересы А.М. Дорофеева широки. Основные труды его посвяще
ны орнитологии, но значительная часть их -  изучению макрофитов озер, фау
нистике насекомых, биологии земноводных, проблемам экологии и охраны 
природы Северного региона республики. Его привлекают также проблемы 
краеведения. Вместе с учеными факультета белорусской филологии и культу
ры и исторического факультета, при успешном сотрудничестве с Польским 
институтом в Минске им организованы экспедиции по изучению жизни и дея
тельности Яна Барщевского, проведена серия литературно-краеведческих 
чтений о творчестве этого интересного писателя, ведется мемориализация 
мест, связанных с жизнью Яна Барщевского в Россонском районе и Констан
тина Вереницина -  автора известной поэмы «Тарас на Парнасе» -  в Городок- 
ском. Его хорошо знают в театральных, писательских и журналистских кругах.

С детства полюбив книгу, А.М. Дорофеев в течение всей жизни собирает 
личную библиотеку, в которой сейчас около 5 тыс. томов. Среди них книги по 
орнитологии, энтомологии, общей зоологии, экологии, охране природы, ОХОТО
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ведению, ботанике, географии. Широко представлена краеведческая литера
тура, многие из книг -  раритеты. Почти 45 лет ведет экологические и краевед
ческие дневники, в которые аккуратно заносит наблюдения за животными и 
растениями. Это бесценное собрание занимает 120 рукописных томов. Книга
ми и материалами дневников он щедро делится с коллегами по работе, аспи
рантами, студентами, краеведами.

Работая проректором по научной работе (1977-1986 гг.), а в настоящее 
время первым проректором, A M. Дорофеев направляет усилия коллектива 
университета на обновление содержания, форм и методов обучения, их соот
ветствие международным стандартам, разработку новых учебных программ, 
современных учебно-методических комплексов, внедрение научных исследо
ваний в учебный процесс, на многоуровневую систему подготовки специали
стов. Под его руководством научный потенциал университета направлен на 
исследования по государственным научно-техническим программам и про
граммам фундаментальных исследований, на разработку региональной науч
но-технической программы «Белорусское Поозерье: природные ресурсы, ма
териальная и духовная культура», имеющей важное значение для социально- 
экономического развития региона.

А.М. Дорофеев обеспечивает эффективную связь факультетов и кафедр с 
органами народного образования, их сотрудничество в области реформиро
вания школы, профильного обучения, в работе с одаренными учащимися. 
Лично принимает активное участие в повышении квалификации и переподго
товке учителей, в работе методических объединений, оказывает действенную 
помощь сельским школам в создании экологических музеев, а органам культу
ры в создании отделов природы краеведческих музеев.

Благодаря усилиям А.М. Дорофеева университет успешно развивает со
трудничество с зарубежными вузами, стал признанным центром проведения 
международных и республиканских конференций, приступил к обучению ино
странных студентов. В университете создана современная издательско- 
полиграфическая база, издается научный журнал «Веснік ВДУ», новейшая 
учебная и научная литература для высшей и средней школы.

Анатолий Максимович принимает активное участие в общественной жизни. 
Является членом Президиума Белорусского комитета Мира, членом бюро 
Витебского областного Фонда Мира, с 1988 г. бессменно возглавляет общест
венное движение «Двина-Дзвіна-Даугава», создал клуб П.М. Машерова, ве
дет большую работу по патриотическому воспитанию студенческой молодежи. 
Является действительным членом международных Академий -  Экологии и 
Евразии, членом-корреспондентом Белорусской инженерной Академии и Пет
ровской Академии наук и искусств. Почетный член Педагогического общества 
Беларуси, Почетный член Белорусского общества охраны природы. Почетный 
член общества «Ахова птушак Беларусь. Дважды избирался депутатом Ви
тебского областного совета.

Разнообразная научная, педагогическая, организаторская и общественная 
деятельность, принципиальность, активная жизненная позиция, широкий про
фессионализм, знание проблем высшего образования и науки, проблем эко
логии, умение хорошо ориентироваться в сложных ситуациях, находить пра
вильные и рациональные решения, стремление поддержать товарищей, ви
деть их личные проблемы снискали А.М. Дорофееву высокий авторитет и 
уважение преподавателей, сотрудников и студентов университета, заслужен
ную известность в Беларуси и за ее пределами.

За свою многогранную работу и профессионализм Анатолий Максимович 
награжден медалью «За трудовые заслуги», Грамотой Верховного Совета 
БССР, пятью почетными грамотами Витебского ОК КПБ, облисполкома и обл
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совета, многими грамотами и знаками Минвуза и Минпроса СССР и БССР, 
других государственных органов и общественных организаций. А.М. Дорофеев 
-  Отличник высшей школы СССР, Отличник просвещения СССР, Отличник 
народного просвещения БССР.

Анатолий Максимович горячо любит природу, каждый свободный день 
стремится быть в лесу, на озере, на болоте. Птицы и экспедиции -  его 
страсть. Работая в глухих первобытных уголках Витебщины, он всегда приво
зит массу интереснейших материалов, среди которых нередко бывают уни
кальные находки. Помнится, 1 марта 1998 года на озерах Белое и Бредно в 
Россонском районе он стал очевидцем редкого метеорологического явления -  
образования снежных окатышей на поверхности льда, произошедшего при 
весьма специфическом взаимодействии снеговых масс, воздушных потоков, 
температурного режима с поверхностью льда. Этот метеорологический фено
мен подробно описан им в журнале «Веснік ВДУ» (№ 4, 1998). В свободное от 
основной работы время он собирает энтомологические коллекции и ботаниче
ский гербарий, который передает биологическому музею и кафедрам.

В дни юбилея Анатолий Максимович получил множество приветствий и по
здравлений. Бывший Президент НАН Беларуси, Почетный директор Института 
зоологии, академик Российской и Белорусской академий наук Л.М. Сущеня 
пишет: «Биологи Беларуси хорошо знают Вас как известного ученого, крупного 
организатора, внесшего большой вклад в развитие отечественной зоологии. 
Ваша плодотворная деятельность отражена как в научных монографиях и 
статьях, так и в ряде принятых важных государственных документах... Мы 
испытываем к Вам огромное уважение как к известному ученому, принципи
альному и внимательному человеку». Министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Л.И. Хоружик отмечает: «Благодаря Вашему трудолюбию, 
педагогическому таланту, умению работать с людьми, нацеливать их на ре
шение актуальных и жизненноважных вопросов, Вы заслуженно снискали 
большой авторитет среди тех, кому приходилось и приходится работать ря
дом с Вами. Вы всегда занимали активную гражданскую позицию в деле охра
ны окружающей среды, внесли весомый вклад в развитие образования, науки 
и культуры».

Свое 60-летие Анатолий Максимович встречает полный жизненных планов. 
Весь свой богатый педагогический и научный опыт, все свои знания он пере
дает молодому поколению будущих учителей, своим товарищам по работе.

Желаем Вам, дорогой Анатолий Максимович, на многие-многие лета креп
кого здоровья, неиссякаемого оптимизма, огромного человеческого счастья и 
больших творческих успехов!

B. Я. Кузьменко
А.А. Лешко
C. И. Кулиев
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™ Рэфераты

УДК 316.66
Каравкин В.И. Политическая ориентация студентов Витебского государ

ственного университета им. П.М. Машерова // Веснік ВДУ. 2001. № 3(21).
С. 3-10.

Статья написана на основе социологического опроса, проведенного среди 
студентов старших курсов кафедрой философии ВГУ. Результатами исследо
вания являются выводы о том, что современная молодежь является полити
чески активной и стремится быть толерантной и демократичной, но ей не хва
тает зрелости, она наивна и по отношению к социально-политической жизни 
общества испытывает духовное смятение: колебания, неуверенность, расте
рянность, что сказывается на ее целевых устремлениях и смыслосозидающей 
направленности. Основной причиной этого является глубокая неудовлетво
ренность экономическим положением и материальным достатком, как собст
венным, так и близких им людей.

УДК 371.035:170
Ивашкевич Е.Ф. Нравственно-этические ориентации старшеклассников 

// Веснік ВДУ. 2001. № 3(21). С. 10-18.
Анализируется проблема нравственно-этической мотивации и поведения 

старшеклассников на основе данных анкетирования учащихся школ №№ 44, 
36, гимназии № 1 г. Витебска.

Рис. -  2, табл. -1 0 , библиогр. - 1  назв.

УДК 944.086
Курило А.В. Эволюция конфликта левых и правых в современной Фран

ции // Веснік ВДУ. 2001. № 3(21). С. 19-22.
Исследуется изменение характера противостояния левых и правых поли

тических партий Франции второй половины XX века. Особое внимание уделе
но трансформации идеологии французских политических партий, а также от
ношению к этому процессу со стороны общественного мнения. Отстаивается 
идея, согласно которой противостояние левых и правых имеет во Франции со 
времен 1789 года исключительное идеологическое значение, но при этом 
подверженно существенным переменам в зависимости от исторического кон
текста.

Библиогр. -1 3  назв.

УДК 37.012
Казимирская И.И. Диалектика традиционного и инновационного в обра

зовании // Веснік ВДУ. 2001. № 3(21). С. 23-27.
Рассматривается проблема традиционных и инновационных подходов в 

педагогическом процессе. Автор выделяет типы инноваций в образовании, 
выделяет причины, которые мешают восприятию инновационных технологий 
учительством: выделяет инновационные педагогические технологии, способ
ствующие развитию личностно-ориентированного образования.

Библиогр. -  5 назв.
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УДК 37.013.73
С коробогатова  И.В. Научная концепция в процессе обучения // Веснік 

ВДУ. 2001. № 3(21). С. 27-31.
Рассматривается вопрос о различных контекстах понятия научной концеп

ции, находящейся в центре внимания познания и практики. Ее понимание 
важно для процесса обучения, ориентированного в настоящее время на изу
чение концепций. Концепция способна преодолеть противоречия между эмпи
рическим и теоретическим знанием в обучении.

Библиогр. -  б назв.

УДК 371.315.5
Хмелева О.Г. Некоторые философские и психолого-педагогические ас

пекты теории и практики развивающего обучения // Веснік ВДУ. 2001. № 3(21). 
С. 32-34.

Для обоснования системы развивающего обучения необходимо комплексное 
рассмотрение ее оснований, заложенных в философии, психологии и педагогике.

Библиогр. -  9 назв.

УДК 372.854
Бурая И.В., Аранская О.С. Принципы организации поисково-исследо

вательской деятельности школьников химико-экологической направленности // 
Веснік ВДУ. 2001. № 3(21). С. 35-41.

Диагностика творческих способностей, позволяющая получить их структуру 
для каждого ученика и класса в целом, показала, что методика организации 
поисково-исследовательской деятельности по химии с учетом принципов от
бора ее содержания предполагает эффективное стимулирование познава
тельной активности и самостоятельности учащихся.

Рис. -  2, табл. -  1, библиогр. -  3 назв.

УДК 801.3:803+801.3:808
Зиньков А.Д. О выделении языка -  «фразеологического центра» в груп

пе близкородственных языков // Веснік ВДУ. 2001. № 3(21). С. 42-47,
Предпринята попытка решить не рассматриваемую и не выдвигаемую ра

нее в сравнительно-сопоставительных фразеологических исследованиях про
блему выделения в группе близкородственных языков языка -  «фразеологи
ческого центра». Решение данной проблемы представляет собой сложный, 
многоэтапный процесс. В группе близкородственных языков выделяются ме- 
жязыковые фразеологические структурно-семантические соответствия, обра
зующие в своей совокупности общий фразеологический состав языковой груп
пы. В качестве языка -  «ффразеологического центра» группы близкородст
венных языков принимается язык, с участием которого образовано наиболь
шее количество межязыковых фразеологических структурно-семантических 
соответствий. Таким «фразеологическим центром» в западнославянской груп
пе является чешский язык, в западногерманской группе -  нидерландский язык

Библиогр. -  5 назв.

УДК 801.4
Давыдько О.Э. Фонетическое значение как реализация семантики воз

можных миров // Веснік ВДУ. 2001. № 3(21). С. 48-52.
Проблемы семантики возможных миров являются, в первую очередь, лин

гвистическими, хотя чаще рассматриваются в философии и логике. С точки зре
ния лингвистики, семантика возможных миров представляет собой всю совокуп-
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ностъ теоретически возможных образований, выраженную в языке-реальности и 
предполагаемую в языке-потенции. Семантика возможных миров системно реа
лизуется на всех уровнях языка. Один из аспектов проявления семантики возмож
ных миров на уровне фонетики -  звуковая содержательность слова. Фонетическое 
значение обладает национальным и межъязыковым компонентами, универсаль
но, и, одновременно, специфично и индивидуально, и, следовательно, в нем 
реализуется семантика возможных миров, проявляющаяся во взаимовлиянии 
звукового и семантического аспектов слова.

Табл. -  1, библиогр. -  4 назв.

УДК 808.2.6
Павловская Н.Ю. Модальность возможности в современном белорус

ском языке // Веснік ВДУ. 2001. № 3(21). С. 52-58.
В русле функционально-когнитивного метода рассматриваются когнитив

ная структура, прототипические характеристики функционально-семантическо
го поля модальности возможности. На лексическом, морфологическом, син
таксическом, конситуативном уровнях анализируется состав языковых единиц 
со значением возможности, устанавливается их место в пространстве поля 
возможности.

Табл. -  1, библиогр. -  13 назв.

УДК 408.53 (476)
Бабіч Ю.М. Светлавая эстэтыка у творах Якуба Коласа // Веснік ВДУ. 

2001. № 3(21). С. 58-61.
Разглядаюцца асаблівасці светлавой эстэтыю у творах Якуба Коласа, 

шляхі рзалізацьіі яго эстэтычнай праграмы. Аналізуюцца найбольш паказаль- 
ныя колера-светлавыя спалучзнні, класіфікаваньїя па колеракодах, акцэнту- 
ецца увага на вобразна-выяуленчай функцьіі светлавой лексікі.

Бібліягр. -  5 назв.

УДК 808.26(091)
Зиманский В.Э. Лексика со значением действия и состояния в языке 

белорусской деловой письменности XV в. // Веснік ВДУ. 2001. Ne 3(21). С. 62-68.
Анализируются тематические группы лексики со значением действия и со

стояния старобелорусского текста Вислицкого статута (XV век). Особое вни
мание уделяется рассмотрению особенностей семантики общеупотребитель
ной глагольной лексики, актуализирующихся в конкретном контекстном окру
жении.

Библиогр. -  3 назв.

УДК 808.26-313
Семянькова Г.К. Матранімічньїя прозвішчьі на тэрыторьн Вщебшчыны: 

сістзмьі і арэальны аспект // Веснік ВДУ. 2001. № 3(21). С. 69-71.
Даследуюцца прозвішчьі жыхароу Вщебшчыны, якія паходзяць ад розных 

па харакгары жаночых імбнау: хрэсных, старажытных славянскіх, яурзйскіх. 
Вызначаецца тэрыторыя бытавання матранімічньїх адзінак, а таксама прычы- 
ны іх нізкай прадуктьіунасці. Шмат увагі удзяляецца крытэрыям аднясення 
асобных антрапонімау да разраду яурзйскіх.

Бібліягр. -  4 назв.
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Шумко В.В. Осознание «настоящего-будущего» в творчестве М.Е. Сал
тыкова-Щедрина и братьев Стругацких // Веснік ВДУ. 2001. № 3(21). С. 72-77.

Статья посвящена эволюции социального идеала на примере творчества 
сатирика Салтыкова-Щедрина и современных писателей-фантастов братьев 
Стругацких. Помимо научного поиска в первой части, где проводятся три па
раллели (в идейном, образном и художественно-стилистическом планах), ав
тором исследована временная эволюция «настоящего-будущего», которая и 
является центром данной статьи.

Библиогр. -  7 назв.

УД К 882.-051

УДК 884.0(09)
Саматой І.В. Жанчына і час у ранняй прозе Мірьі Лукшы // Веснік ВДУ. 

2001. № 3(21). С. 78-80.
Цікавасць артыкулу надає абраны аспект даследавання прозы М. Лукшы, 

бо менавіта агульначалавечыя праблемы і гуманістьічньї пафас сгановяцца 
тым галоуным арьіенцірам, які дазвапяе убачыць арыпнальнасць і не- 
па^торнасць любога мастака.

Бібліягр. -  2 назв.

УДК 7.03. (476.5)
Исаков Г.П. Ю.М. Пэн и М.З. Шагал: учитель и ученик // Веснік ВДУ. 2001. 

№ 3(21). С. 81-87.
Рассматривается роль и место Ю.М. Пэна и М.З. Шагала в художественной 

жизни Витебска первых десятилетий XX в., некоторые аспекты педагогических 
систем художников, взаимоотношения учителя и ученика.

Библиогр. -1 3  назв.

УДК 78.03(476)
Курашевич А.В. Стилевые черты фортепианной музыки белорусских 

композиторов // Веснік ВДУ. 2001. № 3(21). С. 87-89.
Рассмотрен круг вопросов, связанных со стилем фортепианной музыки бе

лорусских композиторов. Изложены основные музыкальные характеристики и 
выявлено методологическое новаторство в контексте социологических подхо
дов к творчеству современных композиторов Беларуси.

Библиогр. -  5 назв.

УДК 512.542
Сементовский В.Г. Признак существования и сопряженности инъекто- 

ров конечных я-разрешимых групп // Веснік ВДУ. 2001. № 3(21). С. 90-94.
В работе доказано, что если для класса Фиттинга 3 во всякой 

к-разрешимой группе G вида G = WG„., где W - нормальная 3 -п°ДФУПпа 
группы G, всякие две максимальные 3-подгруппы группы G, содержащие W, 
сопряжены, то всякая я-разрешимая группа содержит единственный класс 
сопряженных 3-инъекгоров.

Библиогр. -  3 назв.
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Воробьев Г .Н . К определению сопряженных подмножеств в п-арной 
группе // Веснік ВДУ. 2001. № 3(21). С. 94-98.

Автором установлено, что различные эквивалентные определения сопря
женности n-арных подгрупп в n-арных группах при переходе к произвольным 
подмножествам становятся не эквивалентными.

Библиогр. -  8 назв.

У Д К  512.548

УДК 521.542
Грибовская Е .Е . О разрешимых нормальных подгруппах конечных групп 

с индексами максимальных подгрупп р, р2 или 8 // Веснік ВДУ. 2001. № 3(21). 
С. 98-103.

Исследуется строение нормальной разрешимой подгруппы К  конечной 
группы с индексами максимальных подгрупп, не содержащих К, равными р, р2 
или 8. Доказывается, что подгруппа К принадлежит формационному произве
дению 3ї20?2и, ее 2-длина не превышает 2 и p-длина не выше 1 для нечетного 
простого р. Выводится ряд следствий.

Библиогр. -  9 назв.

УДК 539.4
Коршиков П.Ф., Михасев Г.И. Свободные радиально-симметричные 

колебания вязкоупругой кольцевой пластины, сопряженной со стержнем // 
Веснік ВДУ. 2001. № 3(21). С. 103-106.

Рассматривается механико-математическая модель среднего уха челове
ка, после хирургической реконструкции и описывается так называемый стерж
невой протез. На основании полученных формул исследована зависимость 
первых восьми частот свободных колебаний от изменяемых параметров.

Рис. -1 , табл. -  3, библиогр. -  5 назв.

УДК 681.32(075.8)
Потапова Л.Е., Алейникова Т.Г., Головнёв Е.В. Об электронном 

пособии по информатике для самостоятельной работы студентов // Веснік 
ВДУ. 2001. № 3(21). С. 107-110.

Рассмотрены методические подходы организации учебного материала в 
электронном пособии по информатике и способы их компьютерной реализа
ции. Очерчен круг возможного применения пособия в учебном процессе и са
мообразовании.

Рис. -  2, библиогр. -  3 назв.

УДК 681.31
Сафонов О.И. Информационный поиск в Internet // Веснік ВДУ. 2001. 

№ 3(21). С. 111-117.
Предметом статьи является рассмотрение вопросов, связанных с функ

ционированием информационно-поисковых систем (ИПС) в Internet. Сделана 
попытка дать рекомендации по осуществлению информационного поиска в 
Web.

Табл. -  1, библиогр. -  2 назв.
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УДК 595. 787(476.5)
Солодовников И.А., Дорофеев А.М., Пискунов В.И., Лакот- 

ко А .А . Орденские ленты, или ленточницы Catocalinae (Lepidoptera, 
Noctuidae) Северной Беларуси // Веснік ВДУ. 2001. № 3(21). С. 118-126.

На основании многолетних сборов авторов, обработки государственных кол
лекций, хранящихся в г. Витебске и г. Минске, анализа литературных данных, при
веден список из 12 видов. Catocala adultera Men. впервые отмечен для фауны 
Беларуси. Для каждого вида приведены время лёта, частота встречаемости, кор
мовые растения гусениц. Для большинства видов приведены места нахождения 
по коллекционным географическим этикеткам. Два вида из числа изученных при
водятся для данной региональной фауны предположительно, так как происхож
дение изученных коллекционных материалов до конца не выяснено.

Рис. -  1. Табл. -1 . Библиогр. -2 2  назв.

УДК 598.2/9-14
Захарова Г .А . Внутрикладковая изменчивость длины яиц в популяциях 

птиц разных экологических групп // Веснік ВДУ. 2001. № 3(21). С. 127-130.
Статья содержит результаты исследований внутрикладковой изменчивости 

длины яиц в популяциях птиц разных экологических групп, проведённые в 
1996-2001 гг. Приведены значения внутрикладковой изменчивости длины яиц 
22 видов птиц, и установлена её зависимость от количества яиц в кладке.

Табл. 4. Библиогр. -  8 назв.

УДК 581.9 (476)
Дорофеев А .М ., Шимко И Л . Редкие и охраняемые виды растений нацио

нального парка «Браславские озера» // Веснік ВДУ. 2001. № 3(21). С. 130-137.
В пределах территории национального парка «Браславские озера» выяв

лен ряд местонахождений популяций редких и охраняемых в Беларуси видов 
растений. Приводится информация о 9 охраняемых, 13 редких, 13 требующих 
профилактической охраны и рационального использования и 32 встречаю
щихся изредка в Беларуси или Белорусском Поозерье видах.

Библиогр. -  7 назв.

УДК 581.9(476)
Сюборова С.Ф., Мержвннский Л.М. Редкие виды растений северо- 

востока Белорусского Поозерья // Веснік ВДУ. 2001. № 3(21). С. 137-144.
Сообщается о находках 30 видов редких растений в окр. г. Витебска и не

которых районах Витебской области, шесть из которых включены в новое из
дание Красной книги Республики Беларусь: Onobrychis arenaria, Pedicularis 
kaufmannii, Petasites hybridus, Gymnadenia сопор sea, Coeloglossum viride, 
Cucubalus baccifer, 6 видов -  заносного происхождения: Erucastrum gallicum , 
Erysimum diffusum , Anagalis arvensis, Centaurea rhenana, Onopordum 
acanthium, Achillea nobilis; 14 видов находятся в пределах ареала, но встре
чаются крайне редко в Поозерье.

Библиогр. -1 5  назв.

УДК 547(07)
Слабин В.К. Приспособления для получения и сжигания водорода // 

Веснік ВДУ. 2001. № 3(21). С. 145-147.
Кратко описано оригинальное техническое решение автора в области методики 

преподавания химии. Второе достоинство статьи -  простота, доступность, конкрет
ность и краткость. Пониманию сути способствует приведение нескольких рисунков.

Рис. -  2, библиогр. -  6 назв.
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ЗВЕСТКІ ПРА АУТАРАУ

Ллейнікава 
Таццяна Рьігорауіга

Аранская
Вольга Сцяланауна 

Бабіч
Юрый Міхайлавіч 

Бурая
Ірьіна Уладзімірауна

Вараб’ёу Г енадзь 
Мікалаевіч

Г ала унёу Я^ген 
Віктаравіч

Г рыбоуская Яугенія 
Я$тенауна

Давыдзька Вольга 
Эдуардауна

Дарафееу Анатоль 
Максімавіч

Захарава Галіна 
Анатольеуна

Зіманскі
Вадзім Злдаравіч 

Зінькоу
Анатоль Данілавіч

Івашкевіч 
Алена Францауна

Ісакау
Генадзь Пятровіч

Казімірская 
Ірьша Іванауна

Караукін
Валерый Іосіфавіч

Коршыкау 
Павел Фбдаравіч

-  кандидат фізіка-матзматьічньїх навук, дацзнт 
кафедры інфарматьікі і інфармацьійних тзхнапогій 
ВДУ імя П.М. Машзрава

-  кандидат хімічних навук, дацзнт кафедры хіміі ВДУ 
імя П.М. Машзрава

-  кандидат філалагічних навук, дацзнт кафедры 
беларускай мови ВДУ імя П.М. Машзрава

-  старшы выкладчык кафедры хімічнай тзхналогіі 
папіва і вугляродных матэрыялау ПДУ

-  кандидат фізіка-матзматичньїх навук, загадчык 
кафедры інфарматьікі і вьілічальнай тзхнікі 
Маплёускага тзхналагічнага інстьітута

-  магістрант кафедры інфарматикі і інфармацийньїх 
тзхнапогій ВДУ імя П.М. Машзрава

-  аспірантка кафедры алгебры і геаметрьіі ГДУ імя 
Ф. Скарыны

-  аспірантка кафедры прикладной лінгвістьікі БДУ

-  кандидат біялагічних навук, акадзмік Міжнародная Ака- 
дзміі Зкалогіі, перши прарзктар ВДУ імя П.М. Машзрава

-  выкладчык кафедры анатоміі, фізіялогіі і валеапогіі ВДУ 
імя П.М. Машзрава

-  аспірант кафедры беларускай мовы ВДУ імя П.М. Ма
шзрава

-  кандидат філалагічних навук, дацзнт кафедры 
замежных мо'/ ВДУ імя П.М. Машзрава

-  кандидат педагагічних навук, дацзнт кафедры гісторьіі і 
тзорьіі права ВДУ імя П.М. Машзрава

-  старшы выкладчык кафедры выяуленчага мастацтва 
ВДУ імя П.М. Машзрава

-  доктар педагагічньїх навук, прафесар кафедры 
педагогікі і сучасних тзхнапогій адукацьіі БДУ

-  кандидат філасофскіх навук, дацзнт кафедры 
усеагульнай гісторьіі і сусветнай культуры ВДУ імя 
П.М. Машзрава

-  аспірант кафедры прикладной матзматикі і механікі 
ВДУ імя П.М. Машзрава
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Курашзвіч 
Ганна Віктарауна

-  выкладчык кафедры тзорьіі музьікі і музычнага 
інструмента ВДУ імя П.М. Машзрава

Курыла
Аляксандр Уладзіміравіч

-  аспірант кафедры Усеагульнай гісторьіі БДПУ імя 
М. Танка

Мзхасёу
Генадзь Іванавіч

-  докгар фізіка-матзматьічньїх навук, прафесар 
кафедры прыкладной матзматьікі і механікі ВДУ імя 
П.М. Машзрава

Патапава
Людміла Яугенауна

-  кандыдат фізіка-матзматьічньїх навук, дацзнт 
кафедры інфарматьікі і жфармацыйных тзхналогій 
ВДУ імя П.М. Машзрава

Паулоуская 
Наталля Ю р’еуна

-  кандыдат філалагічньїх навук, дацзнт кафедры 
беларускай мовы і літаратурьі Мінскага дзяржаунага 
лінгвістьічнага універсітзта

Піскуноу
Уладзімір Іванавіч

-  загадчык біялагічнага музея ВДУ імя П.М. Ма
шзрава

Саладо^нікау 
Ігар Альбертавіч

-  кандыдат біялагічньїх навук, старшы выкладчык 
кафедры заалогіі ВДУ імя П.М. Машзрава

Сама той
Ірьіна Вацлава $̂ на

-  старшы выкладчык кафедры беларускай літара- 
туры ВДУ імя П.М. Машзрава

Сафонау Алег Іванавіч -  аспірант кафедры інфарматьікі і інфармацьійньїх 
тзхналогій ВДУ імя П.М. Машзрава

Семянтоускі 
Уладзіслау Рьігоравіч

-  кандыдат фізіка-матзматьічньїх навук, дацзнт 
кафедры алгебры і методьікі выкладання матзматьікі 
ВДУ імя П.М. Машзрава

Семянькова 
Галіна Канстанцінауна

-  аспірантка кафедры беларускай мовы ВДУ імя 
П.М. Машзрава

Скарабагатава 
Ірина Уладзімірауна

-  аспірантка кафедры педагогію БДПУ імя М. Танка

Слабій
Уладзімір Канстанцінавіч

-  кандыдат педагагічньїх навук, выкладчык кафедры 
хіміі ВДУ імя П.М. Машзрава

Сюбарава
Святлана Фамінічна

-дацзнт кафедры батанікі ВДУ імя П.М. Машзрава

Хмелева О.Г. -  выкладчыца кафедры педагогію Барнаульскага 
дзяржаунага універсітзта

Шумко
Віталь Васільевіч

-  выкладчык кафедры літаратурьі ВДУ імя П.М. Ма
шзрава

Шымко 
Ігар Іосіфавіч

-  старшы выкладчык кафедры батанікі ВДАВМ

163



2 0 4 7 7 9 4 4 *

ПРАВ1ЛЫ ДЛЯ АУТАРАУ

1. «Веснік Віцебскага дзяржаунага універсітзта» публікує вьінікі навуковых 
даследаванняу, якія праводзяцца у Віцебскім дзяржачным універсітзце, іншьіх 
навуковых установах і ВНУ рзспублікі Асноуным крытэрыем мзтазгоднасці 
публікацьіі з’яуляецца навізна і арьігінальнасць артыкула.

2. У артикуле паслядоуна выкпадаюцца пастаноука праблемы, метадычныя 
падыходы, аб’ем выкарыстанага матэрыяла, вьінікі даследавання, вывады ці 
заключзнне.

3. Артыкулы падаюцца у рэдакцыю на беларускай, рускай ці англійскай мовах у 
двух экземплярах аб'ёмам не больш за пяць старонак, надрукаваных праз 
адзін інтзрвал. У гэты аб'бм уваходзяць тзкст, табліцьі, спіс літаратурьі; 
колькасць рысункау не павінна перавышаць трох. Фотаграфіі у друк не 
прымаюцца. Артыкулы павінньї быць падрыхтаваны у рэдактары Word для 
Windows і падаюцца на дыскетах (3,5” ), або перасылаюцца на адрас 
электроннай пошты універсітзта (rio@vsu.by).

4. Да артыкула, падпісанага аутарам, павінна быць прыкпадзена рэкамендацыя 
кафедры, рзцзнзія спецьіяліста у гзтай галіне прафесара докгара навук, 
рзферат на мове арьігінала (да 0,25 стар.), резюме на англійскай мове 
(2-3 сказы), індзкс УДК, звесткі пра аутара (месца працы, пасада, вучоная 
ступень, адрас, нумар тзлефона).

5. Размернасць усіх велічьінь, якія выкарыстоуваюцца у тзксце, павінна 
адпавядаць Міжнароднай сістзме адзнак вымярэння (СВ).

6. Па рашзнні рздкалегіі артыкул накіроуваецца на рзцзнзію, затым візіруецца 
членам рздкалегіі. Вяртанне артыкула аутару на дапрацоуку не азначае, што 
Єн прыняты да друку. Перапрацаваны варыянт артыкула зноу разглядаецца 
рздкалегіяй. Датай паступлення лічьіцца дзень атрымання рэдакцыяй 
канчатковага варыянта артыкула.

7. Література, выкарыстаная у артыкуле, 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 выдан- 
ня, нумар тома, выпуску, агулькая колькасць старонак (напрык- 
лад, 300 с.) або спасылка на канкрэтныя старонкі (напрыклад,
С. 10-15);

для артыкулау: прозвішча і ініцьіяльї аутара, назва артыкула, назва крьіні- 
цы, у якой ён надрукаваны (часопіс, зборнік і т.п.), год, нумар, 
старонкі (напрыклад, Н Веснік ВДУ, 1997, № 1(3). С. 3-7).

8. Спасьшкі на неапублікаваньїя працы, дьісертацьіі не дапускаюцца. Указваец- 
ца поуная назва аутарскага пасведчання і дзпаніраванага рукапісу, а таксама 
арганізацьія, якая прад'явіла рукапіс да дзпаніравання.

mailto:rio@vsu.by

