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УДК 378.046.4:316.628

Ю.А. Русецкий, Л.А. Гащенко

К вопросу о мотивации обучающихся 
в ИПК и ГЖ УО «ВГУ им. П.М. Машерова»

8 отечественной социологической литературе последних лет активно ана
лизируются вопросы, связанные с модернизацией последипломного образова
ния и совершенствованием деятельности институтов повышения квалифика
ции и переподготовки кадров. Правда, публикуемые материалы страдают од
ним недостатком -  авторы чаще всего ограничиваются лишь «сегодняшним 
днем», недостаточно учитывают перспективы и направления развития непре
рывного образования. Как правило, повышение деловой и профессиональной 
активности работающих (и не работающих) и непрерывное образование иссле
дуются порознь и автономно, без попыток выявить их внутреннюю сопряжен
ность, а в чем-то и взаимозависимость. Между тем, как нам думается, понима
ние их внутренней связи создает много дополнительных возможностей для уг
лубления разработок современных проблем непрерывного образования. В 
предлагаемой статье через осмысление мотивации обучающихся в ИПК и ПК 
УО «ВГУ им. П М. Машерова» предпринята попытка определить процесс по
вышения квалификации кадрами и прохождения ими переподготовки как важ
нейший элемент и ресурс качественного непрерывного образования

Знание и непрерывное образование -  это неотъемлемые характеристики 
информационного общества, которое, в свою очередь, выступает как разно
видность индустриального общества, сосредоточенного на производстве и 
широком распространении (потреблении) новых знаний. В новом информаци
онном способе развития, отмечают исследователи, источник производитель
ности заключается в технологии генерирования знаний, обработки информа
ции и символической коммуникации. Разумеется, знания и информация яв
ляются критически важными элементами на всех этапах общественного раз
вития. Однако специфическим для информационно-индустриального способа 
развития является воздействие знания на само знание как главный источник 
производительности [1]. Таким образом, знание, в которое информация 
трансформируется благодаря образованию (в том числе и непрерывному) как 
средству, инструменту этого превращения, является самым подвижным ре
сурсом и источником обогащения индивида, повышения его деловой и про
фессиональной квалификации.

Переход к информационному обществу связан с резким возрастанием ро
ли, значения и распространения деятельности институтов повышения квали
фикации и переподготовки кадров (институтов дополнительного образования, 
институтов непрерывного образования и т.п.). Ведь получение второго или 
дополнительного высшего образования -  это форма перманентной социо
культурной самоидентификации человека. Оно оптимизирует процесс лично
стного становления и постоянного совершенствования переквалифицирую
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щих специалистов, их субъективную позицию. Важнейшей задачей учебных 
заведений в системе непрерывного образовательного учреждения (а таковы
ми и являются ИПК и ПК) выступает обеспечение качества образования и 
изучения его социально-экономической эффективности. Под качеством обра
зования следует понимать совокупность формальных и содержательных ха
рактеристик, обеспечивающих эффективное выполнение его основных функ
ций -  обучения, воспитания, развития и социализации личности, с последую
щим трудоустройством, в соответствии с полученной новой профессией, спе
циальностью, квалификацией.

В свое время мы достаточно полно исследовали степень качества образова
ния и повышения квалификации и переподготовки специалистов [2-4]. Однако 
для выявления сущностных (мотивационных) аспектов данного процесса необ
ходимо рассмотреть его в динамике. В этой связи нами был проведен очередной 
социологический мониторинг, в ходе которого опрашивались 200 слушателей 
второго года обучения ИПК и ПК по специальностям «Современные иностран
ные языки», «Бухгалтерский учет», «Психология» и «Экономика».

Демографическая характеристика респондентов оказалась следующей: 
52% -  это представители женского пола; 48% -  составили мужскую половину.

Возрастные параметры опрошенных оказались по сути дела аналогичны
ми, как и в предыдущих исследованиях [2, с. 27]. Основная группа респонден
тов -  это лица до 25 лет (табл. 1).

Таблица 1

Ваш возраст?

Варианты ответов в %
1. Вам от 20 до 25 лет 58
2. Вам от 26 до 30 лет 22
3. Вам от 31 до 35 лет 7
4. Вам от 36 до 40 лет 8
5. Вам от 41 и далее 5

Данный цифровой материал свидетельствует об устойчивом стремлении 
молодежи в получении такой специальности, которая была бы наиболее аде
кватной и конкурентоспособной в трансформационном обществе, коим и яв
ляется Республика Беларусь. Наша экономика динамично развивается и тем 
самым обуславливает потребность в постоянном появлении новых специаль
ностей. И наиболее образованная часть нынешнего поколения достаточно 
остро ощущает эту тенденцию. Поэтому она и прилагает значительные уси
лия, чтобы органично вписаться в современный рынок труда, непрерывно по
вышая свой образовательный уровень, о чем также свидетельствует и ее со
циальный статус (табл. 2).

Ответы респондентов говорят о том, что именно студенты, интеллигенция 
и служащие в первую очередь заинтересованы в получении второго высшего 
образования, поскольку от этого будет зависеть и их социальный статус в 
изменяющемся обществе. Более того, проведенный социологический мони
торинг обнаружил еще одну тенденцию: получить дополнительную специаль
ность стремятся прежде всего респонденты, имеющие педагогическое обра
зование. Если предыдущее исследование таких респондентов зафиксировало 
35% [2, с. 28], то в данном -  их оказалось уже 57%. Эту закономерность мож
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но объяснить прежде всего жесткой конкуренцией на педагогическом попри
ще, широко распространенным мнением о перепроизводстве педагогических 
кадров, напряженной демографической ситуацией, а в итоге -  с возможно
стью оказаться за «бортом» изначально избранной специальности.

Таблица 2

Ваше социальное положение?

Варианты ответов в %
1. Промышленный рабочий 3
2. Сельскохозяйственный рабочий 3
3. Военнослужащий 6
4. Студент 10
5. Из интеллигенции 38
6. Служащий 30
7. Предприниматель 7
8. Иное:

- учитель, преподаватель; 1
-  специалист по продажам; 1
-  домохозяйка 1

Следует сказать, что качество образования, на наш взгляд, зависит, в пер
вую очередь от самой мотивации учебы, которая выступает тем сложным ме
ханизмом соотнесения личностью внешних и внутренних факторов поведе
ния, определяющим возникновение, направление, а также способы осущест
вления конкретных форм деятельности [5].

Проблема мотивации является одной из фундаментальных в социологии и 
психологии. Однако к ней в социологической науке, как представляется, еще не 
выработан единый подход. Проведенные нами опросы (и не только они) [6—8] 
показывают, что мотивация студентов неоднородна, она зависит от множества 
факторов: от их индивидуальных особенностей, родительской и учительской 
ориентации, уровня развития студенческого коллектива. С другой стороны, 
учебная мотивация респондентов-студентов чаще всего есть отражение лично
стных взглядов, ценностных ориентиров, установок. Об этом со всей очевидно
стью свидетельствуют полученные нами результаты (табл. 3).

Таблица 3

Какими мотивами Вы руководствовались при получении 
первого высшего образования?

Варианты ответов (возможно несколько ответов) в %
1. Стремление получить любимую специальность 33
2. Главное было получить диплом о высшем образовании 10
3. Реализация своего жизненного призвания 18
4. Получение высшего образования с целью уехать за границу 4
5. Учеба по настоянию родителей, без личного интереса 7
6. Стремление стать образованным, культурным человеком 44
7. Поступал в данное учебное заведение, потому что был не
большой конкурс

1

8. Что еще, укажите:
-  интерес и желание изучать иностранный язык и т.д. 2
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Представленный материал говорит о том, что абсолютное большинство 
респондентов при выборе первой профессии поступали самостоятельно. Они 
руководствовались собственным пониманием и оценкой проистекающих обще
ственных процессов. И абсолютное большинство из них работало по избран
ной специальности, о чем говорят данные табл, 4.

Таблица 4

После получения первого высшего образования работали 
(работаю) ли Вы по избранной специальности?

Варианты ответов в %
1 Да 50
2. Да, работаю и по настоящее время 20
3. Нет 30

Вместе с тем, мотивация респондентов, получающих второе высшее обра
зование, уже совсем иная (табл. 5).

Таблица 5

Что побудило Вас к получению новой специальности? 
(возможно несколько вариантов ответов)

Варианты ответов в%
1. Нехватка конкретных знаний, чтобы занимать нынешнюю 

должность, хорошо разбираться в экономических вопросах и 
принимать самостоятельные решения

16

2. В настоящее время работаю не по той специальности, по 
которой получено высшее образование, и для того, чтобы 
«закрепиться» в должности в условиях конкуренции, необ
ходим диплом по новой специальности

19

3. Новая специальность необходима для того, чтобы сделать 
карьеру

25

4. Получив диплом по новой специальности, рассчитываю за
нять более значимую должность и иметь более высокую 
зарплату

34

5. Решил продолжить образование, поскольку прежние знания 
устарели, не соответствуют изменившимся социально- 
экономическим условиям

6

6. Первая специальность не пользуется спросом в современ
ной рыночной экономике

35

7. Ныне молодежь имеет преимущества на рынке труда. Я бы 
не хотел уступать более молодым в условиях конкуренции и 
готов для этого продолжить образование

6

Опираясь на концепцию российского исследователя М. Рогова, мы выде
лим два аспекта в мотивации опрошенных: непосредственные и опосредо
ванные мотивы. Непосредственные включаются в сам процесс деятельности 
и соответствуют ее социально значимым целям и ценностям; опосредован
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ные же связаны с целями, лежащими вне самой деятельности, но хотя бы 
частично в ней удовлетворяющимися [9].

К непосредственным относятся: познавательные (стремление к творческой 
исследовательской деятельности, самообразование, ориентация на новые 
знания и т.д.) и мотивы развития личности. В нашем случае к ним можно от
нести стремление значительной части респондентов стать образованным, 
культурным человеком, получить любимую специальность (табл. 3). В струк
туре опосредованных мотивов следует различать: социальные (сознание 
нужности высшего образования; долг и ответственность; определенное по
ложение в группе и др.) и мотивы достижения (лучше подготовиться к про
фессиональной деятельности и получить высокооплачиваемую работу).

Таким образом, отношение респондентов, получающих в ходе учебной 
деятельности второе высшее образование, к повышению своей квалифика
ции, наполняется значительным профессиональным смыслом и содержани
ем. Именно об этом и свидетельствует материал табл. 5. Новая специаль
ность им необходима для того, чтобы сделать карьеру, «закрепиться» в 
должности в условиях конкуренции или занять более высокую должность и 
иметь приличную зарплату. Суммарность ответов опрошенных первых четы
рех индикаторов составила 94%.

Отношение к учению как средству достижения профессиональных целей 
образует второй уровень мотивационно-целевой основы деятельности -  мо
тивацию профессиональной деятельности. По степени ее сформированности 
можно судить о готовности респондентов, получающих второе высшее обра
зование, более активно усваивать необходимые им знания. Словом, качество 
обучения в данном случае зависит в первую очередь от их социально
прагматических мотивов. О чем как раз и говорят ответы респондентов на 
вопрос: «По чьей инициативе Вы поступили учиться во второй раз?». Мнения 
опрошенных (в %) представлены в табл. 6.

Таблица 6

По чьей инициативе Вы поступили учиться во второй раз?

Варианты ответов в %
1. Сделал этот шаг по собственной инициативе 77
2. Предложило начальство на работе г  6
3. «Жизнь вынудила» 17

Как видим, абсолютное большинство респондентов (77%) приобретают 
второе высшее образование по собственному желанию.

Безусловно, прагматические мотивы опрошенных накладывают на саму учеб
ную деятельность определенный личностный отпечаток, о чем и свидетельству
ют их ответы на вопрос: «Как изменилось Ваше отношение к получению образо
вания в настоящее время по сравнению с тем, когда Вы были студентами?» 
Мнения респондентов представлены в табл. 7.

Таким образом, потребность в новых знаниях, в их качественном усвоении 
диктуется объективными реалиями. Такая мотивационная составляющая ха
рактерна для 62% опрошенных (суммарный показатель 2 и 3 индикаторов).

Наши выводы подтверждают и ответы респондентов на такой вопрос: 
«Изменили бы Вы своей первой специальности «по доброй воле», если бы не
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объективные обстоятельства (социально-экономические реформы в стра
не)?». Мнения опрошенных представлены в табл. 8.

Таблица 7

Как изменилось Ваше отношение к получению образования 
в настоящее время по сравнению с тем, когда Вы были студентами?

Варианты ответов в %
1. Мое отношение к учебе никак не изменилось 38
2. Раньше я не вполне понимал, зачем мне это нужно 10
3. Сейчас потребности в знаниях диктуются практикой, что за

ставляет по-новому взглянуть на учебу
52

Таблица 8

Изменили бы Вы своей первой специальности «по доброй воле», 
если бы не объективные обстоятельства (социально-экономические

реформы в стране)?

Варианты ответов в%
1 Да 40
2. Нет 29
3. Затрудняюсь ответить 31

Иными словами, проведенные социологические замеры высвечивают зна
чимость в условиях социальных трансформаций внешней мотивации респон
дентов, получающих второе высшее образование (мотивы социального пре
стижа, зарплаты и т.д.). При этом, осуществляя по сути дела непрерывное 
образование без отрыва от производства, они готовы преодолевать трудно
сти самого различного характера, о чем свидетельствуют ответы респонден
тов на следующий вопрос: «Какие трудности наиболее существенны для Вас 
при получении новой специальности?» (возможно несколько вариантов отве
та). Мнения опрошенных представлены в табл. 9.

Таблица 9

Какие трудности наиболее существенны для Вас при получении 
новой специальности? (возможно несколько вариантов ответа)

Варианты ответов в %
1. Не остается времени на отдых 21
2. Устаю на работе, а учеба добавляет усталость 24
3. Страдает семья, не хватает времени для воспитания детей 19
4. Приходится отрывать время от работы, хуже выполняю свои 

служебные обязанности
8

5. Реже встречаюсь с друзьями 12
6. Трудности не являются существенными 43

Как видно из данной таблицы, житейские трудности многозначны по со-
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держанию и по форме. В цепом же для респондентов они не являются опре
деляющими, тем более, что абсолютное большинство опрошенных получило 
уже первое высшее образование (табл. 10).

Кроме того, значительная часть опрошенных либо уже работает, либо бу
дет работать по приобретённой новой специальности (табл. 11).

Таблица 10

Приобретая новую специальность, учитесь ли Вы 
в настоящее время в вузе?

Варианты ответов в %
1 Да 90
2. Нет . 10

Таблица 11

После получения новой специальности будете ли Вы работать 
(или уже работаете) по приобретенной новой специальности?

Варианты ответов в %
1. Да 33
2. Я уже работаю 26
3. Нет 4
4. Затрудняюсь ответить 37

Уяснив мотивацию непрерывного образования и ее социальную направ
ленность, мы попытались уточнить, удовлетворены ли респонденты качест
вом преподавания специальных дисциплин, которые непосредственно при
годятся им в дальнейшей работе. Нет смысла приводить подробный цифро
вой материал по тем или иным дисциплинам, поскольку он высвечивает оп
ределённую тенденцию, совпадающую с результатами наших предыдущих 
социологических замеров [2, с. 31-34; 5, с. 17-19]. Подчеркнем лишь то, что 
абсолютное большинство опрошенных довольны преподавателями специ
альных дисциплин (табл. 12).

Таблица 12

В какой мере Вы удовлетворены преподаванием 
специальных дисциплин?

Варианты ответов Количество ответов
1. Вполне удовлетворен 84
2. Не вполне удовлетворен 5
3. Не удовлетворен 5
4. Затрудняюсь ответить 6

Попутно мы исследовали и гражданскую позицию респондентов, полу
чающих второе высшее образование. Им был задан как бы завершающий
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вопрос: «Как Вы считаете, позволит ли получение новой специальности рабо
тать Вам на процветание Республики Беларусь с полной отдачей?». Мнения 
опрошенных представлены в табл. 13.

Как видно из полученных результатов, лишь 40% респондентов увязывают 
свои прагматические мотивы с деятельностью на благо Отечества. Это мож
но объяснить тем, что внешняя мотивация должна быть дополнена еще и 
внутренней -  саморазвитием личности, которое является одной из важней
ших составляющих патриотической социализации граждан [10].

Таблица 13

Как Вы считаете, позволит ли получение новой специальности работать 
Вам на процветание Республики Беларусь с полной отдачей?

Варианты ответов в %
1. Определенно, да 40
2, Скорее нет, чем да 4
3. Однозначно, нет 5
4. Затрудняюсь ответить 51

В заключение сделаем краткие выводы. В условиях перехода к информацион
ному обществу повышение квалификации и переподготовка кадров становятся не
обходимым ресурсом (условием) качественного непрерывного образования.

Более того, ИПК и ПК выступает в качестве важного фактора улучшения 
самообразовательного процесса. Последний свободен и демократичнее, по
скольку является следствием действительного выбора субъекта самообразо
вания, оказывающегося наедине лишь с информацией и не испытывающего 
никаких воздействий извне. Необходимо учитывать, что образование и его 
основная часть -  самообразование -  есть важнейший элемент информаци
онного общества. Это, во-первых.

Во-вторых, в условиях социальных трансформаций повышение квалифи
кации и переподготовка кадров выступают в качестве дополнительной воз
можности применения гражданами Республики Беларусь еще нереализован
ных физических и интеллектуальных способностей для улучшения своего ма
териального и духовного благополучия, а в конечном итоге -  процветания и 
прогресса страны.

В-третьих, ИПК и ПК является важнейшим фактором для дальнейшего 
развития непрерывного образования, усовершенствования его качества в со
ответствии с требованиями современного общества. Поэтому мотивация обу
чающихся, получающих второе высшее образование, заслуживает постоянно
го исследования в целях улучшения деятельности всей структуры социально
го института повышения квалификации и переподготовки кадров.
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Гкторыя

УДК 947.6

В.А. Шэйфер

Маскоуска-лпоусюя узаемаадносшы 
i вайна 1500-1503 гг.

На працягу амаль шасц1 гадоу пасля заканчэння першай маскоуска- 
лггоускай вайны 1492-1494 гг. Масква i Втьня вял! пам!ж сабой складаную 
дыпламатычную гульню, у якой CTasmi розныя мэты. Вялм князь лггоусю 
Аляксандр, нягледзячы на страты вялЫх тэрыторый, ¡мкнууся захаваць тры- 
валы Mip на cea ix  усходн1х межах, а вялiKi князь маскоусю !ван III рыхтавауся 
да новага узброенага сутыкнення з Л1твой, даследавау намеры прац!ун1ка i 
шукау саюзнкау. Кал! ён пераканауся, што ВКЛ не рыхтуе рэваншу, то ацажу 
гэта як праяву слабасц! i прыспешыу лачатак вайны.

Апошняй спробай вырашыць канфл1кг м1рным шляхам было гаспадарскае 
пасольства на чале са смаленсюм намеа-пкам маршалкам Стажславам 
ПетрашковЫам Юшкам i nicapaM Ф. Рыгоравнам, якое прыбыло у Маскву 
23 красавжа 1500 г. Вялш князь Аляксандр згаджауся прызнаць за 1ванам III 
тытул «гасудара усяе Рус!» пры умове, што той выдасць С. Бельскага i ¡ншых 
перабежчыкау. ё н  даводзу, што не трэба верыць Бельскаму, яю гаворыць пра 
прыцясненж праваслауных i Алены 1ванауны у ВКЛ [1]. Пасольства не дасяг- 
нула CBaix мэт, наадварот, паказала слабасць ВКЛ, асаблюа запозненае i 
безвыжковае прызнанне 1ванавага тытула, i гэта у той час, Kani на маскоуск! 
бок пачала пераходзщь новая «партыя» памежных князёу.

Адказы 1вана III можна расцан1ць як абгрунтаванне аб’яулення вайны, якая 
i пачалася праз некалью тыдняу. У сапрауднасц1 Mip быу парушаны яшчэ у
1499 г., кал1 маскоушя войсю занялi тарапецкае памежжа на 10 верст углыб 
ВКЛ. Уступка у справе тытула цяпер не мела для Масквы практычнага зна- 
чэння. !ван III ужо не мог адмовщца ад вайны у таюх спрыяльных умовах, Kani 
на яго баку быу Менгт-Прэй, у Казан! сядзеу яго стаулежк Абдул-Лац!ф. Чэш- 
скаму каралю Уладз1славу Каз1м1рав!чу i Яну Альбрэхту пагражала Турцыя, 
так што яны не магл'| у бл1жэйшы час аказаць дапамогу свайму брату Аляк- 
сандру. Пасля заняцця дацюм каралём 1аанам шведскага трона магчымасць 
выступления Швецьм на баку саюзнага ВКЛ Л1вонскага ордэна была выключе
на. Аляксандр мог разл!чваць толью на дапамогу Вял1кай Арды, якая была 
бл!зкай да распаду, i Люонскага ордэна.

У Втьню быу/ наюраваны «складны л!ст», але яшчэ раней, 3 мая, з Масквы 
на Бранск высгушу з войскам ваявода Якау Захар’гн «воровсюм обычаем». 
Афщыйнай прычынай вайны быу аб’яулены yqicK праваслауных у ВКЛ i пры- 
мус Алены 1ванауны да катал!цтва. На самай справе 1ван III пачау вайну, па 
трапным вызначэнж «XpoHiKi Быхауца», «болшого расширения панства сво
его прагнучи» [2].

Умоуна тэатр ваенных дзеянняу можна падзялщь на Северсю, Тарапецю, 
Смаленсю франты. Найперш на Севершчыну ycrynmi войш  Я. Захар’жа. Не-
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бяспечнай з’явай для ВКЛ аказалюя дамовы 1вана III з князям1 Шамяц!чам, 
Мажайсюм i Бельск!м, пра яюя вялш князь л!тоуск1 своечасова не даведауся. 
Гэта дало магчымасць маскоусюм войскам заняць тэрыторыю Чаржгава- 
Старадубскага (валоданне Мажайскага) i Ноугарад-Северскага (валоданне 
Шамяц!ча) княствау хутчэй, чым у ВКЛ nacneni зарыентавацца. Войск! Я. За- 
xap’iHa узял1 Бранск, прывял! да прысяп земл1 11!амяц!ча, 6 жжуня узял1 
Пуц!уль, потым -  Мцэнск, Сярпейск, Старадуб, Гомель, Любеч, Ноугарад- 
Северск!, Рыльск. Менавгга тады на бок Масквы перайшл! Трубяция i 
Масальсюя. За адну выправу амаль без супрац!улення был! занятыя 
тэрыторы! пауднёвай частк1 Смаленскай зямл1 з гарадам! Бранскам, 
Трубчэускам i Масальокам i уся тэрыторыя двух вышэйпамянёных княствау. 
Заняушы Гомель, маскоушя войсю ушчыльную падышл1 да Дняпра, што не- 
пасрэдна пагражала Чаржгаву i Kieey.

Аднак гэтыя далучэнж не был1 таюм! бесканфл1ктным1, як л!чылася раней у 
пстарыяграфП. Даследаванне А.В. Руанай лёсу пуцфльсюх баяр паказвае, 
што мнопя перайшл! на маскоускую службу тольк! пад прымусам (напрыклад, 
баярын Сянько Жэрэбяц!ч доуга сядзеу у вязнщы, пакуль згадз^ся на службу 
маскоускаму валадару, падобным быу лёс пущульскага намесжка Багдана 
Ггпнскага). Тым, хто застауся верным, давалюя валоданж у глыб! ВКЛ да вы- 
звалення тэрыторьи ад ворага. М.М. Кром, прасачыушы лёсы чаржгаусюх ба
яр, склау таблщу, з якой выжкае, што пасля 1500 г. на лплускай службе 
застал¡ся больш за 40 прадстаужкоу чаржгауск!х родау, у той час як на 
маскоускую перайшл1 (у тым лжу i у наступиыя гады) каля 15.

Другая групоука маскоусюх войскау, на чале з Ю. Захар’шым, нак1равалася 
пад Смаленск i Дарагабуж. 3 гэтага часу i да 1514 г. (моманту узяцця смален- 
скага замка маскоушм1 войскам!) смаленск! напрамак стау галоуным у 
маскоусюм наступе. Для абароны Смаленска Аляксандр Ka3iMipaei4 паслау 
атрад гетмана K.I. Астрожскага, як1 у канцы чэрвеня прыкладна з 3500 
вершнжам! падышоу да горада, дзе прастаяушы тыдзень, далучыу да сябе 
некалью тысяч вояу намесжка C. KiiiiKi i рушыу далей да Дарагабужа. Каб 
з’явщца перад ворагам нечакана, войш  збочыл| з дароп i прайшл! 2 Mini праз 
густы лес i балота. 14 лтеня, Tpoxi не дайшоушы да р. Ведраш, даведалгся, 
што перад iMi стащь вялтае маскоускае войска. Па звестках «XpoHiKi 
Быхауца», войска ВКЛ наливала 3,5 тыс., маскоускага войска -  40 тыс. 
[2, с. 154]. М. Стрыйкоуск! падае падобныя ж суадноаны ein [3]. Сучасныя 
раайсюя riCTopbiKi К.В. Баз!лев!ч i Ю.Г. Апяксееу Л 1чаць, што суадноаны 6bm i 
роуныя. Беларусю даследчык ГМ. Саганов!ч падае ¡ншую прапорцыю: 
40 тыс. -  4 тыс. Зыходзячы з вышэйпададзеных, найбольш верагоднай зда- 
ецца наступная л1чба войскау ВКЛ: больш за 3,5 тыс. (pulczwarta -  аналопя 
л!чбе, якая узгадваецца у беларусюх летапюах: «полчетыре» -  3,5) войскау 
К. Астрожскага плюс, магчыма, смаленсюя войск! (rani яны не увайшл! у л1чбу, 
прыведзеную у крыжцах) i 40 тыс. маскоусюх (у чым зыхедзщца большасць 
крынщ i аутарау). Зыход б1твы вырашыу абыходны манеур маскоускага атра- 
да, як! спал!у мост на шляху магчымага адыходу л!цв!нау i напау з тылу. 
Апынуушыся у акружэнн!, нешматлшя харугвы Астрожскага был! разбггыя. 
У палон трапш!: сам гетман i ягоныя ваяводы: P. OcqiK, маршалак Ян Лтавор 
Xpa6TOBi4, М. Глябов1ч, М. Зяноуев!ч i ¡нш. [2, с. 155]. Фактычна, большая ча- 
стка войска ВКП была выжшчана, амаль усё камандаванне узята у палон. Ад
нак, за 200 км ад Смаленска знаходзтася другое войска на чале з вялгам 
князем, таму нельга казаць пра поунае выжшчэнне ваеннага патэнцыялу ВКЛ. 
Бггва з’явтася знакавай у гэтай вайне, хоць мела больш маральнае i 
паппычнае значэнне, чым стратэпчнае. Маскоусюя войсю усё ж не узял!
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Смаленск. Яны таксама панесл1 значныя страты. На гэта указвае ¡х просьба 
аб прысылцы падмацавання.

Трэцяя групоука маскоусюх войскау была сабраная ля Вялк1х Лукау. Яе 
рух на поудзень з захопам Тарапца, выхадам на Заходнюю Дзв1ну стварау 
пагрозу з тылу усяму Смаленскаму рэпёну, а таксама асноуным пал^ычным 
цэнтрам ВКЛ, бо тут быу сканцзнтраваны вузел дарог да Полацка i Смален- 
ска. Пра самыя дзеянж гэтай rpynoyni мала вядома. Хутчэй за ÿcë яна была 
наюравана пад Дарагабуж, як i рэзерв з Цверы.

Пасля перамоп на р. Ведрашы маскоусюя войсю узял1 Пуц|'уль, Дарагабуж, 
Тарапец, Залщау [2, с. 155]. Каб дасягнуць поунага поспеху, 1ван III намауляу 
MeHmi-Прэя ударыць па лЫи: Слуцк -  Турау -  ГКнск -  Менск, Восенню 
15 тыс. крымчакоу 3pa6mi набег на пауднёвыя раёны ВКЛ i Польшчы. Аднак гэта 
не дало 1вану II! рэальнай дапамоп у яго запланаваным паходзе на Смаленск, 
хоць Вялтаму княству i Кароне быу нанесены значны урон. Татары беспераш- 
кодна парабавал1 Падолле, Валынь, Галмчыну, асобныя загоны даходзт! да 
Любл!на i Вюлы. Был! спалены таксама прадмесц! Бярэсця i Камянца.

Таюм чынам, маскоуск1 бок хоць i меу значныя ваенныя nocnexi, але свае 
планы рэал1завау не цалкам. У той жа час Аляксандр Ka3iMipaei4 pa6iÿ заха- 
ды, каб нейтрал!заваць MeHmi-Прэя i устанавщь з ¡м добрыя адноаны. Летам
1500 г. у Крым быу нафаваны талмач Берандзей, яю перасцерагау хана ад 
саюзу з 1ванам III: «А он што и братьи своей рожонай поделал, также через 
присягу... их смертью уморил, и иным суседом своим то завсегда он чинит». 
Дзеля прым1рэння Аляксандр гатовы быу адмовщца ад сяброуства з Вялжай 
Ардой, аднак спроба усталявання крымска-гптоускага саюзу аказалася 
няудалай. Hi4ora не дало i пасрэджцтва малдаускага гаспадара Стэфана, як! 
«ахаладзеу» да Масквы у сувяз! з адхтеннем ад трона яго унука Дзм1трыя 
!ванав!ча (сына 1вана 1ванав1ча «Меншага» i яго дачк1 Алены-«валашаню»). 
Сам Стэфан пачау хшщца да Mipy з Ягелонам1, бо спадзявауся на вызваленне 
з ix дапамогай ад туркау.

Летам 1500 г. Аляксандр яшчэ не траьиу надзе1 Урэгуляваць спрэчю дып- 
ламатычным шляхам. У лтеж  у Маскву прыбыу гаспадарсю ганец Мацей 
Кунцав1ч, яю npaciÿ выдаць «апас» для паслоу. 1ван III задаволу гэтую прось
бу, аднак толью у канцы года у Маскву выбралюя вел!какняжацю пасол 
Ст. Нарбут i польсю А. Скарута. Пасольства не мела поспехау, як i наступнае 
у студзеж 1501 г. -  Micm Мацея Чажалщкага, спецыяльнага прадстаужка чэш- 
скага i венгерскага караля Уладзюлава, нягледзячы на тое, што Ягелоны 
пагражал1 1вану III вайной з Чэхтй, Венгрыяй, Польшчай i ВКЛ адначасова. 
Магчыма, ён ужо настолью быу упэунены у сваей моцы, што рызыкнуу 
супрацьпаставщь сябе ÿciM Ягелонам, пагрозам яюх меу падставы не давя- 
раць. У канцы 1500 г. узнавтася ператска Я. Забярэзмскага i Я. Saxap’iHS

Няудача перагаворау пераканала Аляксандра Ka3iMipaei4a, што страчаныя 
тэрыторьн можна вярнуць толью стай. Вясной 1501 г. ён заручыуся падтрым- 
кай даужх саюзжкау, з яюм1 вёу перагаворы яшчэ з пачагку вайны -  хана За- 
волжскай Арды Шых-Ахмата i мапстра Л!вонскага ордэна Вальтэра фон Пле- 
тэнберга (вайна Ордэна з Масквой цягнулася з 1501 па 1503 г.). Можна ска- 
заць, што ix выступленж часова скавал! сты  1вана III i MeHmi-Прэя. 1ван III, 
заняты барацьбой яшчэ i з нагайсюм1 i заволжсюм! татарам!', я ш  пагражагп 
Казаж, вымушаны быу адкпасц! паход на Смаленск. МенглнПрэй, заняты зма- 
ганнем з Шых-Ахматам, не мог здзейснщь рэйды на ВКЛ Аднак у 1501 г. 
актыуныя ваенныя дзеянж вял1 тольш Плетэнберг i Шых-Ахмат.

Аляксандр Ka3iMipaBi4, атрымаушы звеста, што 17 чэрвеня 1501 г. у Торуж 
памёр ягоны брат Ян Альбрэхт, наюравауся у Польшчу. 19 жжуня ён быу аб- 
раны польсим карапём. Адсутнасць манарха i спадзяванж на хуткую дапамогу
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палякау стал! прычынай naciÿHacMi войскау ВКЛ у другой палове 1501 г. Адна- 
часова з падшсаннем у 1501 г. Мельжцкага акта была узноулена ужя пам1ж 
Каронай Польскай i ВКЛ. Польсю псторык Ян Натансон-Лесю слушна 
падкрэсл1вау, што абранне Аляксандра польсюм каралём адразу адбтася на 
супрацьстаянж Вщьж i Масквы. Новаабраны кароль павшен быу заняцца 
польшм! справамк Рэальнай жа дапамоп ад Польшчы ВКЛ так i не атрыма- 
ла. Насланы польсю атрад не дайшоу да тэатра ваенных дзеянняу. 3 боку 
Аляксандра гэта была здрада саюзжкам. Мапстр Плетэнберг не змог узяць 
1зборск, 1вангарад, Пскоу, хоць для таго мелгся рэальныя магнымасц!. Сюды, 
на злучэнне з ¡м павЫны 6bmi icqi лггоусюя войсю пана Чарняка (Яна Чорнага, 
ц! Чорнага чэха), але яны не паспелк 24 лгсгтапада 1501 г. ж'вонсюя войсю 
был1 разбпыя пад Гельмедам Д. Шчэнем. Магчыма, тады была страчана рз- 
альная магчымасць нанесщ адчувальнае ваеннае паражэнне Маскоускай 
дзяржаве i перапынщь яе экспанаю, тым больш што войсю Шых-Ахмата 
пачал1 займаць Севершчыну, а пры дапамозе ВКЛ л|‘вонцы маггп б дасягнуць 
значных поспехау на Пскоушчыне, Маскве цяжка было б змагацца на тры 
франты, Kani б саюзжю дзейжчал1 разам, тым больш, што адзш з ix -  Вялжая 
Арда -  нейтрал ¡зоувау важнага маскоускага саюзжка -  Крымскае ханства, а 
тылам 1вана III пачал1 пагражаць i нагайцы.

На самым лпчэуска-маскоусюм фронце у 1501 г. адбывалгся у асноуным 
лакальныя сутычю. Выключзннем можна назваць толью бп-ву пад Мсц1славам, 
Ягоны замак ляжау пам1ж Смаленскам i Севершчынай ¡, натуральна, меу важ- 
нае стратэпчнае значэнне для абодвух бакоу. 4 л1стапада маскоусюя войсю 
на чале з В. Шамяц1чам i С. Мажайсюм, ваяводам! А.В. Растоусюм, C.I. Ва- 
ранцовым i ¡нш. са Старадуба падышл1 пад Мсщслау, дзе pas6mi палю чарка- 
скага старасты А. Дашков1ча i князя М. (жаслаускага, яюя ледзьве nacnerii сха- 
вацца за сцены. Аднак Мсцюлау не быу узяты маскоусюм! войскам!', разгар- 
нуць наступление у гэтым напрамку ¡м не удалося, бо на ¡х шляху стал! 
лггоусюя войсю на чале з гетманам найвышэйшым Ст. Юшкам.

На лета 1502 г. 1ванам III быу задуманы паход на Смаленск. 14 лтеня 
маскоусюя войсю на чале з яго сынам Дзмггрыем Жылкам i ваяводам! 
Д. Холмсюм i Я, 3axap'ÎHbiM выступт! пад Смаленск i аблажыл1 яго. Гэта была 
першая аблога смаленскай крэпасц1 маскоусюм1 войскам1 Яна зацягнулася i 
скончылася няудала, «понеже град крепок бе», 23 кастрычжка войска вярну- 
лася у Маскву. Была i яшчэ адна прычына, па якой яны адстушл!. «Хрон1ка 
Быхауца» паведамляе, што ÿ 1500 г. «Аляксандр Каз!м1рав1ч паслау у Карону 
Польскую, у Чэх!ю i у Нямеччыну ганцоу i наняу за грошы колью тысяч вояу. 
Тады прыйшоу да яго у Л1тву адзш чэх Ян Пржн (Карамз!н называв яго Чор- 
ным чэхам. -  В.Ш.), а з ¡м шмат чэхау, немцау ды палякау». Менав1та яны 
был! уведзены у дзеянне тады пад Смаленскам паралельна з уласным вой
скам ВКЛ. 3 гэтых часоу у ВКЛ пачал1 выкарыстоувацца наёмныя войсю. 
М.К. Любаусю лныу, што у 1502 г. яны 6bmi авангардам войска i больш 
баяздольным!, чым земскае (шляхецкае) апалчэнне. Аднак ¡м прыходзшася 
шмат плацщь. Па яго падшках, пры наступжку Аляксандра Жыпмонце на 
1507-1508 гг. утрымл1валася 500 жаунерау, падчас вайны 1512-1522 гг. -  ка
ля 5000. Выдатю на ix утрыманне был! вялмя. Аднак, карысць ад наймггау у 
1502 г. атрымалася невялжая. Вщаць, не маючы дастаткова грошай для ап- 
латы ix паслуг, Аляксандр pacnycuiÿ гэтыя войсю, яюя на зваротным шляху 
займапюя рабаужцтвам [4]. У XVI ст. асновай войскау ва усёй Еуропе стала 
прафеайнае наёмнае войска. ВКЛ жа не мела сродкау на яго утрыманне, а 
паспалггае рушэнне паказала сваю небаяздольнасць у сутыкненнях з 
MacKoÿcKiMi ратжкам1.
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13 верасня 1502 г. л!вонцы у Пскоускай зямл1 пад возерам Смол1нск)м 
pasôini маскоусюя войсю. Магчыма, памЬк гэтэй падзеяй i зняццем аблоп са 
Смаленска таксама ёсць сувязь. Акрамя таго, 1ван III пав1нен быу заняцца 
упарадкаваннем занятых зямель, аб чым паведамляу i Менгл'|-Прэю: адныя 
гарады 6bmi адбудаваныя, у друпя заселены людз1 з цэнтральных paëHaÿ 
Маскоускай дзяржавы, пастаулены маскоусюя намесн1ю.

Пасля аблог1 Смаленска маскоусюя войсю занял1 i cnanmi Оршу, 
разрабавал1 мсцюлаусюя воласц1 i земл1 на Вщебшчыне i Полаччыне. У канцы 
1502 г. у Ржзве, Ноупарадзе i Северскай зямл! сабралюя тры вялмя групоую 
войскау, яюя зноу хадзт1 «воевати литовскую землю», Падрабязнасц! невя- 
домыя, але у лютым 1503 г. 1ван III паведамляу МенглнПрэю пра ix nocnexi.

Абпога Смаленска, хоць i няудалая, ужо сама па сабе была грозным 
агналам для ВКЛ. Наймацнейшая крэпасць на шляху да В тьж  перад вайной 
ляжала углыб! крашы, цяпер жа стала памежным горадам. Ад маскоускай жа 
мяжы Смаленск цяпер знаходз!уся на адлегласц! 40-50 км, што тады для вой
ска складала 4-5 дзён дароп.

Не пак!нул1 ÿ cnaKoi ВКЛ i крымчаю. У жжуы 1502 г., падчас выправы 
MacKoÿcKix войскау пад Смаленск, 9 тыс. (па звестках МенгльПрзя) крымчакоу 
на чале з сынам! хана Бщгс-Прэем i Бурнашам уварвалюя у паУднёвыя земл! 
ВКЛ. За Уруч’ем яны pas6mi невялм аб’яднаны атрад князёу Хведара 
ГИнскага, Юрыя Дубравщкага i Рыгора Гл1нскага. Пераправушыся праз Пры- 
пяць, татары !мшвым маршам выйшл1 да Слуцка, crani кошам i pacnycumi 
загоны пад Кпецк, Нясв1ж, Наваградак, !шкальдзь. Учыжушы шматлкЫ шкоды 
! захажушы вялЫ палон, яны бесперашкодна вярнулюя у Крым. Тады ж 
спынта юнаванне Вялтая Арда, разбтая Менгл1-Прэем. Ахмат знайшоу 
«прытулак» у ВКЛ. Крымскае ханства амаль бесперашкодна стала панаваць у 
стэпах. Супрацьвага яму была зжшчана, i часткова ла в!не Апяксандра, яю не 
выстужу разам са ceaiM саюзжкам у 1501 г,

Падзе'| лета -  BoceHi 1502 г. паказал1, што абодва бак! ужо вычарпал1 алы i 
не мел1 магчымасцей для працягу вайны. М1рныя захады пачал1ся яшчэ у 
жжуж 1502 г. У Маскву да Баярскай рады прыбыло пасольства Паноу рады 
ВКЛ i польскай Каралеускай рады. Аднак яны не ÿni4bmi асабл1васц1 
унутранага уладкавання Маскоускай дзяржавы, дзе Баярская дума не мела 
таюх паунамоцтвау, як Каралеуская i Велжакняжацкая рады. Перагаворы не 
атрымалюя. Тады пасрзджкам! Bbicrynmi Папа Рымсю Апяксандр VI i чэшсю i 
венгерсю кароль Уладзюлау. Нарэшце, у студзеж 1503 г. падчас вЫту у Маск
ву венгерскага пасла Жыпмонта Сантая была дасягнута дамоуленасць пра 
пачатак м!рных перагаворау. 4 сакавжа 1503 г. у Маскву прыбыло сумеснае 
л!тоуска-польскае пасольства у складзе ленчыцкага ваяводы П. Мышкоускага, 
маршалка ï лолацкага намесжка Ст. ГлябовЁча, ковеньскага намесжка 
П. Янов1ча, каралеускага падчашага П. Врац1моускага, nicapa i канцлера, 
намесжка браслаускага i познаньскага, каножка Ст. Гарзцкага. «Пасольск! 
наказ» прадугледжвау: 1) не прызнаваць тытул «гасудар усяе Pyci»; 2) не 
прымаць абвшавачванняу у тым, што у Втьж  не збудавана праваслауная 
царква для Алены 1ванауны, бо такой дамовы не было; 3) адвяргаць сцвяр- 
джэнне пра рэлтйную нецярп!масць у ВКЛ -  маскоусю уладар не можа 
умешвацца у справы ВКЛ; 4) скарп на наводы крымчакоу на ВКЛ; 5) патраба- 
ваць, каб 1ван Ш не прымау перабежчыкау, дамагацца Mipy на умовах тракта
та 1494 г. i вяртання захопленых пасля яго тэрыторый [5].

Перагаворы пачалюя 10 сакавжа i цягнулюя больш за 3 тыдж. Козырам 
гаспадарсюх паслоу 6bmi люты Алены 1ванауны, у яюх яна абвнавачвала 
бацьку у развязванж вайны i праста аддаць захопленыя гарады (у тым л1ку i 
наданы ёй у ВКЛ у 1501 г. замак Папова Гара). Вял ¡кая княпня пюала, што
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«ад веку hîxto  не чуу, каб бацька ваявау з дзецьмЬ. Maui ж яе, якая 
знаходзтася пры смерц!, упраста 1вана II! пайсц1 на некаторыя уступи. Гэта, 
як л1чыць польсю псторык Э. Рудсю, палегчыла паразуменне. Але баю так i не 
прыйшл1 да узаемапрымальных умоу. Масква не згаджалася на умовы 1494 г., 
спасылаючыся на тое, што «то ся ¥ж минуло». Абв1навац!ушы Аляксандра у 
парушзны М1рнай дамовы, 1ван III упершыню у псторьм двухбаковых адносш 
запатрабавау усёй «рускай зямлЬ. Толью дзякуючы пасрэджцтву Ж. Сантая
20 сакавюа MacKoÿCKi уладар згадз1уся на заключзнне перам1р’я тэрмжам на 
6 гадоу: ад Дабравешчання 1503 г. (7011) да Дабравешчання 1509 г. (7017). 
Баю дамовтгся, што будуць весц|' перагаворы аб «вечным м!ры»; 
прадугледжвауся свабодны праезд i гандаль купцоу, а таксама абмен 
пасольсгвам1 [6]. У перам1рным л!'сце, ад 26-28 сакавка, !ван III саступау 6 з 
25 вапасцей, запатрабаваных niToÿcKiMi пасламк У цзлым, па падлжах 
М. К. Jlra6aÿcKara, ВКЛ пасля гэтай вайны страцта 19 гарадоу, 70 валасцей. 
На карысць Маскоускай дзяржавы яно уступ ¡л а рэштю вярхоусюх княствау 
(Мцэнск, Сярпейск, Масальск, Любуцк), Чаржгава-Северскую зямлю з 
Чаржгавам, Старадубам, Рыльскам, Ноугарад-Северсю'м, Гомелем, Почапам, 
Трубчзускам, Радагошчам, Бранскам, часткай Юеускай (Пуц1уль i Любеч), 
значную частку Смаленскай i Вщебскай зямель з Дарагабужам, Белай i Та- 
рапцом, Мсц1слаускай (Хоц1мль, Папова Тара, Мглш), пауночна-усходнюю ча
стку Полацкай зямл1 (Остры, Невель), а «вязни, на р. Ведроше поиманые, при 
Москве зостали» [6, с. 101].

У вын1ку вайны 1500-1503 гг. Маскоуская дзяржава выйшла да Дняпра ÿ 
раёне Любеча i Гомеля, што ставта пад яе кантроль значны адрэзак дароп 
на Kieÿ. Кантроль над Дняпром меу важнае значэнне. Гэтая рака злучала два 
важнейшыя культурныя асяродю ВКЛ: пауночны з цэнтрам у BmbHi i пауднёвы 
з цэнтрам у Юеве. Цяпер дарога адчынялася на Kieÿ, В1цебск, Полацк i Сма- 
ленск. Апошн1 i стау аб’ектам няспынных маскоусюх паходау. Адначасова ВКЛ 
трацша i прэстыж у рэпёне, а Масква узмацнялася. Цяпер мяжа ужо 
праходзта прыкладна за 300 км ад Масквы (для параунання: перад першай 
вайной -  за 150 км), а Полацк, Вщебск, ¿маленек, Kieÿ апынулюя на 
адлегласц1 у 50-100 км ад м а с^ска й  мяжы. Наступствам войнау для 
унутранага становшча ВКЛ было палпычнае збл1жэнне з Польшчай, у 
прыватнааД Мельнщкая ужя 1501 г., па якой абедзве дзяржавы павЫны был! 
практычна злщца у адну. Гзта ¡шло насуперак ¡нтарэсам лтоусюх магнатау, 
у вынжу ужя не была ïmî ратыфжавана i так i застапася на паперы, Яна 
либеральна паутарала акт 1401 г. i узжкла у падобных умовах: i тая, i другая 
был1 падпюаны пад пагрозай знешняй небяспею -  Втенска-Радамская 1401 г. 
пасля паражэння Впгаута на р. Ворскле, а Мельжцкая -  пасля паражзння 
войскау ВКЛ на р. Ведрашы. Пасля абодвух Вшьня была вымушана прасщь 
дапамоп у Кракава. Рзальнай жа дапамоп ВКЛ так i не атрымала, наадварот, 
праз адцягненне увап манарха на польски справы, у самы адказны час 
лтоусюя войею 6bmi бяздзейснымй

У вайне 1500-1503 гг. ВКЛ нанесла найвялжииыя страты у супрацьсхаянж з 
Маскоускай дзяржавай. Страты ВКЛ дасягнул!’ крытычнага пункта (каля трэт 
тэрыторьм). Фактычна, больш сур'ёзных набыткау ва ÿcix войнах гэтага перыяду 
(акрамя Смаленска) Масква не мела. Аднак гэтыя земл! был! аддапеныя ад 
BinbHi i цяжюя для абароны, ix княз1 не Mami атрымаць рзальнай дапамоп з цэн- 
тру, што i стала адной з прычын ix пераходау на MacKoÿcKi бок. Пазней тэмпы 
пра^вання маскоусюх войскау запаволтгся, бо яны сустрэлюя з лепш 
аргажзаваным адпорам. Агульная схема лпчэуска-маскоусюх адноан не 
змяншася, вайна скончылася часовым nepaMip’eM, наперадзе 6bmi далейшыя 
маскоусюя наступы, а таксама спробы рэваншу з боку ВКЛ.
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В.В. Кныш

Колькасны 1 сацыяльны склад жабракоу 
Беларуси (60-90-я гг. XIX ст.)

Жабрацтва, беднасць, галеча, матэрыяльныя пазбауленш' усялякага роду 
ва усе перыяды пстарычнага ¡снавання чалавецтва был1 яго спадарожнжам!, 
яюя ¡снавал!' побач з дабрабытам, багаццем I раскошай. 1снаванне «сацыяль- 
нага дна» з яго жабракап/и, бадзягам1 \ басякам! у другой палове 
XIX ст. у Беларус! не было выключэннем. Жабраю займал1 самую жжэйшую 
прыступку сацыяльнай лесвщы I прадстаулял1 адмоуны элемент грамадства, 
выступаючы ва уяуленнях афщыйных устано^ як «сацыяльнае зло».

Праблема жабрацтва ужо шмат год звяртае на сябе ^вагу даследчыкау. У 
пстарыяграфп дадзенага пытання ¡снуе шэраг прац, прысвечаных вывучэнню 
розных аспектау праблемы. Але тым не менш тэма патрабуе комплекснага, 
навуковага даследавання, таму што большасць работ закранае або прыват- 
ныя пытант або носщь агульны характер.

У другой палове XIX -  напачатку XX стагоддзяу звестю аб жабрацтве \ яго 
прадстаун1ках зб!рал| псторыю, этнографы, сацыёлап, правазнауцы, 
чыноушю. У перыяд з 60-х гг. XIX ст. па 30-я гг. XX ст. выйшл!' працы раайсюх 
навуко^цау А. Бахц1ярава, А. Левенсц1ма, Д. ЛЫёва, С. Макамава,
I. Прыжкова, А. Св1рскага, а таксама беларусюх этнографау М. Нтфароускага 
I Е. Раманава [1-7]. У перыяд з 30-х па 90-я гг. XX ст. даследаванн1 па гэтай 
праблематыцы не праводзшюя. Сярод сучасных прац, прысвечаных пытан- 
ням дарэвалюцыйнага жабрацтва у Расмскай ¡мперьп, трэба вылучыць
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даследаванж I. Галасенка, Н. Кузняцовай, Н. Раждественскай \ ¡нш [8-11]. 
У апошжя гады з’явтюя цжавыя публкацьн С. Шымyкoвiчa, А. Грыгор'ева, 
М. Ф1рсава, А. Цшчанка, К. Кузм!на, А. Холасгавай I В. Мельжкава [10, 12-15]. 
У сва1х даследаваннях ва усе перыяды вывучэння праблемы навукоуцы 
разглядал! таюя пытанж, як пахалапчныя асабл1васц1 жабракоу, ¡х сацыяль- 
ную аргажзацыю, апювал! быт, традыцы!, метады I тыпалопю дзейнасц1 
прафеайных жабракоу, а таксама формы барацьбы з гэтай антысацыяльнай 
з'явай. Па-за межайи ¡х даследаванняу засталюя пытанж колькаснага ! сацы- 
яльна-дэмаграфЫнага складу I спецыф1чных тэрытарыяльных асабл1васцей 
жабракоу Беларуси Гэтыя праблемы закранаюцца тольк! у асобных работах \ 
маюць этзадычны характар. Таму у дадзеным артыкуле ставщца задача раз- 
глядзець акрэсленыя вышэй пытанж на прыкладзе беларусюх жабракоу.

Па вызначэнж сучасных сацыёлагау жабраю -  гэта людз1, яюя не маюць 
магчымасщ задавальняць свае матэрыяльныя патрэбнасц1 у ступеж, якая за- 
бяспечвае толью ф!з!ялаг!чнае выжыванне [16]. У дарэвалюцыйнай Рас» пад 
жабрацтвам разумелася крайняя або глыбокая галеча, а жабраком называл! 
чалавека, яю жыу мтасцшай.

Выяуленне колькаснага складу жабракоу заусёды вышкапа складанасць у 
сувяз! з тым, што не усе убопя траплял!- пад ул1к. У другой палове XIX -  пачат- 
ку XX ст. дзейжчау Кам1тэт па разборы I алекаванж жабракоу. Камп"эт 
з’яуляуся дзяржаунай установай, якая мела свае аддзяленж ва уах губернях. 
У яе склад уваходзш! вщэ-прэзщэнт ( восем членау -  юрысты I урачы, яюя вял1 
бюлетэн! аб уах трашушых у поле зроку жабраках ! запаунял! на кожнага 
«разборны леток». Апошн! дакумент утрымл1вау звестк! аб ¡меж, прозвшчы, 
саслоуным становшчы, узросце, нацыянальнай \ канфесмнай прыналежнасц1, 
асобных прыкметах, стане здароуя, месць! жыхарства \ рамястве жабракоу.

У 1907 г. у зборжку «Благотворительность в России» был! выдадзены ста- 
тыстычныя звестк! аб колькасным I сацыяпьным скпадзе жабракоу, яюя был! 
атрыманы на падставе Першага усеагульнага перашсу насельнттва 
Раайскай ¡мперы! (1897 г.).

Звестю аб асобах, яюя самастойна займалюя жабрацтвам, аб тых, для каго 
зб!ранне мтасц 1ны з'яулялася пабочным рамяством, а таксама аб асобах, 
яюя !снавал1 на сродю першых ( друпх па ¡мперьп, Еурапейскай Pac¡¡ 1 па 
беларусюх паветах, был! сфарм1раваны на аснове дадзеных зборжку «Благо
творительность в России» 1 прадстаулены у вышэйпрыведзенай табл!цы, а 
дадзеныя па беларусюх паветах прадстаулены у межах пяц'| беларусюх 
губержй, як1я уваходзт! у склад Беларуй у канцы XIX стагоддзя.

Жабраю беларусюх губерня^, яюя аггрымл!вап1 сродю ад жабрацтва, скпадап1 8% 
ад агульнай колькасц! жабракоу па Еурапейскай Расн ! 6% ад уах жабракоу 
Раайскай ¡мперьп. Больш жабракоу, яюя самастойна займалга жабрацтвам, было у 
Вшенскай губерж (3981 асоба), заггым у Маплёускай (3321), Вщебскай (3075), Гро- 
дзенскай (2503), найменшая колькасць наз1ралася у М(нскай губерж -  2224 жабраю. 
Кап! ж разглядаць асоб, яюя займал!ся жабрацтвам, як пабочным рамяством, вяду- 
чае месца займапа Маплёуская губерня (477), а на апошн!м -  Гродзенская (226 
асоб). Трэба адзначыць, што ¡х колькасць значна менш колькасц! асоб, яюя сама
стойна займалюя жабрацтвам. Гэта тэндэнцыя захоуваецца ! у дачыненн! як да 
Еурапейскай Рас», так \ да усёй ¡мперы!.

Па меркаванж навукоуцау, адносна невял1кая колькасць жабракоу у беларусюх 
губернях звязана з ментал¡тэтам жыхароу, кап! толью самая крайняя галеча магла 
прымуаць !х жабраваць Згодна з перапгсам насельшцтва 1897 г. у Вшенскай 
губерн! колькасць жабракоу складала 40 чалавек на кожныя 10 тыс. насельн!цтва, 
у Вщебскай -  30 чалавек, у Маплёускай -  25 чал., у Мжскай -  20 чал. ! у Гро- 
дзенскай -  каля 2 чалавек [12].
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Колькасць жабракоу па беларусюх паветах у канцы XIX ст. [17]

Таблща

Губерн'п ¡ 
вобласц!

Агульная колькасць асоб, 
атрымл1ваючых сродю да 

¡снавання жабрацтвам

У тым лжу Асобы яюя займалюя жабрацтвам, 
як пабочным рамяством

Асобы, яюя са- 
мастойна 

займалюя жаб
рацтвам

Асобы, яюя 
жыл1 за кошт 

тых, хто сама- 
стойна 

займауся жаб
рацтвам

Агульная
колькасць

У тым л1ку

Асобы, яюя 
Meni сама- 

стойныя 
занятю

Асобы, яюя 
¡снавал1 на 
сродю тых, 
хто меу са- 
мастойныя 

занятю
м. ж. аб.п. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж.

Втенская 2333 3736 6069 1673 2308 660 1428 179 154 140 85 39 69
Вщебская 1861 2741 4602 1308 1767 553 974 170 251 114 117 56 134
Г родзенская 1741 2099 3840 1288 1215 453 884 126 100 95 38 31 62
Шнстя 1721 1954 3675 1225 999 496 955 131 111 92 43 42 68
Маплёуская 1872 2107 1 3979 1378 1943 494 964 249 228 165 79 84 149
Усяго па бел. 
губ. 9528 12637 22165 6872 8232 2656 4405 855 844 606 362 252 482

Усяго па губ.
Еурапейскай
Pacii

116562 156180 272742 91954 112181 24608 43998 16748 17195 11472 9008 5276 8187

Усяго па 
¡мперьи 159753 203448 363201 120660 133097 39093 70351 19037 19127 13199 9975 5838 9152



Паводле дадзеных Кам1тэта па разборы i апекаванж жабракоу, яюя 
апублжаваны у зборжку «Благотворительность в России», галоуны кантын- 
гент беднякоу у Еурапейскай Pacii у канцы XIX ст. складал1 сяляне (8,4,6% ад 
ix агульнай колькасцО, мяшчане i рамесжю -  12,4%, дваране -  5,4%, а 
духоуныя асобы, ганаровыя грамадзяне i купцы -  0,2%, 0,1% i 0,01% {адпа- 
ведна). Асноуная ix маса -  90,6% -  была нетсьменнай; 6,6% валодал1 грама- 
тай, але нщзе не навучалюя; 2,6% скончыл! пачатковыя навучальныя 
установы i топьк! 0,16% -  сярэджя навучальныя установы.

Па канфеайнай прыналежнасц! асноуную масу жабракоу складал1 асобы 
праваслаунага веравызнання -  81,6%, каталщкага — 7,1%, стараверы -  3,2% 
i ¡удзейскага веравызнання -  3,9%.

Аб тэрытарыяльнай мабшьнасц!' можна меркаваць па звесгках аб месцы на- 
раджэння жабракоу. Большасць скпадала мясцовае насел ьжцтва -  80,7%, 8,8% -  
выхадцы з cyceflHix паветау, 10,2% -  з ¡ншых губерняу i 0,2% -  з ¡ншых край.

Узрост жыхароу «сацыяльнага дна», паводле дадзеных зборжку «Благо
творительность в России», уключау асоб абодвух палоу ад немауляцтва да 
глыбокай старасц!. Самую вял1кую колькасць прадстаулял! жабраю 
узроставай групы ад 60 гадоу i болей -  37,6%, з немауляцтва да 20 гадоу -  
21,4%, ва узросце 50-59 гадоу -  13,6%, 40-49 -  10,8% i 30-39 гадоу -  7,6%.

Для больш дасканалага вывучэння жабрацкага жыцця руск1я даследчыю 
XIX ст. I. Прыжкоу i Д. Лшёу звярталюя да таго, што у сучаснай сацыялоги на- 
зываюць «уключаным наз1раннем»: уваходзт( у асяроддзе жабракоу як 
«свае» i таюм чынам дасягал1 выключнай дакладнасц! звестак. «Каго тольй не 
сустрэнеш сярод жабракоу: тут i баба з паленам замест немаулятю, «нязра- 
чыя, яюя бачаць», храмыя, яюя могуць бегаць, бязбожжю, зб!раючыя «на 
храм» i г.д.» [8]. Трэба адзначыць, што сярод жабракоу значную частку 
скпадал! псеудабедняю, яюя прыюдвалгся yöoriMi (у агульнай масе жабруючых 
яны складал! ад 1/3 да 1/2) [16, с. 411]. Сустракалюя таксама працуючыя па 
прызначэнж -  «добраахвотныя» жабрак!, яюя займалюя сва!М рамяством на- 
ват у тым выпадку, Kani была магчымасць працаваць сумленна. Сярод 
30ipaK)4bix мтасцЫу вызначалюя i патомныя жабраю, яюя займалюя сваей 
«справай» з пакалення у пакаленне з прычыны «выхавання» вулщай, ма- 
ральнай дэфармацьм i ф|'зЫнага выраджэння. Трэба адзначыць таксама 
¡снаванне атуатыуных або вымушаных з-за збегу абставш жабракоу 
(няудачы, драмы, абставЫы жыцця, ароцтва, сггарасць. хвароба i г.д).

У даследчыкау сустракалюя розныя падыходы да падзелу жабракоу на 
катэгорьи i групы. Так, раайсю вучоны А. Бахц|ярау пабудавау тыпалопю 
жабракоу. У аснову был! пакладзены з аднаго боку матывы жабрацкай 
дзейнасц1, як яны усведамлялюя caMiMi жабракам!; а з другога -  асаб|'стыя 
аднос1ны да жабракоу таго, хто ¡м падае. Асобна А. Бахц1ярау адзначыу маг- 
чымыя практычныя меры барацьбы з жабрацтвам. У адпаведнасц! з 
вызначаным! крытэрыям! ён выдзел|'у шэсць розных груп жабракоу.

Першую групу склад ал i асобы «злой вол!» i ипучнай xrrpacqi, яюя разумел! 
амаральнасць сваёй дзейнасц!, але працягвал] займацца гэтым рамяством, 
нават кал1 з’яупялася магчымасць жыць ¡накш. Рэакцыя людзей на гэтых 
фальшывых старцау -  падазронасць i грэбл1васць. У дачыненж да гэтай гру
пы навуковец прапаноувау талью карныя меры. У другую групу уваходзт1 
асобы, яюя не 3yciM усведамлял1 амаральнасць падмана i займалюя жабрац
твам «несвядома» i добраахвотна. АдносЫы асяроддзя да гэтай групы 6bmi 
не 3yciM адмоуныя. Для гэтай групы даследчык прапанавау больш мягкую 
астэму мер прымусовай працы, маральнае выхаванне i простую чалавечую 
увагу. У трэцюю групу А. БахцЫрау аднёс асоб, яюя не усведамлял! ганьбы 
жабрацтва i звязанага з ¡м падмана з прычыны сваёй маральнай i ф1з1чнай
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дэградацьм. Часам гэта был1 жабрак! другога, а то i трэцяга пакаленняу, часам 
капею, Для таюх асоб, па меркаванж аутара, патрэбны 6t>mi не турмы i карныя 
меры, а прытулю i лячэбнгЦы. Чацвёртая група -  гэта асобы, яюя жабравал! 
пад знешжм нацюкам абставж жыцця або нейкай асобы (напрыклад, галава 
сямЧ прымушау жонку | дзяцей зб1раць мтасцшу або эксплуатавалгся наём- 
ныя жабраю). Гэтыя пакутжю з-за сваей галечы не Mami не выюшаць чалаве- 
чага спачування i спагадл1васц1. 1м неабходны быу шэраг аргажзацыйных 
дзяржауных i грамадсюх мер. Пятую групу складал1 асобы, яюя юравалюя 
рэлИйньш меркаваннямг Збор мтасцЫы разглядауся ¡mi як справа 
«заугодная Богу». У веруючых яны сустракал1 падтрымку i спачуванне, 
асабл!ва у аднаверцау. Для зжшчэння такога жабрацтва А. Бахц1ярау прапа- 
нуе таксама шэраг аргажзацыйных дзяржауных i грамадсюх мер. У шостую 
групу уваходзш!' асобы глыбока перакананыя у сва1м жыццёвым праве на 
мтасцжу, яюя не зауважал^ што яна прыжжае чалавечую годнасць. Часцей 
гэта 6bmi старыя, яюя усе жыццё працавал1 для лепшай дол1, i яюя 
спадзявалюя пад канец жыцця атрымаць адпачынак ад працы i клопатау. Вы- 
рашэнне гэтай праблемы бачылася у забеспячэнж crapacui грамадзян [9].

1ншую тыпалопю жабракоу прапаноувал! даследчыю XIX ст. A. CeipcKi i 
святар Б1рукоу. Яны падзялял1 жабракоу на гарадсюх i сельсюх. A. CeipcKi 
прапанавау тыпалопю гарадсюх жабракоу, раздзяляючы ¡х на розныя 
спецыяльнасц1 па вщу прашэння мтасцшы. Ён вылучау сярод жабракоу два 
класы: 1) хрыстараджю (жабрак1) i 2) папяужю (жабраю вышэйшага сорту). 
Хрыстараджю у сваю чаргу падзялялюя на 9 вщау: а) багамолы (npacmi 
мтасцжу на царкоунай паперц1); б) магтьшчыю (npacmi мтасцжу на могтках); 
в) гарбачы (жабравал1 з сумою); г) ерусагшцы (прытворныя вандроунш); 
д) чыгуначжю (npacmi у вагонах цягжкоу); е) севастолальцы (салдаты); 
ж) барабаншчык! (стукалюя пад вокнам!); з) бязроджю (брадзяп); i) складны Ki 
(6pani мтасцжу не толью грашыма, апе i хлебам, яйкам, гароджнай). 
«Паляужю» падзялялюя на 4 вщы: а) байкары (падавал1 дабрачынныя 
прасщельсюя пюьмы); б) пратэкцыяжсты (з’яулялюя Н1быта па рэкамендацьм 
знаёмага); в) пагарэльцы (сцвярджал(, што яны был] вельм1 багатыя, але усе 
згарэла); г) перасяленцы (сяляне, яюя HiKoni не бачыл! вёсю) [2].

Асабл1вае значэнне для багамолау i магтьшчыкау мел1 храмавыя святы. 
У гэты час да мясцовых прыходау збфалюя coTHi жабракоу не толью з павета, 
але i cyceflHix губерняу. Напрыклад, у Вщебсюм павеце было сяло Жарэб1чы, 
дзе была пабудавана царква Святой пакутнщы Параскевы i Маркау манастыр. 
У Лепельсюм павеце у дзесяш вёрстах ад г. Лепеля знаходзтася урочышча 
«Бароуна». Там знаходзуся храм, у яю на Пятроу i Трощын дзень зб1ралюя 
тысячы вержкау, што прыцягвала жабракоу, як сапраудных, так i 
прафесмных 1х зб'фалася сюды да пяцщзесящ чалавек [17]. A. CBipcKi 
i А. Пал1ян сцвярджал’|, што сярод багамолау i магтьшчыкау не было 
н1воднага не прафеййнага жабрака [2, с. 52].

A.I. CBipcKi таксама больш падрабязна спыняуся i характарызавау такую 
группу, як пагарэльцы. Шмат сялян, гаспадарю яюх 6bmi спустошаны агнём, 
вымушаны был! прааць мтасцжу, але не меншую колькасць з ¡х складал! 
прафеайныя жабраю, яюя эксплуатавал1 даверл'юасць добрых людзей. Муж- 
чына-жабрак дамауляуся на пэуных умовах з жабрачкай, наймау за плату 
дзяцей i pa6iy выгляд мужыка, засмучанага горам. I часам, кал1 сапрауды 
здарауся пажар, напрыклад, Kani згарэу Брэст, то у суседжх гарадах з’явтася 
такая колькасць «пагарэльцау», што ¡х цяжка было адрознщь ад тых, хто 
сапрауды пацярпеу ад агню [2, с. 57-59]. У Вщебсюм павеце кожную восень 
зауважауся наплыу жабракоу пад выглядам пагарэльцау, яюя «зараблялЬ> 
зборам зерня i шматкоу хлеба. Гэта 6bmi прафесмныя жабраю, так званыя

22



«шматочнш» са Смаленскай губерт, дзе цэлыя сёлы пагалоуна займалюя 
гэтым рамяством [18].

Раайсю даследчык жабрацтва А. Левенсц1м адзначау, ило клаафноцыя 
А.Св1рскага не зус!м дакладная, у сувяз! з тым, игго пагарэлыф! I перасяленцы хут- 
чэй пав!нны быць аднесены да л!ку жабракоу, а не да л1ку паляунмчых, большасць з 
ягах скпадал! псьменныя ! ¡нтэлгентныя людз1. Па меркаванн! А. Левенощма, най- 
больш дакладная класжфкацыя А. Пап1яна. Ён падзял(у жабракоу на 2 катэгоры!: 
служба аседлая I служба дзейная. Першыя чакаюць сваю ахвяру (на вулщы, ля 
царквы, на могтках), друпя шукаюць \ щуць да яе сам1 А. Левенсцш л!чыу, што спгс 
А. Св1рскага не зуам поуны ! лапоуну яго наступным! вщам! жабрацтва: жанчына з 
хворым дзщём, якая часам замест дз1цяц1 трымала простае палена; зб!ранне 
м'1ласц1ны на пахаванне, на пасаг нявесце, па слабасц! здароуя, на паушага або 
зпнуушага каня, на б ¡лет для вяртання на радз!му; калею I нязрачыя; высакарод- 
ныя, яия пацярпел! за прауду; зпнуушыя купцы \ сгудэнты; картыншчыю, музыю, 
дзец'| з вывучаньш жывёлам! [2, с. 49].

Даследчык! вызначал! яшчэ адзЫ асобны вщ жабрацтва I галоуным чынам 
жабрацтва сялянскага -  тэта царкоуныя зб!рацелг. Таюя зб1рацел1 у 
Магтёускай губерн! наст! назву кубракоу, у Гродзенскай ¡х называл! 
лабарам/. Жыл! яны заможна, нават багата, але сярод аднавяскоуцау 
карысталюя самай незайздроснай рэпутацыяй. 1снавала нават павер’е, што 
памерлых кубракоу хаваць на вясковых могтках нельга, каб не наюжаць за
суху або бездарожжа, а належыць рыць ¡м могтк! у пол! ля карчмь!. Але сам! 
кубрак! казал!, што ¡х справа патрабуе навук! ! грошай. I сапрауды, акрамя 
вопытнасц! I умения, менш чым з двумастам! рублям! кубраку адправ!цца у 
шлях было нельга. Кубрак шукау бедны царкоуны прыход, збфау патрэбныя 
дакументы, атрымл(вау зборную кн!жку I адпрауляуся на некальк! месяцау 
зб!раць грошы. Але у вын!ку царква атрымл!вала тольк! 10-20% ад агульнай 
сумы зборау. Вядомы так!я выпадю, кал!, напрыклад, лабары Гродзенскай 
губерн! Кобрынскага павета, зб!раючы на храм, прыйшл! у В!ленскай губерн! 
да набожнай старух!, якая пакутавала ад невылечнай хваробы. Выдаючы ся- 
бе за ксяндзоу з Рыма выбавт! у яе 1000 рублёу на пабудову новага касцёла. 
На шчасце, з’яв!уся сын жанчыны, паюжау суседзяу ! затрымау злачынцау. 
А. Левенсц1м прыгадвау яшчэ адз!н выпадак, кал! лабары наведал! селяына 
Брэсцкага павета. Выдаючы сябе за апосталау, загадал! яму служыць Богу, 
быць прарокам ! вучыць людзей. Пры невыкананн! загаду пагражал! падзяжом 
жывёлы ! смерцю родных. На могтках, пад новым крыжам, паказал! месца, 
дзе выбраны прарок мог знайсц! грамату на пасланцтва, Тым часам злодзе! 
узял! усе грошы, рзчы ! зн!кл!. Падмануты да вар'яцтва уверавау у ¡х словы, 
паюнуу сваю гаспадарку ! стау бадзяцца па вёсках [2, с. 142]. Акрамя гзтага, 
лабары выдавал! сябе для павел!чэння прыбытку за знахароу, лячыл! жывёлу 
! прадавал! любоунае зелле.

У пауднёвых ! усходых паветах Беларуа быу найбольш распаусюджаны 
тып жабракоу-спевакоу. Апранутыя у белыя адзенн!, у лапцях з белым! 
анучам!, з торбам! ! к!ям! у руках. Па хрыадянсюх святах яны хадзт( па хатах ! 
спявал! псалмы, зб!раючы мтасцЫу, гаспадары частавал! старцау ! вял! бясе- 
ду аб навакольных нав!нах. Для вывучэння псалмоу, як!я спявал! жабраю, 
юнавал! асобыя «майстры» -  часцей гэта ! был! сляпыя старцы. Да ¡х пачы- 
наючыя ¡шл! з большым жаданнем, чым у багадзельн!. Навучанне працягва- 
лася адз!н год, а часам ! болей. Яно праходзта з голаса, па напеву; «славес- 
ная» навука ¡снавала талью для растлумачвання незразумелых слоу. Аплата 
майстру складала 1-3 руб. без улку утрымання ! пры выкананн! хатжх ! паля- 
вых работ. Аплата ажыццяулялася за у седы наперад. Пры заканчэнн! вывучк! 
вучань абавязаны быу на свой л!к як мага лепей пачаставаць майстра,
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а затым пры сустрзчы кожны раз падносщь яму шкалж гарзлк1 i булку. Леп- 
шыя старацюя школы знаходзтюя у Жарэбж Гомельскага павета, у Гарадцы i 
Залеса Рагачоускага павета, у Хатавежы Кл1мавщкага павета i ¡нш. [7].

Сустракалюя сярод жабракоу i тыя, у каго захавалюя рзштю працоунай 
этыю. Яны жадал1 знайсц1 працу i пакшуць пастылае жабрацтва, згаджаючыся 
на любую працу за минимальны кошт Улетку яны аб’ядноувалюя у лясныя 
артэл1 для збору грыбоу i ягад на продаж, а уз1мку зноу звярталюя да раней- 
шага рамяства, «асцярожна» зб!раючы мшасць у мЫмальных памерах -  
«толью на кроу i дзённы пражытак». Аднактаюх жабракоу было вельм1 мала.

Агульнавядомы факт, што жабраю атрымл)вал1 больш сродкау, чым мнопя з 
фабрычных рабочых, служачых у дробных рамесных установах. 
Адмауляючыся ад заробку асаб!стай працай, казалг «Мы у 2 разы больш 
назб!раем сумою; будзем 2 разы у дзень пщь гарбату з баранкам! i гарэлкай, ды 
яшчэ на табак застанецца, спаць будзем у доваль, а не плечы ламаць...» 
[2, с. 38]. Надавал i жабракам разнастайнае: грошы, адзенне i ежу. На гарадсюх 
вулщах -  капейю, у булачных -  чэрствы хлеб, у калбасных -  шмата мяса, на 
сяле жабракоу кармщ пускал1 на ноч у хату i частавал1, а нязрачым падавал! 
яйи, а восенню -  зерне. Гэтая мтасщна абарачалася часам у грошы: хлеб 
прадавал1 на корм жывёле, а зерне -  спецыяльным скупшчыкам. Напрыклад, у 
Втьж i Гродзенскай губерж мтасць, у асноуным, падавал! сюбкай хлеба, што 
навукоуцы растлумачваюць як усталяваушымюя традыцыям!, так i тым, што 
насельжцтва гзтых губержй было адносна бяднейшым [13].

Свой прыбытак жаб раю выкарыстоувал! па-рознаму. Трэба адзначыць, што 
мужчыны-жабраю часта увесь даход npanieani. Ane часам жабраю зб|рал) значны 
капрал. На сябе яны трацИ вельм! мала. Жанчыны часам, назб1раушы грошай, 
адцавал! ix пад працэнты, увесь час павял1чваючы каптал. Часам з’яулялюя 
звестк1 аб скандальна багатых вяселлях сярод жабракоу.

Таюм чынам, удзельная вага жабракоу сярод насельжцтва Беларуа была 
нязначнай i складала усяго каля 0,15%. У той жа час жабраю быш неад’емнай 
часткай беларускага грамадства. Жабрацтва з'яулялася адлюстраваннем са- 
цыяльна-эканаммнщх працэсау, яюя адбывалюя у грамадстве у другой пало- 
ве XIX ст. Своеасабл1вым водгукам на гэтыя пахалапчныя жах1 грамадства 
можна лёчыць шырокую спецыял1зацыю жабракоу, унутрыгрупавую iepapxiio, а 
таксама ¡снаванне традыцыйных прыёмау i метадау збору мтасцжы. Важна 
адзначыць, што беларускае грамадства i урадавыя колы добра разумел! пры- 
чыны паходжання жабрацтва. Яны усяляк ¡мкнулюя пераадолець гэтую заган- 
ную з'яву, бо заусёды ¡снавала пахалапчная магчымасць апынуцца сярод 
жабракоу.

Л I Т А Р А  Т У Р А
1. Бахтиаров А. Босяки. Очерки с натуры. -  СПб., 1903. -  108 с.
2. Левенстим А. Профессиональное нищенство: его причины и формы. Бытовые 

очерки А. Левенстима. -  СПб., 1900. -  С. 32-147.
3. Антология социальной работы / Сост. М. Фирсов. -  М., 1995. -  Т. 2: Феноме

нология социальной патологии. -  397 с.
4. Прыжков И. История нищенства, кабачества и кликушничества на Руси. -  М., 

1997.- С .  134-143.
5. Свирский П. Погибшие люди. Мир нищих и пропойц. -  СПб., 1898. -  Т. 3. -  С. 2-3.
6. Никифоровский Н. Очерки Витебской Белоруссии. Вып. 1. Старцы. -  М., 1892.

С 20-33.
7. Романов Е. Очерк быта нищих Могилевской губернии // Этнографическое обо

зрение, 1890, № 4. -  Кн. 7 . - С .  118-127.
8. Голосенко И. Нищенство в России (из истории дореволюционной социологии 

бедное™) // Социологическое исследование, 1996, № 8. -  С. 18-25.

24



9. Галосенка И. Нищенство как социальная проблема // Социологическое исследо
вание, 1996, № 7. -  С. 27-35.

10. Кузнецова Н. Проблемы нищенства в России (на материале Москвы 1860-1917): 
Автореф. дисс. ...канд. ист. наук. -  М., 1999. -  34 с.

11. Рождественская Н. Нищенство и благотворительность в Костромской и Яро
славской губерниях в конце XIX -  начале XX в. -  Ярославль, 2004. -  24 с.

12. Григорьев А. Общественное призрение и благотворительная помощь у бело
русских крестьян на рубеже XIX-XX вв. Н Социально-педагогическая работа, 
1997, №3. - С .  62-74.

13. Григорьев А. Социальная работа на Беларуси: история, опыт, проблемы. -  Мн., 
2000. -  С. 22-23.

14. Тищенко Е. Здравоохранение Беларуси в XIX-XX веках: Монография. -  Гродно, 
2003. -  269 с.

15. Мельников В., Холостова Е. История социальной работы в России: Учебное 
пособие. -  3-е изд. -  М., 2006. -  340 с.

16. Добренькое В., Кравченко А. Социальная структура и стратификация. -  М.,
2000. -  Т. 2. -  С. 387. ^

17. Благотворительность в России -  СПб., 1907. -  Т. 1. -  С. 2.
18. Национальный архив Республики Беларусь. Ф 1430, воп. 1, спр. 43887. -  

Л. 16, 34, 54.

S и  М М A R Y  
The article is devoted to the problem of social bottoms which is outlined by a

theme o f beggars. The author gives a general characteristic o f the elements of
social disorganization and national belonging of beggars, their creed, literacy and
education, the marital status and activity.

Поступила в редакцию 14.08.2006

УДК 940.55 + 323.12(=30)(438X091)

С.А. Лукашанец

Дыскрымшацыя нямецкага насельнщтва 
у Полыдчы як перадумова 

да яго дэпартацьп (1945-1949 гг.)
Заканчэнне баявых дзеянняу у Еуропе, каппуляцыя ГерманН у ма1 1945 г. \ 

яе акупацыя прынест Полыичы важныя тэрытарыяльныя змены. Замест 
земляу, далучаных у 1939 г. да Беларуа, Ллгвы I Украшы, польская дзяржава 
у якасц! кампенсацьи атрымала усходжя тэрыторьн Германи (за выключэннем 
акруп Кёжгсберга) да лгн'Н рр. Одэр \ Ныса-Лужыцкая. Згодна з рашэннем Пат- 
сдамскай канферэнцьи гэтыя земл! увайшл! у склад Полыичы, яшчэ раней на 
¡х усталявалася польская адмЫгстрацыя. Нягледзячы на тое, што калгсьц1 яны 
уваходзЫ у сярэднявечную польскую дзяржаву Пястау (што дало падставу 
называць ¡х Вернутым1 землям^, яны на працягу мнопх стагоддзяу был! пад 
германскай уладай, Выыкам гэтага стала масавае засяленне ¡х нямецюм1 
калажстам! I гермажзацыя мясцовага насельыцтва. Усе жыхары Вернутых 
земляу на пачатак 1945 г. мел! нямецкае грамадзянства, ведал1 нямецкую мо- 
ву I за нешматлмм выключэннем адност1 сябе да нямецкага народа. Пад
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уладай Польшчы апынулюя этжчна нямецюя зенш, у выжку чаго узжкпа пы~ 
танне аб ¡х неадкладнай ¡нтэграцьп у склад польскай дзяржавы.

Яшчэ у перыяд вайны польская пал1тычная думка распрацавала план 
дзеянняу адносна пасляваеннага лёсу нямецкага насельжцтва, што пражы- 
вала як у межах Польшчы 1939 г., так \ на тэрыторыях, яюя будуць далучаны 
пасля вайны, Асноуным тэзюам гэтага плана была немагчымасць су1снавання 
польскага I нямецкага народау у межах адной дзяржавы [1]. Адзтым шляхам 
да развязвання сггуацьп было прызнана добраахвотнае I прымусовае (дэпар- 
тацыя) высяленне немцау на тэрыторыю пасляваеннай Германи. Але такое 
высяленне (нават пасля двух-, трохразовага змяншэння л1чбы нямецкага 
насельжцтва Вернутых земляу пасля эвакуацьм \ масавай уцечю апошжх 
месяцау вайны) магло расцягнуцца на некалью год [2]. Таму на гэты перыяд 
неабходна было выпрацаваць пэуную сютэму адноан да нямецкага 
насельжцтва у новых межах Польшчы. Не дз!уна, што у выжку пагаршэння 
польска-нямецюх узаемаадносж за час вайны нямецкэе насельжцтва было 
абмежавана у сва1'х правах \ падвергнута дыскрымЫацьн. I такая пал ¡ты ка ат- 
рымала падтрымку амаль уах слаёу польскага насельжцтва.

Польскае юраужцтва адразу узяло курс на «Ускладненне жыцця» нямецка
га насельжцтва [3]. Пакуль Англ1я \ СССР яшчэ не дал! дазвол на пачатак 
дэпартацьй (дэпартацыя немцау з Польшчы, а таксама Чэхаславакм I Венгры1, 
была еанкцыяжравана Патсдамскай канферзнцыяй, але яе непасрэдны пача
так быу адкладзены да удакладнення колькасц1 «рэпатрыянтау» \ тэхжчнага 
забеспячзння), трэба было стварыць немцам у Польшчы таюя умовы жыцця, 
каб яны сам1 зразумел1, што толью выезд у Гермажю з’яуляецца для ¡х выра- 
тавальным, неабходна было падштурхнуць ¡х да высялення, бо месца у пас
ляваеннай Польшчы ¡м не знойдзецца [3, с)ок. 37, э, 145]. Гэта можна было 
зрабщь толью шляхам уцюку на усе баю штодзённага жыцця [4]. Асноуныя 
вщы гэтага уцюку разгледжаны жжэй.

Права, Дыскрьшнацыя нямецкага насельжцтва пачалася з вызначэння ¡х 
прававога статуса. Жыхары Вернутых земляу мел1, натуральна, грамадзянства 
Германн. Акрамя таго, у час нямецкай акупацьй Польшчы яе грамадзяне нямец
кага паходжання атрымап1 магчымасць атрымаць прывтеяванае адносна 
этжчных палякау I яурэяу становшча (шляхам упюання на т.зв. Нямецю народ
ны лют -  ОУЬ). Упюанне на 0\Л_ часта было адзжым шляхам пазбегнуць 
рэпрэай з боку ггглераусюх улад, а у шэрагу рэпёнау яно адбывалася у прыму- 
совай форме (асабл1ва у Верхняй С1лезн, на Памор’| I у Гданьску). Таюм чынам, 
польская лалпычная думка адноста да немцау ус!х, хто валодау нямецюм гра- 
мадзянствам апьбо знаходз1уся на 0\Л_. Адпаведна вызначалася \ кола асоб, на 
яюх распаусюджвалюя дыскрымжацыйныя абмежаванж Прававая дыскры- 
мжацыя немцау пачалася яшчэ у 1944 г., кап\ яны рашэннем польскага 
эмграцыйнага урада был1 пазбаулены польскага грамадзянства (датычылася, 
канешне, былых фамадзян Польшчы) [3, с1ок. 2, э. 109]. Дадзенае рашэнне, 
зразумела, мела больш амвал!чнае значэнне, хаця б з прычыны наступнага 
адхтення эмграцыйнага урада ад уплыву на польсюя справы [5].

Новая, пракамужстычная улада у Польшчы пайшла ¡ншым шляхам. Згодна 
з дэкрэтам Польскага камп'эта нацыянальнага вызвапення ад 31.07.1944 г., 
лацверджаным 4.11.1944 г., сама прыналежнасць да 0\/1. з’яулялася падста- 
вай для змяшчэння асобы у турму [3, <Зой,4, я. 114; с!ок. 7, э. 115]. У прававой 
практыцы польскага юраужцтва фольксдойчэ рабтюя злачынцам1 сам1 па са
бе. Яны, як л1чылася, здрадзт! падчас вайны польскаму народу, прыняушы 
□УЬ. Згодна з дэкрэтам ад 28.06.1946 г. (г.зн. праз 10 месяцау пасля пачатку 
працэсу рэабтггацьп) абмежавал! пакаранне толью колам тых асоб, яюя сам1 
П!сал1 заявы аб упюанж на 0\Л_ [3, с1ок. 126, з. 232]. Толью 20.07.1950 г.
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выйшла пастанова аб адмене санкцьн за прыналежнасць да DVL [3, dok. 227, 
s. 362]. На працягу папярэдняга часу тысячы кол'|шн1х грамадзян Польшчы -  
немцау па нацыянальнасц! -  траплял! у канцэнтрацыйныя лагеры, 
пазбаулялюя маёмасц!, выплочвал1 штрафы.

1ншым было стауленне да насельнщтва Вернутых земляу. Спецыфжай ix 
стану была прававая неабароненасць. Так, польскае юраунщтва i 
адмЫстрацыя, пачынаючы з пастановы 28.04.1946 г., трактавала ix як асоб 
без грамадзянства [3, dok. 111, s. 219]. Такая трактоука вынкала з факту 
каттуляцьи i акупацьм Германм, у выжку чаго яе былыя грамадзяне «гублял!» 
сваю дзяржаву, а грамадзянства новай яшчэ не атрымал! (ix называл! «гра
мадзяне былой Германскай 1мперьи») [3, dok, 93, s. 197-198]. На практыцы 
гзта пазба^ляла немцау Вернутых земляу абароны з боку якой-небудзь дзяр- 
жавы i, адпаведна, стварала магчымаа-и для рэпрэс!й. Дарэчы, T33ic аб 
«апатрыдстве» немцау, на думку нямецш юрыстау, быу абгрунтаваны толью 
з 1949 г., Kani у ГДР i ФРГ з’явтася адпаведнае заканадауства аб грамадзян- 
стве жыхароу Германскай 1мперьй [6]. Да гэтага моманту дзейжчау закон 
1913 г., яю захоувау за немцам! Вернутых земляу грамадзянства Германн, на- 
ват па-за яе межам!. Атрыманне польскага грамадзянства было магчыма 
тольи для тых жыхароу Вернутых земляу, яюя магл! даказаць свае «поль
скае» («славянскае») паходжанне i нацыянальную прыналежнасць (такой 
магчымасцю скарыстапася каля 1,1 млн. чалавек, т.зв. «аутахтоны» -  
1/6 насельжцтва). Талью з 8.01.1951 г. немцы па уласным жаданж 3Mami ат- 
рымаць польскае грамадзянства [6, s. 57].

Эканомша. ЭканамЫная дыскрымжацыя нямецкага насельжцтва была 
вельм! важнай для польскага пасляваеннага юраужцтва. Яна праяулялася у 
дзвюх асноуных формах, прымусовай працы i канфюкацьп маёмасц!. Прыму- 
совыя работы ycix здольных да працы немцау адлюстроувал! рэалй пасляаа- 
еннага жыцця Польшчы. Па-першае, прымусовая праца была свайго роду па- 
караннем за калектыуную вжу нямецкага народа i мела месца да 1947 г. 
[3, dok. 159, s. 273]. Па-другое, невялжая колькасць польскага насельжцтва 
Вернутых земляу рабта немцау адзшай крыжцай ix эканаммнай 
жыццяздольнасцк Зжкненне немцау з рабочых месцау, асаблша у Ыжняй 
Стези, прывяло б да хуткага краху мясцовай прамысловасцг Замянщь 
немцау можна было толью паступова, у працэсе перамяшчэння на Вернутыя 
земл! польскага насельнщтва. Так, вял(кую значнасць набыло пытанне аб 
нямецюх спецыялгстах, занятых у асобных галжах прамысловасц! (у 
л1стападзе 1945 г. ix было 300 тыс.). Галоунай задачам польскага гараунщтва 
робщца утрыманне гэтых людзей на ix рабочых месцах, пакуль не будзе пад- 
рыхтавана адпаведная колькасць польсю'х спецыялютау [3, dok. 120, s. 227- 
228; doM.193, s. 309]. Нават Kani большая частка нямецкага насельжцтва бы
ла дэпартавана у Гермажю, спецыялюты (у гэтым польсю урад быу салщарны 
з юраужцтвам прадпрыемствау) заставалгся яшчэ пэуны час у Польшчы 
[3, dok- 86, s. 189; dok. 90, s. 193-194]. Вялшае значэнне для эканомш Верну
тых земляу мела прымацаванне нямецкага насельжцтва да дзяржауных сель- 
скагаспадарчых маёнткау [7]. Асабл1васцю прымусовай працы было тое, што 
немцы знаходзтюя па-за межам! сацыяльнай абароны (яны Meni скарочаныя 
адпачыню, у меншай ступен! Mami карыстацца медыцынскай дапамогай), з ix 
зарплат, ровных польсюм, аутаматычна выл1чалася каля 50% -
у фонд адраджэння дзяржавы, фонд адбудовы Варшавы i ¡нш. [3, dok. 106, 
s. 213-214; dok. 72, s. 178; dok. 114, s. 223]. Толью з цягам часу праца немцау 
стала аплочвацца на адным узроуж з працай палякау, a caMi немцы был! 
ураунаваны у працоуным праве (гэты працэс расцягнууся на некалью гадоу i 
спачатку axaniy толью самых квал!ф!каваных спецыял1стау) [3, dok. 125, 
s. 232; dok. 151, s. 261-262; dok. 228, s. 363-365].
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Канфюкацыя нямецкай маёмасц! (нерухомасщ1 зямельных надзелау) была 
абвешчана яшчэ у праграмных дакументах польскага юраужцтва, у ей 
бачыуся ¡нструмент падрыву самой асновы ¡снавання нямецкага насельжцтва 
на Вернутых землях [3, dok. 1, э, 109]. Акрамя таго, канфюкаваныя маёнтю I 
будыню прапаноувалася раздаваць палякам, яюя прыбыл! з усходу. 
Канфгскацыя праводзтася звычайна адначасова з адпраукай былога гаспа- 
дара у канцлагер [3, с!ок. 71, э. 177]. Давол! частым1 был1 сгтуацьц, кал1 былы 
нямецю грамадзянш пасля зняволення у канцлагеры атрымл!вау праз суд 
рэабттацыю, але па вяртанж не мог атрымаць назад сааю мабмасць, ужо 
перададзеную польсюм перасяленцам [8]. У таюм выпадку чалавек усё больш 
I больш схшяуся да выезду з Польшчы у Гермажю (хоць ужо \ не меу фар- 
мальных для гзтага падстау).

Канцлагеры. 1х юнаванне у пасляваеннай Польшчы для цывтьнага насель
жцтва з’яуляецца адным з самых непрыемных эп!зодау дадзенага перыяду 
псторы!. Яны узжкл1 адразу пасля прыходу да улады на тэрыторьи Польшчы I 
Вернутых земляу польскай адмЫстрацьм [3, doй,17, э. 127-131]. Акрамя палн 
тычных вязняу -  удзельжкау антыкамужстычнага супрац1улення, крымЫальных 
злачынцау, украшсюх актывстау, там змяшчалюя немцы Вернутых земляу, 
«аутахтоны» I фольксдойчэ. Прычынай зняволення звычайна была прыналеж- 
насць да партыйнай Т дзяржаунай сютэмы Германн [3, йой, 65, б. 172-174: 
8, с1ок- 225, э. 348]. Агульнай тэндэнцыяй было змяшчэнне у лагеры людзей, 
здольных да працы, але у ¡х знаходз!лася \ вялкая колькасць старых, дзяцей \ 
хворых, што пры недахопе лекау I' ¡ншага забеспячзння параджала высокую 
смяротнасць [3, с1о&. 45, э. 152-155]. Прычынай смяротнаои было таксама I 
злоужыванне з боку лагернага юраужцтва I катаванж [9]. У канцлагерах 
выкарыстоувалася прымусовая праца вязняу (у тым лку \ за межам! лагерау).

Рэпалан!зацыя. Пад палажзацыяй трэба разумець комплекс дзеянняу 
польскай улады па наданж Вернутым землям «польскага характару» \ 
зжшчзння уах слядоу таго, што яны калгсьц1 належал! немцам [3, dok. 199, 
э. 314-316]. Хоць гэты працзс пачауся з самага вызвалення Польшчы, але 
доуп час меу хаатычны \ неасэнсаваны характар [3, dok.32, б. 142; 8, dok234, 
э. 358]. Тольк! 24.04.1947 г. выйшла распараджзнне М1жстэрства Вернутых 
земляу аб едранж слядоу «тетсгугпу». Акцыя атрымала назву 
«рэпалажзацьп» (што адлюстроувала жаданне польскага юраунщтва лныць 
яе талью вяртаннем да калюьц1 сапсаванага стану спрау) [4, в. 117]. Асноуным 
зместам рэпалажзацьп было зжшчэнне уах назвау на нямецкай мове, пера- 
выданне карт з польсюм!' назвам! гарадоу ] населеных пунктау, змена на 
польсюя уах гандлёвых марак (I нават падставак пад п!ва у барах), выдален- 
не з продажу кн!г на нямецкай мове, змена прозвшчау I ¡мёнау для 
«аутахтонау» на польсю лад [8, dok. 342., б. 489-490; doИ, 510-511; dok.358, 
э. 512; бок. 370, э. 527-528]. Асабл1вая увага надавалася публ1чнаму выкары- 
станню нямецкай мовы: зауважаны за гэтым чалавек мог наюроувацца на но
вую верыфжацыю з магчымай адменай польскага грамадзянства 1 дэпарта- 
цыяй у Гермажю [8, dof<.326, в. 467-468; 329, з. 472].

Знешняе выдзяленне немцау. Яно было асобнай ганебнай формай 
дыскрымЫацьи. Так, у першыя пасля вызвалення тэрыторый тыдж на 
ваяводсюм узроуж выходзш! загады аб нашэнж ус1м! немцам! спецыяльных 
адзнак, звычайна лпгары N [3, doй,18, э. 131-132; 8, dok. 2.43, б. 368], Прауда, 
таюя метады не знаходзт! падтрымю цэнтральнага юраунщтва Польшчы, бо, 
на яго думку, пераймал1 птлераускую пракгыку [3, ¿ок. 68, э. 175]. Было \ 
больш прагматычнае тлумачэнне: нашэнне таюх знакау у некаторых рэпёнах 
(асаблюа у НИжняй Стези), дзе колькасць палякау была м1зэрнай, стварала б 
для немцау адчуванне л1чэбнай перавап, што магло негатыуна пауплываць
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на усталяванне поунага польскага кантролю над новаатрыманьиуи
ТЭрЫТОрЫЯМ!.

Непасрэдна дэпартацыя немцау з Польшчы пачалася у лютым 1946 г. i 
цягнулася да 1949 г. уключна. За тэты перыяд у савецкую i англмскую акупа- 
цыйиыя зоны было выселена каля 2 млн. чапавек нямецкай нацыянальнасц! 
У вын1ку немцау у Польшчы засталося каля 125-160 тыс. (у параунанн! 
з 3,6 млн. на лета 1945 г.) [10]. Вернутыя земл! был1 заселены палякаш з бы
лых «крэсау усходшх» i Цэнтральнай Польшчы [11]. Штодзённая шматбаковая 
дыскрымжацыя паступова прызвычаша нямецкае насельнщтва да думю аб 
непазбежнасц! дэпартацьй. Нямецкае жыццё на Вернутых землях было цал- 
кам зруйнавана. Адпаведна зжкла неабходнасць у тых рашучых 
дыскрьшнзцыйных сродках, яюя прымянялюя на працягу папярэдняга пе- 
рыяду. У 1950 г. з'явшгся нямецюя школы [12]. У 1951 г. было унармавана 
прававое сгановшча польских немцау, шэрагам пастаноу была адменена 
працоуная дыскрьшнацыя. Дыскрымжацыя паступова зжкла, але адмоунае 
стауленне да польсюх немцау захоувалася на працягу дзесяцгоддзяу.

Таюм чынам, у якасц1 высновы можна адзначыць, што дыскрым1нацыя ня- 
мецкага населькпцтва закранула усе баю жыцця польсюх немцау i, нягледзячы 
на антыгуманны характар, стала эфектыуным сродкам не толью для спрыян- 
ня у ¡х дэпартацьй, але i для паспяховай ¡нтэграцьн Вернутых земляу у склад 
Польшчы, бо разбурыла на ix жыццёвы свет немцау.
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УДК 327(476):327(497.1)

П.В. Малашук

Сотрудничество Республики Беларусь 
с государствами, возникшими на территории 
бывшей Социалистической Федеративной 

Республики Югославия (1991-2003 гг.)
Историческая практика показывает, что взаимодействие народов, в частно

сти славян, обусловлено не только географическими слагаемыми геополитики. 
Не меньшую роль играли и играют сегодня менталитет народа, религиозные, 
духовные, культурные предпочтения, действия которых вне пространства и 
границ являются весьма важными определяющими в судьбах народов.

Можно констатировать, что связи между белорусским и югославянскими 
народами, проживающими на территории бывшей Социалистической Феде
ративной Республики Югославия (СФРЮ), имеют давнюю и продолжитель
ную историю. Беларусь, находясь в рамках различных государственных обра
зований, вносила свой вклад в сотрудничество с этими народами.

Конечно, Минск учитывает современные непростые реалии. Экономиче
ские трудности, долговременные этнические конфликты в СФРЮ сыграли 
роль детонатора для взрыва политической стабильности в югославском об
ществе, который в конечном итоге вызвал югославский кризис и распад стра
ны на ряд самостоятельных государств -  Словению, Хорватию, Македонию 
(название, используемое в ООН -  Бывшая югославская республика Македо
ния), Боснию и Герцеговину. Разорвав устоявшиеся взаимовыгодные связи, 
действуя поодиночке, эти государства сразу же столкнулись с серьезными 
экономическими, политическими и духовно-нравственными проблемами. Ре
формы, осуществлявшиеся с огромными трудностями, привели к ускоренной 
трансформации собственности, болезненной перестройке всего обществен
ного организма. В Югославии сразу же было отмечено резкое снижение объ
емов производства, сопровождавшееся остановкой предприятий и ростом 
безработицы. Одной из главных причин распада СФРЮ изначально являлось 
значительное экономическое и культурное неравенство между республиками.

Экономика Македонии и экономика Боснии и Герцеговины сейчас практи
чески полностью зависят от международной помощи. Все бывшие югослав
ские республики, за исключением Словении, которая имеет статус страны с 
функционирующей рыночной экономикой, принадлежат к типу стран с пере
ходной экономикой, испытывая на себе значительные трудности. Уровень 
ВВП на душу населения не превышает 2 тыс. долл. США. Данный показатель 
в Хорватии составляет 5 тыс. долл. США, в Словении -  10 тыс. долл. США [1]. 
В настоящее время балканские государства, появившиеся на политической 
карте мира после распада социалистической Югославии, в основном завер
шили формирование своей внешнеполитической и внешнеэкономической 
стратегии, которая направлена на преимущественное развитие всесторонних 
отношений с западными странами. Вместе с тем практика 1992-1996 гг. пока
зала, что политическая ориентация новых балканских государств наносит 
ущерб их экономическим интересам. Жесткие условия вхождения в европей
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ский рынок оказались не по плечу большинству балканских производителей. 
В результате под сильным давлением субъектов хозяйствования руководство 
Словении, Хорватии и Македонии было вынуждено внести определенные кор
рективы во взгляды на восстановление и дальнейшее развитие торгово- 
экономических связей со странами Центральной и Восточной Европы, в первую 
очередь с Россией. В настоящее время все бывшие югославские республики 
заявляют о своей заинтересованности в развитии взаимовыгодных двусторон
них отношений с этими странами, в том числе и с Республикой Беларусь.

В 1991-2003 гг. анализируемый вектор внешней политики Республики Бе
ларусь включал следующие блоки:

-  максимальное использование возможностей Беларуси для содействия 
становлению данных государств в качестве субъектов международных отно
шений и международного права;

-  визиты на высшем и высоком уровнях, имевшие целью закладку юриди
ческого фундамента двусторонних связей, оформление их организационной 
структуры, подключение к процессу совершенствования форм и направлений 
сотрудничества парламентских структур;

-  поиск оптимальной модели торгово-экономического сотрудничества;
-  наполнение конкретным содержанием духовно-культурной составляю

щей двусторонних отношений;
-  налаживание эффективного взаимодействия в рамках международных 

организаций.
При анализе каждого из этих блоков следует иметь в виду, что Минск под

ходил и подходит к ним как активный поборник славянского единства, рас
сматривает их как фактор, способствующий прогрессу в развитии трансфор
мационных процессов в самой Беларуси.

Сотрудничество Республики Беларусь с СРЮ и другими государствами 
бывшей СФРЮ в 1991-2003 гг. строилось с учетом внутренних детерминант, 
сложных и противоречивых факторов. Наиболее широким был диапазон 
взаимосвязей между Минском и Белградом. В марте 1996 г. во время офици
ального визита в Беларусь Президента СРЮ Зорана Лилича стороны подпи
сали основополагающий документ, определивший дальнейший диалог между 
странами, -  Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Бела
русь и Союзной Республикой Югославия (6.03.1996 г.). Важным шагом в раз
витии двусторонних отношений стран стал первый в истории белорусско- 
югославских отношений официальный визит Президента Республики Бела
русь в Союзную Республику Югославия 28-30 января 1998 г. Во время визита 
был подписан ряд межправительственных договоров, которые создавали ус
ловия для динамичного развития сотрудничества в различных областях, осо
бенно в экономической сфере: Соглашение между Правительством Респуб
лики Беларусь и Союзным Правительством Союзной Республики Югославия
об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 
собственность (30.01.1998 г.), Соглашение между Правительством Республи
ки Беларусь и Союзным Правительством Союзной Республики Югославия о 
сотрудничестве в области карантина и защиты растений 30.01.1998 г., Мемо
рандум о либерализации торговли между Республикой Беларусь и Союзной 
Республикой Югославия (30.01.1998 г.), Соглашение между Правительством 
Республики Беларусь и Союзным Правительством Союзной Республики Юго
славия о сотрудничестве в области туризма (30.01.1998 г.). В 1998 г. был 
подписан Протокол о сотрудничестве между Национальным собранием Рес
публики Беларусь и Союзной Скупщиной Союзной Республики Югославия 
(12.06.1998 г.), в 1999 г. Соглашение между Правительством Республики Бе
ларусь и Союзным Правительством Союзной Республики Югославия об от
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мене виз (4.03.1999 г.). Второй визит Президента Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко в СРЮ состоялся 14 апреля 1999 г.

21 мая 1992 года на 46-й сессии Генеральная Ассамблея ООН по реко
мендации Совета Безопасности приняла Республику Словения, Республику 
Хорватия и Республику Босния и Герцеговина в члены Организации Объеди
ненных Наций. Беларусь стала соавтором соответствующих проектов резо
люций [2]. 2 сентября 1992 г. Президиум Верховного Совета Республики Бе
ларусь принял постановление о признании независимости Республик бывшей 
СФРЮ Хорватии, Македонии, Боснии и Герцеговины и установлении с ними 
дипломатических отношений. Дипломатические отношения между Республи
кой Беларусь и Республикой Словения были установлены 23 июля 1992 г., с 
Республикой Хорватия -  2.5 сентября 1992 г., с Республикой Босния и Герце
говина -  22 ноября 1993 г., с Республикой Македония -  20 января 1993 г. 
В Беларуси аккредитованы по совместительству послы Боснии и Герцегови
ны, Македонии и Словении с резиденцией в Москве. Рассматривается вопрос
об аккредитации в Республике Беларусь по совместительству посла Хорва
тии в одном из соседних государств [1, с. 26].

Наиболее активным является межгосударственное сотрудничество Белару
си и Словении -  самой развитой в экономическом плане республикой бывшей 
СФРЮ. Прямые дружественные связи между республиками были установлены 
еще в 1979 году. В соответствии с согласованными направлениями сотрудни
чества в 1981 г. были заключены договоры между рядом родственных мини
стерств и ведомств Беларуси и Словении. С приобретением Республикой Бе
ларусь и Республикой Словения государственной независимости отношения 
между странами активизировались. Основой двусторонних отношений явилось 
подписанное и вступившее в силу 3 июля 1991 года соглашение между Рес
публикой Беларусь и Республикой Словения о торгово-экономическом, научно- 
техническом и культурном сотрудничестве [2, д, 995, л. 129].

В 1990-е годы состоялся ряд двусторонних встреч на высоком уровне, це
лью которых стал поиск взаимовыгодных форм и направлений двустороннего 
сотрудничества. Так, в октябре 1990 г. с деловым, дружественным визитом 
Республику Словения посетила делегация Совета Министров БССР во главе 
с Председателем Совмина БССР В.Ф. Кебичем, которая была принята Пред
седателем Президиума Словении М. Кучаном, Председателем Скупщины 
Словении Ф. Бучаром, Председателем Исполнительного Веча республики 
Л. Петерле. Стороны обменялись информацией по экономическим вопросам 
и согласились с тем, что сотрудничество обеих стран будет осуществляться в 
следующих областях: легкой, пищевой промышленности, производстве 
строительных материалов, сложной бытовой техники, сельскохозяйственного 
производства, науке, культуре, спорте, здравоохранении, туризме, банковской 
системе. Стороны договорились, что впредь экономическое сотрудничество 
будет развиваться на основе создания совместных предприятий, бартерных и 
компенсационных сделок, а также других форм экспорта и импорта. За время 
пребывания в Словении у белорусской делегации состоялись многочислен
ные встречи и беседы с руководством крупнейших фирм Словении: «Слове- 
ниялес», «Искра», «Квинтрейд», «Эмона», «Металка», «Хелиос», «Юготек- 
стил», «Смалт». Стороны подтвердили целесообразность осуществления в 
основном плана развития сотрудничества министерств и предприятий БССР 
с предприятиями и организациями Словении на 1991-1995 гг., подписанного 
5 октября 1988 г. в г. Минске, во время пребывания делегации Исполнитель
ного Веча Скупщины СР Словении в Беларуси [2, д. 10, л. 6-7].

2—4 июня 1991 г. Беларусь посетила делегация Исполнительного Веча 
Республики Словения во главе с Председателем Исполнительного Веча
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Скупщины Лойзе Петерле. В состав делегации входили: Хорват Франц -  
председатель Хозяйственной палаты РС, Рейц Изидор -  министр промыш
ленности и строительства РС. В результате встречи на высоком уровне был 
подписан договор о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой 
БССР и Хозяйственной палатой Республики Словения [2, д. 10, л 39, 46]. 
15-17 октября 1995 года в Любляне с официальным визитом находился ми
нистр иностранных дел Республики Беларусь В.Л. Сенько [2, д. 995, л. 129].

Динамично развивались также двусторонние связи Республики Беларусь и 
Республики Хорватия, основной акцент был сделан в сторону торгово- 
экономических связей. В ходе визита правительственной делегации Респуб
лики Беларусь в Хорватию в 1999 году был подписан совместный документ о 
либерализации внешней торговли в контексте европейской интеграции. Чле
ны делегации посетили хорватские фирмы «Плива», «Ина», «Эрикссон Нико
ла Тесла» [3]. Правительствами Беларуси и Хорватии в 2003 году подписано 
Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении ук
лонения от уплаты налогов на доходы и капитал (имущество). Практическая 
значимость данного соглашения состоит в предотвращении двойного налого
обложения при осуществлении международной торговли, инвестиционной и 
иной деятельности организаций и граждан двух государств. Соглашение об 
избежании двойного налогообложения, наряду с подписанным в 2001 году 
между Республикой Беларусь и Хорватией Межправительственного соглаше
ния о содействии и взаимной защите инвестиций, является одним из осново
полагающих международных договоров, создающих благоприятные условия 
для эффективного развития экономических связей двух стран [4].

Отношения Беларуси с другими бывшими республиками СФРЮ в целом 
носили малодинамичный характер. Все эти страны до настоящего времени 
продолжают испытывать на себе последствия дезинтеграции СФРЮ, по
влекшей ряд вооруженных конфликтов и демографические изменения. По
этому потенциал торгово-экономического сотрудничества Беларуси с бывши
ми республиками СФРЮ реализуется в недостаточной степени. Вместе с тем 
наблюдаются позитивные тенденции во взаимовыгодной торговле. Макси
мальные темпы роста экспорта в конце 1990-х годов отмечены в торговле со 
Словенией и Македонией [1, с. 26]. Беларусь экспортирует в Македонию 
главным образом продукцию химической промышленности и машинострое
ния. Из Македонии Республика Беларусь ввозит преимущественно сырье и 
комплектующие для промышленности, а также ряд социально значимых то
варов, важных для народного хозяйства республики [2, д. 1518, л. 46]. Разви
ваются белорусско-македонские культурные связи. 18 ноября 1997 года в 
Министерстве культуры Республики Беларусь состоялась рабочая встреча с 
делегацией Республики Македонии во главе с заместителем министра ино
странных дел В. Димовски. На встрече была достигнута договоренность об 
установлении контактов с Министерством культуры Македонии и обмене ин
формацией о проводимых мероприятиях [2, д. 1518, л. 186].

С целью обсуждения вопросов дальнейшего развития политического диа
лога и торгово-экономического сотрудничества 18-28 июня 2001 года замес
титель министра иностранных дел Республики Беларусь Александр Михневич 
посетил страны Балканского региона: Словению, Хорватию, Македонию, Бос
нию и Герцеговину. В Словении состоялась встреча с заместителями минист
ров иностранных дел и экономики этой страны. В ходе переговоров стороны 
договорились о создании межправительственной белорусско-словенской ко
миссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Плодотворным было по
сещение белорусским дипломатом и Хорватии. Здесь А. Михневич обсудил 
вопрос о создании межправительственной торгово-экономической комиссии и
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организации встречи деловых кругов двух стран. В Македонии А. Михневич 
встретился с министром экономики, заместителями министров иностранных 
дел и финансов. Были подписаны белорусско-македонские межправительст
венные соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, содействии 
осуществлению и защите инвестиций. Завершилось балканское турне 
А. Михневича посещением Боснии и Герцеговины. Там состоялось обсужде
ние проектов документов в сфере торговли и политики. Встречи белорусского 
дипломата на Балканской земле показали большую заинтересованность 
стран региона в активизации сотрудничества с нашей страной [5], Правда, на 
наш взгляд, развитие двусторонних торгово-экономических связей Республи
ки Беларусь с бывшими странами СФРЮ затрудняют высокие таможенные 
пошлины, низкая платежеспособность потребителей при негибкой ценовой 
политике белорусских экспортеров (отсутствие возможности отсрочки плате
жей), наличие реэкспорта, отдельных видов белорусской продукции, недоста
точно активное участие белорусских производителей в выставочно
ярмарочных мероприятиях, проводимых в этих государствах, недостаточное 
количество разрешений на международные автомобильные перевозки, выде
ляемых белорусским перевозчикам.

Основным рабочим механизмом политического диалога со странами быв
шей СФРЮ является проведение межмидовских консультаций на различных 
уровнях. В 2003 году состоялись консультации между МИДом Республики Бе
ларусь, министерствами иностранных дел Сербии и Черногории, Хорватии.

Достаточно конструктивный характер носит взаимодействие и диалог Рес
публики Беларусь с государствами, возникшими на территории бывшей 
СФРЮ в рамках ООН и других международных организаций. В рамках Сове
щания министров иностранных дел стран-участниц Центрально-Европейской 
инициативы, проходившей 6-7 июня 1997 г. в Сараево, министр иностранных 
дел Республики Беларусь И. Антонович встречался с министрами иностран
ных дел Боснии и Герцеговины, Македонии, Словении. Стороны отметили 
сложность предшествующего периода для двустороннего сотрудничества.

Вопросы двусторонних связей и перспективы сотрудничества обсуждались 
премьер-министром Республики Беларусь С.С. Лингом с премьер-министром 
Словении Я. Дрновшеком, премьер-министром Македонии Б. Црвенковским, 
премьер-министром Хорватии 3. Матеза во время Международного экономи
ческого саммита, проходившего 26-29 июня 1997 года в Кран-Монтане 
(Швейцария) [2, д. 1516, л. 190, 199].

В ходе международной конференции по вопросам демократии и развития 
(Бухарест, 2-4 сентября 1997 года) состоялась рабочая встреча первого за
местителя министра иностранных дел Республики Беларусь С. Мартынова 
с директором департамента Европы и Северной Америки МИД Словении 
3. Драгоном, В ходе обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества
3. Драган заявил о готовности словенской стороны к установлению и поддер
жанию тесных рабочих контактов с представителями Беларуси в междуна
родных организациях и на международных конференциях.

Эффективной формой политического диалога является также межпарла
ментское сотрудничество с государствами бывшей СФРЮ. Созданы и актив
но взаимодействуют рабочие группы в Национальном собрании Республики 
Беларусь по сотрудничеству с парламентами Сербии и Черногории, Македо
нии, Словении. Развитие отношений Республики Беларусь со странами, воз
никшими на территории бывшей СФРЮ, отвечает долгосрочным интересам 
Республики Беларусь. Приоритетные направления включают в себя объеди
нение усилий с этими государствами по формированию единого пространства 
славянских культур и общих гуманитарных ценностей, содействие упрочению
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стабильности на Балканах в качестве необходимого условия обеспечения 
общеевропейской безопасности и развития двусторонних отношений между 
Республикой Беларусь и странами региона, расширение торгово- 
экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и государства
ми региона на двусторонней основе и в рамках многосторонних проектов.

В Минске, конечно, не прошел незамеченным тот факт, что Словения 
в 2004 году стала полноправным членом ЕС и НАТО, что в ближайшем будущем 
будет предметно рассматриваться вопрос о вступлении Хорватии, Македонии в 
Североатлантический альянс. Белорусская сторона полагает, что произошедшие 
и ожидаемые изменения в международном положении этих государств не при
ведут к снижению эффективности взаимодействия и диалога с ними.
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Д.В. Юрчак

Белорусско-украинское экономическое 
сотрудничество в 1992-2004 г г .

Переход на качественно новый уровень в торгово-экономическом сотруд
ничестве между Республикой Беларусь и Украиной приходится на начало 
1990-х гг., когда в условиях тяжелейшего экономического кризиса, нехватки 
валютных средств, отсутствия надлежащей правовой базы межгосударствен
ного сотрудничества вышеназванные страны делали все возможное, чтобы 
сохранить и расширить существовавшие в советские времена экономические 
связи. Только это могло спасти от полного коллапса экономики двух респуб
лик, которые ранее были очень тесно интегрированы в хозяйственную систе
му Советского Союза.
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Итоги первого десятилетия торгово-экономического сотрудничества Бела
руси и Украины показали, что они смогли преодолеть существующие трудно
сти, перевести сотрудничество с межреспубликанского на межгосударственный 
уровень, сохранить большинство прежних связей, найти новые возможности 
взаимодействия. Но, тем не менее, объем и структура взаимной торговли не 
отличались стабильностью, находясь в тесной зависимости от ряда политиче
ских и экономических факторов. Анализ последних, а также периодизации и 
особенностей торгово-экономического сотрудничества Республики Беларусь и 
Украины в 1992-2004 гг. выступает основной целью данной работы.

Выбранная проблематика представляется чрезвычайно актуальной, так 
как Украина является для нашей страны одним из основных торговых партне
ров, представляет собою огромный рынок сбыта для отечественных товаро
производителей и выступает крупнейшим поставщиком некоторых видов то
варов, сельхозпродукции и сырья для белорусской промышленности.

Экономический аспект белорусско-украинского сотрудничества на сего
дняшний день является наиболее изученным отечественными и зарубежны
ми специалистами. Среди имеющихся исследований особо выделяются ра
боты Г.П. Бущик [1], Ю.В. Василенко, Т.И. Приходько [2], Д.М. Демичева [3], 
П.Г. Никитенко, Т.С. Вертинской [4]. В них авторы анализируют основные на
правления экономического сотрудничества, структуру, динамику экспорта и 
импорта, но при этом практически не рассматривают вопросы становления и 
развития договорно-правовой базы, споры вокруг собственности одного госу
дарства на территории другого, проблему задолженности украинских субъек
тов хозяйствования. Кроме того, все названные исследования были проведе
ны экономистами и юристами, целостный же исторический анализ проблемы 
на сегодняшний день отсутствует. Это, собственно, и определяет необходи
мость дальнейшего изучения данного вопроса.

Анализируя контакты Украины и Беларуси в постсоветский период, можно 
заметить, что экономический аспект всегда занимал доминирующее положение 
в сотрудничестве двух стран. Вопросам экономики было посвящено большин
ство официальных и рабочих встреч, межгосударственных и межправительст
венных соглашений. Это легко объясняется не только особой важностью со
трудничества в хозяйственной сфере, но и специфической позицией Украины, 
заключавшейся в «боязни» реставрации СССР и приоритетности исключитель
но экономической интеграции на постсоветском пространстве.

На сегодняшний день общепринятой периодизации белорусско-украинских 
экономических контактов в период с 1992 по 2004 г. не существует. Но, на 
наш взгляд, при выделении условных периодов уместно было бы использо
вать периодизацию государственно-политического сотрудничества двух 
стран, что мы и сделаем.

Первый период длится с конца 1991 по 1994 г. и характеризуется глубо
чайшим экономическим кризисом, нехваткой оборотных средств, значитель
ным ростом цен на энергоносители, разрывом ранее существующих связей. 
Товарооборот между странами при этом сократился с 1127 млн. долл. США в 
1992 г. до 396 млн. долл. США в 1994 г. [1, с. 401]. Серьезной проблемой в 
данный период стал неодновременный выход государств из рублевой зоны, 
что впоследствии обернулось значительными разногласиями. Так, в 1992 г. 
белорусские субъекты хозяйствования перечислили в Украину деньги за про
дукцию, которую впоследствии так и не получили. Когда встал вопрос о воз
вращении средств в условиях гиперинфляции и выхода Украины из рублевой
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зоны, стороны не договорились о размерах задолженности. В 1993 г. Нацио
нальный банк Беларуси стал перечислять все средства, поступившие в нашу 
страну от украинских предприятий, в счет погашения ее долга [5]. Это во мно
гом поспособствовало катастрофическому сокращению украинского импорта 
и общего товарооборота между странами. В итоге решение было отменено, 
но атмосфера недоверия некоторое время сохранялась. 27 февраля 1996 г. 
Украина признала сумму задолженности в размере 217,2 млн. долл. США, что 
зафиксировано в Акте сверки Национальных банков и Протоколе заседания 
Межправительственной белорусско-украинской комиссии по вопросам торго
во-экономического сотрудничества [6]. Но впоследствии она и от этого отка
залась, считая неправильной белорусскую методику подсчета задолженности 
и соглашаясь признать только сумму в размере 50 млн. долл. США. Пробле
ма приняла затяжной характер, хотя переговоры по ней велись и ведутся по
стоянно. Но пока приемлемого для двух сторон решения не найдено.

Еще одной проблемой затяжного характера, возникшей на первом этапе 
межгосударственного сотрудничества двух стран, стали споры вокруг собст
венности одного государства на территории другого. Отягощались они тем, что 
Украина могла претендовать только на один объект в нашей республике, в то 
время как Беларусь заявила, что рассматривает в качестве своей собственно
сти 10 промышленных и 24 социально-культурных объекта в Украине [7]. Юри
дической базой реализации данных претензий стало двустороннее Соглаше
ние о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности 
от 22 января 1993 г., которое вступило в силу в том же году 7 октября. В ре
зультате, материалы по некоторым из упомянутых объектов поступили в 
Фонд государственного имущества Украины еще в 1994 г. Решение по каждо
му конкретному вопросу принималось отдельно. От части претензий при
шлось отказаться в пользу Украины, так как ряд предприятий, являвшихся 
ранее собственностью Беларуси, оказались банкротами и были признаны не
перспективными. По состоянию на январь 2006 г. белорусская сторона смог
ла вернуть всего 9 объектов на территории Украины [8].

Но не только проблемы и сокращение объемов товарооборота характери
зуют первый период в торгово-экономическом сотрудничестве двух госу
дарств. Именно в это время был заложен прочный юридический фундамент 
дальнейших связей в хозяйственной сфере, стороны смогли определить ос
новные направления и формы сотрудничества в условиях перехода от пла
новой экономики к рынку.

Основным документом, определяющим все сферы сотрудничества двух 
стран, стал Договор между Белорусской Советской Социалистической Рес
публикой и Украинской Советской Социалистической Республикой от 29 де
кабря 1990 г. Одновременно, исходя из стремления закрепления и развития 
торгово-экономических связей в новых условиях, правительства Беларуси и 
Украины заключили Договор о принципах торгово-экономического сотрудни
чества между предприятиями и организациями на 1992 г. от 25 октября
1991 г. В протоколе к нему были определены объемы взаимных поставок ос
новных видов продукции на целый год, которые носили рамочный характер и 
могли быть изменены по соглашению сторон.

В дальнейшем подобная практика была продолжена: 17 декабря 1992 г. 
Беларусь и Украина заключили Соглашение о торгово-экономическом со
трудничестве на 1993 г., а 23 декабря 1993 г. -  такое же соглашение на сле
дующие пять лет. При этом порядок и размеры взаимных поставок определя
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лись ежегодно специальными протоколами, считавшимися неотъемлемой 
частью соглашения. В статье № 3 вышеназванного документа говорилось, что 
стороны будут воздерживаться от тарифных и иных ограничений в торговле 
товарами по номенклатуре и объемам, закрепленным в протоколах [9].

В первые годы независимости обоими государствами были также заклю
чены соглашения о порядке урегулирования долговых обязательств и кредит
ных требований, транспортировке природного газа, деятельности железнодо
рожного транспорта, международном автомобильном сообщении, сотрудничест
ве в области охраны промышленной собственности, избежании двойного нало
гообложения и предупреждении уклонения от уплаты налогов в отношении нало
гов на доходы и имущество. Многообещающим было подписание 17 декабря
1992 г. Договора о свободной торговле, но данный документ так и не был рати
фицирован белорусской стороной из-за обязательств перед Российской Феде
рацией в рамках Таможенного союза, хотя стороны старались следовать ему в 
тех случаях, когда это не противоречило обязательствам перед Россией.

Второй период в политическом и экономическом сотрудничестве стран- 
соседок достаточно продолжителен и длился с конца 1994 г. по 2004 г, Нача
лом его можно считать приход к власти в середине 1994 г. в Беларуси и Ук
раине новых лидеров (хронологически он как раз совпадает со временем на
хождения на посту президента Украины Л.Д. Кучмы). Дата же окончания 
весьма условна и взята за основу по аналогии с периодизацией политическо
го сотрудничества двух стран. Экономические тенденции данного периода 
продолжали сохраняться и в 2005 г., но происходило это уже на фоне значи
тельного похолодания в области политических связей.

На вышеназванном отрезке времени стороны продолжили усовершенст
вование юридического фундамента торгово-экономического сотрудничества. 
17 мая 1995 г. был подписан новый основополагающий межгосударственный 
документ -  Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, который 
регламентировал все сферы связей двух государств и пришел на смену дого
вору, заключенному в декабре 1990 г. Кроме того, договорно-правовая база 
пополнилась соглашениями о производственной кооперации, взаимном при
знании государственных лицензий на осуществление строительной деятель
ности, содействии и взаимной защите инвестиций, гарантиях прав граждан в 
области пенсионного обеспечения, сотрудничестве приграничных областей, 
судоходстве по внутренним водным путям, принципах взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте товаров, сотрудничестве и взаимной помощи 
в таможенных делах и др. Были заключены соглашения о сотрудничестве 
между отдельными министерствами и ведомствами двух стран. 11 декабря 
1998 г. в Минске Беларусь и Украина подписали Договор об экономическом 
сотрудничестве на 1999-2008 гг. и Межгосударственную программу долго
временного экономического сотрудничества к нему, в которых определили 
цели, основные направления и механизм реализации взаимодействия двух 
государств в экономической сфере на ближайшее десятилетие.

Большое значение для дальнейшего тесного сотрудничества двух стран име
ло создание на основе подписанного в 1996 г. соглашения Межправительствен
ной белорусско-украинской комиссии по вопросам торгово-экономического со
трудничества. До конца 2004 г. состоялось десять заседаний вышеназванной 
комиссии, на которых обсуждались вопросы расширения взаимодействия Бела
руси и Украины, совершенствования договорно-правовой базы, внесения изме
нений во внутреннее законодательство государств для приведения его в соот
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ветствие с достигнутыми соглашениями, определялись конкретные шаги и меры 
углубления торгово-экономического сотрудничества.

Значительные изменения на отрезке времени с 1995 по 2004 г. претерпел 
общий объем товарооборота двух стран, что, собственно, наравне с заметной 
активизацией государственно-политического сотрудничества, и обусловило 
выделение его как отдельного периода. Торговля Беларуси и Украины на 
данном этапе носила ярко выраженный циклический характер и зависела от 
множества факторов. Если в 1995 г. общий объем товарооборота между рес
публиками составил 1176 млн. долл. США, то в 1997 г. достиг 1393 млн. долл. 
США [1, с. 401]. С 1998 г. в торговле наблюдается спад, пиком которого стал 
2002 г., когда общий товарооборот составил 562 млн. долл. США при относи
тельной сбалансированности экспорта и импорта [10]. Затем вновь начался 
рост, и в 2004 г. товарооборот между Беларусью и Украиной равнялся уже 
1085 млн. долл. США [11].

Подобная цикличность во взаимной торговле объясняется тем, что рост 
товарооборота, начиная с 1995 г., является результатом стабилизации эко
номической ситуации в обеих странах и свидетельствует о преодолении кри
зисных явлений. Резкий спад а торгово-экономическом сотрудничестве начи
ная с 1998 г., по мнению аналитиков, был вызван рядом взаимосвязанных 
причин: отсутствием оборотных средств в иностранной валюте, ограничением 
бартерных операций (Украина перешла к экспорту важнейших видов продук
ции только за валюту), наличием нескольких курсов и сложностями с конвер
тацией белорусского рубля, введением и увеличением украинской стороной 
ставок акциза на ряд белорусских товаров, включая светлые нефтепродукты 
[7, д. 1898, с. 63]. Кроме того, среди факторов, повлиявших на сокращение 
товарооборота между Республикой Беларусь и Украиной в конце 1990-х гг., 
стоит назвать дефолт в России, ужесточение конкуренции, создание импор
тозамещающих производств.

Вместе с тем, на падение объемов торговли оказали влияние изменения в 
схеме взимания налога на добавленную стоимость (по стране назначения в 
момент таможенного оформления), к которой многие белорусские и украинские 
субъекты хозяйствования оказались неготовыми из-за отсутствия оборотных 
средств. В итоге, только поставки в 1999 г. продукции металлургии сократились 
на 100 млн. долл. США [3, с. 76]. Главной же причиной падения белорусского 
экспорта стало значительное сокращение объемов поставок в Украину продук
тов нефтепереработки из-за снижения цен на продукцию украинского нефтепе
рерабатывающего комплекса, который стал доминировать на внутреннем рын
ке после крупных инвестиционных вливаний российского капитала.

Общему сокращению взаимной торговли также способствовали ограничи
тельные меры на поставки сахара, введенные Беларусью в 1997 г., и ответный 
шаг Украины, предпринятый в 2001 г. Серьезно ударило по украинскому экс
порту введение специальной пошлины на табачные изделия белоруской сто
роной в сентябре 2001 г., потери составили порядка 10 млн. долл. США [12]. 
В свою очередь, Украина ввела антидемпинговые ограничения на бело
русские электролампы, искусственный мех, ворсовое полотно, древесно
волокнистые плиты,рубероид.

Подобное положение дел во взаимной торговле не могло устраивать оба 
государства. Стороны стали усиленно искать пути увеличения товарооборо
та: после затяжных переговоров к концу 2004 г. число специальных защитных 
мер в торговле между странами сократилось, украинские и белорусские
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предприятия начали активно участвовать в промышленных выставках- 
ярмарках на территории друг друга, значительно расширились прямые про
изводственные связи предприятий, чему во многом способствовала целена
правленная деятельность посольств двух государств. Показательным яви
лось появление и реализация совместных проектов по сборке белорусской 
сельскохозяйственной техники на территории Украины. Большое внимание 
стало уделяться развитию дилерской сети, созданию представительств, тор
говых домов. Только в 2002 г. в Украине открыли свои представительства 
ОАО «Моготекс», РУП «Бобруйский машиностроительный завод», в Респуб
лике Беларусь, в свою очередь, появилось представительство ОАО «Донец
кий металлургический завод». В Киеве начало работу СП ЗАО «Торговый дом 
«УкрГлассБел», являющееся дистрибьютором ОАО «Гомельстекло» [13].

Это, в условиях роста доходов населения, стабилизации экономики и наличия 
политической воли у руководства двух республик, уже в 2003-2004 гг. дало по
ложительный эффект: общий товарооборот взаимной торговли Беларуси и Ук
раины приблизился к показателям 1997 г. Существенно изменилась структура 
экспорта и импорта. В частности, Беларусь, по сравнению с предыдущим перио
дом, стала больше экспортировать продукции отечественного машиностроения, 
значительно расширился перечень товаров, поставляемых друг другу.

Таким образом, белорусско-украинское торгово-экономическое сотрудни
чество после распада Советского Союза прошло в своем развитии два суще
ственно рознящихся этапа: если первый характеризовался значительным 
спадом во взаимной торговле, породил ряд трудноразрешимых проблем, не
смотря на старания двух стран избежать этого, то второй выделяется боль
шей интенсивностью взаимных контактов, стабилизацией общих объемов то
варооборота. В то же время цикличность в изменениях товарооборота под 
воздействием ряда факторов по-прежнему сохранялась. Это подталкивало 
руководство Республики Беларусь и Украины искать возможности расшире
ния контактов и увеличения объемов торговли.

Кроме того, за рассматриваемый период стороны смогли заложить прочный 
юридический фундамент под дальнейшее сотрудничество в данной сфере, ме
тодом проб и ошибок найти наиболее выгодные формы взаимодействия. В то же 
время опыт взаимной торговли показывает, что возможности двух стран в облас
ти экономики далеко не исчерпаны и существует значительный потенциал рас
ширения и углубления торгово-экономических связей стран-соседок.
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УДК 947« 1990» + 940.5

М .А . Шабасова

После советологии: политическая история 
России 1990-х гг. в современной англо- 

американской историографии
После распада Советского Союза советология, наука, обладавшая в тече

ние сорока лет монопольным правом на изучение коммунистического регио
на, оказалась в состоянии глубокого кризиса. Неспособность советологов 
своевременно предсказать изменения в странах социалистического лагеря 
вызвала вполне обоснованные сомнения в целесообразности ее дальнейше
го существования. Кроме того, окончание «холодной войны» сделало неоп
равданными те огромные средства, которые затрачивались правительствами 
западных стран на изучение враждебной сверхдержавы. И все же исчезнуть 
так просто советология не могла. Сложившиеся за десятилетия исследова
тельские традиции, равно как и школа по подготовке молодых специалистов, 
все еще могли оказаться полезными. Несмотря на то, что в 1990-е гг. страна
ми бывшего соцлагеря заинтересовались представители разных обществен
ных дисциплин, ученики старой советологической школы имели над ними то
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преимущество, что обладали достаточным знанием фактических данных и 
восточноевропейских языков. Большинство советологов представляло регио
нальный подход, ставящий акценты на уникальность каждой отдельно взятой 
страны и важность эмпирического материала.

При анализе российской демократии в постсоветологической традиции мы 
воспользуемся моделью, предложенной одним из ведущих специалистов в 
области российских исследований А. Брауном и разработанной специально 
для России. Согласно этой модели, важнейшими признаками, позволяющими 
определить нормальное функционирование демократического режима, явля
ются: свобода создания и деятельности политических партий и организаций; 
свобода слова и доступа к альтернативным источникам информации; право 
принимать участие в свободных и честных выборах; состязательность в 
борьбе за занятие официальных должностей; политическая ответственность 
и верховенство закона [1].

При изучении вопроса об организации и деятельности политических пар
тий и организаций речь идет не только о формальном появлении множества 
партий и декларативных правах населения, но об эффективности всей мно
гопартийной системы, ее способности отражать интересы электората, а не 
исполнительной власти и элит. Р. Роуз образно пишет, что декларативная 
демократия дает населению примерно такую же свободу, как в пресловутой 
ситуации «Адам -  Ева», когда Бог, представив Еву Адаму сказал, что она и 
является избранной им женщиной [2].

Англо-американских исследователей интересовала готовность российско
го общества адекватно ориентироваться среди множества партий и их про
грамм. С. Уайтфилд, поддержанный рядом других авторов, полагал, что рос
сияне являются достаточно политически грамотными, чтобы разобраться в 
том, какая партия может стать наилучшим выразителем чаяний того или ино
го слоя населения. Различные социальные группы, пользуясь в основном 
экономическим детерминантом, связывают возможность удовлетворения 
своих потребностей с определенными партиями. Те, кто смог улучшить свое 
экономическое положение после крушения плановой экономики, поддержи
вали прозападные партии, ориентирующиеся на создание рынка. Малообес
печенные граждане, предпочитающие стабильность, являлись социальной 
базой политических организаций, выступавших за более весомую роль госу
дарственного сектора в экономике. Экономические преференции партий не
избежно имеют связь с их политическими взглядами, и те, кто пропагандирует 
рынок, становятся сторонниками либерализма, в то время как пострадавшие 
от приватизации и освобождения цен предпочли бы режим с чертами автори
таризма [3].

По мнению Дж. Риггса и Р. Шрайдера, после распада СССР исполнитель
ная ветвь создала такую систему, которая должна была помочь ей сохранить 
собственную власть, что побудило политические элиты игнорировать, подав
лять или манипулировать партиями. Власть в России преимущественно при
надлежит президенту, не состоящему ни в одной из партий. Все партии, 
представленные в Государственной Думе, являются партиями меньшинства
и, чтобы иметь возможность отстаивать свои интересы, вынуждены поддер
живать президента. Сами политические партии оказываются, как правило, не 
способными к тому, чтобы привести в исполнение обещания, данные избира
телям, так как российские политики совершенно откровенно предпочитают 
личные интересы общественным, и побудительным мотивом для кандидатов 
в депутаты является не реализация программы партии, а личные цели. Уже в 
момент появления партии на политической арене ее лидеры руководствуются 
собственными амбициями, а не желанием представить интересы определен
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ных социальных, этнических, религиозных и др. групп [4]. Д. Слайдер, анали
зируя процесс формирования партий на региональном и национальном уров
нях, показал, что российские губернаторы всегда предпочитали поддержи
вать «партию власти», будь то «Демократический выбор России» (ДВР) 
Е. Гайдара или «Наш дом -  Россия» В. Черномырдина [5]. Подобная неустой
чивость свидетельствовала об отсутствии убеждений, которые нужно было 
бы отстаивать и твердой ориентации на какую-либо группу населения.

Р. Роуз писал о том, что в России элита навязывает избирателям партии, из 
которых они и должны выбирать. Партии возникают и исчезают с невероятной 
быстротой, что позволяет им избежать ответственности перед электоратом и 
свидетельствует о слабой связи между партиями и общественностью [2]. 
А. Браун утверждал, что формально свобода деятельности партий и органи
заций существует, но их эффективность за годы нахождения у власти замет
но снизилась. Власть в стране принадлежит элите, и нет никакого стимула 
для активности со стороны граждан, неправительственных организаций, 
профсоюзов и политических партий [1, с. 547-551].

Что касается свободы средств массовой информации, то здесь, по мнению 
западных исследователей, очевиден определенный регресс. В результате 
проводимой политики гласности к моменту распада СССР наметились пози
тивные тенденции: «границы гласности раздвигались в 1986-1989 гт. все ши
ре и шире с каждой неделей, и к концу периода была достигнута действи
тельная свобода слова» [1, с. 551]. Между тем, как отмечает J1. Белин, к концу 
1990-х гг. российские средства массовой информации были гораздо менее 
независимыми, чем в начале десятилетия, а российские журналисты мрачно 
оценивали свои возможности беспристрастно освещать ход событий. Цен
тральные каналы телевидения и печатные издания попадали под все боль
ший контроль промышленных и финансовых олигархов. Поворотным момен
том в судьбе российских средств массовой информации стала удачно прове
денная в 1996 г. предвыборная кампания в поддержку Б. Ельцина, после чего 
российская элита по достоинству оценила потенциал масс-медиа в ведении по
литической борьбы. К концу 1990-х гг. ранее независимые газеты и телеканалы 
должны были считаться с мнением своих вынужденных спонсоров при подаче 
тех или иных событий, что стало особенно заметно во время второй чеченской 
кампании, парламентских и президентских выборов 1999 и 2000 гг. [6].

По мнению А. Брауна, свобода слова, если понимать ее как право на кри
тику и участие в демонстрациях, в постсоветский период сохранилась. Рос
сиянам доступны различные печатные и электронные издания, иностранное 
радиовещание, спутниковое телевидение и интернет-ресурсы. Однако, в то 
же время, журналистская свобода существенно ограничена государством и 
олигархами. Центральные масс-медиа, особенно телевидение, все чаще под
вергаются цензуре, Кремль старается контролировать ту информацию, кото
рая доходит до населения. Еще большему прессингу средства массовой ин
формации подвергались на региональном уровне, и московские газеты ско
рее могли критиковать президента Б.Н. Ельцина, чем опубликовать что-либо 
нелестное о мэре Ю.М. Лужкове [1, с. 551-554].

Согласно социологическим опросам, россияне не полагаются на такие ин
ституты, как Дума и референдумы, и слабо верят в значимость выборов. В то 
же время, они не могут пожаловаться на грубые нарушения и откровенную 
подтасовку результатов голосования. Выступая в защиту российских реформ, 
А. Шлейфер и Д, Трейзман обращали внимание на формальное соответствие 
выборов в России демократическим нормам. Они ссылались на то, что с 1991 г. 
парламентские и президентские выборы в стране проходили в сроки, уста
новленные Конституцией, в них участвовали партии и отдельные кандидаты,
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взгляды которых покрывали весь политический спектр, а со стороны между
народных наблюдателей избирательный процесс в России неизменно полу
чал высокие оценки на протяжении всех 1990-х гг. (например, миссия ОБСЕ 
назвала выборы 1993 и 1995 гг. «свободными и справедливыми», а голосова
ния 1996 и 1999 гг. были отмечены как «консолидирующие представительную 
демократию») [7].

Однако С. Уайт утверждал, что в посткоммунистическое десятилетие ре
жим, используя мощный потенциал масс-медиа, преуспел в контроле над 
процессом выборов настолько, чтобы не беспокоиться за их итоги. Если в де
кабре 1993 г. Б.Н. Ельцин и его сторонники, полагая, что россияне отдадут 
предпочтение проправительственной партии, не предприняли никаких попы
ток повлиять на выборы и были жестоко разочарованы, когда победа доста
лась либерал-демократам В.В. Жириновского, то в 1995 г. Кремль более ак
тивно поддержал «партию власти» «Наш дом -  Россия», возглавляемую пре
мьер-министром B.C. Черномырдиным. В 1996 г. Б.Н. Ельцин, несмотря на то, 
что накануне избирательной кампании его шансы на победу практически рав
нялись нулю, используя избирательные технологии, смог во втором туре пре
зидентских выборов обойти ГА. Зюганова. Еще более удачными были пар
ламентские выборы 1999 г., когда только что появившаяся партия «Единство» 
смогла набрать почти четверть голосов в свою пользу, что предвозвестило 
переход власти к В.В. Путину; ставшему президентом страны в марте 2000 г. 
практически без предвыборной агитации за свою кандидатуру [8].

Безболезненная передача Б. Ельциным власти своему преемнику, по мне
нию западных аналитиков, говорит не столько о популярности, сколько о жиз
неспособности режима, сумевшего нейтрализовать своих оппонентов. Анали
зируя причины победы В. Путина, М. Макфол писал об использовании испол
нительной властью доступных только ей государственных ресурсов, с помо
щью которых удалось получить одобрение населением новой чеченской кам
пании, создать позитивный образ будущего президента и устранить политиче
ских противников посредством критики в СМИ [9]. Выборы 1999 и 2000 гг., за
вершившие нахождение у власти Б, Ельцина, продемонстрировали потенциал 
Кремля по управлению страной «сверху» и склонность режима к обретению 
авторитарных черт и отстранению общества от политической активности.

Вопрос о состязательности в борьбе за занятие официальных должностей 
тесно связан с проблемой демократичности всей избирательной системы. 
Теоретически любой россиянин, достигший определенного возраста, может 
баллотироваться в депутаты Государственной Думы или претендовать на 
пост президента Однако на практике появляется ряд ограничивающих воз
можности факторов. Исследователи приводят пример Ю.М. Лужкова и 
Е.М. Примакова, пользовавшихся какое-то время популярностью у избирате
лей, но вынужденных воздержаться от выставления своих кандидатур на пре
зидентских выборах 2000 г. из-за активной критики со стороны подконтроль
ных государству СМИ На региональном уровне применяются еще более же
сткие методы ло отношению к конкурентам действующей исполнительной 
власти, и президентские выборы в Калмыкии, Башкирии, Татарстане и Ингу
шетии можно было бы назвать «выборами без выбора» из-за непреодолимых 
препятствий, чинимых кандидатам от оппозиции [1, с. 556-557].

Быстрая сменяемость партий позволяет парламентариям уклониться от 
отчета о своей деятельности. Политики могут безнаказанно предпринимать 
не пользующиеся поддержкой россиян шаги, а правительство функционирует 
вне зависимости от итогов голосования, примером чего может послужить по
литическая карьера В. Черномырдина, остававшегося премьер-министром до 
1998 г., тогда как его партия «Наш дом -  Россия» была отвергнута девятью
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десятыми российского населения на выборах в 1995 г. Но кроме несомненных 
недостатков российского политического режима, зарубежные эксперты обра
щают внимание также на особенности политической культуры России, де
лающей такое явление возможным. Согласно Дж. Ллойду россияне переносят 
тяготы переходного периода с завидным стоицизмом, полагаясь не на госу
дарство или партию, а на собственные силы [10]. Э. Карнаган делает упор на 
апатичности и безразличии населения России к происходящему в стране, что 
может привести к тому, что «даже если Россия будет уверенно продвигаться 
по пути создания демократических институтов, то и новая система окажется 
бессильной действовать в интересах народа, не демонстрирующего интереса 
к политике» [11]. Иными словами, особенности российской политической сис
темы обусловлены в том числе и политическими воззрениями граждан стра
ны, которые, голосуя за кандидата в депутаты, не ожидают от него помощи в 
решении своих проблем, а следовательно, и не пытаются добиться от него 
действий в своих интересах. В отличие от других требований, предъявляемых 
к демократии, требование «политической ответственности» можно считать 
полностью невыполненным.

Проблематичным выглядит и реализация принципа «верховенства зако
на», оказавшегося абсолютно чуждым для российских традиций и всего жиз
ненного уклада населения страны. К. Хэндли полагает, что, по сравнению с Со
ветским Союзом, российское законодательство сделало шаг вперед. Хотя при 
этом сохраняются особенности политической культуры России, где важные во
просы всегда решались неформальным образом при помощи личных связей 
внутри государственного аппарата или путем покровительства со стороны кри
минального мира. Кроме того, законы, которые стали издаваться с 1991 г. 
в большом количестве, с одной стороны, зачастую имели своими прототипами 
западные аналоги, с другой -  мало общего с действительностью. Слабыми ока
зались механизмы реализации законов и контроля над их исполнением, что по
зволяет россиянам относиться к законодательным новшествам не слишком 
серьезно и терпеливо ожидать, пока пройдет время, все уляжется и пойдет по- 
старому [12].

По мнению большинства зарубежных экспертов, а 1990-е гг. России так и 
не удалось в полной мере приобрести качества и признаки западной демо
кратии, что может объясняться, в частности, феноменом российской поли
тической культуры, отягощенной авторитарным прошлым. Из-за имевшегося 
демократического «фасада» Российская Федерация 1990-х гг. не могла 
быть классифицирована и как автократическое государство: в стране про
водились выборы, существовали многопартийная система и свобода слова. 
Такое сложное сочетание демократических и автократических черт, усугуб
ленное историческим наследием и принимаемыми в расчет претензиями на 
уникальность, привело к появлению множества концепций политического 
устройства России.

Одной из наиболее своеобразных является теория «феодального государст
ва». Согласно Ч. Фэрбэнксу в России действовал тот же механизм в отношениях 
«правитель -  подданные», что и в средневековой Европе, и, подобно феодалам, 
получавшим за верную службу землю от средневекового государя, российские 
олигархи и чиновники добивались материальных благ и должностей благодаря 
своему лояльному отношению к исполнительной власти [13].

Не была оставлена без внимания и тв роль, которую играли в политической жиз
ни страны олигархи и группировки элиты, значительно повлиявшие на имидж Рос
сии 1990-х гг. Часть исследователей, например Дж. Уздел, была склонна видеть в 
«танах» ключ к пониманию всей российской действительности [14].
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Существуют и другие модели российского политического устройства. Анг
ло-американская историография политического режима ельцинской России в 
точности отражает состояние «российских исследований» после распада 
СССР и упадка тоталитарной и ревизионистской советологических школ. 
Имея дело с отдельными проблемами, западные специалисты вполне адек
ватно оперируют имеющимися в их распоряжении фактами, и работы, посвя
щенные отдельным институтам демократии, носят непротиворечивый и даже 
комплиментарный характер. Все выглядит совершенно иначе, когда ставится 
вопрос. «А что же представляла собой посткоммунистическая Россия пере
ходного периода?» На сегодняшний день западные гуманитарные и социаль
ные дисциплины находятся в поиске ответа на этот вопрос.
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S U M M A R Y  
Russia as a post-communist country became a matter of study of social disci

plines and the humanities dealing with the process o f the region morphing. The 
researchers paid attention first of all to the significance of the facts and the unique 
development of each socialist country and their post-communist “transit’'. Since 
there is no any common scientific school on this topic the western historiography is 
now searching the scientific approach showing present-day world realities in the 
most precise way.
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Vladimir Krajcik

Lifelong learning education 
and information counselling is a priority

The European society and Lifelong Learning Education. Among the 
European Commission documents relating to the lifelong learning area, the 
Lifelong Learning Memorandum is the most important one. In the Memorandum, 
the European Commission takes the lifelong learning as a prime priority and makes 
effort to rapidly develop it. The reasons for that relate to the European society 
change to a knowledge-based society and economy. The up-to-date information 
and knowledge access, the motivation and skill to reasonably use that resources 
both to one's own benefit and that of the community as a whole become a key to 
strengthen the Europe’s competitiveness and improve the labour employability and 
adaptability. The European population is assumed to live in a society diverted in 
cultural, ethnic and language terms. In its broadest sense, the lifelong learning is a 
key to learn and understand the manner of coping with the above mentioned social 
and economic changes. Therefore, the following main two objectives, each of the 
same importance, are highlighted within the lifelong learning: active citizenship 
support and employability support.

In order to arise the desirable changes in the EU member, it is necessary for that 
countries to make effort to execute that changes; in addition, the European 
Community should support that countries in their efforts. In fact, each of the countries 
is fully responsible for its education system. The result of executing the changes 
depends both on the investment of each individual country in the lifelong learning 
area and the responsibiliies of many participants of various spheres of social and 
economic life, including social partners, and, last but not least, on the effort of the 
individuals themselves, who are consequently responsible for their learning.

To execute the changes to the benefit of the lifelong learning development, the 
European Commission recommends that the following six key ideas are taken into 
consideration:

• New basic skills for everyone -  the goal is to ensure a general and continual 
access to the learning to obtain and renew the skills necessary for a permanent 
participation in the knowiedge-based society;

• More investments in human resources -  the goal is to considerably increase 
the rate of investment in human resources and express that way the priority of the 
Europe’s wealth of the greatest importance -  the European people;

• Innovations in teaching and ¡earning -  the goal is to develop effective 
methods of teaching and learning for the lifelong learning and learning in the 
full wide of life;

• To acknowledge learning -  the goal is to ensure an important improvement 
in the manners of understanding and evaluating the participation in learning and its 
results -  in non-formal and informal learning in particular;
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• To reappraise counselling -  the goal is to ensure that everyone can get 
quality information and guidance concerning education possibilities within the 
whole of Europe in the course of ail his/her iife;

• To bring learning closer to home -  the goal is to create lifelong learning 
opportunities as close to the learning persons as possible -  in that persons' 
municipalities and use methods based on information and communication 
technologies for that.

National and regional policies in related priorities at Czech Republic. 
Political bodies of the region consider educational capital as one of the most 
important factors of a modern economy In pursuance of these requirements a pro
gramme for building up lifelong learning centres has been developed. These 
centres integrate initial and continuing education into a synergic whole with an 
appropriate permeability and the participation of schools, especially technical and 
vocational schools. At the same time it trains teachers, instructors and educational
ists in schools for new activities e.g. it promotes their professional competencies 
which are necessary for the preparation and follow-up implementation of an 
educational supply. The development of educational programmes that will be good 
inserted into the labour market is linked with the labour market of the region. That 
is why a part of the project focuses on the development of deepening of 
cooperation with social partners. The project initiated measures promoting 
education and employability as well as information system development. These 
systems secure the linkage between education and the labour market.

After the year 1990 the traditional industrial branches in the region begun to 
breakdown, production with negative environmental effects declined and special 
production also declined. The slow development of other economic activities caused 
an abrupt rising in number of unemployed people while the new job supply declined.

This fact especially affects several groups of population such as school leavers 
without vocational training, workers with primary education, school leavers 
immediately after finishing school and the category of older workers.

The priority of current regional policy is targeted towards development of human 
resources through the measures linked with the Program of Region Development, the 
promotion of lifelong learning, the development of a school capacity and VET aimed at 
new professions in compliance with the new trends of the labour market and social 
partners. The program -  Action Plan of Employability coping with unemployment aims 
at the reduction of an unemployment rate, an increase in eligibility of citizens on the 
labour market and the provision of lifelong learning The development of education is a 
priority of the regional program -  Long-term Development of Education and 
Educational System in the Moravian-Silesian Region. This program addresses new 
requirements in the secondary and tertiary educational sector. The aim of regional 
policy is to keep pace with economic and social development.

The general aim is lifelong learning development and the creation of conditions for a 
general access to learning, establishing the network of lifelong learning centres which 
should play the role of coordinating, conceptual methodological, evaluation and 
educational institutions. |ln addition, it will improve excess to professional education both 
at the secondary and tertiary level, contribute to an increase in quality and effectiveness 
of initial and continuing education and flexibility of graduates.

What type of practices are we going to look at? To answer to this question, we 
borrow the definition of «policy», making the distinction between different levels of 
actions of policies, programmes and measures. We then add a fourth dimension, 
that of bottom-up initiatives.

A policy is characterised by a coherent set of goals, priorities and strategies 
covering an extended period of duration and implying a steady and constant 
allocation of funding;
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A programme is a mechanism to initiate a coherent set of actions aiming at 
influencing some specific dimensions or achieving policy objectives, and can be 
thus considered as a too! for implementing a wider policy;

A measure is a specific action (part of a cycle of actions) in terms of duration, 
resources allocated and content.

A bottom-up initiative is an action initiated by public or private entities, alone or 
in mutual collaboration, outside an institutional policy framework.

Counselling Conception. The goal is to ensure that everybody can get good 
quality information and guidance concerning educational possibilities all over 
Europe in the course of ail his/her life.

For most people, the transition from education to labour market only occurred 
once in a lifetime -  when they left school to find a job -  in past; in addition, the 
people probably passed through one or more periods of professional training in the 
course of their professional careers At present, people will probably require 
information and guidance about «what to do further» several times in a lifetime, 
probably absolutely unpredictably sometimes. That is an integral part of planning 
and executing the life project as a continued process in which the paid work is only 
a single component, no matter of what importance it is. Option considerations and 
decisions naturally require relevant and correct information. The expert guidance 
can often help in an opinion clarification.

In that connection, a new approach is necessary which reckons with counselling as a 
permanently available way for everybody, overcomes drawing a distinction among 
educational, professional and personal guidance and affects new users. The life and 
work in the knowledge-based society require active citizens which are motivated to make 
effort to ensure his/her own personal and professional development. That means that the 
systems of providing that services must move from the supply side to the demand one 
and bring the users' needs and requirements into their focus.

The experts' task is to guide individuals along the unique ways through their 
lives, motivate them, provide them with relevant information and make decision
making easy for them. That includes the tasks to develop a more active approach -  
that means that the experts should go to the people rather than only wait for them 
to come to ask for advice -  and continue in the progress reached. In addition, one 
of the experts' tasks is to develop a positive effort focused on preventing failures in 
learning (or on remedying that failures) and educational course premature leaving

The future role of counselling experts can be characterised as a mediation. The 
counselling mediator can obtain and adapt a large amount of information according 
to the customer’s interests to help the customer in deciding the best activities to be 
focused on by him/her in future. Information sources and diagnostic tools based on 
the information and communication technologies and the Internet open new 
horizons to improve the range and quality of counselling. They can enrich and 
extend the role of expert, however, they can not replace it; in addition, the new 
technologies bring new potential problems which will be necessary to be solved. 
For example, guidance experts will have to form high-level abilities in the spheres 
of management and information analysis. They will be required to help people find 
their way through the information labyrinth and find that information which is rea
sonable and useful for their own needs. In the globalise world of education oppor
tunities, people will require information concerning the quality of what is on offer.

Navigation for Training. Recommended training forms as following:
-  commentary above mentioned problematic in plenum;
-  groups discussion;
-  panel discussion;
- presentation of the best examples;
-  self-access of the exemplary materials;
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-  own strategy processing to establish of the centre;
-  intention defence;

elaboration and presentation of the educational programme;
-  discussion in plenum;
-  strength and weak points of the project analysis;
-  processing and assessment of the questionnaire searching;
-  teamwork management with social partners; 

centre activity dissemination.
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S U M M A R Y  
In considerations regarding the strategy of the development of the lifelong 

learning education in the new EU member states, one cannot avoid the contexts 
connected with the development o f counselling and the up-to-date information and 
knowledge access,and their significance for the modern university. To execute the 
changes to the benefit o f the lifelong learning development, the European 
Commission recommends the following ideas to be taken into article.
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А.Э. Крываносава

Выхаваучы патэнцыял 
беларусюх народных традыцый, звычаяу, 

абрадау, святау
Вядома, што асновай сютэмы адукацьи I выхавання у нашай краЫе прыз- 

нана нацыянальная культура у яе пстарычным станауленж. Гэта щэя знайш- 
ла свае адлюстраванне у мнопх афщыйных праграмах \ дакументах, як, на- 
прыкпад, у «Канцэпцьн рэформы агульнаадукацыйнай еярэдняй школы» (1996 
г.), «Канцэпцьи патрыятычнага выхавання моладз! у Рэспублщы Беларусь» 
(1998 г.), «Канцэпцьи выхавання дзяцей I навучэнскай моладз! у Рэспублщы 
Беларусь» (1999 г.), дзе чырвонай нпгкай праходзщь думка аб неабходнасц'| 
надання нацыянальнай астэме адукацьи \ выхавання спецыф1чных рыс з

50



улкам выкарыстання культурней I народна-педагапчнай спадчыны, якая пры- 
значана забяспечыць пераемнасць пам1ж м1нулым I будучым, сувязь 
пакаленняу. Рэкультывацыя духоуных крынщ не уяуляе сабой рэажмацыю 
страчаных каштоунасцей, ¡сцнч, гэта сродак выхавання лепшых якасцей на- 
цыянальнага характару беларусау, сродак развщця маральнай, нацыянальна 
свядомай асобы.

Неабходнасць распрацоую сацыякультурных, педагапчных асноу рэфарма- 
вання астэмы адукацьп I выхавання абумов1ла прыярытэт даследаванняу, прыс- 
вечаных вывучзнню рол1 псторьм, культуры, педагапчнай спадчыны у 
фарм!раванш духоунага вобл1ку падрастаючага пакалення, у фарыфаванн* 
самасвядомасц! народа. Навуковая ацэнка I штэрпрэтацыя эмтрычнага вопыту 
народа у галше выхавання будзе садзейннаць перарастанню 
незапатрабаванасц1 выхаваучага патэнцыялу народнай педагопю у творчую пра- 
цу па рацыянапьным выкарыстанж на практыцы найбольш каштоуных, сугучных 
сучасным мэтам выхавання зерняу народнай мудрасцк

У рамках дадзенага артыкула мы став1м на мэце прааналюаваць з 
педагапчнага пункту гледжання культурную спадчыну беларусау, якая заха- 
валася у традыцыях, звычаях, абрадах, святах; вылучыць некаторыя нормы 
паводз!н, яюя сцвярджаюцца гэтым! важным! сродкам! выхавання у белару- 
скай народнай педагопцы.

Нацыянальныя традыцьп -  сацыяльна-культурны феномен, яю выконвае 
вельм! важныя функцьп. Па-першае, традыцьп аб’ядноуваюць прадстаужкоу 
пэунай зтжчнай супольнасц!, лучаць накален людзей, дзякуючы сваёй 
устойл1васц! I паута рал ынасцг Па-другое, традыцьп выступаюць як рэгулятары 
паводз1н, узаемаадноан людзей пам1ж сабой, таму што змяшчаюць у сябе ма- 
рапьна-этычныя нормы, правты гаспадарчай дзейнасц1, прынцыпы выхавання 
дзяцей \ г.д. Беларусюя традыцьп фарм1равалюя умовам1 жыцця нашага наро
да, прапамлялюя праз прызму нацыянальнага характару, светаадчування 
беларусау («Што ж край, то свой звычай»), Станауленне традыцый -  працяглы 
працэс адбору каштоунага народнага вопыту, культурней ] сацыяльнай спад
чыны, што складаюць нелауторнае абл1чча нацьм I беражл1ва, мэтанаюравана 
захоуваюцца намаганням1 шматлмх пакаленняу.

Традыцьп часта падмацоуваюцца звычаям/' -  стэрзатыпным спосабам 
паводзж, яю паутараецца так ц1 ¡начай у пэуных абставшах, а дакладней, у 
падобных, стандартных атуацыях. У гэтым бачна вял ¡кая мудрасць продкау: 
прывычка прытрымл!вацца пэуных дзеянняу у стэрэатыпных, шаблонных 
атуацыях вызваляе наш мозг для вызначэння спосабу паводз!н у неардынар- 
ных умовах. «Старога звычаю не юдайся», -  павучал1 беларусы.

Кал1 ж знешняя форма паводзш пачынае дам1жраваць над зместам, кал'\ 
большая увага удзяляецца эстэтычнаму стылю дзеянняу, можна казаць пра 
абрадавую форму нормам паводзт. Нацыянальныя абрады -  комплекс строга 
канажзаваных амвалЫных дзеянняу у мастацкай форме, яю вышкае у яго 
выканауцау пэуныя думю, уяуленж, пачуцц1, перажыванж, робячы стауку на 
чалавечыя дабрачыннасцк Дастаткова прыгадаць яркую, прывабную, 
уражлюую абраднасць вяселля, радзЫ, беларусш нацыянальных святау.

Традыцьп, звычай абрады можна разглядаць толью у цеснай узаемасувяз1, 
бо у рэальным жыцш яны юнуюць побач у своеасабл1вай ¡ерархп. Традыцьп 
стаяць на больш высокай ступеж абагульнення маральна-этычных 
патрабаванняу, а звыча1 [ абрады, насычаныя эмацыянальна-эстэтычным1 
матывам1, складаюць дзейсны сродак данясення маральных патрабаванняу 
да сэрца кожнага з гледачоу [ удзельж'кау гэтага так званага спектакля жыцця. 
Прасочым падобную сувязь на прыкпадзе, Здауна на Беларуа ¡снавала тра- 
дыцыя беражл!вага стаулення да мжулага. Яна знайшла свае увасабленне у
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звычаях шанавання памяц! продкау, кал! у доме захоувалюя I пераходзт! ад 
бацьк! сыну рэчы дзядул!, дапамагаючы чалавеку зразумець уласнае месца I 
прызначэнне у жыцщ кал! даглядал! могтю сваякоу, малшюя за лепшы лес 
душы памерлых. Культ продкау трывала замацавауся I у беларускай 
абраднасц! святкавання Сёмух1, \ у восеньсЮм абрадзе «дзядоу».

Старажытным сродкам маральнага выхавання был! нацыянальныя святы. 
Кожнае традыцыйнае свята беларускага календара, як! рэгулявау тагачасны 
уклад жыцця беларусау на працягу года, сямейныя святы был1 так ц1 ¡начай 
наюраваны на выхаванне дзяцей, моладз1, бо уяулял1 сабой тую форму сацы- 
яльнай сувяз1, у якой штэнс!ф!куюцца чалавечыя кантакты.

Каляды, Маслежца, Вялвдзень, Радаунща, Сёмуха, Купалле, Дзяды -  свя
ты, што вызначал! гадавы рытм жыцця продкау, ! як!я на працягу стагоддзяу 
так был! люб1мы беларусамк Падчас працяглай падрыхтоую да святкавання 
людз1 ¡мкнулюя наладзщь сувяз1, гармонш у сва1м асяроддз1, каб прынесц! 
радасць бл!зк!м, сябрам, стварыць хараство для ус!х. Свята дазваляла люд- 
зям глыбей зразумець сэнс паусядзённага жыцця, агульныя каштоунасц!, яюя 
пражзвал! усё жыццё ! яюя у звычайны час бы т як бы схаваны ад большасц! 
людзей, а у перыяд свята заусёды праяулялюя,

Пстарычная культурная спадчына зберагла каштоуны вопыт фарм1равання 
прыхтьнасц'1 да працы у падрастаючага пакалення праз далучэнне да яркай 
атмасферы працоуных святау, абрадау. Большасць з беларусюх святау 
атаясамл1ваецца з выкананнем пэуных вщау сельскагаспадарчых работ. Таю 
саюз працы ! свята тлумачыцца, на наш погляд, нарауне з язычнщюм м!нулым 
¡мкненнем людзей не толью адпачынак зрабщь запамшальна прыгожым, але \ 
бязрадасна цяжкую працу напоунщь духам цжавасц!! жаданасц1. I у гэтым ба- 
чыцца не тольк! клопат аб задавальненн! сва1х жаданняу, але ! педагапчная 
тактыка па выхаванж працавггага падрастаючага пакалення, 3 гэтай прычыны 
святочнаму дзеянню спадарожн!чал! абрады, гульн!, танцы, фальклорная 
паэзю -  усё, што стварала прывабную атмасферу святочнага дзейства ! 
рабта свята анкрэтычным сродкам народнай педагогм, у яюм аб’ядноувауся 
выхаваучр уплыу мнопх педагапчных сродкау ! метадау фарм1равання 
працав1тасц1 у дзецях.

Беларусюя працоуныя святы уяулял! сабой гадавы цыкл, яю складауся з 
частак, адпаведных порам года \ сезонным работам. Напрыклад, час першага 
ворыва I сяубы быу для сялян святам: мылюя у лазы, апранал! чыстае адзен- 
не белага колеру. Таюя падкрэслена узнёслыя адносшы старэйшых да працы 
мел1 педагапчную карысць, бо прымушал! дзяцей думаць аб працы паважл!ва, 
як аб вельм1 значным у жыцц!.

Беражп!выя аднос!ны да прадуктау працы дапамагау выхаваць абрадавы 
комплекс зажынак \ дажынак, яю уяуляу сабой падвядзенне выжкау 
працоунай вехг 3 першых зжатых каласкоу рабт! невял!чю сноп I несл1 яго 
дадому, ставт! на пачэснае месца у кут да таго часу, пакуль не пачынал1 
малацщь жыта. Зерне першага зажыначнага снапа насыпал! у кошык, став!л! 
свечку ! абност! хаты на Багача, каб забяспечыць кожнай сям'! дабрабыт.
3 апошжх каласкоу у час дажынак рабт! «бараду» на н!ве, якую упрыгожвал! 
кветкам!! каляровым! стужкам!. Потым пад гую сярпоу ! песень жне! несл! сноп 
гаспадару ! ставт! на кут з тым, каб пачаць засеую зернем «барады» на Бага
ча. Апошж сноп гзтага ураджаю станав!уся першым для наступнага, што вы
ступала с!мвалам пераемнасц! працоуных намаганняу ! ¡х вынжау.

У сувяз! з пачаткам ткацк!х работ быу распаусюджаны на Беларус! адз!н звы- 
чай. Для выканання хатн!х жаночых работ дзяучаты наймал! на асенне-з!мовы 
перыяд хату, дзе ! праходзт! вячорк!, або, як ¡х яшчэ называл!, попрадк!, супрадю. 
Падлетк! ! маленьк!я дзяучынк! таксама выб!рал! асобную хату для прадзення.
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Вось як апюваюцца вячорю \ майстэрства дзяучат у казцы «Агонь у сэрцы, а ро- 
зум у галаве»: «Сядзм мы, бывала, чуць не усю ноч пры месяцы ды прадзём у 
двор талью, ды таюя токеньюя, каб сарачня пасмау пралезла праз пярсцёнак». 
Гэты звычай удала слалучау у сабе працоуны 1 святочны пачатю, старанную пра- 
цу, у немалой ступен! абумоуленую прыходам на вячорю хлопцау, \ шчырую ве- 
сялосць песень, танцау, гульняу.

Кожнае беларускае свята, ц|' тэта будзе святочны момант у гонар сямейнай 
падзе1 або звяно каляндарна-аграрнага цыкла, асацьируецца з выкананнем не 
толью пэуных мапчных дзеянняу, песень, але I танцау, выдатным сродкам 
народнай ледагопю. Танцавальнае мастацтва нашага народа, як I ¡ншыя вады 
народнай творчасц1, цесна звязана з яго жыццём. Малюнкам танцавальных 
рухау людз1 передавал! не толью звычю птушак 1 жывел, але ! узнаулял1‘ пра- 
цэс працы. Працоуныя матывы выразныя у таюх старадаушх беларусюх тан
цах, як «Грачажк!» (паказ працэсу замешвання цеста I пячэння аладак), «Ка- 
валь» (!м!тацыя работы каваля), «Кроены» (адлюстрааанне рухау нМ, кросна^ 
у працэсе ткацтва), «Малацтачка» (¡М1тацыя вымалочвання зерня з каласо^), 
«Мельжк» (перадача руху жорнау млына), «Мяцёлачка» (паказ жэстау чала- 
века, як! мяце), «Тал а ка» (¡м1тацыя талачэння), «Таукачыю» (стварэнне 
вобразау працауыкоу, яюя заняты абщаннем ! таучэннем проса у ступе). Таю 
вобразны змест танцавальнай творчасц! абумоулены, на нашу думку, тым, 
ияо духоунае жыццё чалавека ёсць перапрацоука наз1ранняу над наваколь- 
най рэчаюнасцю пры актыуным узаемадзеянн/ з ¡дэалам1, запаветным! мэрами 
А рэчаюнасць -  гзта праца, а значыць, ! выхаванне працав!тасц1 у малодшага 
пакалення. I паколью характерным! рысам1 шмат яюх вщау работ был! аднастай- 
насць, манатоннасць, то узн!кла натуральная патрэбнасць у наданы гэтым рабо
там эмацыянапьна багатай, эстэтычна задавал ьняючай афарбоую для прабуд- 
жзння ц1кавасц1 з боку дзяцей. 3 гэтай прычыны з’явтюя вышэйперап!чаныя ка- 
рагоды ! танцы на працоуную тэматыку, яюя был! не толью выяуленнем жадання 
саята душы, але ! дзейснЫм педагагнным сродкам прывучэння да працы. Цяжкая 
праца беларуса атрымл!вапа прывабнае увасабленне у яркай самабытнасц! 
харэаграф!чнага каларыту, што станоуча уплывала на маральную пазщыю 
да!цяц!.

Нацыянальныя традыцы!, звыча!, абрады, святы надавал! асобе нацыя- 
нальныя характарыстыю, разв!вал1 здольнасць адчуваць цесную сувязь з на
родам, любщь ! паважаць яго. 3 прычыны сваёй эстэтычнай арыпнальнасц!, 
нацыянальнай каларытнасц‘1 I нейкай унутрана закладзенай шчырасц!, яны 
валодал! асабл!вай стай уздзеяння на малодшае пакаленне у працэсе выха- 
вання патрыятызму. Акумул!руючы пстарычны вопыт продкау, традыцьн пе- 
радаюць дасягненш шматл!юх пакаленняу, робяць ¡х даступным! для 
сучасжкау. Засвойваючы агульнапрынятыя нормы жыццядзейнасц!, веды, 
набываючы працоуныя уменн! ! навык!, фарм!руючы сацыяльна значымы ха- 
рактар паводз!н, дз!ця сганавтася звяном у ланцугу пакаленняу, усведамляла 
адказнасць за яго трываласць. Атрыманне у сладчыну прызнаных, годных 
прадаужэння, узнаулення матэрыяльных ! духоуных каштоунасцей дазваляла 
чалавеку паглыбщь асаб!стае разумение радз!мы: радз!ма -  не толью «сён- 
ня», але ! «учора», «заутра». «Беларус з вял!кай пашанай ставщца да абраду; 
для яго абрад -  гэта акт свяшчэннадзейства, як! быу установлены продкам!, 
асвечаны стагоддзям!, ! таму патрабавау да сябе павап I дакладнага выка- 
нання» [1], -  так М. Доунар-Запольсю характарызавау адноаны беларускага 
народа да сваёй культурнай спадчыны.

Мастацка-вобразны кампанент звычаяу, абрадау, святау дазваляу данесц! 
с!стэму этычных патрабаванняу на радасна-урачыстай эмацыянапьнай хвал!. 
Удзел або название за ярюм масавым в!дов!шчам садзейн!чал! абуджэнню
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пачуцця прыналежнасц таму, luto адбываецца, узжкненню агульнасц! 
перажыванняу удзельжкау i гледачоу, адчуванню гармони сацыяльнага i пры- 
роднага асяроддзя. Паутаральны характар святау, абрадау дазваляу народ
ным педагогам выкарыстоуваць ¡х у якасц1 эфектыунага сродку прывучвання 
жыць ¡нтарэсам'| i щэалаып народа. Вядомы беларусю этнограф П.М. Шптеусю 
адзначау, што беларусюя сяляне «занадта прыхтьныя да роднага свайго до
му: ¡х не npbiBa6ÍLu у яю-небудзь губернсю горад, яны не пойдуць туды hí за як1 
дабрабыт; перад yciMÍ гарадсюм1 забавам! аддаюць перавагу сва'|м сельсюм 
зборышчам ¡ карагодам» [2].

Анал1з этнаграфмных крынщ сведчыць, што вял i кую ролю у працэсе выха- 
вання патрыятызму адыгрывал! працоуныя традыцьн, звыча1, абрады, святы. 
Яны дапамагал1 адчуць еднасць з роднай зямлёй, да якой чалавек па- 
сапрауднаму адчувае прыхтьнасць не сголью праз суз1ранне, кольм праз 
працоуную дзейнасць на гэтай зямлг 1х значнасць як выхаваучага сродку была 
абумоулена, на наш погляд, па-першае, тым, што абрады земляробчага капен- 
дара часта змяшчал1 элементы звароту да продкау-заступнжау, чым 
падтрымл1вал1 у падрастаючага пакалення памяць аб продках. Па-другое, звы- 
чай перадачы ад старэйшых да малодшых прылад працы, прадметау хатняга 
ужытку, яга я был! зроблены прадзедам1, дзядам1, бацькам1, быу сцвярджэннем 
непарушнай сувяз1 пакаленняу. Ila -трэцяе, захаванне працоуных традыцый 
дазваляла малодшаму пакаленню не толью атрымл1ваць у спадчыну 
працоуныя прыёмы у розных вщах сельскагаспадарчых работ, рамёствах, але i 
выхоуваць любоу сям1 да зямлнкармщелью; навагу i гордасць за працав!тасць, 
цягав'гтасць продкау, я р  самааддана узнаулял1 гаспадарку пасля ваенных 
л!халеццяу; беражл!выя аднос!ны да створанага рукам ¡ чалавека, у 
прыватнасцГ да хлеба, як! з’яуляуся для беларусау не проста прадуктам харча- 
вання, але i амвалам працавгтасц! народа. «Акрамя тага, што хлеб у доме 
складае як бы аснову, залог дастатку, шчасця, ён карыстаецца яшчэ асаблюага 
роду святасцю» [3].

Трэба адзначыць, што некаторыя святы i звязаныя з ¡mí звыча1 i абрады 
змяшчал1 ускосна выказаныя грамадсюя патрабаванж да маральнага вобл!ку 
асобы. Асаблюа гэта праяуляецца у звычаях калядавання, шчадравання, 
валачобыцтва, кал1 невял1ю гурт людзей хадз^ па хатах, вмшуючы 
гаспадароу з Калядам!, Новым годам, Вялжаднём. Вел1чальныя necHi, што 
гучат у адрас кожнага члена сямЧ, выступал! у якасц! выдатнага народна- 
педагапчнага сродку, з дапамогай якога выхавальыга pa6mi акцэнт на 
станоучае у чалавеку. У песенных тэкстах стварауся вобраз, што служыу 
адабрэннем паводзш чалавека, яго адноан да ceaix абавязкау, з’яуляуся 
стымулам да самаудасканалення, бо ухваляу тыя маральныя якасц1, яюя цэ- 
няцца народам i яюя народ жадае бачыць у асобе кожнага чалавека. Увага 
удзяляецца маральна-валявым якасцям: смеласц1, мужнасц!, гатоунасц1 аба- 
раняць радз!му ад ворагау i вызваляць з палону каханую дзяучыну.

Даследаванн! педагапчнай спадчыны беларусау сведчаць аб тым, што на
родная педагопка вял i кую увагу удзяляла выхаванню паважл1вых адноа'н да 
памяц| продкау. «Чалавек без роду, бы дрзва без кораня», -  казал¡ у народзе. 3 
мэтай абудзщь пачуццё прыналежнасц! да свайго роду дзяцей актыуна далучал! 
да удзелу 9 абрадзе памЫання памерлых. На Радаунщу, Траеция, Змпграусюя 
дзяды кожная сям’я прыводзта у парадак маплы сваякоу, npbi6ipana у хаце, ап- 
ранала чыстае адзенне, спрауляла пам'шальны стол з запрашэннем «дзядоу» 
падзял!ць трапезу, выказваючы тым самым надзею на дапамогу продкау- 
заступыкау у сельскагаспадарчай дзейнасц!. Пастаянным напам^ам, увасаблен- 
нем памяц1 аб продках служыл| дрэвы на моплках, каля хаты. Дрэвы успрымалюя 
як знак прыналежнасц! зямл1 прашчурам, як Ьмвал жыцця.
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Вывучэнне этнаграф'мнай спадчыны сведчыць, што традыцьи, звычаь аб
рады адыгрывал! значную ролю у выхаваны чалавечнасцI

Ярюм адпюстраваннем гумажзму нашага народа з'яулялюя абрады 
валачобшцтва \ калядавання (шчадравання), а дакладней, ¡х музычная частка. 
Песж названых абрадау звярталюя да кожнага члена сямЧ пачц1ва, узвы- 
шаючы ¡х годнасць, працавггасць гаспадара, рупл1васць 1 розум жоню 1 мац!, 
хараство I унутраную прывабнасць дзяучыны, здатнасць хлопца да усякай 
працы, яго мужнасць. Музычна-паэтычнык/и сродкам1 беларусы стварал! во- 
браз ¡дэальнай сям1 («А у нядзелю ранюсенка», «Вой, ц1 дома, дома сам пан 
хазяЫ?», «Да у нашага пана гаспадара», «Да цераз поле, да шырокае», «1шт, 
брыл1 валачобнм», «На першы дзень вялтадня»),

Таюм чынам, абрады валачобшцтва 1 калядавання з ¡х атмасферай павап, 
добразычл1васц1, шчырасц1 был1 асабл!вай формай оказания маральнай 
падтрымю, бо давал! магчымасць кожнаму чалавеку адчуць увагу, неабыяка- 
васць да сваёй асобы; адзначаючы добрае у чалавеку, усялял! веру ва 
уласныя сты , стымулявал1 да самаудасканалення.

Анал1з даследаванняу этнографау \ фалышорнай спадчыны дазваляе 
сцвярджаць, што у якасц! сродку выхавання чалавечнасц1 у народнай педагопцы 
выступау вясельны абрад. На вяселлях дзе1_р \ моладзь неаднаразова чул! пе- 
сенныя павучаны мац! сыну, у яюх мудрая жанчына рата хлопцу выбраць для 
сумеснага жыцця не багатую, а працавгтую, добрую, разумную дзя^ыну: «Мы на 
яе свае золата узложым, // А мы ж ёй свайго розуму не уложым». Разумная жон- 
ка зможа стаць вернай памочжцай мужу \ яго бацькам, будзе паважаць ¡х думку, 
праяуляць такгоунасць, сцтласць, стане добрай мацг Указваючы на абавязко- 
васць гэтых якасцей, выхавальн1юсадзейн!чал1 усведамленню падрастаючым 
пакаленнем каштоунасц1 чалавечнасц1, а значыць, падштурхо^вал! моладзь да 
крытычнага ацэньвання сва1х якасцей.

У некаторых месцах на вяселл1 наладжвалася выпрабаванне для нявесты, 
каб яна магла даказаць новай сям’1 \ гасцям сваю здатнасць да працы, добры 
харакгар.

Абавязковым элементам вясельнага абраду выступала выказванне няве- 
стай падзяю бацькам «за стараннечка», «за выхаванне», пра што дзяучыне у 
песеннай форме напамЫал1 госц1 («Карыся, дзевачка, карыся»).

Благаслауляючы дзяцей на шчасл1вы шлюб, бацью называл! умовай зда- 
ровага I трывалага шлюбу добрыя узаемаадноаны пам1ж жонкай \ мужам, 
узаемапавагу, давер, шчырасць, сумленнасць, да чаго I заклжал! мападых. Як 
бачым, у вясельным абрадзе беларусау был1 закладзены элементы

• уздзеяння на маральную свядомасць моладз1 I дзяцей, яюх было шмат сярод 
гасцей, акцэнтуючы ¡х увагу на грамадска значных якасцях чалавека \ на тым, 
што некал1 на ¡х уласным вяселл1 сфарм!раванасць гэтых якасцей будзе вы- 
прабавана \ атрымае грамадскае адабрэнне цi асуджэнне, што служыла 
своеасабл1вым стымулам да самавыхавання.

Неггьга абысц1 увагай \ пахавальны абрад, Выхаваучую ролю тут адыгрывал], 
па-першае, наказы бацькоу наступжкам, яюя змяшчал1 патрабаванн! сумленных, 
даверп1вых, спагадл(вых, паважп1вых адноан пам!ж людзыш, \ выкананне яюх 
станавтася для дзяцей мэтай жыцця, маральным абавязкам. М, Доунар- 
Запольсю гисау: «Звычайна ж усё, што завяшчае бацька сва1м сынам -  гэта жыць 
мшна, не спрачацца, жыць разам, а кал! \ дзял(цца, то па любвк без бойю, не 
пракп!наючы ¡мя бацью. Гэтыя павучаны бацью да дзяцей вельм1 звычайныя: яны 
л1чацца як бы свяшчэнным абавязкам бела руса...» [1, с. 51]. Па-другое, сам факт 
страты «кармтьца», гаспадыж, дз1цяц| вышкау шчырае суперажыванне, 
¡мкненне аблегчыць цяжкае пачуцце страты \ адчаю, што вытвалася у бясплат- 
ную дапамогу сяи‘\ у час жалобы з боку сваякоу, благах, аднавяскоуцау. Мало-
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дшае пакаленне, пераймаючы паводзшы старэйшых i юруючыся маральным! 
Патрабаванням1 грамадства, уласным1 пачуццям1 i перакананням1, прывучапася 
праяуляць спачуванне чалавечаму гору,

Народныя звыча1 i абрады выкарыстоувалгся выхавацелям1 з мэтай 
прад’яулення патрабаванняу, лрывучэння i стымулявання ладрастаючага па- 
калення дзейннаць згодна з маральным1 ¡дэалам1 народа. Мнагакратны 
паутор дзеянняу фарм|'равау звычю, яюя дазвалял1 у падобных умовах 
дзейн|'чаць паводле народных маральных уяуленняу. Прывычныя слосабы 
чалавечных паводзш, выпрацаваныя у зноанах з членам! сям1!, пры выкананж 
звычаяу i абрадау, малодшае пакаленне пераноста у новыя сггуацьи.

Так1м чынам, мы бачым, што нацыянальныя традыцьм, яюя ¡снуюць у фор
ме звычаяу, абрадау, щэй, нормау жыццядзейнасц, лерадаюць багатую 
спадчыну ведау, прынцыпау i правт паводзЫ чалавека, нафоуваючы яго 
думю i учыню на добрае; закранаючы пачуцц, садзейнчаюць фарм1раванню 
лепшыхдухоуных якасцей чалавека, агго разглядалгся у беларускай народнай 
педагопцы як крытэрый маральнай годнасц1 i сацыяльнай сталасщ асобы.
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Сравнительный анализ 
развития скоростно-силовых способностей 
у учащихся специальных учреждений об

разования Республики Беларусь 
и Российской Федерации

Физическое воспитание является неотъемлемой частью обучения и воспита
ния учащихся с интеллектуальной недостаточностью (умственной отсталостью)

В Беларуси данная категория детей обучается по государственным про
граммам во вспомогательных школах, в Российской Федерации -  в специаль
ных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида.

Среди многочисленных задач физического воспитания учащихся с умст
венной отсталостью к числу основных относятся задачи по всестороннему
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воспитанию и коррекции развития различных физических качеств (двигатель
ных способностей). Физические качества, как известно, играют важную роль в 
осуществлении трудовой, бытовой и других видов деятельности как у нор
мально развивающихся детей, так и у тех, кто имеет нарушения в развитии 
Низкий уровень развития физических качеств характеризует низкий уровень 
состояния всей функциональной двигательной системы и ее возможностей 
решать различные двигательные задачи в повседневной жизни. Уровень раз
вития физических качеств детерминирует и процесс обучения новым двига
тельным действиям. При их недостаточном развитии обучение двигательным 
действиям затруднено, а в некоторых случаях и вовсе не возможно, так как 
взаимосвязь двигательного навыка и двигательных способностей рассматри
вается как диалектическое единство (двигательные способности проявляются 
через определенные действия, которые, в свою очередь, существуют только 
при наличии определенных способностей).

Вопросы изучения особенностей развития двигательных способностей у 
детей с умственной отсталостью нашли определенное отражение в исследо
ваниях отечественных и зарубежных ученых (Э.П. Бебриш, 1976; Р.Д. Белов, 
1974; А.Н. Плешаков, 1975; В.М. Мозговой, 1977; А.С. Самыличев, 1985;
А.А. Дмитриев, 1989; Е.С. Черняк, 1992; O.A. Барабаш, 2005; H. Goldstein, 
1956; A.R. Tredgoid, 1966; О. Colder, 1966; K. Adams, 1973; R. Jerka, 1969; 
F, Mayden, 1974; N.Z. Ening, 1979; k. Hiigenfeld, 1984 и мн. др.) [1-4].

Оценки развития двигательных качеств у детей с умственной отсталостью 
указывают на значительное отставание их от сверстников из общеобразова
тельных школ (табл. 1). Причем эта разница порой оценивается в 6-7  лет от
ставания.

Таблица 1

Относительные показатели разницы в уровнях развития 
двигательных способностей учащихся вспомогательных 

и общеобразовательных школ
(по данным A.C. Самыличева, 1985; Е.С. Черник, 1992; С.Б. Раку, 1997 [5],

Е.В. Басовой, П.И. Новицкого, 1999)

Двигательные способности Величина отставания 
учащихся ВШ (в %)

Скоростно-силовые способности ног 8-43
Гибкость 9-14
Выносливость к работе умеренной интенсивности 37-44
Скоростная выносливость 28-41
Координация движений 26-56
Статическое равновесие 130

Наряду с широко распространенными данными о низком уровне развития 
двигательных способностей детей с интеллеюуальной недостаточностью, в 
литературе имеют место и выводы противоположного xapaicrepa.

Так, И.Г. Еременко (1972) делает вывод, что учащиеся вспомогательной шко
лы обладают значительно большими возможностями учебной деятельности, чем 
в настоящее время предполагалось в практике. В некоторых исследованиях по
казано, что при соответствующей мотивации результаты умственно отсталых 
детей в отдельных видах физической деятельности не уступают обычным свер
стникам (A. Solomon, 1983), и могут не редко достигать даже более высоких по
казателей по сравнению с нормой (G. Cumming, 1968) [6-7].
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Факты такого рода немногочисленны, однако ряд работ, изучавших вопросы 
влияния физических упражнений на организм детей с особенностями развития 
подтверждают, что при целенаправленной физической подготовке работоспособ
ность многих учащихся вспомогательных школ может действительно приближать
ся к норме (Э.П. Бербиш, 1976; Б.Г. Сергеев, 1976; АА. Дмитриев, 1981 и др.) [8-9].

В пользу сказанного свидетельствуют и показатели физической подготов
ленности учащихся выпускных классов Бегомльской вспомогательной школы- 
интерната (Витебская обл.) успехи которой в спортивной работе (под руково
дством учителя школы, заслуженного тренера Республики Беларусь 
И.Д. Ратьковича) известны не только в республике, но и за рубежом (табл. 2).

Таблица 2

Показатели физической подготовленности 16-летних учащихся 
выпускных классов Бегомльской вспомогательной школы-интерната 

и общеобразовательных школ г. Витебска
(по данным П. И. Новицкого, 2002)
\
\

Контрольные упражнения Пол

Вспомогатель
ная школа- 
интернат

Общеобразова
тельные школы

X ±а X ± а

Прыжок в длину с места, см М
Д

203,3 ± 14,61 
176,2 ±20,15

219,11 ±23,26 
174,47 ± 14,88

Подтягивание, кол-во раз М 7,6 ±4,54 9,96 ± 3,36

Челночный бег 4x9 м, с М
д

9,35 ± 0,65 
10,5 ±0,39

9,71 ± 0,64 
10,68 ±0,61

Бег 1000 м, мин м
Д

3,4 ± 0,32 
4,3 ±0,79 _

Поднимание туловища, 
кол-во раз д 86,7 ±41,89 —

Кроме того, широкий диапазон вариации показателей двигательных 
способностей умственно отсталых детей и подростков подчеркивается 
большими величинами среднеквадратических отклонений и коэффициен
тов вариации в конкретно рассматриваемых выборках. Например, коэф
фициент вариации координационных способностей в выборках различных 
возрастных групп составляет 50 и более процентов, выносливости -  более 
40%, силы 20-30% и более и т.д.

Если научные работы, сравнивающие показатели развития физических ка
честв у детей с нарушенным развитием и без, составляют достаточно обшир
ный список, то исследования, посвященные изучению особенностей развития 
у умственно отсталого ребенка физических возможностей в зависимости от 
различных средовых факторов его жизнедеятельности, пока единичны.

Выполненное нами исследование по изучению развития основных двигатель
ных способностей у умственно отсталых школьников, проживающих и обучающих
ся в различном климэгго-географическом (Беларусь и Приморский край России) и 
физкультурно-образовательном пространстве (в отличие от российских школ, где 
3-разовые занятия по «Физической культуре» имеются только в начальных клас
сах, в белорусских школах 3 урока в неделю распространены на все классы), по
зволяет всесторонне и обстоятельно подойти к изучению этих вопросов,

В настоящей статье представлены результаты исследования возрастно
полового развития скоростно-силовых способностей (ССС) у российских и
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белорусских школьников с легкой степенью умственной отсталости, по дан
ным выполнения теста «Прыжок в длину с места», характеризующего уровень 
развития скоростно-силовых способностей мышц ног. Достоверность разли
чий между независимыми результатами определялась посредством приме
нения t-критерия Стьюдента.

Сбор данных тестирования российских школьников (п = 600) осуществлял
ся в школах и школах-интернатах городов, сел и поселков Приморского края 
(Владивосток, Находка, Артем и др.), белорусских школьников (п = 833) -  
в аналогичных специальных учреждениях образования Минской, Могилев
ской, Гомельской, Гродненской, Брестской и Витебской областей.

Сравнение возрастно-половых выборок показателей ССС учащихся из 
разных кпимато-географических регионов (табл. 3, 4) показывает отсутствие 
связи развития этих способностей у детей и подростков с местом их прожи
вания. Как видно из таблиц, результаты прыжка, показанные школьниками 
Приморского края России и Беларуси, не только отражают сходную динамику 
их изменения с возрастом, но и очень близки в абсолютных значениях. Ис
ключение составила лишь одна возрастная группа -  девушки 11 лет, у кото
рых различия в ypoBMé развития ССС статистически достоверны. Во всех ос
тальных возрастно-половых группах различия в среднеарифметических пока
зателях развития ССС оказались статистически не достоверными. Безуслов
но, принимая во внимание итоги статистической обработки, следует учиты
вать известную степень влияния на расчеты больших значений среднеквад
ратических отклонений в сформировавшихся выборках.

В ранее проведенных аналогичных сравнениях особенностей развития 
различных основных двигательных способностей у учащихся специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Приморья и Запад
ной Сибири Российской Федерации были также получены практически иден
тичные результаты, за исключением различий в уровнях развития координа
ционных способностей [10].

Таблица 3

Возрастная динамика развития скоростно-силовых способностей 
белорусских и российских школьниц с интеллектуальной недостаточностью

(по данным П. И. Новицкого и O.A. Барабаш)

Воз
раст,
лет

Результаты прыжка в длину с места, см

ТРеспублика Беларусь 
' (п = 328)

Приморский край 
Российской Федерации 

(п = 246)
М m 0 М М о

9 101,31 4,85 19,4 ^0 2 ,27 3,71 12,32 г 0,16
10 106,66 3,13 14,38 111,05 3,07 13,39 1,00
11 131,32 3,48 19,42 120,74 2,90 17,16 2,34*

— 12 123,75 3,51 23,61 127,88 2,73 17,24 0,93
13 137,41 2,99 20,31 132,55 3,23 20,94 1,10
14 138,43 3,84 25.52 136,40 3,29 20.20 0,40
15 140,37 2,99 21,79 135,45 4,22 23,48 0,95
16 147,33 3,66 23,76 151,29 5,84 30,91 0,57

Примечание: * -  статистически достоверные различия (Р < 0,05).
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Таблица 4

Возрастная динамика развития скоростно-силовых способностей 
белорусских и российских школьников с интеллектуальной 

недостаточностью
(по данным П. И. Новицкого и O.A. Барабаш)

Воз
раст,
лет

Результаты прыжка в длину с места, см

Республика Беларусь 
(п = 505)

Приморский край 
Российской Федерации 

(п = 335)

t

М М a М m ü
9 111,75 4,91 26,45 112,07 4,72 25,41 0,05
10 120,13 3,86 26,23 125,29 3,45 20,43 0,99
11 128,40 2,93 22,92 124,60 2,90 17,61 0,92
12 138,75 2,73 23,53 142,30 2,92 17.78 0,88
13 150,08 2,96. 24,84 149,06 2,80 20,60 0,25 1
14 157,75 3-24 27,12 162,07 3,14 23,08 0,96
15 169,40 3,05 26,30 175,00 4,06 26,93 1,10
16 176,53 3,66 28,11 185,43 5,13 27,15 1,41
17 188,00 4,26 22.13 185,65 6,63 27,32 0.29

О влиянии климата {погодно-метеорологических факторов) на организм и 
здоровье детей свидетельствуют многочисленные факты. Так, установлено, 
что организм здорового ребенка, без признаков метеочувствительности, 
обычно реагирует на резкие колебания метеорологических условий адекват
ной физиологической реакцией. У больных, а также ослабленных детей изме
нения погоды ведут к существенным сдвигам в организме, что при наличии 
метеочувствительности нередко проявляется ухудшением состояния ребенка 
или обострением заболевания. Установлено, что физиологически вредными 
для здоровья являются тайфуны, туманы, высокая влажность воздуха. Боль
шие скорости ветра обусловливают нервозность, бессонницу, недомогания.

Климат Беларуси умеренный, переходный от морского к континентально
му, более прохладный на севере и относительно теплый на юге. На ее терри
тории преобладают западные и северо-западные ветры, в большинстве слу
чаев не очень сильные. Муссонный климат Приморья с характерными для 
него туманами, обильными осадками (ливнями) летом и сухой зимой, сопро
вождается частыми сильными ветрами глубоких южных циклонов, направле
ние которых посезонно меняется на противоположное.

Безусловно, это влияние определенным образом отражается на общем 
функциональном состоянии и развитии отдельных двигательных способно
стей, метеочувствительность которых, как показывают исследования [10], из
бирательна. 8 частности, в отношении ССС рассматриваемого нами контин
гента климато-географическое влияние на развитие этих способностей у де
тей разных регионов проживания не подтвердилось.

Особый интерес представляет рассмотрение сравниваемых статистиче
ских данных в плоскости физкультурно-образовательной среды.

Белорусские и российские учащиеся с интеллектуальной недостаточно
стью обучаются по разным, но не столь принципиально различающимся 
учебным программам «Физической культуры» [11-13] (в основе тех и других
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лежат ранее действовавшие в специальном образовании до начала 1990-х 
годов программно-методические наработки общесоюзного периода [14]). Од
нако, недельный и годовой объем организованной двигательной активности в 
режиме учебного дня у белорусских школьников за счет 3-разовых уроков 
физической культуры существенно выше, чем у российских. Исходя из из
вестной положительной взаимосвязи повышения рационально организован
ной двигательной активности детей (в том числе с нарушенным развитием) с 
ростом их двигательных возможностей, следовало бы ожидать у белорусских 
школьников более высоких показателей физической подготовленности, в ча
стности и в уровне развития ССС. Но, как показывают проведенные расчеты, 
у обследованных нами детей и подростков статистически значимого различия 
в развитии данных способностей обнаружить не удалось.

Основываясь на известных проблемах программно-методического обеспе
чения физического воспитания учащихся вспомогательных школ в Республи
ке Беларусь [15], данное обстоятельство нами связывается с недоработками 
самого учебного процесса по «Физической культуре». Аналогичная ситуация 
отмечается и в качестве специального образования по физической культуре в 
Российской Федерации. Так, всесторонний анализ педагогической реальности 
в специальных учреждениях образования VII, VIII вида показал, что для обес
печения современного качества образования необходима значительная пе
рестройка учебного процесса по физической культуре детей и подростков с 
умственной отсталостью [10].

В отношении проблемы повышения у учащихся уровня развития ССС ос
новная недоработка учебного процесса заключается в отсутствии планирова
ния целенаправленного использования на уроках физической культуры специ
ально подобранных средств для их развития. В равной степени эта проблема 
затрагивает и развитие на уроках физической культуры в специальных учреж
дениях образования всех других физических качеств умственно отсталых 
школьников. В свою очередь ее решение в значительной мере определяется 
наличием либо отсутствием специального инвентаря и оборудования, при от
сутствии которых, имея даже высокий уровень сформированное™ профессио
нально-личностных качеств, педагог не сможет достичь полноценного успеха.

Результаты проведенной нами работы подкрепляют содержательные ос
нования для внесения изменений в процесс образования по физической 
культуре учащихся с умственной отсталостью, что является в настоящее 
время настоятельной необходимостью. К такому же выводу приходят многие 
ученые, занимающиеся этой проблемой. И наука уже сегодня располагает 
широким спектром специальных программ и методик, но открытым остается 
вопрос: найдут ли эти работы столь же широкое применение в практике физ
культурного образования учащихся с умственной отсталостью?
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И . Габздыль, А. Давала

О структуре вопросов и поручений учителей 
в дидактической коммуникации

Введение. Сущностью профессионального труда учителя является высказы
вание. Характерными формами высказываний учителя на уроке, направленных 
на ученика, являются его вопросы и поручения, т.е. дидактические задания [1]. 
Как вопросы являются основным элементом процесса обучения, входящим в 
состав разных частей урока [2], так и поручения являются весьма важным, необ
ходимым и всеобщим компонентом работы учителя [3]. На это указывают также 
результаты исследований С. Рациновского [4], В. Койса [2; 5; 6], Й. Парафинюк- 
Соиньской [7], Й. Поплюча [3], X. Вихуры [8], Р. Пенчковского [9] и других.

Вопросы и поручения учителей к ученикам на уроках могут направить их 
«(...) внимание на самые важные элементы переданных смыслов и вызвать
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при этом разные действия: разные вопросы и поручения формируют разные 
функции мысли, разные умения, с различных сторон освещают знания и уг
лубляют их понимание. (...) Конструкция задания определяет то, как происхо
дит процесс восприятия информации, то, какие сведения и в какой степени 
проявляются в процессе обучения (...). ... Не подлежит сомнению, что способ 
поведения человека зависит, в большой степени, от структуры задачи, кото
рая вызвала данное поведение. Задача направляет ход процесса сознания: 
начинает и определяет весь ход мышления, и поэтому считается самой типич
ной формой и основной структурной единицей сознательной учебы человека 
(...)» [2, с. 35-36]. Появление этих свойств обусловлено умением учителя пра
вильно распознавать содержание и смысл вопросов и поручений (особенно так 
называемых «операторов» и «объектов») с данными схемами конструкций. 
Учитывая одновременно тот факт, что объем существующих знаний о структу
ре вопросов и поручений, формулируемых учителями, является недостаточ
ным, мы попытались выделить типичные схемы конструкций (содержания и 
смысла), в том числе и так называемых условных вопросов и поручений, фор
мулируемых учителями непосредственно во время уроков в начальной школе.

Выдвинутые нами тезисы, содержащие примеры в виде конкретных вопро
сов и поручений учителей, а также вызванные ими действия учащихся, хотя 
непосредственно и касаются обучения в начальной школе (так как построены 
на анализе наблюдений многочисленных уроков в начальной школе), имеют 
«универсальный» характер, т.е. применимы и в обучении на более старших 
образовательных ступенях.

Вопросы и поручения (в том числе и условные) с «полной схемой 
конструкцииа -  «простой или сложной».

Анализ вопросов и поручений учителей начальных классов показал, что они 
характеризуются весьма разнообразной схемой конструкции, которая, как прави
ло, отличается от типичной схемы, описываемой в научной и методической ли
тературе*. Обсуждение этих разнообразных схем конструкций учительских во
просов и поручений начнем с представления определенных В. Койсом основных 
элементов структуры любых вопросов и поручений, состоящих из:

• «оператора», т.е. эго элемент, описывающий (указывающий) действие, кото
рое должен выполнить ученик; при этом, в случае вопросов элементами, описы
вающими виды порученного для выполнения учеником действия, являются вопро
сительные местоимения, существительные, наречия и прилагательные, а также 
частица «ли», а в случае поручений -  глагол определенной формы и наклонения;

• и части, обозначающей «объект/-ы», с которыми или в связи с которы
ми должна происходить деятельность учеников; как правило, в данном каче
стве употребляются имена существительные, глаголы, имена числительные, 
местоимения или соответствующие им высказывания [2; 5]2.

1 В данном случае мы имеем в виду принятую в литературе такую схему конструкции 
вопросов и поручений: «сначала языковое выражение, представляющее собой (еди
ничный) «оператор», а дальше -  языковое выражение(-я), представляющее собой
(единичный) объект» (ср., например: [2-5; 9-15]).
4 С указанной здесь схемой конструкции вопросов и поручений («оператор» + «объ
ект») согласуется и более подробная схема так называемых «интегрированных 
школьных заданий» Й, Гнитецкого: «Каждое интегрированное школьное задание со
ставляют четыре элемента. Это: 1) тип операции, какую должен произвести ученик на 
учебном материале; 2) вид материала, на котором должны производиться операции; 
3) способ произведения данной операции и 4) проектированное изменение в ученике, 
являющееся результатом введения данного типа операции, производимой учащимся 
на научном материале строго определенным способом (четвертый элемент не всегда 
выделяется и осознается)» [16].
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Эта полная (состоящая, по меньшей мере, из одного оператора и объ
екта с полным содержанием и смыслом) схема конструкций вопросов и 
поручений может выглядеть следующим образом (начиная с представлен
ных здесь примеров и в дальнейшем по тексту «операторы» вопросов и по
ручений записываются курсивом, чтобы четко отличить их от «объектов»):

а) с н а ч а л а  указывается «оператор»,  а затем уточняющий его смы
словую суть «объект» -  например:

« К а к  мы можем окончить легенду о разбойнике Яносике?»;
«Посчитай  буквы в слове «мама»;
б) сначала дается указание на «объект», а за т е м  употребляется «опе 

р а т о р » -  например:
«Писанка отличается от крашенного яйца, чем?»;
«Эту проволочку мы будем сгибать»;
в) « оп е р а то р »  выступает в с е р е д и н е  «объекта» (при этом разделяет 

«объект» на две части) -  например:
«По вашему мнению, таёз Янек повел себя неправильно?»;
«Сначала мы перенесем шаблон на бумагу».
Вышеуказанные примеры представляют собой простые схемы вопро

сов и поручений учителей на уроках. Говоря же о с л о ж н ы х  схемах 
вопросов или поручений, следует обратить внимание на то, что в них могут 
содержаться, по меньшей мере, два «оператора», притом второй оператор и 
любые последующие уточняют содержание и смысл первого, т е. сводятся и 
играют роль объектов и одного «объекта»' Объект выступает:

-  в конструкции поручения «оператор + объект»: (1) глагол (в том числе и 
инфинитивы), выполняющий роль «оператора», а также (2) местоимения, во
просительного предлога или частицы «ли», не выполняющих роли «операто
ра», но выступающих как «объект», и будучи «объектом» или элементом 
«объекта», -  уточняющих смысловую суть указанного глагола, например, (1) 
«определи» и (2) «как» в поручении:

«определи,  как выглядят плоды рябины»;
в конструкции вопроса «оператор + объект»: (1) местоимение, вопроси

тельный предлог или частица «ли» в роли «оператора», а также (2) глагол (в 
том числе, и инфинитив) в роли «объекта» или входящий в состав «объекта», 
например, (1) «что» и (2) «сделаем» в следующем вопросе:

-  «что сделаем с этими красками?»;
-  в конструкции любого вопроса: два (1 и 3) местоимения, вопроситель

ных предлога и/или частицы «ли», из которых одно играет роль «оператора», 
а второй входит в состав «объекта», а также (2) глагол (в том числе, и инфи
нитив), входящий в состав «объекта», например, (1) «как», (2) «думаешь» и 
(3 )«почему» в вопросе:

Как  д у м а е ш ь ,  по че м у  в слове «Яцек» первая буква прописная, а ос
тальные буквы -  строчные?

-  в конструкции любого поручения: (1) глагол (в том числе, и инфинитив) в 
роли «оператора», а также (2) глагол (в том числе и инфинитив) и (3) место
имения, вопросительные предлоги, входящие в состав «объекта», например, 
(1) «попробуй», (2) «рассказать» и (3) «как» в следующем поручении;

Попробуй, Адам, р а с с к а з а т ь  последовательность того, как появляется 
плод (помидора).

Одной из разновидностей учительских вопросов и поручений являются 
простые  и сложные схемы конструкций условных вопросов и поруче-

3 По вопросу сложных вопросов и поручений (фактов, что «некоторые действия явля
ются объектами других действий»), подробнее см. также в [5].
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иий учителей. Условные предложения состоят из двух членов: предыдущего 
члена «п», последующего члена «ф» и соединяющей их конструкции «если -  
то»4, с помощью которых и образуется предложение.

Полные «простые» схемы конструкции условных вопросов и пору
чений учителей представляются следующим образом (начиная с приведен
ных здесь примеров «условия» будут обозначены п еч а тн ы м  ш ри ф то м ):

а) с н а ч а л а  выступает «уеловие»,  а затем « о п е р а т о р  + о б ъ е к т »  -  
например:

«Если Юзик х о ч е т  извиниться п е р е д  д р у з ь я м и , что он должен сказать?»;
«Если у т е б я  с о м н е н и я , проверь правописание в словаре»;
б) с н а ч а л а  выступает « о п е р а т о р  + о б ъ е к т » ,  затем -  «условие» ,  

например:
«Что ты должен сравнить, ес л и  д в узн а ч н ы е  чи сла  и м е ю т  р а в н о е  ч и сло

десяток?»;
«Расскажи о своих впечатления . зли ты был в м и р с к о м  з а м к е ».
Представляя в свою очередь «гсложные» схемы конструкции условных 

вопросов и поручений учителей, мы обратим внимание на выступление, 
примерно:

-  в конструкции любого условного поручения ГУТ «условие» + поручение». 
состоящего из: (1) глагола, выполняющего роль «оператора», а также (2) ме
стоимения, вопросительного предлога или частицы «ли», не выполняющих 
роли «оператора», но будучи «объектом» (или элементом «объекта») уточня
ет смысловую суть «оператора», например, в условном поручении:

«[У] Не с м о тр я  на т о , что  ре ш е н и е  задачи  ка ж е тс я  п ра в и л ь н ы м , (1) п ро
верь, (2) хорошо ли ты сделал эти вычисления»;

-  в конструкции любого условного вопроса ГУ1 «условие» + вопрос», со
стоящего из: (1) местоимения, вопросительного предлога или частицы «ли» в 
роли «оператора», а также (2) глагола в роли «объекта» или элемента «объ
екта», например, в условном вопросе:

«[У] Если ты х о т е л  бы вы ехать  в горы  в о п реки  н е б л а го п р и я тн о й  п о го д е , (1 )
о чем ты должен (2) п о з а б о т и т ь с я ? » ;

-  в конструкции условного вопроса «любое ГУТ «условие» + вопрос», со
стоящего из любых двух (1 и 3) местоимений, вопросительных предлогов 
и/или частицы «ли» (при этом один выполняет роль «оператора», а второй 
входит в состав «объекта»), а также двух (2 и 4) глаголов, входящих в состав 
«объекта», например, в условном вопросе:

«(1) Как (2) с ч и т а е ш ь ,  (3) где ты должен (4) п о и с к а т ь  сведений, [У] 
ЕСЛИ ты х о т е л  бы узна ть  ч то -н и б уд ь  о б  этих ра с те н и я х?»

-  в конструкции условного поручения «любое ГУ1 «условие» + поручение». 
состоящего из любых трех (1, 2 и 4) глаголов, из которых один (1) выполняет 
роль «оператора», а остальные (2 и 4) входят в состав «объекта», а также из 
(3) местоимения, вопросительного предлога, также входящего в состав «объ
екта» -  напр, в условном поручении:

«[У] Если с у м е е т е , (1) попробуйте  теперь (2) н айти  ответ, (3) ка к  мы 
можем (4) з а к о н ч и т ь  этот рассказ.

Различение «простых» и «сложных» (в том числе, и условных) вопросов и 
поручений учителей достаточно затруднено. Довольно часто встречается си
туация, когда учитель, формулируя «простые» и «сложные» вопросы и пору
чения, конструирует в рамках данных единичных высказываний одновремен

4 Могут использоваться и другие варианты разнообразных конструкций, например: как, 
чтобы, когда, потому что, если бы, прежде чем, во время, как только, хотя, как будто, 
вопреки, даже если, несмотря на, и т.д.
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но по меньшей мере два отдельных «простых»/«сложных» вопроса или пору
чения (в том числе, и условные):

а) с одинаковым «оператором» или с одинаковым «условием», соединяя 
н е с к о л ь к о  « о б ъ е к т о в »  вопросов/поручений, например:

«.Какие атмосферные осадки 
вы знаете и умеете назвать?»

«Посмотрите, как я дер
жу сшиватель, куда вкла
дываю бумагу и каким об
разом нажимаю на него.»

— Какие осадки вы знаете?
— Какие осадки вы умеете назвать?

— Посмотрите, как я держу сшиватель.
—  Посмотрите, куда я вкладываю бума
гу в сшиватель.
— Посмотрите, каким образом я нажи
маю на сшиватель.

«Если МЫ ХОТИМ СДЕЛАТЬ 
СНЕЖНУЮ БАБУ, МЫ ДОЛЖ
НЫ приготовить белую 
тонкую бумагу, цветную 
бумагу, лист картонной 
бумаги, ножницы, клей.»

—  Если МЫ ХОТИМ СДЕЛАТЬ СНЕЖНУЮ БАБУ, МЫ 
должны приготовить белую тонкую бумагу.
—  ЕСЛИ МЫ ХОТИМ СДЕЛАТЬ СНЕЖНУЮ БАБУ, 
мы должны приготовить цветную бумагу.
—  Если МЫ ХОТИМ СДЕЛАТЬ СНЕЖНУЮ БАБУ, МЫ 
должны приготовить лист картонной бумаги.
— Если МЫ ХОТИМ СДЕЛАТЬ СНЕЖНУЮ БАБУ, 
мы должны приготовить ножницы.
—  ЕСЛИ МЫ ХОТИМ СДЕЛАТЬ СНЕЖНУЮ БАБУ, 
мы должны приготовить клей.

б) с одинаковым «объектом» или с одинаковым «условием», соединяя 
н е с к о л ь к о  « оп е р ато р о в »  вопросов/поручений, например:

«В каком порядке и из 
чего мы будем делать эту 
работу?»

«Как выглядят плоды 
каштана, каждый может 
теперь посмотреть, по
трогать.»

«Теперь отмерьте по
лоску бумаги, приложите 
к детали головы и соеди
ните сшивателем.»

«Если ВЫ ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ
красивы й  ц в е т о к , акку
ратно рвите, вырезайте 
и наклеивайте маленькие 
кусочки тонкой бумаги.»

—  В каком порядке мы будем делать эту 
работу?
—  Из чего мы будем делать эту работу?

— Посмотреть теперь каждый может, 
как выглядят плоды каштана.
— Потрогать теперь каждый может 
плоды каштана.

— Отмерьте теперь полоску бумаги.
— Приложите теперь полоски бумаги к 
детали головы.
— Соедините теперь полоски бумаги 
сшивателем.

—  Если ВЫ ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ красивы й  ц в е 
т о к , аккуратно рвите маленькие кусочки 
тонкой бумаги.
—  Если вы х о т и т е  сделать  красивы й  цве
т о к , аккуратно вырезайте маленькие ку
сочки тонкой бумаги.
— Если вы х о т и т е  сделать  красивы й  ц в е 
т о к , аккуратно наклеивайте маленькие 
кусочки тонкой бумаги.
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в) с одинаковым « у с л о в и е м » ,  соединяя н е с к о л ь к о  « о п е р а т о -  
ров + о б ъ е к т о в »  вопросов/поручений, например.

«Если ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ, КА
КОЙ КЛАД ТЫ НАЙДЕШЬ, ум- 
ножь числа, запиши ре
зультат в окошко, припи
ши соответствующие им 
слоги.»

«ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ СУШИТЬ
волосы, всегда прове
ряйте, сухие ли ваши ¡эу̂  
ки, включайте штепсель 
в розетку сухими руками, 
установите низшую сте
пень скорости фена, по
степенно переходите на 
высшие обороты, держи
те фен на безопасном 
расстоянии от волос, вы
ключайте фен из розетки, 
держа штепсель, а не 
провод.»

—  ЕСЛИ ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ, КАКОЙ КЛАД ТЫ 
н а й деш ь , умножь числа.
— Если ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ, КАКОЙ КЛАД ТЫ 
н а й д еш ь , запиши результат в окошко.
— Если хочешь узнать , какой КЛАД ТЫ НАЙ
ДЕШЬ, припиши соответствующие им слоги.

— Если вы б уд ете  с уш и ть  волосы, всегда 
проверяйте, сухие ли ваши руки.
—  Если вы будете сушить волосы, всегда 
включайте штепсель в розетку сухими руками.
— Если вы б уд ете  суш и ть  волосы, всегда 
установите (сначала) низшую степень 
скорости фена.
— Если вы б уд ете  суш и ть  волосы, всегда 
постепенно переходите на высшие оборо
ты (работы фена для волос).
—  Если вы будете супить  волосы, всегда дер
жите фен на безопасном расстоянии от волос.
—  Если вы б уд ете  с уш и ть  волосы, всегда 
выключайте фен из розетки, держа штеп
сель, а не провод.

г) с двум я  (или  б о л е е )  « у с л о в и я м и » ,  соединяя не менее о д н о го  
«оператора + о б ъ е к т а »  вопроса/поручения, например:

«[Чтобы п и с а н ки  были 
интересны е], [ра зн о ц в ет 
ные], [чтобы  ИХ С ГОРДО
СТЬЮ вы лож ить  в ко рзи н 
ку на п ра зд н и ч н о м  с т о л е ], 
сначала придумайте и 
наметьте узоры, какие 
могут появиться на ваших 
пасхальных яйцах.»

—  Чтобы  пи са нки  были и н т е р е с н ы е , сна
чала придумайте узоры, какие могут поя
виться на ваших пасхальных яйцах.
—  Чтобы  п и с а н ки  были  и н т е р е с н ы е , сна
чала наметьте узоры, какие могут поя
виться на ваших пасхальных яйцах.
—  Чтобы  п и с а н ки  бы ли  р а зн о ц в е т н ы е , 
сначала придумайте узоры, какие могут 
появиться на ваших пасхальных яйцах.
—  Чтобы  п и с а н ки  были ра зн о ц в е т н ы е , 
сначала наметьте узоры, какие могут 
появиться на ваших пасхальных яйцах.
—  Чтобы  п и с а н ки  с  го р д о с ть ю  вы лож ить  
в к о р зи н ку  на  п р а зд н и ч н о м  с т о л е , сначала 
придумайте узоры, какие могут появиться 
на ваших пасхальных яйцах.
—  Чтобы  п и с а н ки  с го р д о с ть ю  вы лож ить  
в к о р зи н ку  на  п ра зд н и ч н о м  с т о л е , сначала 
наметьте узоры, какие могут появиться 
на ваших пасхальных яйцах.

«Неполные» вопросы и поручения учителей в различных языковых 
контекстах на уроках. Содержание и смысл вопросов и поручений учите-
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пей, не учитывая языкового контекста5 уроков в начальной школе, в значи
тельной части случаев могут быть по-разному, и даже неправильно, интер
претированы. Если не учитывать языковой контекст, распознание некоторых 
« н е п о л н ы х »  вопросов и поручений учителя в определенных случаях мо
жет быть весьма ограниченным. В качестве особо характерных в тексте ста
тьи мы приводим примеры фрагментов дидактических диалогов. Они представля
ют собой факты применения учителями так называемых «мысленных сокраще
ний», или «языковых сокращений». Из них видно, как учителя, вместо того, чтобы 
сконструировать «полные» сообщения в виде вопросительных или повелительных 
предложений с конструкцией «оператор + объект» {или в обратной последова
тельное™), используют с э т о й  целью языковые контексты, чаще всего в виде:

а) своих прежних высказываний, в том числе вопросов и поручений 
(см. диалог 1а)\

б) как своих прежних (т.е. непосредственно предшествующих данным во
просам или поручениям) высказываний, так и прежних высказываний учени
ков (в том числе и их ответы на другие вопросы, или поручения учителя, не
посредственно предшествующие данному вопросу/поручению учителя) 
(см. диалог 16);

в) ответов учеников (на вопросы или поручения учителя), которые непосредст
венно предшествовали данному вопросу/поручению учителя (см. диалог 1в).

Диалоги 1а, 16 и 1в -  диалоги на уроках в начальной школе:
(1а) -  в 3 классе, тема: Пенал-раскладушка;
(16) -  во 2 классе, тема: Резание и соединение бумаги -  записная книжка:
(1в) -  в 1 классе, тема: Правописание собственных имен. Орфографиче

ские развлечения.

Диалог 1а:
1. «Учит.: Сегодня на уроке мы 

сделаем бумажный пенал, это 
будет раскладушка. [...]

2. Учит.: Если ваши пеналы уже 
готовы, положите их на пер
вой парте.

3. Учит.. Какой вам больше всего 
нравится и п о ч е му ?

Диалог 16:
1. «Учит.: Хорошо, мы уже знаем, 

что такое записная книжка и

Учен.: [...]

Учен.: (Выполняют поручение учителя).

Учен. 1. Вот этот, он такой цветной 
(указывает ладонью на выбранное 
изделие: бумажный пенал).
Учен. 2: А мне этот, он так аккуратно 
сделан (поднимает вверх выбранное 
собой изделие: бумажный пенал)»

Учен.: Нужна.

3 Термин «языковой контекст» обозначает здесь все вербальные и/или невер
бальные сообщения учителя и его ученика/-ов (в том числе, и другие вопросы и пору
чения учителя), которые предшествовали данному вопросу или поручению учителя 
(а иногда и употребляющиеся после данного вопроса или поручения). Уточняя, добав
лю здесь, что говоря о «невербальных сообщениях», согласно П. Экману, имеются в 
виду «движения тела, производимые организмом и являющиеся двигательной экс
прессией [...], которую начинают разные части тела», которые служат «для подтвер
ждения, отрицания или замещения словесных сообщений, равно как и для выделения 
определенных слов, для поддерживания канала общения, отражения изменений в 
связях между конкретными словесными сообщениями и определения ощущений дан
ного лица в отношении к высказанным им словам» (цит. по [17]).



для чего она нужна. А нужна ли 
записная книжка ученикам, то 
есть вам? (указывает ладонью 
на ученицу, приглашая ее к 
ответу на вопрос).

2, Учит.: Почему,  Магда? Учен.; Потому что в ней можно запи
сывать, что нам нужно на уроки или в 
школу.»

Диалог 1в:
1. «Учит.: Как натесано слово Учен.: Слово «Моника» написано с

«Моника»? Николай. прописной буквы.
2. Учит.: Почему?  Учен.: Потому, что это имя девочки.»

Вышеуказанные примеры подобраны так, чтобы показать многозначность 
оператора, напр, «почему?»  (с отсутствующим объектом), который в зави
симости от языкового контекста может обозначать:

а) почему  (больше всего тебе нравится это, избранное тобой, изделие -  
пенал-раскпадушка)? -  сравни с «диалогом 1а», вопрос 3;

б) почему  (считаешь, что записная книжка нужна вам, ученикам)? -  срав
ни «диалог 16», вопрос 2;

в) почему  (слово «Моника» пишется с прописной буквы)? -  сравни «диа
лог 1в», вопрос 2.

Нельзя здесь не добавить, что конструкции вопросов или поручений учи
телей данного типа, т.е. рассматривающие операторы с совершенным 
упущением объектов, редко выступают в ходе уроков в начальной школе. 
Значительно чаще учителями применяются вопросы и поручения с конструк
ционной схемой «оператор» с частично отсутствующим или не совсем 
определенным «объектом» -  как в примере вопроса: «Который (из сделан
ных вами изделий -  пеналов, собранных на первой парте) нравится вам 
больше всего?» (смотри «диалог 1а»),

Кроме отсутствия «объектов», вопросы и поручения, формулированные 
учителями, отличаются иногда отсутствием «операторов». К чаще всего 
опускаемым учителями следует причислить «оператор» вопроса в виде час
тицы «ли».  Откуда известно, что в данных вопросах выступает отсутствие 
именно того рода «оператора», а не других, например: что, кто, где, как и 
т.д.? Именно это подсказывают как языковые контексты сообщений (ответы 
учеников: «да», «нет» или «не знаю» -  одобряемые учителями), так и языко
вые конструкции «объектов», соответственно интонированные, т.е. внушаю
щие форму вопроса (см. диалог 2, вопрос 2): «Вы помните, как ее звали?» 
Вот пример диалога, иллюстрирующий описанный нами выше аспект дидак
тической коммуникации.

Диалог 2 -  диалог на уроке в начальной школе: 3 класс, тема: Выделение 
главных и второстепенных персонажей в рассказе Ч. Центкевича «Анарук, 
мальчик из Гоенландии». Оценка поведения главного героя.

1. «Учит.: «Еще была там..., кто? Учен.: Старая женщина, у которой был
(указывает рукой на ученицу) этот мишка.

2. Учит : Помните, как ее звали? Учен.: Нет (отвечает группа учеников).
3. Учит.: Так вот, может я запишу Учен.: ...»

«старая женщина» (пишет на
доске). Теперь будем знать, о 
ком идет речь.
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Во время занятий в начальной школе встречаются, хотя, в общем-то, редко, в 
конструкциях учительских вопросов и поручений могут отсутствовать также дру
гие виды «операторов», а не только частица «ли». В качестве примера во фраг
менте диалога За «языковое сокращение» учителя: «А ф о р м а ?», на основа
нии анализа его словесного контекста (т.е. высказываний учителя и ученицы}, 
может обозначать: (какая)  форма (плода  каштана,  который ты по 
лучила?  Также и в диалоге 36 можно догадаться, что второе высказывание 
учителя: «Эдит,  пожалуйста ,  но громко,  чтобы все слыш али »  -  
в действительности обозначает: (скажи,)  пожалуйста ,  громко  (об А н 
дерсене , )  чтобы все^злышали.

Здесь следует подчеркнуть, в противоположность проанализированной 
выше частицы «ли», определение отсутствия данного вида оператора не все
гда кажется совсем однозначным, так как вместо оператора «какая», не все
гда речь идет об операторе «скажи». При этом, вопрос (какая форма плодов 
каштана, которые ты получила?) превращается в поручение {скажи, какая) 
форма плода каштана, который ты получила). Можно также вместо «операто
ра» «скажи» подставить и ряд других «операторов», например, «опиши» или 
«расскажи» , создавая тем образом другие интерпретации: (опиши,  ка 
кая) форма (плода  каштана,  которы й ты получила) ;  (расска
жи,)  пожалуйста ,  громко  (о жизни А н д ерсена , )  чтобы все слы 
шали. Обсуждаемая здесь возможность применения различных слов или 
словосочетаний в различных интерпретациях, т.е. уточненных определениях 
«операторов», не изменяет основного смысла значения вопросов или пору
чений учителя, а лишь вызывает увеличение «круга случаев».

Диалоги За и 36 -  диалоги на уроках в начальной школе:
(За) -  1 класс, тема: Растения осенью,
(36) -  3 класс, тема: Слушание сказки «Девочка со спичками» Г.Х. Андер

сена. Укрепление знаний об авторе.

Диалог За:
1. «Учит.: (раздает каждому ребенку Учен.: (осматривают плоды каштана,

экспонаты, т.е. плоды каштана). которые получили от учителя).
2. Учит.: Какой цвет плодов каш- Учен.: Здесь у него несколько пятен, а

тана, которые вы получили? здесь он темно-коричневый (указывает
Патриция, слушаем. на обсуждаемые фрагменты плода).

3. Учит.: Темно-коричневый. А форма? Учен.: Круглая,
4. Учит.: Хорошо. Мягкие ли они? »

Диалог 36:
1. «Учит.: Кто мне может расска- Учен.: Я, я (шестеро детей кричат хором,

зать об Андерсене? остальные дети прислушиваются).
2. Учит.: Ну... (размышляет, на- Учен.: Андерсен родился в Дании в

правляя свой взгляд пооче- бедной семье. Был... Его мать была
редно на всех детей, сидящих прачкой, отец -  сапожником. Скоро он
в круге, затем указывает рукой стал сиротой, о нем заботились ба-
на девочку, сидящую напро- бушка и дедушка. Он писал произве-
тив). Эдит, пожалуйста, но дения для взрослых, он также являет-
громко, чтобы все слышали. ся автором сказок. [...]»

Описанные выше дидактические ситуации содержат в себе учительские во
просы и поручения, содержание и смысл которых не всегда вполне ясен и поня
тен: как для учеников, так и для внешнего наблюдателя (исследователя). Не
смотря на факт многозначности слов, выражений и разговорной речи, для над
лежащего понимания или интерпретации обсуждаемых вопросов и поручений
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появляется необходимость совершения их получателями (напр, учениками, учи
телями, исследователями) действия «угадывания недосказанных учителем слов, 
значений и т.п.» и уточнения их «недосказанных» содержаний и смыслов с по
мощью языкового контекста, в каком они были употреблены.

Выводы. Указанные нами характеристики «простых» и «сложных», «полных» 
и «неполных» схем конструкций учительских вопросов и поручений в начальной 
школе не исчерпывают всей совокупности вопросов, которые могут звучать на 
уроке. Мы надеемся, что описанные в настоящей работе схемы конструкций во
просов и поручений учителя-предоставят возможность предварительной ориен
тации учителей относительно их значительного разнообразия, а также окажутся 
начальной ступенькой для дальнейшего систематического анализа.

Л И Т Е Р А  Т У Р А
1. Kojs W. Szkic do teorii zadari dydaktycznych // Chowanna, 1985, № 2-3. -  S. 125.
2. Kojs W. Pytania i polecenia w ksztafceniu systematycznym. Analiza operatorow. -  

Katowice, 1994. -  S. 35-36.
3. Poplucz J. Polecenia w pracy nauczyciela // Ruch Pedagogiczny, 1990, № 5-6. -  S. 3.
4. Racinowski S. Pytanie i odpowiedz. -  Warszawa, 1967. -  S. 156.
5. Kojs W. Zadania dydaktyczne w nauczaniu poczqtkowym. -  Katowice, 1988. -  S. 7,181 -190.
6. Kojs W. Nauczyciel i uczeri -  podmiot i przedmiot ksztatcenia szkolnego // Ksztatcenie, 

wychowanie i opieka w obliczu przemian. Raport nr 6. Funkcjonowanie szkoty w 
zakresie ksztaicenia (ksztatcenie dla rozwoju). -  Poznan; Cieszyn, 1991.

7. Parafiniuk-Soinska J. Pytania i polecenia nauczyciela -  wyznacznikiem funkcji 
dydaktycznej // Zycie Szkoty, 1985, № 9. -  S. 419-420.

8. Wichura H. Models lekcji w nauczaniu pocz^tkowym. -  Warszawa, 1984. -  S. 63,101.
9. Pqczkowski R. Pytanie jako forma komunikacji dydaktycznej w nauczaniu 

pocz^tkowym. Prôba diagnozy // Komunikacja, dialog, edukacja. T. 1. / Red. W. Kojs, 
R. Mrôzek, L. Dawid. -  Cieszyn, 1998.

10. Szuman S. Rozwoj pytan dziecka. -  Warszawa-Wilno-Lublin, 1939.
11. Soânicki К. Zadanie, pytanie, problem // Nowa Szkola, 1963, № 5.
12. Mieszalski S. Pytania i myslenie w procesie przyswajania wiadomosci // Kwartalnik 

Pedagogiczny, 1975, № 4.
13. Olbert W. Formutowanie pytan i poleceh dla uczniôw // Oéwiata i Wychowanie, 1983, 

№ 20 (wersja В).
14. Parafiniuk-Soinska J. Pytania i polecenia w procesie ksztaicenia // Nauczanie 

Poczqtkowe, 1988/89, № 1,
15. Klus-Stahska D. Po со nauczyciele pytajq uczniôw? // Edukacja i Dialog, 1997, № 1.
16. Gnitocki J. Konstruowanie programôw ksztatcenia stymulujacych i wspierajacych 

rozwôj. -  Poznan, 2000. -  S. 99.
17. Frankfort-Nachmias C., Nachmias D. Metody badawcze w naukach spolecznych. -  

Poznan, 2001.- S .  225,

S U M M A R Y 
Taking into consideration the fact that teachers’ questions and instructions, in 

other words, didactic tasks:
1) are the basic element of the teaching -  learning process;
2) assign learners various intellectual and practical tasks, the realisation of which 

leads to the changes in their personalities;
3) the structure of teachers' questions and instructions determines the type of 

activities learners undertake;
4) the knowledge of the structure of teachers’ questions and instructions in Polish 

general didactics has not been sufficiently elaborated on so far
— we have made an attempt to isolate the typical patterns of the constructions 

of teachers’ questions and instructions, including the so-called conditional ones, 
formulated by teachers in the course of early-school didactic activities.
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h J  Мовазнауства
У Д К  808.1-3

Е.А. Казанцева

Окказионализмы
•|г

как вид энигматического кодирования
1. Понятие энигматического окказионализма. Понятие «окказионализм» 

употребляется как определение лексемы, не вошедшей в словарный состав 
языка, но существующей в идиолекте конкретного автора. Это слова, искусст
венно созданные в результате индивидуального творческого акта, они необыч
ны, ярки, обладают большой экспрессивностью.

Наблюдения над загадкой показали, что окказиональное кодирование в 
энигматических текстах можно считать явлением распространенным: очень 
часто в качестве субститута употребляются слова, не существующие ни в сис
теме языка, ни в каком-либо из диалектов. Поскольку большинство этих лексем 
выступает лишь в загадках, целесообразно определить их как энигматические 
окказионализмы.

Появление окказионализмов в большинстве случаев детерминировано тема
тикой загадок. Самой многочисленной группой текстов, где выступают энигма
тические окказионализмы, являются загадки, денотат которых -  люди или жи
вотные, обозначаемые путем перечисления их закодированных частей тела. 
1361. Стоит рассоха, на рассохе бебень, на бебене махало, на махале зева
ло, на зевале чихало, на чихале мигало, на мигале остров, на острову звери 
(Человек); 884. Na widlach grabie, nad grabiami pqpa, na pfpie krzykacz, za 
krzykaczem sapacz, nad sapaczem widzenie, nad widzeritem zarosla, nad zaroslem 
pole, za polem gqsty las (Czlowiek): 787 p. Ctery chodyry, ctery pociqgace, jeden 
smígac, dwa struchace (Krowa) (здесь и далее номера загадок приводятся в соот
ветствии с нумерацией, принятой в сборниках). Очень распространен этот 
вид кодирования и в загадках с диалоговой конструкцией (напр, «мыши спра
шивают, где кошка»), в «событийных» загадках (терминология З.М. Волоцкой [1]), 
описывающих например кражу или похороны. При этом важнейшим условием 
появления окказионализма в этих текстах представляется невозможность иной 
(единой) номинации денотата, связанная с представлениями о его особенной 
важности: ввиду этого денотат табуируется и кодируется по частям, загадка пе
речисляет составные части скрытого объекта или участников события.

2. Словообразование номинативных окказионализмов. Окказиональные 
субституты в загадке чаще всего являются производными от названий свойств 
или действий денотата. При помощи окказионализмов кодируются чаще всего 
номинативные позиции; образованный неологизм сохраняет классовую отнесен
ность и характеризуется морфологическими признаками существительного, а 
его семантическая нагрузка состоит в номинализации предикативного или атри
бутивного признака.

* На материале белорусских, русских и польских загадок.

72



При образовании nomina attributiva в качестве словообразующей основы вы
ступает прилагательное, называющее реальный признак скрытого денотата, ис
пользуемые форманты соответствуют тем, что выступают в этой же функции в 
системе языка, загадка реализует регулярные словообразовательные модели: 
196. Луп ар гоуца разганяе, ф ар на месцы стауляе (Вецер, збожжа, ц!шыня), 
2161. Красулька чарнульку пока (Агонь i гаршчок), 1467 p. Leciafa siwocha koto 
ciepfocha, pytala si§ swiergota, czy nie wjdzial mamrota?(Mysz, piec, swierszczikot).

Еще более частотна отглагольная деривация. Таково большинство субститу
тов в загадках о человеке и животных: например, растопырки, 6oóh¡, ty k i- 'рога’, 
глядун, маргала, wytrzyszczqta -  ‘глаза’ и т.д. Но отглагольные дериваты встре
чаются и в других группах загадок, например: 1415. 3-за куста цыпуля, за нагу 
шчыпуля (Змяя). 1008. Пестрая крякушечка ловит лягушечек (Утка), 1265. 
Из-под кустика хватыш (Волк), 575. Qjciec pqkajka, matka czubajka, a dzieci 
gofysî ta (Gamek, pokrywka i ziemniaki).

Часто загадка использует не только окказиональную номинацию, но и тавтоло
гию, эксплицирующую и усиливающую мотивирующий признак. Окказиональные 
дублеты, тавтологичные заданному в тексте загадки мотивирующему при
знаку, кардинально отличаются от окказиональных номинаций, выступающих 
вместо прямого указания на признак и использующихся для кодирования 
скрытого, аксиологически отмеченного денотата по частям. «Загадка сущест
вует в том смысле, что ее итог -  открытие нового (все же то, что построено в 
загадке как тавтология, не затрагивает высших сакральных смыслов и ограничи
вается исключительно внешними уровнями структуры загадки)» [2]. Роль окка
зиональных дублетов прежде всего в том, что они являются средством экспрес
сии и служат для акцентирования внимания на характерном признаке денотата, 
для подчеркивания его доминанты. Загадка, таким образом, прямо называет 
опознавательную характеристику, легшую в основу номинации: 210. Доугi 
даугач упадзе у балота, яго не знаць (Дождж), 1316. Живая живулечка на 
живом стулечке (Ребенка кормят грудью); 1461. Chodzi chodora, wisi wisiora, 
wisiora spadia, chodora zjadia (Swinia i gruszka), 2842. Паузулью паузуць, рагулью 
вязуць; едуць калац1ць таго пана, што жыве на балоце (Сан/, вты, стог).

Однако не всегда загадки используют стандартные словообразовательные 
модели. Я. Мазур отмечает, что очень часто словообразовательные форманты, 
создающие новую лексему, «выполняют в загадке иную словообразовательную 
функцию, нежели в диалекте» [3]. Более того, одним из способов создания окка
зиональной энигматической номинации может являться и образование новой 
лексемы от реального названия скрытого денотата: nochajka, ñocha! ’нос’: 871 р. 
Tu gaj, tu mrugaj, tu nochajka, tu papajka, tu bqbenek, tu sikawka, tam pukawka 
(Czfowiek); два ухтары, два-ста ухаста. два ухтахта ‘уши’: 1011. Дваста ба- 
даста. чатырыста хасаста, два ухтары, адз/'н махтар (Карова). Появление 
подобных формаций не соответствует системным способам словообразова
ния (от существительных не могут образовываться существительные того же 
класса). Суффиксация в данном случае не приводит к изменению значения лек
семы; формация оказывается семантически тождественной производящей ос
нове, что невозможно в системе языка.

Случаи, когда в качестве мотивирующей основы выступает какой-либо дру
гой, не атрибутивный и не предикативный признак, немногочисленны. Напри
мер, в основу окказионализма может лечь квантитативная характеристика: 2056. 
¡mi трычэнчыю, неслi крывулечку цераз тын да у вулачку (Тры пальцы нясуць 
лыжку у рот), 838. Дваяног, дваяног, вазьт мяне без ног, бо прыйдзе чатыры-
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ног i з'есць мяне без ног (Чалавек, яйцо, свтня), 1809. Пяць-лерапяць па дарож- 
цы бяжаць, пяць-перапяць пад крышай стаяць (Пальцы у час прадзення), 1390. 
Cwimiak rozbil trójmak, a cwimiaka ЬИ dwójniak, па со rozbif trójniaka (Kot, ryneczka, 
chtop). Реже в основу номинации бывают пополнены иные признаки, например, 
локативная характеристика лексемы podiawnik: 1464. Szedl кит do кита. 
«Wdziewaj, kumie, buty, pojedziewa do szumnika, wezmiewa podlawnika, zabijewa 
rechwijana, со nam zajadf swierczka» (Las, wilk, wieprz).

3. Текстологическая обусловленность номинативных окказионализмов. 
Одной из важнейших особенностей номинативных окказиональных субститутов 
является то, что в тексте загадки они выступают не как единичный факт, а 
либо в тавтологической синтагме (дублирующие друг друга существительное и 
прилагательное, существительное и глагол), либо в парадигме, т.е. кодируемая 
позиция, в которой выступает окказионализм, практически не бывает единствен
ной (за исключением случаев, когда в качестве субститута появляется глаголь
ное междометие). При этом, как замечает Я. Мазур, «важную роль играют требо
вания ритма и аналогия. Формант, использованный в первой строке загадки, 
влияет на структуру последующих» [3]. Это типичное для фольклора явление 
Е. Бартминьски связывает также с тем, что рифмы в фольклорных текстах 
«появляются как результат синтаксического и , словообразовательного паралле
лизма» [4]. Существенным представляется отметить, что таких текстооб
разующих формантов может быть как один, так и несколько: в рамках одного тек
ста все новообразования будут либо тождественны с морфологической точки 
зрения, либо текст загадки может использовать одновременно несколько сло
вообразовательных моделей. Загадки о человеке могут совмещать также мета
форические и окказиональные субституты.

Говоря об окказиональном кодировании в загадке, Я. Мазур указывает на то, 
что «в способе употребления формантов, образующих подобные лексемы, 
можно заметить характерное явление своего рода грамматической метафоры. 
Оно состоит в том, что функция форманта, отличная от его функции в разговор
ном языке, является причиной того, что употребленное в этой функции слово 
относится к иной грамматической категории, придавая иной характер десигнату» 
[3, с. 170]. Мысль исследователя можно развить, постулируя, что, поскольку 
виды словообразования в загадке не сводимы к общеязыковым канонам, отно
шение энигматического деривата к системному аналогично отношению пря
мой номинации к метасемантическому словоупотреблению.

Подтверждением этому могут служить примеры, совмещающие в еди
ном субституте окказионализм и метафору. Так, польская загадка о человеке, 
использующая окказиональное кодирование, начинается так: 872. Dqb, па 
tym dqbie gaiqziqta... Возникновение субститута gaiqzieia в тексте загадки объяс
няется двумя факторами. Первый из них -  последовательность метафор: если 
человек кодируется как дуб (dqb), то вполне логично обозначить его руки как 
ветви (gaíqiíe). Второй фактор -  парадигматическая последовательность вы
ступающих в тексте загадки лексем-шифров. Так, в тексте появляются 
gugulqta для обозначения пальцев и wytrzyszczqta в качестве субститута для глаз. 
По их подобию метафорически употребленное существительное присоединяет 
к себе дополнительный суффикс, затемняя семантическую структуру появлени
ем избыточной морфемы. Таким образом, на формирование энигматического 
текста непосредственно влияют выступающие в нем субституты: «тот или иной 
способ номинации субъекта загадки определяет механизм развертывания и ор

74

к



ганизации текста загадки и тем самым, хоть и косвенно, выполняет текстообра
зующую функцию» [5]).

Создание окказиональных номинаций является новаторским и творческим ак
том, более смелым, чем метафора, танрке обусловленная и детерминированная 
конкретными признаками денотата: окказиональные лексемы не соответствуют 
языковым нормам, а законы подобного словотворчества отличаются от обще
языковых тенденций и правил.

4. Неноминативные окказионализмы в загадках. Появление окказио
нализмов в загадке не ограничивается лишь случаями номинативного кодиро
вания. В загадках распространены также случаи окказионально образованных 
глаголов и прилагательных.

В первом случае речь идет даже не о глаголах, а об отглагольных и 
звукоподражательных междометиях, выполняющих предикативную функцию. 
Этот словообразовательный тип распространен и в системе языка. 2219. 
tpimy-Mimy -  поуная шафа axcaMimy (Комм / сажа), 2575. Скроб, скроб /' над пры- 
печкам лег (Вен¡к), 1299. Лящць жук -  у воду шпук! Вада не узмуцшася, 
казяука не утатлася (Пяро), 1237. Риси, риси ро nalepie, hyc pod piec 
(Pomiotto), 1240. Mrug oczkiem, klap jajkami, sik kuraskiem (Fuzja), 3509. 
Верть, верть, на заборе смерть (Полотенце).

Более интересным случаем являются окказионализмы-прилагательные. 
Они образуются способами, нерелевантными для языковой системы, и чаще 
всего являются стилистическим приемом, служащим для затемнения структуры 
загадки. Т.е. в отличие от отатрибутивных существительных, они не выполняют 
дистинкгивной функции и не служат для распознания скрытого денотата. 1370. За 
борам барансюм, за лесам лясансюм плакала каралеуна голасам пансшм (Зязю- 
ля), 521. Дзерава дзераваноснае, л'юце шухвейскае, вушы ангалсюя, кап и; 
дзяволсюя (Дзядоунж), 140. На заре зарянской катился шар вертлянский, нико
му его не обойти, не объехать (Солнце).

В основу словообразовательного процесса может быть положен не толь
ко принцип тавтологической деривации, но и, как в рассмотренных выше 
случаях номинативного кодирования, мотивирующей основой может стать 
любой из реальных или приписываемых денотату признаков. Например, в 
загадке 628. Под мостом, мостом яристом лежит свинья кубариста 
(Змея) первый из субститутов можно рассматривать как происходящий от кор
ня яр-, юр- (высокий', а второй -  от наречия кубарем ‘клубком’.

Изобилуют окказиональными прилагательными загадки, денотатом кото
рых является колючее растение. Последовательности формаций, образован
ных от имен собственных (топонимов), от случайных имен нарицательных, не 
мотивированных ни малейшим подобием, от прилагательных, указывающих на 
один из признаков, чаще всего вообще оказываются лишенными семантического 
наполнения. Они не могут выполнять дистинкгивной функции по отдельности, 
но, собранные вместе, объединенные единым текстом, они выполняют града
ционную функцию, нагнетая на лексическом и словообразовательном уровне 
эмоцию страха: 1991. На поле Арском, на рубеже татарском, стоит дерево 
Ливанско, листья митрофановски, когти дьявольски (Репей), 1193. На горе 
горенской стоит дуб смоленский, листки чемодански, когти дьявольски (Ре
пей), 1841. Во поле полинском вырос дуб коротынской, отрасли дьявольские, а 
корни чертовы (Шиповник).

5. Квази-окказионализмы в загадке. Рассматривая окказионализмы, высту
пающие в энигматических текстах, никто из исследователей не уделял отдель-
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нога внимания единицам, находящимся на пограничье окказиональной и нор
мативной лексики. Это лексемы, формально относящиеся к окказионализмам 
(не зафиксированные в словаре), но при этом не представляющие ни малейшей 
трудности для интерпретатора, т.к. образованы в соответствии с продуктивными в 
языке моделями. Самыми частотными употреблениями в этой группе являются 
деминутивы: 636. Семьсот соловьят на подушках сидят (Пчелы), 889. Без рук, 
без топоренка построена избенка (Гнездо), 1149. У цёмнай цямнушачцы ся- 
дзяць гарнушачю i  вяжуць вязаначкi -  Hi вузла, H i пяцелечю (Пчолы). Эту осо
бенность, присущую не только загадкам, но и фольклорным текстам вообще, 
отмечал Е. Бартминьски: «Важными регуляторами ритма являются деминути
вы... Возможности диалектов с этой точки зрения огромны, поскольку языковая 
система допускает аккумулирование уменьшительно-ласкательных суффик
сов...» [4, с. 228] и ранее: «В рифмованных фольклорных текстах... появляется 
множество неизвестных разговорному языку словоформ, отличия которых сле
дуют исключительно из соображений сохранения ритма и достижения рифмиче- 
ских эффектов» [4, с. 227], Могут тут выступать также ненормативные глагольные 
формы: 2905, Кася на увесь свет расцяглася (Дарога), 527. Под попонкой поко- 
лыхиват (Вода подо льдом)] ненормативные формы градационных прилагатель
ных: 1266. Серовато, зубовато, по полю рыщет, телят, ягнят ищет (Волк), 
4222. Не миловитой, не красовитой, а равно всем мил (Каравай), 651. Шарава- 
ты, кудраваты, а навярху плеш, на здароуе з’еш (Качан капусты) и т.д.

6. Ономатопеические и немотивированные энигматические окказиона
лизмы в загадке. При всем богатстве представленной в загадках окказио
нальной лексики, происхождение которой можно интерпретировать с большой 
долей вероятности, нельзя согласиться с постулатом З.М, Волоцкой, что эниг
матические окказионализмы всегда являются мотивированными [6]. Иной точки 
зрения придерживается Я.М. Касьян, выделяя среди окказиональных номи
наций «названия, образованные и используемые... совершенно произвольно» 
[7]. Речь идет о лексемах, не поддающихся этимологизации. Возможно, в мо
мент создания они и представляли собой прозрачные с точки зрения словообра
зования структуры, но впоследствии эту прозрачность утратили. Вероятен, одна
ко, и другой вариант объяснения, наряду с мотивированным окказиональным ко
дированием, загадка часто использует ономатопеические или совершенно произ
вольные субституты, особенно если по отношению к денотату обязывало табу.

Так, например, немотивированными представляются лексемы чирандо, выран- 
до, паутя, фит, пит, пит-фит, вуштабурка, уштабрыка, бахтар, харытар, 
тындэлнка, тындэль, dzendzelicek, dzindzet в загадках: 493. Чирандо, вырандо за 
огородом гнется (Ручей), 3644. Паутя, паутя по горнице шарит и в угол вста
нет (Веник), 4036. Повешу я фит на пит, положу узду на пит-фит (Гзоздь, шап
ка, шарф), 2963. Старая ты вуштабурка (уштабрыка), ляжыш ты на бахтары, 
я, малада, была у тараторнi, прыляцеу паляштар, yxaniy naöydsimapa, сеу на 
бял/тар над харытарам, да й даубе (Нявестка гаворыць свекры&. што ляжыцъ 
на пасцелк «Я была на вул/цы, прыляцеу каршун, cxaniy пеуня, сеу на 6ярэз1не над 
дарогаю i есць».), 671. Тындэпта невял 'ша, тындэль бальшой (Капуста), 1459. 
Dzendzelicek nie wielicek, а со dzindzet dzindzet (Kapusta).

Явлением ономатопеи можно объяснить появление номинаций -  g^gnot 
‘нос’ талалайчык, талалайка, балбатун, bebiacz -  ‘язык’ в загадках о че
ловеке, а также мотивировать самые разнообразные лексемы, появляющиеся в 
загадках, связанных с шумной работой, например, с обмолотом снопов: 2342. Че- 
котунчики летят, меж собою говорят: чи-ки-чок, чи-ки-чок, 2339. По-та-ту, по

76



та-ты, та-ка-ту, та-ка-ты, а яички ворохом несутся. Явление ономатопеи ин
тересно тем, что новообразованные номинации находятся на семантико
грамматическом пограничье: будучи лишенными конкретного лексического зна
чения, они, однако, являются производными и мотивированными [8-10].

Подводя итог, следует еще раз отметить, что окказионализмы в загадках со
ставляют значительный пласт, в то время как их употребление в речи или любом 
неэнигматическом тексте ограничено и является, скорее, исключением. Энигма
тические окказионализмы представляют собой лексическую группу, разнообраз
ную как с точки зрения морфемного состава, морфологических признаков и сте
пени мотивированности, так и с точки зрения прагматики, поскольку, во-первых, 
могут служить созданию нового знака, и во-вторых, могут придавать лексеме 
определенную эмоциональную окраску или же служить созданию необходимой 
фонетической оболочки.
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Ван Л и

Структурные особенности ойкодомонимов 
Беларуси и Китая в сопоставительном 

аспекте
Урбанонимика как раздел топонимики, изучающий внутригородские назва

ния, начала развиваться сравнительно недавно. Первые научные публикации 
по урбанонимике в СССР стали появляться в конце 50 -  начале 60-х гг. XX в. 
Это были статьи Н.М. Маслоаа, С А  Огурцова, К.С. Горбачевича, И. Крипья- 
кевича, A.B. Суперанской, Н С. Лопухиной, З.В. Сугановой, И.А. Черновой,
А.М. Даниловой, В.А. Никонова и др., предметом анализа в которых стали 
названия улиц и площадей Калуги, Омска, Ленинграда, Москвы и др. До 60-х 
гг. вопросы урбанонимики поднимались лишь в связи с проблемами культуры 
речи и были направлены на решение конкретной задачи - выработки крите
риев и принципов массовых переименований, начавшихся в 1921-1922 гг. [1]. 
В последнее время система терминов в ономастике получила интенсивное 
развитие. И любой внутригородской топографический объект стал называть
ся «урбанонимом» лишь с 1972 года. Большая заслуга в разработке русской 
ономастической (в том числе урбанонимической) терминологии принадлежит
Н.В. Подольской, которая впервые дала исчерпывающую дефиницию терми
на урбаноним -  собственное имя любого внутригородского топографического 
объекта, в том числе агороним, годоним, хороним городской, экклезионим и 
ойкодомоним [2].

Понятие ойкодомоним употребимо для обозначения названия магазинов, 
памятников, монументов, театров, кинотеатров, музеев, стадионов, рестора
нов, культурно-спортивных и мемориальных комплексов. Ойкодомонимия как 
урбанонимное субполе до сих пор остается малоизученной. Работ, посвя
щенных исследованию структурной организации и семантических особенно
стей данного субполя, было немного как в Беларуси, так и в Китае. Поэтому 
цель данной статьи -  рассмотреть структурные особенности ойкодомонимов 
в русском и китайском языках, установить сходства и различия их функциони
рования в сопоставляемых языках и определить лингвистические и экстра- 
лингвистические факторы, обусловливающие эти явления. Объектом иссле
дования послужили ойкодомонимы шести городов Беларуси (Минск, Витебск, 
Гомель, Гродно, Могилев, Брест) и пяти городов Китая (Шанхай, Харбин, 
Куньмин, Урумчи, Сиань). Общий объем исследуемых ойкодомонимов со
ставляет 6615 единиц.

Русскоязычные ойкодомонимы Беларуси представлены 3680-ю единица
ми. Учитывая количество слов, входящих в название точечного объекта, и их 
лексико-грамматическую отнесенность, различаем два разряда ойкодомони
мов Беларуси: простые и сложные.

I. Простые типы
Как известно, к простым ойкодомонимам относятся двусловные названия, 

между компонентами которых существует один вид синтаксической связи, 
например: магазин «Свет» (Могилев) (вид связи -  соположение), магазин 
«Дружбы» (Минск) (вид связи -  управление), гостиница «Юбилейная»
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(Минск) (вид связи -  согласование). Условно к разряду простых ойкодомони
мов можно причислить Следующие:

Номинативный тип. У этого типа урбанонимов первым компонентом 
служит ИТ (номенклатурный термин), вторым -  существительное, имеющее 
номинативную форму (конструкция с неполным согласованием). Этот тип за
нимает первую позицию по частоте использования в ойкодомонимном про
странстве: насчитывается 1082 таких единиц, что составляет 29,4%  от обще
го количества ойкодомонимов: кафе «Романтика» (Гродно), кафе «Заря» 
(Гродно), кинотеатр «Беларусь» (Брест, Витебск). Особую, необычайно бы
стро увеличивающуюся группу в пределах данного типа составляют назва
ния, заимствованные из других языков и используемые в «иностранном обли
чье» типа магазин <rAdidas» (Гомель), магазин «Coca-Cola» (Минск), магазин 
«Podium» (Витебск) и подобные.

К числу единиц данного типа можно также отнести ойкодомонимы- 
аббревиатуры. Они неоднородны. Модель А формируют названия со звуко
вой аббревиатурой: «ГУМ», «ЦУМ» (Минск). Модель Б -  названия с пропри- 
альной частью, состоящей из начальной части первого слова и целого второ
го слова; кафе «Профсоюз» (Брест), магазин «Хозтовары» (Витебск), мага
зин «Стройматериалы» (Минск) и т.д. (8 единиц -  0,2%).

Атрибутивный тип. В этот тип входят названия с проприальным эле
ментом -  прилагательным, характер связи между компонентами -  согласова
ние. Это самый продуктивный тип наименований точечных объектов. На его 
долю приходится 16% ойкодомонимов (589 единиц): ресторан «Юбилейный» 
(Минск), универмаг «Первомайский» (Минск), универмаг «Молодежный» (Го
мель) и др. При этом нельзя не отметить специфики атрибуции в ойкодомо- 
нимии. В данных номинациях прилагательное, в отличие от годонимии, аго- 
ронимии, хоронимии, всегда находится в постпозиции, что неизбежно приво
дит к изменению как характера связи, так и лексико-грамматического статуса 
прилагательного. Находясь в позиции после определяемого слова, прилага
тельное превращается в приложение и субстантивируется.

Генитивный тип. Этот тип ойкодомонимов формируют HT, всегда на
ходящийся в препозиции, и генитивная форма имени существительного, свя
занные между собой управлением (368 единиц -  10%): Театр кукол, Дворец 
искусств, Дворец культуры (Минск), Магазин стандартов (Гомель) и т.д, 

Нумеративно- числовой тип. У этого типа ойкодомонимов первым ком
понентом служит HT, вторым -  номер в форме количественного числительно
го (характер связи -  соположение). Несмотря на кажущееся превалирование 
подобных единиц, они составляют лишь 3% от общего числа названий точеч
ных объектов (110): гостиница № 1 (Брест), магазин № 3 (Гомель).

II. Сложные типы
Сложными являются ойкодомонимы, состоящие из трех и более слов. 

Между компонентами таких названий существует несколько видов связи. На
пример, магазин «Мужская одежда» (Гомель), HT магазин и проприальная 
группа мужская одежда соположены, и в пределах проприальной группы ком
поненты связаны между собой с помощью согласования. Сложные ойкодомо
нимы в научных целях можно расклассифицировать на нижеследующие типы: 

Номинативно-смешанные т ипы  (515 единиц -  14%). Указанный тип 
представлен тремя моделями:

а) HT + прилагательное + существительное в форме именительного паде
жа единственного или множественного числа: магазин «Золотое руно»
(Минск), магазин «Витебские ковры» (Гомель), магазин «Белорусские тка
ни» (Минск);
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б) НТ + порядковое числительное в именительном падеже и управляемое им 
существительное: магазин «1-е Мая» (Гродно), кафе «1-е Мая» (Могилев);

в) НТ + существительное в именительном падеже + существительное в 
форме родительного падежа: магазин «Мир красок» (Минск), магазин «Мир 
сумок» (Витебск).

Генитивно-смешанные типы. В группу генитивно-смешанных входят 
генитивно-адъективный, генитивно-субстантивный и генитивно-числовой ти
пы. Объединяет их генитивная форма опорного имени существительного. 
Различают внутригородские географические объекты с названиями такой 
структуры и пояснительные слова, в функции которых могут использоваться 
прилагательные, существительные, числительные со значением даты. Дан
ная модель представлена 441 наименованием (12%), основной приметой ко
торых является наличие в составе их проприального блока формы родитель
ного падежа существительного: Дворец исторического творчества, Музей 
истории войск, Дом-музей 1-го съезда РСДРП, Салон парижской одежды 
(Минск), Кладбище погибших солдат (Гродно).

Нумеративно-смешанные типы. Данную группу формируют нумера- 
тивно-атрибутивный и нумеративно-генитивный типы, объединенные общно
стью входящего в них числительного, несущего нагрузку основного различи- 
теля внутригородских топографических объектов. Группа включает 220 еди
ниц, что составляет 6% от общего количества ойкодомонимов: Второй Моги
левский универмаг (Минск), магазин «Тысяча мелочей» (Гродно).

Кроме вышеуказанных типов, существующих в каждом из урбанонимных 
полей, ойкодомонимы имеют свои уникальные структурные особенности. На
ми были выделены следующие типы:

A. Описательный тип (147 единиц -  4%). Данный тип представлен тремя 
моделями -  с предлогом, без предлога и с местоимением: памятник «Братские 
могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны» 
(Витебск), памятник «Братские могилы красноармейцев, погибших в 1939 г. 
при освобождении Гродно» (Гродно); магазин «Товары для женщин», магазин 
«Техника в быту» (Минск), гостиница «В полет» (Гродно).

Б. Атрибутивно-адъективный тип (110 единиц -  3%), проприальный 
блок которых состоит из двух прилагательных: Республиканский культурно- 
просветительный центр, Государственный литературно-мемориальный 
музей Якуба Коласа (Минск).

B. Дативосубстантивный тип (74 единицы -  2%) характеризует в ос
новном структуру наименований памятников: памятник В.И. Ленину (Гродно), 
памятник Герою Советского Союза П. М. Машерову (Витебск) и т.д.

Г. Номинативно-сочинительный тип  (10 названий -  0,3%), включаю
щий наименования, проприальные компоненты которого связаны сочини
тельной связью: ресторан «Эксклюзив и К» (Минск), кафе «Нов и К» (Минск), 
магазин «Охотник и рыболов» (Витебск), магазин «Окна и двери» (Гомель).

Д. Номинативно- предикативный тип  (1 название -  0,03%):
магазин «Сделай сам» (Гродно, Могилев, Гомель).
Из вышеизложенного следует, что структурные типы названий точечных 

объектов исследуемых нами городов богаты и разнообразны. При этом типы 
ойкодомонимов крупных городов более многообразны по сравнению с мелки
ми городами, так как представлены большим количеством наименований. 
Описательный, номинативно-предикативный, дативо-субстантивный типы 
существуют только в пределах ойкодомонимии. Причина этого явления за
ключается как в самом языке (даткво-субстантивный тип, которому соответ
ствует большинство названий памятников, отвечает грамматическому строю 
современного русского языка, поясняет, кому создан памятник), так и в разви-
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тии языкового планирования. Урбанонимическая номинация осуществляется 
в рамках сложного социального контекста, объясняющего обилие названий 
магазинов, имеющих чужой языковой облик.

По данным туристических карт и краеведческих работ, в которых анализиру
ются внутригородские названия, в пяти исследуемых нами китайских городах 
функционируют 2935 ойкодомонимов различных, в основном сложных типов.

Номинативный тип, У этого типа китайских ойкодомонимов, в отличие от 
белорусских, первым компонентом является проприальная группа, вторым -  
НТ (характер связи -  соположение). Зарегистрировано 983 таких названия, 
что составляет 33,5% от общего количества ойкодомонимов. В их число вхо
дят: а) названия, образованные из слов современного китайского языка: Лу 
Сюнь музей (в честь известного писателя Лу Сюнь; Шанхай), Шанхай гости
ница (Шанхай, Харбин), Урумчи универмаг (Урумчи), Хэпин кинотеатр, Гу- 
анмин кинотеатр (Хэпин обозначает ‘мир’, Гуанмин -  ’свет'; Шанхай), Жэнь- 
мин гостиница (Жэньмин -  ‘народ’; Урумчи); б) названия иноязычного харак
тера и из языков национальных меньшинств: Сиэртун ресторан (Шанхай), 
«Hilton» -  повторяемое в различных странах название, Сайлиму универмаг 
(наименование уйгура, из уйгурского языка; Урумчи), Гогэли гостиница 
(а честь известного русского писателя Гоголя; Харбин).

Следует отметить, что в китайском языке, по наблюдениям Ли Иньин [3], 
большинство корневых морфем передается одним слогом и одним иерогли
фом. Как правило, многосложные лексические единицы являются сложными 
и по своей морфологической структуре. Исключения связаны с семантически 
неделимыми фонетическими заимствованиями и транслитерациями инона
циональных топонимов. Двусложные корневые морфемы составляют этимо
логически неразложимые простые непроизводные слова.

Номинативно-сочинительный тип. Структурная особенность названий 
этого типа заключается в том, что проприальная группа их включает сочета
ние слов, связанных сочинительным видом связи. Отношения между про- 
приальной группой и НТ равнозначны «чистому» номинативному типу (вид 
связи -  соположение) (969 названий -  33%). Названия этого типа частотны 
среди наименований городских точечных объектов: Юньлун универмаг (юнь -  
облако, лун -  дракон, обозначает 'Облако и дракон’ универмаг; Куньмин), 
Тянь ди универмаг (тянь -  небо, ди -  земля, обозначает ‘Небо и земля’ уни
вермаг; Урумчи), Хэшань гостиница (хэ -  река, шань -  гора, обозначает ‘Река 
и гора’ гостиница; Сиань, Урумчи).

Номинативно-адъективный тип. Для названий этого типа характерно 
следующее: отношения между НТ и проприальной группой равнозначны «чис
тому» номинативному типу (вид связи -  соположение), в качестве поясни
тельных слов в составе проприальной группы выступают прилагательные 
(792 названия -  27%). Как свидетельствуют количественные данные, каждое 
четвертое (и даже чаще) название городского точечного объекта представля
ет собой ойкодомоним с проприальным блоком, состоящим из существитель
ного и определяющего его прилагательного, как правило, выполняющего роль 
постоянного эпитета: Байюнь ресторан (бай -  белое, юнь -  облако, ’Белое 
облако’ ресторан; Сиань), Цзинсин ресторан (цзин -  золотая, син -  звезда, 
’Золотая звезда' ресторан; Куньмин), Хуншань гостиница (хун -  красная, 
шань -гора , обозначает’Красная гора’ гостиница; Урумчи).

Нумеративно-атрибутивный тип. Главный компонент, равнозначный 
простому атрибутивному типу, поясняется вторым -  порядковым числитель
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ным: (120 названий -  4,1%). Малочастотные в годонимном и агоронимном 
полях, такие ойкодомонимы существуют в каждом из исследуемых городов: 
Шанхайдиишипин универмаг -  Шанхайский первый продовольственный ма
газин (Шанхай), Шибайидянь -  Первый городской универмаг (Сиань).

Номинативно-субстантивный тип слагается из 34 названий (1%), 
включающих порядковое числительное в номинативной форме и существи
тельное: Уи кинотеатр (Уи обозначает 'Первое Мая’; Урумчи), Баи киноте
атр (Баи обозначает 'Первое Августа’; Сиань) и т.д.

Номинативно-предикативный тип. Проприальная группа данного типа 
представляет собой предложение. Отношения между проприальной группой и 
НТ соответствуют отношениям, существующим между компонентами просто
го номинативного типа. Данный тип представлен всего 21 названием (0,7%) и 
включает ойкодомонимы с проприальным блоком -  предикативной частью: 
Инбин ресторан (ин -  приветствовать, бин -  гости, ‘Приветствовать гостей’ 
ресторан; Урумчи, Шанхай), Канхун памятник (кан -  бороться, хун -  навод
нение, ‘Бороться с наводнением’ памятник; Харбин).

Описательный тип  (21 название -  0,7%): Памятник патриотам, по
гибшим в движении «30-е Мая» (Шанхай), Памятник павшим героям, погиб
шим в войне Освобождения (Харбин).

По сравнению с названиями остальных урбанонимных полей китайские 
ойкодомонимы обладают своими структурными особенностями: 1) номина
тивный, номинативно-сочинительный и номинативно-адъективный типы со
ставляют 91% от общего количества ойкодомонимов, что находит объяснение 
в существующем между словами китайского языка характере синтаксической 
связи; 2) как среди русскоязычных ойкодомонимов Беларуси, так и среди ки
тайских получили довольно широкое распространение конструкции описа
тельного типа и особенно названия в иноязычном обличье. В последние годы 
в обеих странах не только возникла, но и успела утвердиться тенденция на
зывания городских точечных объектов заимствованными словами в орфо
графии языка-источника. Сравним: гостиница «Ботэмань», гостиница 
«Кайбинсыцзи», Такие названия считаются модными и оригинальными и 
пользуются особой популярностью в названиях магазинов, ресторанов, гос
тиниц -  то есть объектов прежде всего торгового направления. Очевидно, что 
возникновение их тесно связано с развитием экономики и общества в целом. 
Названия-экзотизмы представляют новую, неизученную и в русской, и в ки
тайской урбанонимии структуру. Все это позволяет утверждать, что политико- 
экономическое состояние, культурный фон, общественная психология раз
нятся от эпохи к эпохе. И именно общественная жизнь каждого периода опре
деляет ее языковое, в частности урбанонимное содержание. Урбанонимы по
могают проследить историю развития города и являются источником ценной 
лингвистической и страноведческой информации.

Сопоставительный анализ многочисленных ойкодомонимов Беларуси и 
Китая позволяет сказать, что 1) в данном урбанонимном поле структуры ки
тайских названий в целом полностью совпадают с русскоязычными Беларуси, 
в обеих странах существуют одни и те же общие типы сложных структур: но
минативно-сочинительный, номинативно-адъективный, номинативно-субстан- 
тивный, нумеративно-атрибутивный, номинативно-предикативный, описа
тельный типы, однако процентное содержание каждого из типов в двух стра
нах разное; 2) в китайских ойкодомонимах почти отсутствуют простые струк
туры, а в Беларуси на их долю приходится больше половины названий;
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3) отсутствуют в китайской ойкодомонимии также генитивный, генитивно- 
смешанный, дативо-субстантивный и аббревиатурный типы.
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Поэт как творец и новатор языка: 
поэзия М. Цветаевой и параллельные 

процессы в белорусской поэзии
Цель данной статьи -  показать, что поэтический язык -  воплощение потен

ций национального языка -  и русского, и белорусского. Для этого выявляются 
потенциальные возможности языковых единиц, а также показывается, каким 
образом их реализация позволяет каждому поэту выразить свое понимание 
мира, свою философскую и эстетическую позицию. Все это доказывается на 
материале творчества М. Цветаевой, а также белорусских поэтов, современ
ников М. Цветаевой, -  В. Жилки и В. Дубовки, у которых наблюдается сходст
во не только в творчестве, но и в жизненных перипетиях (жизнь в эмиграции, 
в Чехии -  у Цветаевой и у Жилки, репрессии -  у Дубовки). Позволяет объеди
нить этих поэтов также тот факт, что все они поэты-бунтари, не удовлетворен
ные жизнью и переполненные стремлением к обновлению [1].

Однако бунт у них различен: если М. Цветаева, по ее собственному выра
жению, «мятежница с вихрем в крови», то у белорусских поэтов преобладает 
социальное бунтарство, тихое, смешанное с печалью и болью за Родину: 

Браты мае! ДаволI ашуканства!
Гэсцей дахаты выправ'щь пара.
3 лазы заплаканай спляцём /м кайстры 
Для нарабаванага у нас дабра.

В. Дубовка [2]
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Крата родная! Так сталася й з Табой.
Багацце й хараство твае прыроды 
I прошласць слауную змяшау чужак з гразёй 
I словы вывеу г/д к/я  для зводу.

В. Жилка [3]

Напряженная творческая активность этих поэтов в 20-е гг. XX в, связана с 
объективными историческими причинами: после октябрьской революции, 
конца гражданской войны и огромных социально-политических перемен в 
жизни общества, всюду в стране, в том числе и в Беларуси, оживилась куль- 
турно-духовная деятельность и известных к тому времени деятелей культуры, 
и широких народных масс вообще.

И независимо от того, как они воспринимали эти события жизни (револю
ция как освобождение трудового народа или как «октябрьский переворот», 
повернувший историю вспять), грандиозность случившегося нашла отраже
ние в их творчестве. Поэтому абсолютно прав известный мыслитель XX века 
О. Розеншток-Хюсси, утверждавший, что «...в человеческой речи навечно 
записывается все, что происходит во вселенной. Каждое предложение, произ
носимое нами сегодня, содержит в себе свидетельства подлинных событий, с 
которыми мы сопоставляем поступок, зафиксированный нашим высказывани
ем. И эти, некогда бывшие поступки и события, удержаны в словах, морфе
мах..., в употребляемых словосочетаниях и оборотах, и мы вновь и вновь воз
вращаем к жизни эти события и факты прошлого просто в силу того, что гово
рим сегодня» [4], Следовательно, языковые явления можно рассматривать как 
отражение философской, эстетической и жизненной позиции автора.

Считается, что М. Цветаева не поняла сущности и величия революции, но, 
думаю, что она как раз ее хорошо поняла и потому не приняла.

В отличие от М. Цветаевой, которая была поэтом тайн души, названные 
белорусские поэты более традиционны, стоят ближе к белорусской поэтиче
ской традиции, которая воспевала особенную красоту крестьянского труда, 
его желание стать человеком:

Я прышоу у палацы сноу -  
Ад цяжюх нягод зямелью.

В. Жилка [3]

В своих русских поэмах М. Цветаева использовала сказочные сюжеты, 
у В. Жилки тоже есть стихотворения этого периода, которые начинаются ска
зочными мотивами:

Яго у зямл! знайшоу маёй разлогай,
Аручы прадзедау вузю загон.
Вяселым звонам аказауся ён,
Кал> чату канцом майго нарога.

В. Жилка «Меч» [3]

Русские поэмы М. Цветаевой сказочны не только по сюжету, но и по миро- 
видению, представленному в них. Аналогичные мотивы сказок также входят в 
поэзию названных авторов:

Беларусь, Беларусь -  
Край замчышч, курганоу,
Дзе таяцца страхоцц'1 / звод,
Дзе русалю выходзяць з вфоу
I начн1'цы вядуць карагод.

В. Жилка [3]
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Новый период в жизни общества предполагает не только новые идеи в 
творчестве поэтов, но и новые формы в стихе, что и формирует новый язык. 
Как это происходит?

Во-первых, все они разбивают строгую систему «правильного» стиха, ко
торая расшатывается под ударами впечатлений и чувств поэтов. Из области 
понимания мира и его отображения в своих стихах они переходят в область 
передачи ощущений. Это их ассоциативное восприятие:

Палючы /' хмуры 
Азонь нас апёк,
I палкасць пануры 
Хавае наш зрок.

В. Жилка [3]

Мае сэрца рвецца на кавалю 
/ сцюкаецца тугой вял/кай,

В. Дубовка [2]

Во-вторых, нарушается рифма, ритм, не соблюдаются правила пунктуации, 
нарушается традиционный синтаксис. Изменяется и ритмическая организация 
стиха. И, наконец, иным, более емким становится поэтическое слово.

Рассмотрим подробнее, отметив при этом, что все названные процессы у 
М. Цветаевой больше выпячены, а потому кажутся ярче, хотя глубинная сущ
ность у них одна и та же.

В поэтических текстах всех трех авторов наблюдается иная нагруженность 
звуков, меняются также их функции:

У бездарожжы зблудзт/ глыбока,
Пацямнеу цёмны шлях наш цярновы

В. Жилка [3]

Повтор согласных Ц и Ш, т.е. аллитерация, вызывает ассоциации с «чвя- 
кающей» топью болота, делающим путь лирического героя особенно труд
ным. Так аллитерация усиливает впечатление, создаваемое содержанием, 
создает трагическое звучание.

В своем творчестве сопоставляемого периода (1920-1922 гг., т.е. годы на
писания поэм М. Цветаевой) В. Дубовка также широко использует диссонанс- 
ную рифму:

!мжа, / скп '!зота, /' прыкрая золь 
За скоогатам ветру навалай.
У чмаонасиь убралася светная столь,
Блают ад зямл/ ададвала.

«1мжа, \ сктзота, I прыкрая золь»

Цветаевские ритмы неповторимы. Она с легкостью ломает привычные для 
слуха ритмы: прерванные фразы, телеграфная лаконичность:

Шаг -  час,
Вздох -  век,
Взор -  вниз.
Все -  там... [5]

Тревожные ритмические провалы, не допускающие мелодической плавно
сти, резкость и разрывность стихотворных ритмов М. Цветаевой не идет ни
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в какое сравнение с плавной поэтической речью белорусских поэтов:

О мармур светлага чала 
Пад пасмам! глухой заве!
О тонюх рук, о рук лше!,
Што не чынЫ справы зла!

Однако и в их поэзии начинает формироваться излом ритмических фраз, 
несовпадение стиховой и грамматической сегментации текста:

« Умерщ» -  мы то!м 
У глыб/ нашых воч.
«Умерц! або/'м 
У гэтую ноч»

В. Жылка

Особая поэтическая морфология М. Цветаевой и ее более вольный син
таксис (использование разговорного синтаксиса, нелитературных конструкций, 
обилие неполных предложений) почти не встречаются у названных белорус
ских авторов в этот период. Грамматические вольности ворвутся в белорус
скую поэзию уже в новое время (поэзия Е. Янищиц и Р. Бородулина):

...Мне вароты 
Веска адчыняе, як душу,
Што там, за варотам/,
Я знаю:
Спее жыта. Каласы зв/няць.

«Ясельда»

Но и у названных белорусских поэтов встречаются сплавленные воедино 
слова: уздыхае каооука-худоба (В. Жилка), на палетках пяссчкнтаа, хотя 
они менее смелы, чем цветаевские соединения -  опрометь-охлест-бог.

В стихах В. Дубовка употребляет слова «сквш», «скелзы», «трыклт», 
«дайл1дз!ць», «х/жыць», «дрв1цца», «соукаць», которые помогают усилить абст
рактность белоруского поэтического слова -  сделать его более емким и гибким. 
Сам В. Дубовка говорил, что словотворчество -  это тоже поэзия. Поэт исполь
зует разные части речи для образования окказиональных слов. В стихах встре
чаются глаголы-окказионализмы, образованные от существительных:

Палыны паавел7 на узгорку, 
запрыгоршчыць I юне /х вецер.

Мо затым / прыемна / горка
кал/ скрозь распрыгоршчаць ¡х ветры?

«Палыж паавел1 на узгорку»

В. Дубовка употребляет и существительные-окказионализмы, образован
ные от глаголов:

Я прысягаю -  праклянуць нас дзец/\,.
За апяшаласць нашу нам пракпён.

Здесь окказионализмы, индивидуально-авторские инновации являются 
маркерами символической емкости текста, его особого нравственно
эстетического потенциала.
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Рифмуя и соединяя созвучные слова, поэт создает многомерный мир во 
всей его сложности. И если в творчестве М. Цветаевой появляется много при
близительных, неточных рифм (Бойся не тины, /  Тверди небесной /  Ненасы- 
тит/Сердце Зевеса), то в поэзии белорусских авторов такие рифмы -  боль
шая редкость:

На палетках пясочю-пясш,
Можа, жыта, а можа, там бульба...
Край мой, край, над табой лбе нашу, 
а чужынцы у лапцi абул/

В. Дубовка [2]

Искания В. Дубовки в области рифмовки расширили ассоциативно
звуковые возможности стихотворений, обогатили ритмично-композиционную 
функцию в структуре стихосложения за счет фонетических, морфологических, 
синтаксических особенностей.

Особенно богато творчество Дубовки ассонансными рифмами: волю -  груга- 
ношч, каменне -  дзень, бярозы -  пагрозай, распауоодз¡р -  людз'1, голасна -  
голкам/' -  гоманам, пошчакам -  нябожчым, журба -  жабрак (сборник «Стома»); 
ФшЫя -  маушвых, куп'ём -  завШм, ¡стотай -г точаць, паветрам -  паветкай, 
узвышша -  выйшау (сборник «Трысце»); мне -  скалыхнеш, губляць -  зямля, 
переломки -  камсамолец, каляровай -  кпяновай (сборник «Credo»).

Часто поэт пользуется и сложной рифмой: зварухнець -  на дне, маладых -  
да тых, сцюкала -  на скалы, змаганш -  ня зманяць, Hi гуку -  ку-ку.

Известно, что в поэзии действуют иные семантические законы, нежели в обы
денном языке. Так, значение слова в поэтическом тексте может быть реализова
но в некотором глубинном смысле. Например, в поэме «Переулочки» слово ла- 
зорь обозначает не цвет, а высоту и запредельность, другую землю, другой мир, а 
также душу лирической героини. Доказательством важности этого слова в цвета
евском поэтическом мире служат многочисленные окказионализмы, в которых 
оно использовано в преобразованном виде: Зорь-Лазоревна, Синь-Озеровна, 
Зыбь-Радуговна, Синь-Савановна, Высь-Ястребовна и др.

Эти же процессы можно наблюдать и в творчестве белорусских поэтов. 
В их стихах происходит приращение смысла к основному понятийному значе
нию, приращение культурной коннотации: шыпшына («О Беларусь, мая шып- 
шына»), чарнабылле, шыпшыннм -  с символическим значением, ненасытна 
св!ргочуць жорны (В. Дубовка).

«Полимпсест» -  с ней В. Жилка сравнивает Беларусь: в книжке ее историче
ского Бытия иностранцы стирали наши святые тексты, чтобы на чистом ее «пер- 
гаменце» записать что-то чужое и вражеское. Себя поэт сравнивает с 
«грамн!чнай свечкай перад Богам», а мотивы своих стихов сравнивает с «дымам 
кадзтьным», поднятым к небу как бескровная жертва «за народ твой крыв/цк!», 
как мольба послать на его землю пророка и спасение. Для поэта Беларусь -  тра
гическая Дева Мария, а белорусская культура -  ее образ -  икона.

Особое место в творчестве данных поэтов занимает смысловая многопла
новость поэтического слова, повышенная семантическая глубина слова. Дело в 
том, что всякое поэтическое произведение может быть рассмотрено как замк
нутая система, все элементы которой взаимодействуют так, что каждый из 
элементов испытывает влияние всей этой системы. И потому именно в рамках 
этой системы часто получают свое новое качество, новые смыслы. Поэзия -  
это «язык в языке» (Поль Валери), это полное использование потенций языка, 
и в этом плане хорошего национального поэта, смело использующего потенци
альные возможности языка, можно назвать его творцом и новатором.
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Широко используются названными авторами различные языковые приемы, 
тропы и стилистические фигуры, например, анафора: Мае гора усёды, усёды:
I Мае слёзы -  у дажджах навальШцы, / Мае енкг/ у стогне народу, контрасты, 
парадоксы, алогизмы: Як гады, в'юнуць косы з плеч яе; Душа мая тужлюая - 1 
Шлея мт балот,

Владимир Жилка -  поэт «абвостраных эмоцый» [6], тонкого восприятия 
реальности, поэт музыкального склада (такова была М, Цветаева лишь в сво
ем раннем творчестве):

Снег, завея; вецер вее,
Круц/ць, дзьме.

В/зар гоню, гучны, звоню 
У белай цьме.

Комам л'тка, снегам, снегам сыпка 
Сее сеу.

Нос/ць тайны, спеу адчайны,
Смерц1 спеу.

«31мовае»

Многие его стихи вписаны в народно-песенную традицию (такова и 
М. Цветаева в своих поэмах):

Перад скрыняй будучыш 
Я  ~ юнак ДавЮ.

Над табой, Сыоне родны,
Перад сьветам зоры згодна 
Стал: у тайны знак...

При наличии множества общих черт в творчестве данных поэтов, их сход
ного отношения к языку: тенденции к преодолению его автоматизма, каждый 
из названных поэтов супериндивидуален в своих эмоциональных и культур
ных художественных образах.

Итак, в 20-е гг, XX в. началось усложнение художественных средств, что 
чутко уловили все три поэта, независимо от их национальной принадлежно
сти и культуры. Каждый из них использует потенции языка, но по-своему. Так, 
метафорические сравнения почти не обнаруживаются в творчестве В. Дубов- 
ки, но М. Цветаева, наоборот, широко использует их. Этот прием стал частот
ным в русской поэзии XX в.: рифм веселых огоньки (Блок), сонное озеро го
рода (Блок), ревности медведь (Хлебников), кружево восторга (Асеев), моих 
слов соловьи (Ахмадулина) и т.д. В творчестве В. Жилки метафорические 
сравнения только начинают формироваться из простых сравнений:

Як русалка, уся я на 
Пераменна, квола:
Вось зте, як еясна,
Раптам -  невясёла.

Поэтику «русских» поэм М. Цветаевой можно охарактеризовать как поэти
ку предельности (на что указывали и другие авторы, например, Л.В. Зубова, 
И.В. Кудрова [7; 8]), но предел в этих поэмах свой -  как условие перехода в 
иное состояние, как система превращений (см. лазорь и лазурь как пример
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превращения цветообозначения в символ потустороннего мира), поэтику кон
траста. Все это проявляет себя как в языковых средствах (на уровне звука, 
слова, его строения и семантики), так и на уровне тропа -  гипербола, антите
за, оксюморон. Эти черты в меньшей мере, но все же характерны и белорус
ским поэтам-современникам -  В. Дубовке и В. Жилке. М. Цветаева более ори
гинальна в построении образа, в основе которого слово, дающее такой пучок 
ассоциаций, который притягивает к себе или отталкивает другие слова.

Все три поэта упрямо выискивали новые пути в поэзии. Они обладали 
мощным эмоциональным потенциалом, проницательным умом и страстью к 
самонаблюдению, в результате такого сочетания личностных качеств им уда
лось осмыслить и отразить в поэзии не только реальный мир, но и чувства и 
переживания свои и своих современников.
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S U M M A R Y  
The works by Tsvetaeva, Dybovka, Zhilka are studied in the context of the Rus

sian and Byelorussian culture of the 20-ies. Experimental character of the writer’s 
creative work is analysed. The power and originality of M. Tsvetaeva's, V. Zhilka's 
and V. Dubovka's poetical word haven't been analyzed adequately. Their poetical 
style and creative works attract not only thanks to the variety of topics, motives, 
problems and images, but also because of unexpected solution given to each topic 
or problem and the unique way of personal discourse -  the way their «language» 
works.
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Л1таратуразнауства
УДК 947.6

А.В. Русецкий, Ю.А. Русецкий

Александр Рыпинский: 
долгий путь к родным истокам

(к 185-летию со дня рождения)

1840 г, В далекой от белорусских земель Франции в польской типографии 
Я. Марыльского выходит из печати книга уроженца Витебщины Александра 
Рыпинского «Беларусь. Несколько слов о поэзии простого люда той нашей 
польской провинции, о его музыке, песнях, танцах и т.п.» . Для истории евро
пейской художественной культуры явление совершенно рядовое (в 30- 
50-е годы XIX в. в передовых странах Европы художественная культура и та
кие ее составляющие, как изобразительное искусство, музыка, литература, 
театр развиваются стремительными темпами); для нашей же истории -  это 
знаменательная веха, факт поистине знаковый.

Знаковость эта, на наш взгляд, состоит в следующем: 
во-первых, для французской читающей публики книга стала свидетельст

вом того, что среди восточноевропейских славянских народов есть белорусы, 
не просто обладающие самобытным и древним духовно-художественным на
следием, но и хранящие и постоянно развивающие его;

во-вторых, книга написана белорусом, хорошо изучившим устное по
этическое и песенное творчество народа (в одной из тетрадей воспомина
ний А. Рыпинского, датированной 1 августа 1832 г., сохранилась запись 
«Александр Рыпинский, белорус» (Avignon, dnia 1-go Sierpnia 1832 г. 
Aleksander Rypiriski, Biatorusin) -  неожиданный и беспрецедентный поступок, 
подчеркивающий национальную принадлежность автора к белорусской на
ции уже в 30-е годы XIX ст. (лишь через 25 лет появится «Дударь белорус
ский» В. Дунина-Марцинкевича и более чем через полстолетие -  «Дудка бе
лорусская» Фр. Богушевича);

в-третьих, этнографическая книга А. Рыпинского стала своеобразным 
противовесом великодержавному повелению царя Николая !, посчитавшего, 
что указывать «губернии Белорусские и Литовские под сими наименованиями» 
нецелесообразно и повелевшего впредь руководствоваться «поименованием 
губерний, каждой отдельно Витебскую, Могилевскую, Виленскую и Гроднен
скую». Т.е. европейцы могли прочитать в то время о Белоруссии больше, чем 
даже народ, живший на исконных белорусских землях.

Еще об одном обстоятельстве, которое, на наш взгляд, заслуживает особо
го внимания. Исследователи достаточно часто акцентируют внимание на сле
дующих словах из названия книги «...ludu tej naszej polskiej prowincji», упрекая 
А. Рыпинского в националистически-шляхетских взглядах на Белоруссию как

Rypiriski Aleksander. Biatorué. Kilka slow о poezji tego prostego ludu tej naszej polskiej 
prowincji; о jego muzyce, spiewach, tahcach etc.; Czytano na posiedzeniu towarzystwa 
literackiego polskiego w Paryzu r. 1839, m-ca listopada 21 dnia. -  Paryz, 1840.
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на польскую провинцию, отказе ей в самостоятельном развитии национальной 
духовности и культуры. И для таких толкований, казалось бы, есть основания.

Действительно, Александр-Радован Феликсович Рыпинский родился около 
1811 г. под Витебском в древней шляхетской семье, воспитывался на шляхе
тских традициях, болезненно воспринимая переживания родителей, связан
ные с крушением польской державы в последней четверти XVIII в., даже уча
ствовал в ноябрьском восстании 1830-1831 гг., объявившем своей главной 
целью возрождение Польши. Наконец, после разгрома восстания в составе 
армии польского генерала Гелгуда перешел прусскую границу и оказался в 
эмиграции. Однако все это -  вехи из начального, овеянного юношеской ро
мантикой (назовем его так), этапа жизни А. Рыпинского.

Но ведь есть и другая хронология поступков, событий и фактов. На наш 
взгляд, она не менее интересна:

а) Уже в юношеском возрасте, в годы учебы в Витебской гимназии, он за
нялся собиранием местного белорусского фольклора и к концу 30-х годов 
XIX ст. обладал большим количеством рукописных записей (были утеряны в 
одной из боевых операций в апреле 1831 г., о чем Рыпинский очень сожалел, 
особенно во время работы над книгой «Беларусь...»); в 1827 г. в свои 
16 лет он переводит на польский язык «Русалку» великого россиянина 
А.С. Пушкина, а под поэтическими строками ставит пометку: «Из российского, 
Александра Пушкина. Над Озером в Дубровах. Куковячин. 1827. Двина».

б) Во время учебы в Динабургской школе подхорунжих (прапорщиков) 
А. Рыпинский близко сошелся с русским поэтом-декабристом Вильгельмом 
Карловичем Кюхельбекером (1797-1846)*, рассказы которого о декабристах, 
его путешествии в Европу, публичных там выступлениях оказали на
А. Рыпинского неизгладимое влияние, а воспоминания самого Александра 
Рыпинского проникнуты благоговейной любовью к герою-декабристу, восхи
щением его патриотическим подвигом во имя России. По А. Рыпинскому, этот 
немец или швед по фамилии, «... был истинным сыном своей новой родины, 
которую больше жизни любил, так же как сами Рылеев, Бестужев и Пестель». 
Значит, пришлись по душе юноше образы этих российских героев, если он их 
будет вспоминать спустя много лет.

Свое отношение к В. Кюхельбекеру А. Рыпинский высказал впоследствии в 
примечаниях к книге «Беларусь...»: «Как ясный месяц блестит среди бесчис
ленного множества тусклых звезд, так и его благородное, бледное, исхудалое 
лицо с выразительными чертами выделялось сиянием духовной красоты сре
ди огромной толпы преступников, одетых, как и он, в серый «мундир» отвер
женных. Сильное и закаленное сердце, должно быть, билось в его груди, если 
уста, этот верный передатчик наших чувств, никогда ни перед кем не произ
несли ни слова жалобы на столь суровую долю... Кто знал его ближе, тот лю
бил, ценил, восхищался и благоговел перед ним, а кто с ним провел хоть не
сколько вечерних часов, не мог не обнаружить в нем редкого ума, кристально
чистой души и глубокой образованности. Еще и сегодня стоит перед моим 
мысленным взором виденное мною дважды во всем его чарующем сиянии это 
святое чело, о котором могу сказать только словами Мицкевича» (поэма «Дзя- 
ды», ill часть. -А .Р ., Ю.Р.) ,

Находясь в ссылке на Кавказе, В,К. Кюхельбекер познакомится с еще одним пред
ставителем литературной Витебщины -  поэтом и переводчиком Т. Ладой-Заблоцким.

Bill части поэмы «Дзяды» А. Мицкевич тепло и с любовью нарисовал образ декаб
ристов -  А.А. Бестужева (фамилия названа) и второго офицера К.Ф. Рылеева (фами
лия не обозначена); в VII сцене А. Мицкевич показал, что с польскими патриотами их 
связывают узы дружбы и братства.
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И голова его, обритая насильем,
Что в тысячной толпе над волнами голов 
Так смело высилась, горда и непокорна,
Как образ правоты, замученной позорно,
Как в час перед грозой, меж пенистых валов,
Дельфина голова над шумной глубиною, -  
Все это в памяти хранимо будет мною,
Чтоб верным компасом на жизненном пути 
Меня к великому свершению вести.
И Бог меня забудь, когда о том забуду!

Небезынтересным представляется тот факт, что связным между свобод
ным прапорщиком А. Рыпинским и подследственным декабристом
В. Кюхельбекером выступал безграмотный слуга «Кюхли», уроженец Сураж- 
ского уезда Витебской губернии. Свидетельствуют, что Кюхельбекера весьма 
забавляли географические познания слуги, часто путавшего «Воршу» (Оршу) 
с «Аршавой» (Варшавой).

Сохранилось и такое воспоминание А. Рыпинского о встречах с Кюхельбе
кером в Динабургской крепости: «...Единственным его занятием, единственной 
отрадой в тюрьме была литература. Я переписывал ему, помню, по-русски 
для печати прекрасную трагедию под заглавием «Шуйские», из времен захва
та Москвы Жулкевским; это произведение его почтенная мать должна была 
анонимно опубликовать в его пользу».

Маленький образец начал белорусской публицистики, в котором нарисован 
образ декабриста, патриота и героя, обреченного царским величеством на 
страдания и унизительную жизнь. Как видно, и здесь нет восхищения «поль- 
скостью» -  только личная оценка человека, помогшего А. Рыпинскому сори
ентироваться не только в современных ему литературных процессах, но и, как 
нам думается, укрепившего его в понимании самобытности народного творче
ства белорусов и необходимости его изучения.

в) Может быть поэтому 21 ноября 1839 г. на заседании в Париже Польско
го (выделено нами. -  А.Р,, Ю.Р.) литературного общества прозвучит доклад 
А. Рыпинского о белорусских (выделено нами. -  А.Р., Ю.Р.) народных песнях. 
Дополненный историко-литературными и этнографическими данными, описа
ниями народных обрядов, изречений, музыкальной культуры (главным обра
зом, Витебского Поозерья), доклад превратится в книгу о Белоруссии (оши
бочно, назовем так, названной А. Рыпинским польской провинцией). Извест
ный польский исследователь Ю. Кжижановский считал книгу А. Рыпинского 
равной аналогичным трудам известных исследователей восточной народной 
художественной культуры 3. Доленго-Ходаковского и М. Федоровского. Один 
из наших современников -  польский автор Ян Лось подчеркнул, что так мог 
писать человек, который никогда не забывал ни о Белоруссии, ни о ее народе.

Листая «Беларусь...» А. Рыпинского, мы находим на страницах книги мно
гие подтверждения пронизанносгти его творческого сознания белорусскими 
мотивами, его стремление понять оригинальность и самобытность устного 
поэтического и песенного творчества своих земляков. В книге А. Рыпинский 
указал на отличие белорусского языка от польского, подчеркнув, что «бело
русский язык прочен своим главным элементом, имеет все же свое ориги
нальное народное звучание, чем отличается от всех иных...», ввел в польское 
написание «у» краткое, расставил ударения в соответствии с белорусским 
произношением (с. 21). Еще одно замечание А. Рыпинского относится к бело
русской песне, исполняемой красиво, с чувством, и все же это происходит по
тому, что белорусам со своим языком проще и легче, чем с польским (с. 16).
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Заметим, что оценки белорусского языка, данные А. Рыпинским в «Белару
си.,.», близки к оценкам, которые давал ему (языку. -  А.Р., Ю.Р.) В.К. Кюхель
бекер (с. 22-23).

Для подтверждения наших выводов обратимся к книге А. Рыпинского «Бе
ларусь...», содержание которой составили немногим более сотни (!) источни
ков белорусского устного поэтического и песенного творчества, восстановлен
ные им в Париже по памяти (в меру своих возможностей и способностей он 
провел дифференциацию произведений по жанрам). Считают, что композиция 
книги сложилась по совету А. Мицкевича.

Открывает книгу «Беларусь...» эмоциональное авторское предисловие. 
С одной стороны, оно притягивало к себе позицией автора, отдававшего дань 
уважения А. Мицевичу (автору «Литовских баллад» и несравненной «Гражи- 
ны») и Я.Б. Залесскому (написал «Волынские русалки» и «Украинские думы»), 
ставших открывателями романтического направления в литературе, благода
ря которому образованная молодежь «двинулась наперегонки к националь
ным сокровищам собственного письменсгтва»; с другой (и это для исследова
телей творчества А. Рыпинского послужило основанием для обвинений в про- 
пальской позиции. Правда, они почему-то не принимали во внимание тот 
факт, что сполонизированная на протяжении нескольких столетий белорус
ская шляхта к 30-40-м годам XIX ст. объективно не могла подняться до пони
мания, а тем более поиска решений национальных проблем) -  отталкивало, в 
первую очередь тех, кто в процессах демократизации общественной жизни 
искал пути к национальному возрождению. И не только Белоруссии, но и 
Польши, и Литвы, и России.

Книга «Беларусь...» состоит из нескольких разделов, наиболее крупным из 
которых является «Пение» (анализируются песни свадебные, похоронные (или 
«жалостные»), исторические, танцевальные (исполняемые в танце. -  А.Р., 
Ю.Р.), трудовые, шутливые и т.д.). Давая всем общую характеристику, автор 
книги замечает, что они «даже самой простотой захватывают мысль» (с. 27), а 
потому было бы несправедливо забывать «наши живые народные оперы» (бо
гато импровизированной оперой А. Рыпинский считал крестьянскую свадьбу.
А р, Ю.Р.). И если бы он, как автор книги, мог привести нотные записи, то чита
тель сам смог бы убедиться в том, какая в белорусских песнях «величествен
ность и красота». Заслуживает внимания то, что, говоря о песнях белорусских, 
автор проводит аналогию с песнями других славянских народов. К примеру, 
танцевальные песни Витебщины напоминают польские краковяки или галиций
ские коломыйки, похоронные песни -  причитания близки к украинским и грече
ским (?), исторические песни (А. Рыпинский сожалел, что на Подвинье их сохра
нилось немного. -  А.Р., Ю.Р.) берут свое начало на Украине, шуточные песни 
Поозерья имеют свои аналоги на Украине и в Польше (в ряде мест автор па
раллельно с белорусскими приводил и польские тексты) и т.п.

Открытием для европейского читателя стали разделы книги (как, впрочем и 
сама книга! -А .Р ., Ю.Р.), посвященные таким народным обрядам, как кресть
янская свадьба и обряд волочебничества (исполнение молодежными, жен
скими или смешанными мини-группами пасхальных песен в вечернее время 
первого дня Пасхи с переходом от одного хозяйского двора к другому. -  А.Р., 
Ю.Р.), Говоря о свадьбе на Поозерье, А. Рыпинский отмечает следующие ее 
характерные особенности: постоянную импровизацию, энергичность и разно
образие обрядов, проведение на веселой ноте и без повторения (с. 52). «Нет 
ни одного движения без пения», -  подчеркивает А. Рыпинский.

Вот, к примеру, песня выдаваемой замуж девушки-сироты (авторизованный 
перевод с белорусского наш. -  А Р., Ю.Р.):
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А куда же, татушка, ты ушел 
Что и на мою свадебку не пришел!..

Или песня девушки, адресованная своей подруге:

Да не плачь, Авдотька, не далеко ж идешь,
Только через бор,
Только через бор 
Да на свекровин двор!

О приданом невесты:

Куковала кукушечка через сад 
Пора ж тебе, Марьюша, на пасад!..

Или заключительная песня свадьбы:

И не брат, и не брат, и не из татар
Сестру свою продал за талляр (монета ВКЛ XV-
XVI вв -  А.Р., Ю.Р.).
Да русую косаньку за шестак,
А белое личико — пошло так! (с. 58).

В свадебном ритуале автор выделяет несколько элементов, постоянно по
вторяющихся в разных регионах Подвинья (заручины, закосины, очепины, 
венчание и т.п.), описывает одежду жениха и его дружков, их приезд к невес
те. При этом каждый из элементов (даже приданое невесты) сопровождается 
соответствующей песней. Для подтверждения художественного совершенст
ва, выветренности свадебных обрядов их древнего происхождения (как и тек
стов свадебных песен) А. Рыпинский провел аналогию их с обрядами и пес
нями других народов (русского, галицийского, польского и т.д.). Примечатель
ным является то, что всегда за А. Рыпинским высокую эстетическую оценку 
белорусской свадьбе давали известные фольклористы-россияне
H.A. Пыпин, М.К. Азадовский, поляк М. Федоровский и др.

Несколько слов о песнях, именуемых «колядными» и «волочебными». От
мечая поэтику первых, автор книги считает, что в них меньше разнообразия и 
импровизации, хотя и есть примеры оригинального юмора.

Кузьма и Демьян -  эти два литвина
Принесли горшочек вкусного ботвинья (крестьянская
пища на Поозерье. -  А.Р., Ю.Р.),
Свята Пречистая наблюдает 
И литвинам изрекает:
Что Вы так глупы, литвины?
Не ест мой Христос ботвинье!..

Впервые в белорусской этнографии, описывая обряд «волочобничества», 
А. Рыпинский обратил внимание читателя на ведущую роль «начинателя», 
человека, который начинал всю процедуру -  выбирал место расположения 
группы, произносил речевку, начиная ее словами: «Христос воскрес», запевал 
песню, которую подпевали все остальные волочебники. Специальные слова 
автор книги отвел и «мехоноше» -  члену группы, которому припадало соби
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рать в общую корзину все, что предлагали волочебникам хозяева: крашеные 
яйца, колбасы, пасхальный пирог и т.п.

Механошего горькая доля:
Каждый золотой 
Да в бумажечку 
А сыр молодой 
На тарелочку.

Заслуживает внимания то обстоятельство, что, описывая обряд «волочеб- 
ничества», автор делал «привязку» к конкретным регионам Поозерья, что по
вышало правдивость изображения, заставляя европейского читателя пове
рить авторскому описанию этого обряда.

Отдельный раздел книги посвящен детскому фольклору". Здесь 
А. Рыпинский приводит не только тексты песен, но и дает общую характеристику 
детского фольклора, видя в нем мощнейшее средство формирования у детей 
патриотических качеств. Именно песни нянь и матерей, считает фольклорист, не
подвластны царской цензуре и могут многому научить детей. Однако он неудовле
творен тем, что в няни обычно берут малообразованных, деревенских девушек, 
которые не могут решать задачу достойного воспитания детей.

А. Рыпинский вспоминает песни для детей, которые поют на Белоруссии: 
«Служил я у пана полтора лета», припевку при колыхании «А курочка ряба- 
шечка», песню о кулике и чайке, песню о сороке, песню «Пипа кашу варила». 
Относительно песни «Служил я у пана...» автор замечает, что в «ней мы не 
надеемся найти нечто разумное», но одновременно признает, что песня по
лезна для детей, так как учит их различать разные голоса, и, по его мнению, 
«наламывает язык к их произношению», знакомит детей с животным миром.

В другом разделе «Игры и развлечения» А. Рыпинский называет известные 
ему детские игры «Слепа бабка», «Пытки» и др., но не дает их описания. Фак
тически А. Рыпинский впервые в белорусской художественной культуре выде
лил произведения для детей в самостоятельную фольклорную группу, отвел 
им достойное место среди других видов устного и музыкального народного 
творчества (во второй половине XIX ст. эта проблематика найдет свое отра
жение в работах П.В. Шейна, Е.Р. Романова, В.М. Добровольского, И.И. Носо- 
вича, М. Федоровского).

В полном названии «Беларусь...» можно прочесть, что автор сознательно 
выделяет и такие виды художественного творчества, как танцы и музыка. 
Правда, говоря о танцах, А. Рыпинский больше внимания уделил танцеваль
ным песням, припевкам и шуткам, которыми сопровождается деревенский та
нец. При этом использовал песни, исполняемые как девушками, так и парня
ми. Вот несколько строк из книги.

Припевка, исполняемая девушками:

Как топ, так т оп-до самого света! (утра. -  А.Р., Ю.Р.)
Как гляну на ноженьки -  туфелек-то нету!

Песня, исполняемая парнями:

На реченьке, на быстрой -  там лихий перевоз.
Тарасечка Марусеньку на ручках перенес.

Справедливости ради отметим, что в том же 1840 г. о важности изучения детского 
фольклора заявит Я. Чечет в предисловии к своему третьему сборнику «Деревенские 
песни из-над Двины».
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Или вот такой шуточный диалог между парнями и девушками {первыми на
чинают парни):

А девочки, я весь ваш!
Пойдем в город на кирмаш!
А с кирмаша -  прямо к дому,
Да в ячменную солому.

И девичий ответ:

Не ты меня растил!
Не ты меня няньчил {воспитывал. -  А.Р., Ю.Р.)
Лучше ты бы помнил,
Что со мной не танчил (не танцевал. -  А.Р., Ю.Р.).

При характеристике танцевальной культуры автор книги отдает предпочтение 
французской. Но это не значит, что и белорусы не могут танцевать красиво и при
влекательно. Тем более, если популярный в то время «круговой» танец (что-то 
вроде польских обэрека, мазурки или краковяка) исполняет молодой белорус: 
«Танцор, поправив усы, подтянув пояс, и под музыку вместе с избранной пускает
ся в пляс» (у А. Рыпинского «дае «гасла») (с. 166). Фольклорист не скрывает сво
его восхищения танцами, распространенными на Поозерье и в Подвинье.

Дополнения к описанию белорусской вечеринки находим в разделе «Музы
ка», посвященном описанию не только непосредственно используемых музы
кальных произведений, но и их исполнителей (музыкантов), музыкальных ин
струментов и даже музыкально-песенного репертуара. Центральное место 
обоснованно отводится дударю и его дудке, наиболее широко распространен
ным на Подвинье. Недаром им в белорусском фольклоре посвящено немало 
произведений. И это вполне понятно: дударь -  главное действующее лицо на 
свадьбе, и на вечеринке. Припевка из вечеринки:

Скачу, плачу- где дуда?
Ходят ноги -  не туда!
А как дудочку услышат,
Сами в танец бросятся!

В ряду других музыкальных инструментов, бытовавших в тогдашней Бело
руссии (в первую очередь, на Подвинье), исследователь называет скрипки и 
свирели. Свои наблюдения он подкрепляет ссылками на данные этнографии, 
истории, археологии, подчеркивая тем самым древность музыкальной культу
ры белорусов и преемственность в ее бытовании.

Шуточная белорусская песня, по мнению А. Рыпинского, наиболее подвиж
на; она быстрее других откликается на произошедшие события, легко транс
формируется и принимает новое содержание, не только веселит людей, но и 
высмеивает людские пороки. Как, например, в следующем четверостишии:

Человече Николаю!
Где ж тебя я поховаю (похороню. -А .Р ., Ю.Р.)
Поховаю на могиле
Что б по тебе волки выли!!! (с. 130)

Особое место в «Беларуси...» принадлежит песням, посвященным трудо
вому белорусскому люду, занятому на работе с утра до вечера. Исследова
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тель откровенно признается в симпатиях к людям «утомленным и придавлен
ным повседневным трудом». Впервые в белорусском фольклоре, обратив
шись к обозначенной теме, А. Рыпинский пишет, что ему «дороги песни рабо
чие, которые слышны и днем, и вечером, и ночью» (с. 116) и в которых крас
ной нитью проходит уважение к человеку труда, создателю всех материаль
ных ценностей. В песнях этого типа есть место и для крестьянок, работающих 
на помещичьей усадьбе «от рассвета до заката» («Уже солнце идет на закат, 
роса появляется, а бедные крестьяне все трудятся»), и для женщин, рабо
тающих в поле (сельская рабочая тематика выделена А. Рыпинским в отдель
ную тематическую группу под названием «Обжинки»), Описывая обряд дожи
нок и его исполнение, он создал собирательный портрет белорусских жниц: 
«Красивые девушки зачаруют каждого... В наших усадьбах живут девушки, 
достойные кисти больших мастеров Рима, нет более привлекательных, чем 
наши богини дожинок». Исследователи творчества А. Рыпинского (например, 
Г. Киселев и др.) считают, что именно в песнях социальной направленности, в 
которых сливаются воедино труд и любовь к родной земле, наиболее ярко 
проявляется преданность автора «Беларуси...» своей Родине.

Отдельно в книге «Беларусь...» значится достаточно обширный раздел под 
названием «Поговорки». Фактически в период развития новой белорусской 
литературы А. Рыпинский оказался первопроходцем и новатором, предло
жившим читателю белорусскую народную мудрость в оригинальном звучании. 
Правильнее будет сказать, что через 222 года он взялся за тему, которую в
XVII ст. разрабатывал уроженец Витебщины Соломон Рысинский. Исследова
тель убежден в том, что белорусский народ «их (поговорок. -  А.Р., Ю.Р.) име
ет неисчислимое множество» (с. 210). Наш земляк депит их на поэтические и 
прозаические: «Kyniy бы сяло, да грошы -  гало!»; «Абое рабое!»; «Свой свайго 
пазнау i на шва пазвау». К тому же, в книге поговорки приведены в опреде
ленной системе, свидетельствующей о их жизненном разнообразии: «Адзж 
чорт, ла умазауся»; «Ад прыбыл! галава не балщь» и др.

Всесторонний анализ «Беларуси...» позволяет сегодня говорить не только
о патриотической настроенности автора (пусть и с налетом польско- 
шляхетского «гонора»), но и видеть его политическую ориентацию. Он прямо 
пишет о том, что царское самовластие и цензура сдерживают культурное раз
витие целых народов (и белорусского, и польского). Однако в тогдашней Рос
сии не только говорить и писать, но и «думать опасно, ибо царь вышлет в Ир
кутск или Нерчинск охотиться за мехами на царские шубы» (с. 153). 
В другом месте книги он заявляет о личном отношении к Николаю I: «...царю 
никогда не кланялся, когда мы смотрели глаза в глаза, тем более сейчас бить 
челом ему не буду». Ударение при этом сделано на то, что царь -  враг всех 
народов: «Даже сами русские его терпеть не могут». И в доказательство в 
своей книге, ссылаясь на A.C. Пушкина, записывает следующие строки:

Лишь только на престол -  тотчас накуролесил.
Сто двадцать в кандалы -  и пятерых повесил, (с. 149)

Более полутора столетий прошло после появления в свет парижского из
дания «Беларуси...» А. Рыпинского, первой в Западной Европе книги, повест
вующей о народной культуре белорусского Подвинья (считай, Витебщины). 
Как нам кажется, и до сих пор ее роль и значение окончательно не определе
ны (возможно, главная причина кроется в противоречивом звучании некото
рых публикаций А. Рыпинского). Т.е. остается место и для новых исследова
ний (в т.ч. и книгоиздательской деятельности А. Рыпинского). Мы же хотели

Даются в белорусской народной транскрипции.
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бы присоединиться к тем белорусским ученым, которые считают, что книга 
«Беларусь...» является ценным достоянием национальной художественной 
культуры. Это не только значимый вклад в историю белорусской фольклори
стики, это своеобразный памятник зарождающейся белорусской литературы, 
научной и общественной мысли. И было бы правильным в год 185-летия со 
дня рождения А. Рыпинского принять решение о переиздании «Беларуси...», 
как в аутентичном виде, так и в переводе ее на белорусский язык.

Подытоживая рассуждения о книге А. Рыпинского «Беларусь...», хотели бы 
предложить дополнение в известную формулу С. Полуяна, считавшего витеб
ского эмигранта, литератора территориально белорусом, а политически поля
ком. На наш взгляд, жизнедеятельность А. Рыпинского показывает, как проис
ходит трансформация неустоявшихся (первоначальных) политических взгля
дов и вырабатывается новая гражданская позиция, а сам он из «умирающего» 
поляка превращается в «рождающегося» белоруса.

Следуя хронологии, назовем Лондон и год 1853-й -  место и время написания 
А. Рыпинским романтической баллады на белорусском языке «Нечистик» 
(в Англии выдержала два издания). Сделаем отступление и отметим следую
щее: зарубежные исследователи жизни А. Рыпинского называют различные мо
тивы его переезда в Лондон, в том числе и такой, как стремление изучить анг
лийский язык, чтобы самому переводить на польский язык Дж. Байрона (правда, 
в Лондоне А. Рыпинский переводил на английский язык собственную поэзию, 
сборники которой неоднократно издавались в Лондоне). На наш взгляд, более 
правы те авторы, которые считают, что основная причина переезда А. Рыпин
ского в 1846 г. из Парижа в Лондон состоит в усложнении психологического кли
мата и изменении ситуации в кругах польской эмиграции (сплетни, выяснение 
отношений и поиск виновных, интриги и т.п.). К тому же, типография, с которой 
связывал свои надежды А. Рыпинский, была закрыта в 1847 г. и больше не во
зобновляла свою работу. Пребывание в Лондоне и стало «путевкой» в звездный 
мир А. Рыпинского. Здесь он первым из белорусов (1846 г.) освоил фотодело и, 
пожалуй, первым в мировом книгоиздании начал использовать фотографии в 
оформлении книжных изданий (к примеру, в авторском сборнике «Поэзия» 
(Лондон, 1853) было помещено девять фотоиллюстраций); здесь же вместе с 
белорусом Игнатием Яцковским основал первую в Западной Европе свободную 
типографию, здесь же развился и достиг своего апогея творческий потенциал 
поэта (в 1851 г. выходит из печати «Пророк», 1853 г. -  «Поэзия», 1854 г. - «Сер
жант-философ»*, 1857 г. -  «Несколько песен обстоятельных» и «Два открытия. 
Историческая поэма»); здесь были изданы не менее двух десятков книг (только 
в Парижской польской библиотеке хранится 20 книг А. Рыпинского, изданных в 
Лондоне в 50-е годы XIX в.). Именно в Лондонской типографии были изданы 
воспоминания компаньона А. Рыпинского И. Яцковского «Повесть из моего 
времени», сохранившие для современников первый прижизненный отзыв о 
творчестве автора единственного стихотворения Павлюка Багрима...

Однако вернемся к балладе «Нечистик». Пожалуй, самая емкая ее оценка 
дана первым белорусским литературным критиком Сергеем Полуяном еще в 
1916 г.: «Как для Рыпинского, то она показывает шаг вперед, ибо прежде все
го польским языком написано одно лишь предисловие, а текст всей баллады 
белорусский, второе -  язык белорусский в ней достаточно чистый и красивый. 
Думается, что по этим причинам она имела большое спрос, ибо содержание 
ее очень примитивное и наивное». Действительно, наивное, так как создано 
оно на чисто фольклорном материале -  народном сюжете о «вруне Никите», 
спутавшемся с чертом. Вот несколько слов из вступительной части баллады
*

И в «Поэзии», и в «Сержанте-философе» звучит тема Витебщины, ее предания и 
легенды.
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(авторизованный перевод с белорусского наш. -  А.Р., Ю.Р.):

Уже лет тому сто будет -  
Пожилые помнят люди,
Скажет вам и Опанас 
Жил да был Никита у нас.
На самом краю села -  
Хата там его была.

А чтобы сюжет был более занимательным, автор ввел в балладу жену Ни
киты. Черт тот сжигает дом, затем ворует убитого кабана, а Никитиху доводит 
до смерти только за то, что она не придерживалась поста и кушала колбасу. 
Написана баллада в христианско-морализаторском духе, как и другие поэти
ческие произведения А. Рыпинского. Ее мораль наиболее выразительно зву
чит в заключительных строках:

Сейчас ничто уж им не в грех 
И Бог, и церковь пошли в смех!

А. Рыпинский, видя популярность баллады у английского читателя, пробо
вал издать безобидное фольклорно-бытовое произведение и в Петербурге. 
3 ноября 1853 г. он обратился в Санкт-Петербургский цензурный комитет с 
просьбой «перепечатать белорусскую балладу в любой типографии Россий
ской империи». Приведем выдержку из ответа цензора (и известного русского 
слависта!) И.И. Срезневского: «Книжка не может быть одобрена к печати рус
ской цензурой, во-первых, потому, что автор этой баллады Александр Рыпин
ский известен как писатель, преданный бунтарским идеям, и высказывал их, 
между прочим, в отношении к Белоруссии в книжке «Беларусь...» (не простили 
А. Рыпинскому власти включения Белоруссии в состав Польши -  реплика на
ша -  А.Р., Ю.Р.); во-вторых, потому что его баллада «Нечистик» предлагается 
к печати латинскими буквами, в то время как она написана по-русски на мест
ной говорке православных жителей белорусского края, хотя и без вредной и 
преднамеренной цели, но все-таки не без возможности распространения в 
народе грамотности латинской».

Еще один пример, свидетельствующий о последовательном сближении 
А. Рыпинского с позициями белорусского демократического движения за воз
рождение национальной культуры (думается, могло это произойти под воз
действием встреч и бесед с известным поэтом, впоследствии участником ос
вободительного движения 1863-1864 гг. Артемом Вериго-Доревским). Под
тверждение тому стихотворение А. Рыпинского «Для Артемиуша Вериги. 
В именник» (так по-польски называется альбом для стихов. -  А.Р., Ю.Р.), на
писанного им в имении Куковячино (под Витебском) в 1860 г. в популярный 
«Альбом» А. Вериги-Доревского:

Ты ж сам, суседзька, захацеу,
Штоб я /' табе запеу;
Ну, я табе / пяю -
Прым! песеньку маю!
Можа, гэта не песнь? Каша!?
Ды усё ж так/ свая -  наша!!! (выделено нами -  А.Р., Ю.Р.).

О том, что А. Рыпинский, возвратившись на родину, занимался фольклор
ными записями, изучал народные традиции и обряды, свидетельствует еще
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одна его записка к А. Вериго-Доревскому (она значится в «Альбоме» под 
№ 53й и в ней сохранены особенности авторского письма. -  А.Р., Ю.Р.): «1ду, 
брат, па-твайму на мужыцкую свадзьбу аж у Бытрымова (деревня в Витебском 
районе, в двух километрах от Куковячино), так грошы табе сам после прывязу 
(А. Вериго-Доревский жил недалеко от Строганов. -  А.Р., Ю.Р.), а цяпер маю 
часу. Гутарю адсылаю. Але после мне дас!».

Живя под Витебском, А. Рыпинский вел активную переписку с известным 
писателем и публицистом Адамом Плугом, оказывал моральную и материаль
ную поддержку молодым писателям Белоруссии и Литвы, собирал сведения о 
белорусских и белорусско-польских писателях, о которых предыдущие исто
рики литературы практически ничего не знали и не писали. Кстати, именно в 
письме к А. Плугу, датированном 1883 годом, мы находим изложение миро
воззренческой позиции А.Ф. Рыпинского в вопросах культурного развития. 
Проанализировав глубоко «Историю польской литературы...» Ю. Барташевича 
(1861) и «Историю польской литературы...» К. Мехежинского (Краков, 1873), 
А. Рыпинский окончательно убедился в том, что польским историкам и лите
раторам нет дела до культуры белорусов -  «в каждой из них очень мало о 
нас» (белорусах. -  А.Р., Ю.Р.). И он об этом откровенно пишет редактору 
«Klosow» Адаму Плугу: «Возможно, напрасно мы тянемся к этой несчастной 
Польше, как рожденные на Руси, которую и раньше, кажется, уже называли 
польской Сибирью».

Наконец, последнее. Речь пойдет о двух рукописных сборниках (в трех то
мах) , найденных белорусским литературоведом М.Н. Пиотуховичем и содер
жащим не просто фольклорные и литературно-художественные произведения 
витебских авторов, но и, что самое главное -  личные предисловия и коммен
тарии к ним А. Рыпинского. Характерным здесь выступает, во-первых, его 
заинтересованное отношение к этнографии и фольклору белорусских (и укра
инских, граничащих с Беларусью) территорий; во-вторых, личностное пони
мание и оценка событий польского восстания 1831 г.; в-третьих, пассажи 
А. Рыпинского в область взаимодействия белорусского и украинского (но, от
нюдь, не польского. -  А.Р., Ю.Р.) языков; наконец, в-четвертых, анализ и 
попытка найти обобщающие свидетельства в поддержку своих наблюдений о 
состоянии современной ему белорусской литературы.

Несмотря на некоторую неупорядоченность сборников М.Н. Пиотуховича, 
они свидетельствуют об окончательной трансформации взглядов, понимании
А. Рыпинским необходимости активных действий по строительству собствен
но белорусской художественной культуры. И письмо к А. Плугу является луч
шим тому подтверждением.

На наш взгляд, приведенные факты и события из жизни А. Рыпинского по
зволяют высказывать мнение: жизнедеятельность уроженца Витебщины, дей
ствительного члена Французской Академии промышленности, сельского хо
зяйства, ремесел и торговли, английского профессора математики, рисования 
и языкознания, участника восстания 1830-1831 гг. -  это путь поиска истины, 
размышлений и сомнений, уход от одних этносоциальных реалий и прибли
жение к другим. Преодолевая идеалистические (пропольские) мечтания и 
фантастические планы польской эмиграции, он искал пути бескорыстного 
служения Родине и своему народу, понимая их самобытность, своеобразие 
исторического развития, стремился найти свое место в возрождении нацио
нального самосознания. Свидетельство тому -  книга «Беларусь...», лондон-

В конце 20-х годов XX ст. они стали собственностью известного белорусского совет
ского критика и литературоведа М.Н. Пиотуховича (заметим, кстати, что это один из 
деятелей художественной культуры Белоруссии, родившихся на Витебщине в конце
XIX ст.).
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ский период эмиграции (с первыми произведениями на белорусском языке), 
активная творческая, литературная и этнографическая деятельность после 
возвращения на Родину.

Сам А. Рыпинский не рассуждал подобным образом. Итог своей жизни он 
подводил весьма скромно: «Я старый, это правда, но, ей Богу, самый терпе
ливый изо всех людей в целом мире, ни на кого долго сердиться не могу и 
обид не помню, хотя имел их не мало в своей жизни, которая, благодаря Богу, 
не была бездеятельной как на исторической, так и на литературной ниве, а те, 
которые постоянно в движении и действии, имеют всегда много противников и 
завистников в банде лентяев...»

Исследования последних лет (А. Мальдис, Г. Кохановский и др.) позволяют 
нам сегодня представить на суд еще одно профессиональное увлечение
А. Рыпинского -  занятия изобразительным искусством. Есть данные о том, что 
в Тотенхемском музее Лондона в замке Брюс хранятся две гравюры А. Ры
пинского. На одной из них, по словам А. Мальдиса, с разных сторон видно 
здание школы «Игл-хауз», а на другой «украшенное портретом королевы Вик
тории свидетельство, выданное А. Рыпинским одной из учениц школы».
А. Мальдис утверждает, что «гравюры свидетельствуют о больших художест
венных способностях автора».

Последние годы жизни А. Рыпинский провел в Строганах (ныне деревня в 
Лиозненском районе Витебской области) -  небольшом имении, принадле
жавшем его родственнице Ксаверии Александровне Рыпинской, Несмотря на 
преклонный возраст, продолжал собирать краеведческие материалы, вел пе
реписку с А. Плугом, В. Спасовичем, В. Каратынским, А. Ельским, готовил к 
печати заметки по истории Витебщины.

Современники Рыпинского свидетельствуют, что за годы своей литератур
но-творческой деятельности он собрал великолепный личный архив, богатый 
фактическими материалами по истории белорусской художественной культу
ры XVIII-XIX вв. (в нем были собственные произведения, краеведческие за
метки, фольклорные и этнографические записи, эскизы по топонимике, ориги
нальные произведения современников (к примеру, один из вариантов «Тараса 
на Парнасе»), библиографические сборы и т.п.). Считают, что архив Рыпин
ского имел значительную историко-литературную ценность (к сожалению, он 
не сохранился).

Прожив почти 90 лет, Александр Рыпинский умер в 1900 г. всеми забытый, 
как свидетельствуют исследователи.

А.Ф. Рыпинский в историю художественной культуры Витебщины 
(и Белоруссии) вошел как один из первых основателей научной фольклори
стики. Он также известен как поэт, переводчик, этнограф, публицист, мемуа
рист, книгоиздатель, художник и славист. Как и его собственная деятельная 
натура, наша память о нем должна быть активной и действенной.
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S U M M A R Y
The article is devoted to Alexander Rypinskty, one of the first founders of scien

tific folklore-studying in Belarus, whose work deserves much more attention of sci
entists than it had before.
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УДК 882.6(091 )-3

В.К). Бароука

Этнаграф1чны кантэкст 
у праза1чных творах старажытнай 

1 новай беларускай л1таратуры
Даследаванне этнаграф1чнага кантэксту як семантыка-структурнай частю 

праза1чных творау старажытнай I новай беларускай л1таратуры -  праблема 
малавывучаная у айчыннай навуцы, распрацоука яе паспрыяе удакладненню 
агульнай карцшы развщця беларускай л1таратуры, вызначэнню адметнасцей 
генезюу нацыянальнай праза1чнай традыцьм.

Беларуская проза заусёды шмат увап надавала адлюстраванню народнага бы
ту \ культуры. Гэта тэндэнцыя бярэ свой пачатак у старажытны перыяд. 
У знакамггым «Слове аб папку 1гаравым» этнаграфнныя элементы выяуляюцца 
пры аутарсгам супастауленн! «зямл! Рускай» \ «зямл! Папавецкай», праз атсанне 
вожсюх звычаяу, праз ваенную, паляунную, працоуную лекаку. Шлях чалавека да 
Бога \ жыццё чалавека у Бозе знаходзтюя у цэнтры папулярнага сярэднявечнага 
жанру жыцм, щднак фрагментарна там трап ля л ¡ся этнаграфнчныя дэталк Звыча!' 
княскай сям1 у самым агульным плане згадвалюя у «Жыцп Ефраанн! Полацкай», 
беларусюя слозы як своеасаблГвы этнакантэксг -  у «Жыцн Аураамга Смаленскага» 
(«туга», «потреба», «наставык»). Каротюя этнаграф1чныя заувап па ходу дзеяння 
рабтюя у хаджэннях: у «Хаджэнн! 1гнац!я Смалянма у Царград» (XIV ст.) 
прысутн!чал1 невялшя замалёую прыроды, быту царградцау, у «Хаджэнн! 
Варсанофю» (XV ст.) -  сыслыя апюанн1 Нта, прыроды Еппта. Аутарау хаджэнняу 
найперш прыцягвал! падзе1 Саятога Пюання, звязаныя з мясц1нам1, яюя наведвау 
падарожнж, але паступова у гзгым жанры больш увап стала надавацца зямному 
свету, як паказвае «Пэрэгрынацыя, або Папоммцтва Ясна Асветленага Князя 
Ягамосц] М ¡капая Крыштофа РадзЫпа у Святую Зямлю» (XVI ст.).

Важнай крынщай ¡нфармацьи псторыю \ этнографы лмаць летапюы. Адным 
з першых псторыка-этнаграф!чных помшкау стала «Аповесць м1нулых гадоу». 
Этнаграф1чны матэрыял там давол1 разнастайны. У прыватнасц!, у 
«Аповесц!...» расказвалася, «откуду есть пошла русская земля», прысуп-пчат 
звестю пра матэрыяльную культуру славянсюх плямен, народныя прыкметы, 
звычак «Имяху бо обычаи свои и закон отецъ своих и преданья кождо свой 
нравъ» [1]. Гаварылася там I пра рассяленне славян: «Тако же и ти слов'Ьне 
пришедши и С'Ьдоше по Днепру и нарекошася поляне, а друзии древляне, за- 
не стЬдоша в Л'Ьс'Ьх; а друзии сНЬдоша межю Припетью и Двиною и нарекошася 
дреговичи; инии сЬдоша на Двин’й и нарекошася полочане, рНкчьки ради яже 
втечеть въ Двину, имянем Полота, от сея прозвашася полочане» [1, с. 11]. 
Кат згадвалася сватанне Уладзшра да Рагнеды, прыводзуся адказ полацкай 
князёуны «Не хочу розути робичича», таюм чынам ускосна апавядалася пра 
частку шлюбнага абраду, што с!мвал1завау пакору маладз1цы. Бясспрэчна, 
летатсец не быу абыякавым да таго, што занатоувау, ён адб1рау факты у 
адпаведнасц1 са сваш палпычным! ампатыям1, а таму да летапюных фактау 
трэба ставщца крытычна. Багата этнаграфннага матэрыялу утрымлюат у са
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бе беларуска-лп'оусюя леташсы. У «Хромку Быхауца», напрыклад, уключалася 
легенда пра паходжанне знащ ВКЛ ад рымскага патрыцыя Палемона, апавя- 
далася пра сацыяльна-бытавыя зноаны у грамадстве. Бел а рус ка-л ¡тоу смя 
летапюы -  паказчык ютотнай трансфармацьй летапюнай структуры у бок 
займальнасщ за кошт уключэння у яе ¡ншых жанрау свецкай лгаратуры (апо- 
весць, слова, пахвала), дзе прысутныал1 этнаграф!чныя дэтал1 як элемент 
даставернасщ аповеду.

Рост цжавасц] да жыцця народа i прыватнага чалавечага лёсу засведчыла 
пстарычна-мемуарная проза другой паловы XVI -  пачатку XVII стагоддзя. 
«Дзённк» Ф. Еулашоускага быу напоунены ¡нфармацыяй пра норавы i быт 
шляхты i арыстакратау. Аутар «Баркулабаускай xpoHiKi» занатоувау не толью 
«вял1кую», але i «малую» псторыю, кшталту: «Того ж року 87 (1587. -  В.Б.) на 
весне пшеницы переводни сеяли на 5 недели, ярицы на 7, овсы, ячмени на 
8 и на девятой, але не увошли от великих морозов, (которые) ещё с первое 
святые Пречистыя почалися. Гречихи не косили, а хотя кто и косил, немного 
пожитку мел. Того року жита жали по Покрову святыя Богородицы, ячмени и 
житы жали на 3 недели по Покрове. Тот рок 87 велми был на все згола незро- 
жайный и голодный» [2 ].

Сярэднявечнае шсьменства выконвала не столью мастацюя, колью 
пазамастацюя функцьн, таму этнаграф1чны кантэкст у ¡м пераважна пазна- 
вальны па сваёй зададзенасцк Этнаграф!чныя тэндэнцьй звязаны был! з 
¡мкненнем аутарау да праудападобнасщ; старажытная лгтаратура, па словах 
Дз. Шхачова, абап1ралася на «рэал1зм да рэалюму». Па меры вызвалення 
шсьменства ад пазамастацюх функцый этнаграф1чны кантэкст набывау i 
узмацняу выяуленчую ролю аповеду, што прадэманстраеала л!таратура баро- 
ка. Беларускае барока, !заморфнае еурапейскаму, часта звярталася да 
этнаграф1чнага матэрыялу. Мастацю этнаграф!зм мастацка-выяуленчага 
узроуню стау канструктыуным элементам структуры i стылеутваральным фак- 
тарам у сатырычнай прозе XVII стагоддзя. Аутар «Прамовы Мялеиш» ужывау 
яго у якасц1 аргументацьи ceaix вывадау пра марапьную сапсаванасць тага- 
часнага грамадства. У прыватмасцг апавядальн1к проц!пастауляу старыя i но- 
выя стравы: «И то велми страшная шкода -  гологуздые кури ховати и инные 
пташки смажити. Торты тые цинамоном, микгдалами цукровати. А на моей па- 
мети присмаков тых не бывало. Добрая была гуска з грибъками, качка з перчи
ком, печонка з цыбулею или чосныком. А коли на перепышные достатки -  каша 
рижовая з шафраном. Вина венгерского не заживали перед тым. Малмазию 
скромно пивали, медок и горилочку дюбали, але гроши под достатком мевали» 
[2, с. 422]. У «Люце да Абухов1ча» непауторны народны каларыт стварауся за 
кошт прымавак i трапных параунанняу. Звяртаючыся да nmina Абухов1ча, што 
здау Смаленск ворагам, апавядальнк з’едл1ва канстатавау: «Увалявся есь у 
великую славу, як свиня у грась, горш то ся стало, коли хто упадзе у новом 
кожусе у густое болото, у злом розуменю, у обмовах людзких и у срамоти сед- 
эиць, якдзяцел удупли» [2, с. 424].

У Х!Х стагоддз! закладвалася «кодавая аснова нашага нацыянальнага мас- 
тацтва» [3], якое трывала абашралася на народную глебу. Зац1кауленасць 
жыццём беларусау у першай палове XIX стагоддзя абумоул!валася 
уздзеяннем ¡дэй рамантызму, яю разумеу нацыянальную самабытнасць мас- 
тацкай творчасц1 i нацыянальны характер як выяуленне нацыянальнага духу у 
звычаях, норавах, абрадах, што захавалюя з даун1х часоу. Самым значным 
праза1'чным творам пра Беларусь у гзты перыяд стау польскамоуны «Шляхцщ 
Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях» (1844-1846 гг.)
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Я. Баршчэускага. Этнаграсфчны кантэкст у ¡м дыктавауся унутранай эстэтыч- 
най неабходнасцю паказаць адметнасць светабачання насельнтау пауночнай 
Беларуа, на яюм адбшюя умовы ¡снавання, прырода. Па словах
В. Каваленю, змест гэтага твора -  «узноуленая беларускасць» [4] праз адлюс- 
траванне пейзажу, звычаяу, уяуленняу беларусау. Баршчэусю назвау твор у 
гонар галоунага героя -  «шляхцща на загродзе», -  яю гаруецца хрысц1янскш i 
патрыярхальным1 ¡дэаламг Маета цю этнаграфкзм у «Шляхцщы ЗавальнЬ 
выяуляу маральныя i грамадсюя ¡мператывы тсьменнта. Так, агпеанне шля- 
хецкай сядз1бы Завальж, акружанай дрэвам1 на беразе возера, дзе знаходзт! 
прытулак падарожнм розных сацыяльных станау, -  амвалмнае увасабленне 
пюьменнщкай думю пра тыповы беларусю дом i пра щэальнага шляхцща, яю 
жыве годна, у адпаведнасц! з запаветам! продкау. Культуралапчная функцыя 
этнаграф1чнага кантэксту дапаунялася у «Шляхцщы ЗавальнЬ сэнсава- 
генератыунай.

Беларусь у XIX стагоддз! была аб'ектам гпльнай увап этнографау, вын1и 
ceaix даследаванняу яны нярэдка падавал! у белетрызаванай форме. 
М. Гарэцга да вол! катэгарычна зазначыу: «Наша новая лгаратура дауп час 
была звязана з зтнаграфтй, мела этнаграф1чны харакгар i рэдка падымалася 
шмат вышэй над узроунем звычайных этнаграф1чна-белетрыстычных 
нарысау» [5]. Нарыс, сапрауды, быу пашыраным, але не адзшым жанрам мас- 
тацкага пазнання народнага жыцця. 1дэя самабытнасц! беларусау ¡ ix культуры 
сцвярджалася у працах «Падарожжа па Maix былых ваколщах» (1853) 
У. Сыракомгм, «Падарожжа па Папеса i Беларусюм краЬ (1853-1855) i «Бела
русь у характарыстычных апавяданнях i фантастычных казках яе» (1854- 
1856) П. Шптеускага. Для «Падарожжау...» аутары абрал|' аднайменны матыу, 
яю давау багатыя магчымасц для панарамнага паказу жыцця. Каб дакладней 
перадаць мясцовую спецьфку, Шптеусю актыуна уводзу у аповед беларусюя 
словы, тыпу «гасц!нец», «дзесятуха», «хвацюя манеры», «шарачковы», 
«св1тка», «абора», «загоны», «андарак», «валошка» i г.д. Яго п’еса «Дажыню» 
з падзагалоукам «Беларуси народны звычай. Сцэжчнае прадстауленне У 
дзвюх дзеях, з хорам!, песням!, карагодам1 i танцам!» пачынапася спецыяль- 
ным тлумачэннем для акцёрау у форме нарыса пра беларусюя дажыню. 
Этнаграф!чна-л1таратурным1 па стыл1 з’яуляюцца «Лггоускае Палессе» i «Бе- 
ларускае Палессе» (1882) A, Kiprapa, дзе шмат каштоуных звестак пра 
псторыю, звычаг асабл1васц| жытла, волратю, склад насельнщтва Беларуа, 
адметнасць яе ландшафту. Нарысы «Дзяды. Нарыс з жыцця лепельеюх 
беларусау» (1898), «Замайжансю мрмаш. Беларуси эсюз» (1898), «Нарысы з 
жыцця беларускай вёсю» (1899) А. Пшчолю -  прыклад далейшай 
белетрызацьй нарысавай формы як аднаго са шляхоу развщця прозы праз 
кантамтацыю дакументальнага i мастацкага дыскурсау. Малюню святочнага i 
будзённага вясковага жыцця у Пшчолю суправаджалюя аповедам пра лёс ¡ 
духоуны стан герояу.

Некаторыя этнографы ва уласнай лггаратурнай творчасц! звяртал1ся да 
мастацкага этнаграф!зму рэпрадуктыуна-эмшрычнага узроуню, стыл ¡завал i 
творы пад фальклорныя (зборжк «Апавяданж на беларускай гаворцы» 
П. Шптеускага, «Кара в сто лет» ¡ «Милостивый Осип, или Милости хочу, а не 
жертвы» Е. Раманава, зборжк «Беларусюя апавяданж» Дз. Лапо). Так, у 
«Мтасц1вым Bocine» Раманау узнаву народнае паданне пра тое, як Бог 
ператварыу злоежкау у камяж, паказау беларускае вяселле, увёу тэксты вя- 
сельных песень. Дз. Лапо у «апавяданж» «Дурень паробок i мудрый пан» 
пераказау сюжзт народнай казю, дзе «дурень паробок» легка падманвае
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«мудрага» пана i яго трох служак. Мастацю этнаграф1зм у таюх творах 
выконвау сюжэтна-кампазщыйную функцыю \ выступау у якасц! «нацыянапьна- 
га народнага элемента» (В. БялЫсю).

Этнаграфмны кантэкст у структуры лггаратурных творау з сярэдзЫы 
XIX стагоддзя стымулявауся пошукам рэал!стычных прыёмау адлюстравання 
свету, яюя вымагап1 птьнай ysari да быту як праявы быцця. Доказам гэтага 
служыць польскамоуная проза Асорьм (М. ЦяплЫскага). Для прыкладу, у 
апавяданы «Штосьц1 тут сабакам смярдзщь» пюьменн1к з гумарам паказау но- 
равы i 3Bbi4ai прав1нцыйнай шляхты, пры гэтым ён уаодз1у беларусвмы для 
канкрэтызацьл месца дзеяння. Беларуская рэчаюнасць парэформеннага часу 
знайшла мастацкае увасабленне у прозе польскай пюьменнщы Э. Ажэшю 
(аповесц!' «Н1з1ны», 1884; «ДзйэрдзЬ, 1885; «Хам», 1888; раман «Над Нёманам», 
1887), дзе праз anicaHHi вясковага побыту i прыроды выяулялася сутнасць са- 
цыяльных працэсау, паказвалася маральнае перараджэнне розных грамадсюх 
пластоу (шляхты, арыстакратау, сялянства). Каларытным карцЫам! шляхецкага 
жыцця першай паловы XIX стагоддзя i прыроды Полаччыны, пададзеньш з 
мякюм гумарам, насычана была польскамоуная аповесць В. Савма-Заблоцкага 
«Арлалёты i Падканвойны, або Полацкая шляхта» (1885).

3 другой паловы XIX стагоддзя пэунае пашырэнне на Беларуа атрымала 
творчасць рускамоуных празажау, ярюм прадстаунтом яюх быу Я. Брайцау. 
На фарм]раванне шсьменнщкай ¡ндывщуальнасц! Брайцава i яго лггаратурных 
сучасыкау значны уплыу аказал1 ¡дэ1 народжцтва, што прадвызначыла увагу 
npasaiKay да народнай ncixanorii i да народнага быту як адной з крынщ 
фарм1равання народнага характару. Не да канца можна пагадзщца з мерка- 
ваннем В. Каваленю, што творчасць руска-беларусюх тсьменыкау «закгжана 
была даваць перш за усё веды пра Беларусь i яе народ, а задача мастацкая 
аказвалася дапаможнай, зводзтася да звычайнай белетрызацьп, да сродку 
зацжавщь зместам» [6], бо кожны аутар -  ¡ндывщуальнасць. Этнаграф1чны 
кантэкст у прозе Я. Брайцава далёк! ад чыстай ¡люстрацыйнасц1 Аутар апавя- 
дання «Дудалёва лаза», аповесцей «Barauei», «Няудашачка Анюта», «Старая 
вёска», «Юда» праз бытавую маза1ку завастрау матыу згубнао-ii сацыяльнай 
няроунасц! i звяртауся да «вечнай» праблемы дабра i зла. У «Дудалёвай ла
зе» шсьменнж узнав1у паданне пра заклятае месца, каб акцэнтаваць 
бяспраунае станов1шча сялян у часы прыгону; у «Багацеях» (1889) сюжзт 
грунтавауся на барацьбе родных братоу за бацькаву спадчыну, сустракалася 
шмат аутарсюх каментарыяу-зауваг пра звыча1 \ паводз!ны беларусш сялян у 
сям’|, у грамадзе, пра святочную i будзённую вопратку жыхароу Маплёушчыны. 
Мясцовы каларыт дапауняуся увядзеннем беларусюх слоу («Binapyxi», «рятуй- 
це»). Цэнтральнае месца у аповесц1 «Багаце!» належала не апюанню мясцо- 
вай экзотыю, а асэнсаванню з дапамогай этнаграф!чнага кантэксту сацыяльна- 
маральных канфл1ктау у парэформеннай беларускай вёсцы са знакавай на- 
звай Безымянаука. Гэта назва выкл1кала сэнсавую паралель з Пауночна- 
Заходжм краем, зведзеным да узроуню безназоунасц!.

Беларуекамоуная проза «пры яе узн!кненж не мела Hi дастаткова моцнай 
эстэтычнай асновы, якая магла б адразу даць ёй сты  да взлёту, Hi дастаткова 
шырокай перспектывы» [6, с. 5-6]. У XIX стагоддз1 яна была сцтлай па аб’ёме, 
да яе належал! паасобныя творы A. A6yxoei4a, Ф. Багушэв1ча i К. Каганца. 
Першым беларускамоуным апавяданнем XIX стагоддзя навукоуцы лнаць 
«Кручаную бабу» Адама Плуга (А. Пяткевна), натсаную у 1848 г. i надрукава- 
ную тольк! у 1918 годзе, дзе у гумарыстычнай форме падавалюя норавы 
вяскоуцау. Так званыя мемуары «3 паперау Апьгерда Абухов1ча»
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(апублжаваны У 1916 годзе) знаёмт1 з жыццём шляхты i сялянства XIX ста
годдзя. У раздзелы «Спас 20A/II 1894», «Дзяды» аутар увёу каротюя anicaHHi 
названых святау, яюя выконвал1 ¡нфармацыйную ролю i разам з тым давал! 
падставы для роздумау над асабл1васцям1 беларускага характеру. Раздзел 
«Дзяды» пачынауся з напамЫу пра свята: «Увосень народ наш святкуе паган- 
скае яшчэ свята Дзядоу. Хрысцяжзм заусёды шанавау гэтае свята, каторае 
ул1вала народу веру у бяссмерце душы. Вёсю, не зважаючы на непагадзь, па- 
нуючую у гэтым часе, маюць святочны выгляд. Сцены у гасподах вымыты да- 
бяла, каб душы дзядо^ Mami з уцехай набл1жацца да вокан i углядацца на ра- 
дасна бяседуючых ceaix нашчадкау» [7]. Пасля лакажчных звестак пра свята
А. Абухов1ч разважау над асабл1васцям1 чалавечай памяц|‘, прыгадвау выпадак 
з уласнага жыцця, Kani ¡м святкавалюя Дзяды у далёкай Францьм, ¡ успрыняцце 
гзтага звычаю чужаземцамк Маетацю этнаграфйм у Абуховна артыкулявау 
паэтычнасць духоунага свету беларусау, ix павагу да памяц1 продкау. 
У праза|'чных творах Ф. Багушэв1ча «Тралялёначка», «Палясоушчык», «Свед- 
ка», «ДзядзЫа» таксама не было разгорнутых апюанняу народнага быту i 
звычаяу, тсьменжк паказвау сацыяльны быт вяскоуца. М. Гарэцю слушна 
зауважыу, luto «Багушэв1ч сюравау нашу л1таратуру на пэуны натуралютычны 
шлях i звязау яе з народам» [5, с. 261], Натурал1стычны шлях -  гзта у дадзеным 
выпадку выключная засяроджанасць на сацыяльным быце, «вернасць натуры» 
(В. БялЫсю), а не на асэнсаванж чалавека як билапчнай ¡стоты. Аповед пра 
падзе! у творах Багушэв1ча вёуся ад ¡мя селяжна i адрасавауся селяжну, адсюль 
i сказавая манера аповеду Паказальныя падзагалоую творау п!сьменжка «Апа- 
вяданне старога лесжка», «Народнае апавяданне. Sanicay Ф. Багушэв1ч». Гума- 
рыстычныя апавяданж Ф, Багушэв1ча абаш'ралюя на сюжэты народных жартау. 
Так, у «Дзядзте» з падзагалоукам «Народнае апавяданне. 3anicay 
Ф. Багушэвн» пры дапамозе ipoHii, ияо месцам! пераходзша у сарказм, 
nicbMeHHÍK расказвау пра сялянскую гаспадарку i парэформенную сялянскую га- 
лечу: «Ну i дзядзша у мяне была, а багаггая, дык багатая. Было у яе сем маргоу 
зямл1, адна каза, сем хлявоу, тры гумны, а усе поуныя: у адным мак, у друпм -  
так, а у трэц1м снапы вюел1. А як пойдзе, бывала, дзядзна казу дащь, дык пакуль 
казу найдзе, аж у мозп зайдзе, а як зачне яе дащь, так нясуць малако цабрамк 
вядрам1, кадушкам!... А масла дык 6mi на гумжшчы цапам! i масляню у застрэни 
змятал1; бедныя людз1 дык iuini з мяшкам1 i з гаршкам! i з рэзпнямк кто з чым 
прыйшоу, той з тым пайшоу» [7, с. 303].

Увага да побыту i культуры беларускага народа у полйингвютычнай айчын- 
най прозе XIX стагоддзя спачатку выжкала з уплыву рамантызму, потым ¡дэй 
народжцтва i пошукау новых выяуленчых сродкау падчас станаулення 
рэалгстычнай паэтыю у нацыянапьнай лп^аратуры. Народазнаучы модус -  
з’ява распаусюджаная у сусветным прыгожым шсьменстве XIX стагоддзя. Гэта 
пацвярджаюць кастумбрызм у ¡спанскай I юпанамоуных л1таратурах Лац1нскай 
Амерыю (творчасць P.M. Раманаса, Р. Пальма, Т. Караск1пы), верызм у 
гтальянскай л1таратуры (творчасць Дж. Верп, Л. Капуаны), польская проза кан- 
ца XIX -  пачатку XX стагоддзя, звязаная з рухам «людаманства» (творчасць 
К. Тэтмайера, У. Рэйманта), руская лггаратура 40-х -  70-х гадоу, асаблва з 
народн1цк1м ухтам (творчасць У. Даля, П. Мельжкава-Пячэрскага, М. i 
Г. Успенсюх, Ф. Рашэтжкава, П. Якушина i íhlu.), неадназначны у ¡дэйна- 
эстэтычным плане напрамак у нямецкай лп-аратуры «Heimatkunst» з апяван- 
нем «сапрауднага нямецкага быту» (творы Ф. Дана, Г. Фрэйтага). 
У беларускай прозе XIX стагоддзя ён дэтэрмжавауся неабходнасцю 
спасц!жэння этжчнага i сацыяльнага абл1чча народа.
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Этнаграф'шны кантэксг у новай лггаратуры, у адрозненне ад старажытнага 
пюьменства, выкарыстоувауся пераважна у рот выяуленчай. У творах 
праза1кау прысутн!чал1 мастацю этнаграфйм рэпрадуктыуна-эмтрычнага, 
выяуленча-дакументапьнага i вобразна-выяуленчага узроуняу ауктаральнага 
тыпу i галоуным чынам бытавога i сацыяльнага вщау. Напрыканцы стагоддзя 
мастацю этнаграф1зм мастацка-выяуленчага узроуню прыкметна пашырыуся, 
што указвае на далучэнне айчыннай славеснасц1 да вызначальных шляхоу 
разв!цця сусветнай л1таратуры. Мастацю этнаграфЬм у беларускай прозе 
XIX стагоддзя занатоувау матэрыяльныя i духоуныя праявы народнага жыцця, 
меу месца у мног!х жанрах, быу з'явай крзатыунай, адпавядау яе дэмакратыч- 
наму духу i гуман1стычнаму пафасу.
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А  Матэматыка
УДК 512.544

Ф.Н. Лиман, Т.Д. Лукашова

О норме бесконечных циклических 
подгрупп непериодических групп

В современной теории групп важное место занимают результаты, связан
ные с изучением групп, в которых те или иные подгруппы или их системы 
удовлетворяют некоторым, наперед заданным условиям. К этому направле
нию относятся исследования, в которых ограничения накладываются не на 
сами подгруппы выделенной системы £, а на их нормализаторы и соответст
вующие ¿¿нормы.

Напомним, что ¿^нормой называют пересечение нормализаторов всех 
подгрупп, входящих в некоторую непустую систему подгрупп Е данной груп
пы. Ясно, что ¿¿-норма является характеристической подгруппой группы и со
держит центр группы.

При рассмотрении ¿¿норм возникает ряд проблем, связанных с исследо
ванием свойств группы при заданной системе подгрупп Е и ограничениях, на
кладываемых на эту ¿'-норму. Такого рода задачи решались многими алгеб
раистами, но в большинстве исследований в роли ¿¿-нормы выступала вся 
группа д, то есть изучались группы с системами нормальных подгрупп Е 
(см., например, [1-7]).

Поэтому естественно было бы рассмотреть более общую ситуацию и ис
следовать группы, в которых ¿¿-норма является некоторой, в частности, соб
ственной, подгруппой. Впервые это было сделано Р. Бером [8] еще 
в 30-х годах прошлого столетия для системы всех (циклических) подгрупп 
группы. Соответствующую ¿7-норму он назвал нормой группы.

В непериодических группах понятие нормы группы может быть естествен
ным образом обобщено.

Определение. Пересечение нормализаторов всех бесконечных цикличе
ских подгрупп непериодической группы б  будем называть нормой бесконеч
ных циклических подгрупп этой группы и обозначим ее NG(CX}.

В данной работе продолжаются исследования, начатые в работах [9, 10] и 
изучаются свойства нормы бесконечных циклических подгрупп, а также 
взаимосвязи между строением группы и ограничениями, которые накладыва
ются на эту норму. В качестве таких ограничений выбираются неабелевость 
указанной нормы и конечность ее индекса в группе.

Очевидно, что в непериодической группе 6 , совпадающей со своей нормой 
Л/<3(С00)! инвариантны все бесконечные циклические подгруппы. Строение не
периодических неабелевых групп, обладающих таким свойством, описывает 
следующее утверждение.
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Лемма 1. В непериодической неабелевой группе G тогда и только тогда 
инвариантны все бесконечные циклические подгруппы, когда

G = А<Ь>,
где А -  непериодическая абелева группа, b2 s А, Ь*= 1 и Ь'1аЬ = а 1 для произ
вольного элемента а е А.

Доказательство .  Пусть в G инвариантны все бесконечные цикличе
ские подгруппы и а -  произвольный элемент бесконечного порядка группы G. 
Обозначим через А=Св(а) его централизатор в G. Очевидно, что A<G и \G:A] 
< 2. Покажем, что подгруппа А абелева.

Пусть х,у € А. Если |х| = |у| = оо, то из условий <x><G, <y><G следует, что 
[х,у] = 1. Если же |х| < ос или |yj < оо, то |ха| = ж (соответственно \уа\ = ю) и 
[у,х] = [х,уа] = [ах,у] = [ах,уа] = 1. Поскольку группа G неабелева, то ее центр 
не содержит ни одного элемента бесконечного порядка и [G:A] = 2.

Пусть Ь -  произвольный элемент группы G, не принадлежащий А. Тогда 
Ьге А и |6¡ < да. Если х е А и |х| = оо, то b '\b  = х'1 по доказанному ранее. 
В случае |х| < оо, |ха| = да и b"1xafe = (ха)'1 = х'1а'1. С другой стороны, 
b'\ab = Ь'1хЬа'1, т.е. Ь'1хЬ = х'1 для любого элемента х е А.

Обозначим г -  произвольный центральный элемент из Z(G). Тогда из ус
ловий |za| = оо и ЬЛгаЬ = (za)'1 = ze следует, что |z| = 2, а раз так, то |£>| < 4 и 
необходимость условий леммы доказана.

Их достаточность следует из того, что А содержит все бесконечные цик
лические подгруппы. Лемма доказана.

Следствие 1. Произвольная группа без кручения, в которой нормальны 
все бесконечные циклические подгруппы, абелева.

Теорема 1. Если G -  группа без кручения, то ее норма бесконечных цик
лических подгрупп совпадает с центром Z(G).

Доказательство .  Предположим, что Л/6(С „)?^(в). Тогда существуют 
такие элементы х е Л/е(Сж) и у е G, что [х,у] ф 1. Далее, учитывая определе
ние подгруппы A/g(CJ, получим х ух ~ у 1. Следовательно, <х> П <У> = Е 
и \/,у] = 1. Поскольку подгруппа <х2у> -  х-инвариантна, то х'1х2ух = х"“у'1=х2у"1. 
Но в таком случае х4 = 1, что невозможно. Теорема доказана.

Следствие 2. Произвольная группа G без кручения, являющаяся конечным 
расширением нормы NG(CJ) бесконечных циклических подгрупп, абелева

Доказательство .  В силу предыдущей теоремы NqÍQJ) = Z(G), поэтому 
[G:Z(G)] < оо. Как известно, в таком случае |G“¡ < оо, откуда G' ~ Е  и G -  абе
лева группа.

Перейдем к изучению нормы бесконечных циклических подгрупп в сме
шанных непериодических группах. Следующие примеры показывают, что 
норма A/qÍC») может быть центральной, абелевой нецентральной и недедекин- 
довой подгруппой группы.

Пример 1. G=W*<a>, H=<h1,h2>, №=\П2\=4, h¡ =h22 =[hbh2\,|a¡ = -
В этой фуппе NG(C„)=<h2>x<a>-Z(G),
Пример 2. G={<a>*<b>) Л <c>,|a|=|6|=«>,|c|=3,c'fac==b, c 1bc-a'1b'1.
Здесь Ыв(С„)=<а>х<Ь> является нецентральной абелевой подгруппой, по

рожденной всеми элементами бесконечного порядка группы G.
Пример 3. G=(<a>*<b>) Л <c>,\a\=\b\=a>,\c\r=6,c1ac=abJ с 1Ьс=а1.
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В этом случае Z(G)-E, NG(Cm)=(<a>*<b>) X <с - -  непериодическая недеде- 
киндова группа, а все бесконечные циклические подгруппы группы G содержатся 
в <а,Ь>.

Лемма 2. Если центр Z(G) непериодической группы G содержит элемен
ты бесконечного порядка, то норма бесконечных циклических подгрупп 
Nc,(Ca>) абелева и совпадает с центром Z(G).

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Из леммы 1 следует, что норма NG(CW) абелева. 
Пусть х е Ng(C„), уе  G, |у| = » и [х,у] Ф 1. Тогда х 1ух = у \  Поскольку NG(C„) -  
непериодическая абелева группа, она порождается элементами бесконечного 
порядка. Следовательно, можно полагать, что |х| = ». В силу предыдущего 
замечания <х> П <У> = Е. Принимая во внимание, что [х2,у] = 1 и учитывая 
х-инвариантность подгруппы <х2у>, получим x 'V y x  = х'2у 1 = х2/ 1. Следова
тельно, х4=1, что противоречит его выбору. Итак, [х,у] = 1 для произвольных 
элементов х е Л/е(С00) и у  е G, |у|= «.

Пусть теперь |у| < «. Тогда |yz| = «, где z е Z(G), \z\ = *>. Повторяя приведен
ные выше рассуждения для элемента yz, легко показать, что [<у>,Л/е(С„)] = Е. 
Итак, /Vg(C«)=Z(G), что и следовало доказать.

Следствие 3. Если в непериодической группе G найдется такая беско
нечная подгруппа <х>, что <х> f l NG{Cr„) = Е, то норма Л/е(Сш) абелева.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Пусть х е G и <х> П NG(CX) -  Е. Тогда подгруппы <х> 
и Л/е(С„) инвариантны в группе G, = NG(Cx)<x> и G, = Nc(C,„) х <х>. Тогда 
х е ZIG,) и в силу леммы 2 норма NG{ (С„) абелева. Следовательно, абеле

вой будет и группа Nc(Cm) с  AiG) (С,,).

Следствие 4. Пусть G -  смешанная непериодическая группа. Тогда ее 
норма NG(Cm) бесконечных циклических подгрупп может быть абелевой (пе
риодической или непериодической) группой, либо непериодической неабеле
вой группой.

Далее будем рассматривать группы, имеющие неабелеву норму NG(C„) 
бесконечных циклических подгрупп. В соответствии с леммой 1 в этом случае 
Ns[Ct) = A<b>, где А -  непериодическая абелева группа, Ь* = 1, Ь2 е А и 
ö"1aö = а'1 для любого элемента а е А.

Обозначим как О подгруппу, порожденную всеми элементами бесконечно
го порядка группы G. Имеет место следующее утверждение.

Лемма 3. Подгруппа D абелева и содержит все бесконечные циклические 
подгруппы из G.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Пусть G -  непериодическая группа и NG(CX) = A<b> -  
ее норма бесконечных циклических подгрупп. Покажем сначала, что А < Z(D).

Допустим противное. Тогда найдутся элементы а е А и d е D, |а| = |cf| = ,я 
такие, что [a,d] £ 1. Значит, a“1da = cf1 и <а> П <d> = Е. Так гак 
[а2, d] = 1. то |a2d| = ■» и подгруппа <a2d> а-инвариантна. Следовательно, 
а 'а2da = a'2d = а2сГ1 и а4 = 1, что противоречит его выбору. Таким образом, 
A<Z(D).

Учитывая, что норма NG(Cm) непериодична и повторяя предыдущие рас
суждения, делаем вывод, что элемент b не перестановочен ни с одним эле
ментом d е О бесконечного порядка. Значит, b 'db = сГ1.

Нетрудно убедиться, что = h"1 и для любого элемента h ш D, |/?| < «. 
В самом деле, если \h\ < «, то \hz\ = «, где z е А и |z| = °°. Поскольку под
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группа <hz> ô-инвариантна, то b'1 hzb = (/?z)'1 = h' , = b hbz Следовательно, 
b hb = h '\

Предположим, что подгруппа D неабелева. Тогда существуют такие эле
менты х е D, у  е D, что [х, у] Ф 1. Но в таком случае Ь 1хуЬ = (ху) = у  У 1, 
6'1xyb = b xbtf 'yb = х у !. Отсюда х 1у 1 = у 1х'1 и [х,у] = 1, что противоречит до
пущению. Таким образом, подгруппа D абелева и лемма доказана.

Теорема 2. Норма NG(CX) бесконечных циклических подгрупп непериоди
ческой группы G тогда и только тогда неабелева, когда все элементы 
бесконечного порядка группы G порождают инвариантную абелеву под
группу D и существует элемент b порядка 2 или 4 такой, что 
b 'db=cf1 для любого элемента d е D. При этом NG(Ca) = D<b>.

Необходимость условий теоремы следует из леммы 3. Их достаточность 
очевидна.

Следствие 5. Произвольная непериодическая группа G, являющаяся ко
нечным расширением нормы NG(CJ), почти абелева.

Следствие 6. Если G -  непериодическая группа, имеющая неабелеву 
норму Ng{C„), то фактор-группа G/Na(CJ) периодична.
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УДК 517.925.41

М.Н. Подоксенов

Кривизна решений и s-свойство 
обыкновенного дифференциального 

уравнения первого порядка
§ 1. Постановка задачи. Основной результат. Пусть (а, Ь) -  интервал 

числовой прямой, где а может быть равно -оо. Пусть V= (a, b) х R -  область 
на плоскости с координатами (t, х), и в этой области определена функция 
f(t, х), имеющая непрерывные частные производные по обоим аргументам.

Рассмотрим дифференциальное уравнение
X'=f(t,  X). (1)

Согласно теоремам существования и единственности решения [1], для ка
ждой точки М £ V найдется решение x(f) , проходящее через эту точку. Будем
говорить, что решение x(f) достигает точки N(b, х0), если lim x{t) -  х0 . Гово-

t->b
рим, что уравнение (1 ) обладает s-свойством, если существует его решение, 
достигающее точки S(b, s). Задача: найти необходимые и достаточные усло
вия, при выполнении которых уравнение (1 ) будет обладать s-свойством для 
заданного числа s. Постановка этой задачи и терминология принадлежат
О. В. Храмцову.

Некоторые результаты в этом направлении получены B.C. Ивановым [2].
В данной работе найдено достаточное условие, связанное с кривизной 

решений, при выполнении которого уравнение (1 ) будет обладать s-свойством.
Без ограничения общности можно считать, что (а, Ь) = (-<», 0); тогда V -  

это полуплоскость t< 0. Множество W с: V назовем окрестностью точки S{0, s), 
если существует такая окрестность U точки S на плоскости, что W=Vf)U .

Нетрудно доказать следующее предложение.
Предложение. Если функция f e C \V )  и f ограничена в некоторой окрест

ности точки S (0, s), то уравнение (1) обладает s-свойством (при этом не
предполагается существования предела lim f(t,x)).

(f,x)->(0,s)
Поэтому представляет интерес только случай, когда f(t, х) не ограничена в 

любой окрестности точки S(0, s). Существует множество примеров, когда в 
этом случае уравнение (1) обладает s-свойством и когда кет. При этом мно
жество S=  {s е R I уравнение (1 ) обладает s-свойством} может быть пустым, 
совпадать со всей числовой прямой, состоять из одной точки, быть открытым 
или замкнутым промежутком. Некоторые примеры будут приведены в § 2.

Предположим, что уравнение (1) описывает физический процесс, a t 
представляет собой время. Тогда поставленную задачу можно сформулиро
вать следующим образом. Можно ли так задать начальные условия ха= x(t0) 
при некотором tQ< 0, чтобы к моменту окончания процесса величина x(f) дос
тигла заданного заранее значения s.

Любая физическая величина измеряется с определенной допустимой по
грешностью. Поэтому задачу можно несколько изменить. Говорим, что урав
нение (1 )  обладает асимптотическим s 0- c b o h c t b o m , если для каждого s > 0  

найдется такое s е  (s 0- e , sQ+e), что это уравнение обладает s-свойством.
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Каждое решение х(£) уравнения (1) определяет на полуплоскости V ин
тегральную кривую. Обозначим /с(?0, х0) -  кривизну этой кривой в точке с ко
ординатами (<о, х0), х0= х(£0). Эту величину мы можем вычислить, не находя 
самого решения х(Г). Мы придадим кривизне знак, убрав модуль из числите
ля. Тем самым, на всем V определена функция

^ х )_  ( н Т й Г 3' 2 •
Теорема 1. Пусть feC\V ) .  Предположим, что существует такая левая 

окрестность № точки 5(0, я), что для каждой точки (Г, х)е\М выполнено 
|к(£, х)[ > к„>0. Тогда уравнение (1) обладает з-свойством.

Следствие. Если существует конечный предел /с (?, х) = к0 *  0,

то уравнение (1) обладает з-свойством.
Пример 4 из § 2 показывает, что существования предела по одному на

правлению недостаточно, а пример 3 показывает, что множество §  может не 
быть замкнутым, и поэтому из наличия у уравнения асимптотического 
й-свойства автоматически не вытекает наличия у него э-свойства.

§ 2. Примеры.
Пример 1. Уравнение x ' ~ \ t  

имеет общее решение х(0 = -  л/ГЛ + С 
Данное уравнение обладает з-свойст
вом для любого б е Я. Поведение ин
тегральных кривых изображено 
на рис. 1 .

Пример 2. Уравнение х Х 3

- 1/2

Г
а = сопэ^

1/ | 1 |
имеет общее решение 

х(0 = Се ' 1 1 + а. Существует только од
но частное решение х(£) = а, имеющее 
конечный предел при £->0  (рис. 2 ).
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Модифицируем этот пример. Пусть

t2 ' 
О,

( * ~ У

х е ( -ж, а), 

х в [а, Ь),

, х е (Ь, + оо).

Тогда f (t, х) -  дифференцируема по каждому аргументу, и для уравнения 
(1 ) выполнено è?=[a,b] (рис. 3).

Однако, хотелось бы построить аналогичный пример, для которого f(t, х) 
была бы не ограничена в окрестности любой точки на оси Ох.

Пусть U -  это открытая полуполоса, которая определяется неравенством 
Ь<х<а. Пусть V\ есть открытый треугольник BFC, V2 -  открытый треугольник 
BGC (рис. 4). Обозначим W3=U\{V-\(JV2}. Пусть И/, есть открытый треуголь
ник ВЕС, W2-  открытый треугольник AGC, а V3-  часть полуполосы U. ле
жащая вне замкнутых треугольни
ков ADC и ВЕС.

Множества Wu W2l W3 обра
зуют открытое покрытие множест
ва U. Построим дифференцируе
мое разбиение единицы {oo-i, ю2, 
ш3}, подчиненное этому покры
тию. Это означает, что

x) + o)2(f, x) + œ3(f, x) = 1 , 
ш/ (f, х) > 0 на U и со/ (f, х) = 0 вне 
Щ , / = 1,2,3. По поводу существо
вания такого разбиения единицы см.
[2, с. 289]. Получается, что на Ц вы
полнено соД х)зИ, to/f, х)=з0, / #  I

Определим на U три диффе
ренцируемые функции 
gi(t,x) = - \ t \ - V2,g2(t,x) = \ t \ - V2,
9sit,x)B 0 .
«Склеим» их с помощью нашего 
разбиения единицы:

Щ  х) = üi(t, х)- g ,(t х) + ©2(f, x)- g2(t, х) + о3(f, x)- g3(t, x ) .

Получим новую дифференцируемую функцию, которая совпадает с g 1 на Ц 
и совпадает с д2 на V2, а на множестве V3 она тождественно равна единице.

Определим теперь
'  ( х - а )2

f  , Хб(-оо, а],

f(f,x) = fj(f,x), хе(а.Ь), 

{ x - b f
—  л , X е [6, + оо).

(2)

Это дифференцируемая функция. Поведение интегральных кривых уравне
ния (1) с правой частью (2) вне полуполосы и  изображено на рис. 2. На 
рис. 5 изображено поведение интегральных кривых в области и  вместе с 
границей.
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Любая интегральная кривая, попадающая в область У\ или У2, достигает не
которой точки на оси Ох. Сколь угодно близко от точек А или В есть точки этих 
областей. С учетом примера 1 можно сделать вывод: для сколь угодно близких к 
А или В точек на Ох найдутся решения, достигающие этих точек.

Пример 3. Данный пример был предложен B.C. Ивановым [1]. Пусть

Это гладкая функция. Поведение инте
гральных кривых уравнения (1 ) с правой ча
стью (3) изображено на рис. 6. В данном слу
чае ( - 00, 0).

Модифицируем данный пример.
Пусть

л  (Х-1)2
F
,тгf(t, х)=< - s i n ( ^ x )  , - 1 < х < 1 ,

(х+1 )2 -- ¡ р - 1-  + 1 , X < - 1 .

(4)

Это гладкая функция. Поведение интеграль
ных кривых уравнения (1) с правой частью (4) 
изображено на рис. 7. В данном случае 
¿ = ( - 1 , 1 ).

Дословно так же, как и в примере 2, мы мо
жем с помощью разбиения единицы добиться, 
чтобы стала неограниченной в окрестности 
любой точки на оси Ох.

(3)
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Пример 4. Пусть \A-{(f, х) | i<  0, х> j i [}, V2={(t, x) | f<0, | x |<  | t \ l  
V3={(t, x) 11<0, x<  f}. Определим

11 -1/2, (f, x) 6 V2,

, ( t ,x)eV,[ jV3
(5)

t\

Заметим, что функция f  является непрерывной, но не является гладкой. Ре
шение уравнения (1) с правой частью (5) имеет вид

А __
на 1/-,: х = ~т\п2а :  на \/2' х = -2л[\Т\ + С ; на У3: х = - - ^ - 1п2С£.

Примерное поведение инте
гральных кривых показано на 
рис. 8.

Во множестве У2 интеграль
ная кривая представляет собой 
участок параболы. Рано или 
поздно эта кривая попадает в Ц 
и при £ -> 0 она уходит на +<». 
Казалось бы, решение в V3 
должно при £ О уходить на -  
ос, но постоянная С, опреде
ляемая начальной точкой из У3, 
такова, что интегральная кривая 
раньше попадает в У2, а там 
уже правая часть уравнения 
имеет другой вид,

1 1
Вычислим k(t, 0) = 2 (| + -))ш  ■ fl'm0 ^  °) = ~2 -

Тем не менее, уравнение (1) с правой частью (2) 0-свойством не обладает. 
Любое решение при 0 уходит на + об: Однако, необходимо еще модифи
цировать этот пример, сделав функцию f  
гладкой. и,' \

Пример 4'. Определим (рис. 9) 
Ц={(? ,хШ<0, х >  1 ,1 ^ } ,  

х) | £<0, |х|<0,9[£|},
Ц={(£, х ) ! ? < 0, х < ~ 1 ,П},
Ц Ч(£ ,х ) |£< 0, 0,9|£|<х<1,1|£|},
Ц={(£, х) | £<0, -1,1| £| < х < — 0,9| £ |}.
Далее, рассмотрим области

и1 = V■; и V I, и2 = V¡\  ̂VII} \£, и3 -  ц 'и  VI 
Они образуют открытое покрытие области V.
Построим гладкое класса С °° разбиение 
единицы {ю-|, со2, ш3}, подчиненное этому по
крытию.

\
\ V\

ч \  ч \  
ч  \

Ч \

Vi ч

-у

*  /

&
// v!

Рис. 9.

t
-►
О
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Определим

0 i(f.x) = g3(.f,x) = ^ j - 1/2

для всех (f, x) e V;

f(f, x) = co f̂, x)-g,(f, x) + m2(f, x)-g2(f, x) + co3(f, x)-g3(t, x). (6 )

Это гладкая функция, т.к. все слагаемые в правой части равенства -  гладкие 
функции. Гладкость нарушается только у функций д, и д3 при х = 0, но весь
луч х = 0 лежит в области Ц', где <»!= ш3 = 0.

Рассмотрим решение уравнения (1) с правой частью (6), Пусть

W = { ( t ,x ) \ -Y<t<0} .

Если интегральная кривая попадает в Ц'П W, то решение совпадает с ре
шением из примера 4, а значит, интегральная кривая обязательно перейдет в 
область Vs П И/. Но, если (t, х)е Ц'П W, то g2(t, х)>1,3 и g2(t, х)>1,3. Следова
тельно и f(t, х) >1,3. Поэтому наше решение будет возрастать быстрее, чем 
1,3# + с0 , а значит интегральная кривая обязательно перейдет в область
W r w ,  а оттуда -  VI П W. Также легко убедиться, что в этой области Щ, х) > 1 ,3, 
а значит, интегральная кривая перейдет в область Ц ', где решение будет 
совпадать с решением из примера 4. Итак, в данном примере любое решение 
уходит на +оо при f 0. При этом в области Ц' функция (6) совпадаете 
функцией (5), и поэтому соответствующая функция k(t, 0) совпадает с функ
цией из примера 4.

Пример 5. Данный пример показывает, что условие теоремы не является не
обходимым.

x'—\t  

k(t,x) =

2/3; x(f) = m 1/3
2| t Г

+ С.

-*0

4- х

3(1 +ГЧ'Т
при 0 . Тем не менее, уравнение обладает 
й-свойством для любого 5 е Я.

§ 3. Доказательство. Для доказательства 
теоремы нам понадобится следующее утвер
ждение, которое не требует доказательства.

Лемма. Пусть функция / :  (а, Ь) ■ > И два
жды дифференцируема и f''(t)> 0 {или f"
(0< 0) для каждого  ̂е  (а, Ь). Тогда существует 
конечный или бесконечный предел Пгт /̂ХО-

Доказательство теоремы 1. Докажем сна
чала, что уравнение (1 ) обладает асимптоти
ческим э-свойством.

Пусть \А/ -  левая окрестность точки 3(0, 5) 
такая, что для каждой точки (?, х)&'М выпол
нено \к(1 х}|>/(0 . Предположим сначала, что 
/с(Г,х)>0.

Предположим, что существует такое е > 0, 
что ни одно решение не достигает точки на оси 
Ох, с координатой х е (з -е ,  з + е). Пусть 5 та
ково, что открытый полукруг В (3, 5) П V содержится в И/. Дополним его
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частью границы, лежащей на оси Ох, и получившееся множество обозначим
В. Впишем в В замкнутый прямоугольник Д  одна из сторон которого пред
ставляет собой отрезок [S-2ST, s + 2ei] , лежащий на оси Ох, и 2?.:<г. Пусть 
/ / '  и Л "~  его стороны, параллельные Of, а ю -  их длина (рис. 10). Затем по
строим прямоугольник Щ  со стороной [s —si, s + si] , лежащей на оси Ох, так 
чтобы его стороны 7 7 /и П ” параллельные Ot имели ту же длину со.

71
Пусть а0= --г -  кащ , a A/ = tg a 0 (предполагается, что щ достаточно мало,

и а0> 0). Пусть f (?, х) неограничена в любой окрестности точки S сверху. 
Тогда внутри Щ можно найти точку P(t, х), в которой f(f, х) > N. Пусть x0(f) -  
интегральная кривая, которая проходит через Р. Знак xn"(f) = f'(t, x0(f)) совпа
даете» знаком k{t, Xo(t)). Значит xo”( f )>0  в пределах W  и, если это решение 
не приходит ни в одну точку отрезка [ s -  2е,, s  +  2s^] оси Ох, то оно должно 
пересечь одну из сторон I I '  или П "

Вспомним геометрический смысл понятия «кривизна кривой». Это ско
рость поворота касательной. До пересечения с границей прямоугольника 
длина пути х0(£) будет строго больше е-,. Значит, касательная повернется на 
угол больше, чем р0= к0 Тогда на выходе из прямоугольника угол наклона 
касательной будет больше, чем а0+130= п /2, что невозможно.

Пусть теперь в Щ не найдется такой 
точки P(t, х), что f (£, х) > N. Выберем 
ш-1< Bi/N. Тогда s.iMi > N. Пусть

a)2 = s1 c tg ( y - / f0£1).

При построении П  и т  добавим 
еще требование: стороны параллельные 
Ot должны иметь длину ю0< minion, ш2}- 
Пусть Q(c»o. s), a R -  верхний правый 
угол Щ. Тогда отрезок QR будет лежать 
на прямой / с угловым коэффициентом 
большим N. Пусть x,(f) -  решение, кото
рое проходит через Q. Согласно нашим 
предположениям, x^i) не может пересечь 
отрезок QR, а значит, x^t) должно пере
сечь П'. Пусть К  -точка пересечения, а 
L -  левый нижний угол прямоугольника П  
(рис. 11). Поскольку к (t, х) > 0, то f'(t, 
x:(t))> 0 и функция f(t, х) вдоль пути 
Xi(i) возрастает. А так как К  лежит
ниже Q, имеем f(ti x:(t))< 0 вдоль дуги QK. При этом длина пути x^t) от 
Q до К  составит больше, чем е, и касательная к пути совершит поворот 
на угол больший, чем р = /c0st . Значит, угловой коэффициент касательной к

71
пути Xi(t) в точке К  будет больше, чем t g i - y  + к0г̂ ). Отрезок KL лежит на 

прямой с угловым коэффициентом меньше, чем - N  и меньше, чем
7U

• 2 — ^°S1 ^-  ^  ~2 +
Следовательно xt(f) после точки К  будет проходить выше отрезка КЦ при 
этом f (f, x-i(f)) продолжит возрастать. Значит xt(f) не сможет пересечь KL. 
Это противоречит тому, что х,( f ) должно пересечь IT.
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Полученное противоречие доказывает, что ложным было наше предполо
жение: существует такое е > 0, что ни одно решение не достигает точки на 
оси Ох с координатой хе (s -  б , s  + е ) .  Это означает, что уравнение (1) обла
дает асимптотическим s-свойством.

Случай к0< 0 рассматривается ана
логично.

Пусть N -  часть границы полукруга В, 
лежащая на оси Ох, а N0 -  ее внутрен
ность, как у множества на прямой. Пусть 
М -  любая окрестность точки s на Ох, 
содержащаяся в Л/0 вместе со своим 
замыканием. Тогда каждая точка 
$а<0, s0) е М удовлетворяет условию 
теоремы. Это означает, что множество 
S всюду плотно в М.

Выберем произвольные точки S-,{0, Si)t 
5г(0, s2) e S  П M так, чтобы Si < s < s2.
Пусть x-i{f) и x2(f) -  решения уравне
ния (1 ), для которых S, и s2 являются 
предельными точками. Пусть U и t2 
принадлежат областям определения 
решений x-i и х2,а  t0 = m\n{U,t2}-

Пусть Г -  замкнутая криволинейная трапеция, ограниченная осью Ох, 
кривыми x-i(f), x2(f) и прямой t—to (рис. 12). Обозначим Т0 -  ее основание, 
лежащее на прямой t = t 0. Пусть е-,, в2, е3, . . . -  последовательность положи
тельных чисел, сходящаяся к нулю, а х, (f) -  такое решение, что 
хj = lim x-, (t) e (s-Sj, s+Ei). Получаем последовательность чисел 

_
{Xi, х2, х3...} с  £, сходящуюся К S.

Множество Т компактно. Согласно следствию 7 [1, с. 82], любое решение х,- 
(t), / = 1 , 2 , 3 . . .  можно продолжить назад до границы множества Т. Но эти 
решения не могут пересечь боковые стороны. Поэтому они пересекут основание 
Г0. Обозначим х , = х, (У , D{t0, х° . ), / = 1, 2, 3 ... . Множество Т' компактно. Сле
довательно, из последовательности точек D1t D2, £¡3 ... можно выбрать сходя
щуюся подпоследовательность. Не ограничивая общности можем считать, что 
сама последовательность D-,. D2, D3 ... сходится к точке х0).

Рассмотрим решение x0(t) уравнения (1), проходящее через точку 0 0. 
Предположим, что это решение не достигает точки S. Тогда найдется такое е’, 
что в открытом полукруге ß-i= Vf|ß(S , s') нет точек этого решения. Дополним 
8, частью его границы, лежащей на оси Ох и получившееся множество обо
значим В-1. Впишем в Si новую замкнутую трапецию Т’ по описанному выше 
правилу. Пусть длина ее основания, лежащего на Ох, равна 2е", а другое 
основание обозначим . Пусть число N таково, что x ,e(s-s", s+s") для ка
ждого i>N. Тогда каждое из решений x/(f), / = Л/+1, N+  2,... пересечет осно
вание Ti,'. Пусть оно лежит на прямой t= t'. Множество T¿ компактно. Поэто
му последовательность точек £ ,( f ' х,(Г)), /= Л/+1, N +2,... сходится к некото
рой точке Е0е 70'. В силу следствия 5 [3] E0( f ' x 0(f')) -  точка на решении x0(f). 
Получаем, что E0eS(S, е')- Противоречие.

Теорема доказана.
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Приложение. Проиллюстрируем применение теоремы. Рассмотрим урав
нение

cosax I-
х '= """J-r + /*  , ^ 0, х>0, а>1

Непосредственным вычислением находим
( - f f ' 2+ 2 abjx cosax sinx + л/х cosax

*  ’ ’л s 2\[x(-t + cos2ax -  tx + cosax ) 3/ 2
Если cosx^O, то существует предел

1
hm k'$  x)(t, x) >{0, s) cos x

Следовательно, множество «£ содержит все точки х>0, для которых cos х*0. 
Рассуждения, использованные в конце доказательства теоремы, показывают, 
что множество R\rS не может содержать изолированных точек Следова
тельно, ¿’=(0,+со).

Автор благодарит О.В. Храмцова за полезное обсуждение.
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S и  М  М  A  R Y  
The ordinary differential equation x -  f(t, x) is considered in the half-plane t<0. 

We set the question: if there is a solution x(t), that has the limit point (0,s) for the 
given s=const. The sufficient condition connected with the curvature function 
k(t, x) is found.
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УДК 512,542

В.И. Гойко

О классах сопряженных подгрупп 
конечных групп

В теории конечных групп характеристическим классам сопряженных под
групп уделено достаточно много мнимания. Среди таких классов подгрупп 
наибольшую популярность имеют Йг-проекторы, ^-нормализаторы и 
*5г-профраттиниевы подгруппы ($ -  насыщенная формация). В дальнейшем эти 
подгруппы нашли свое применение при исследовании многих вопросов теории 
групп (см. работы Л.А. Шеметкова, Н.Т. Воробьева, К. Дерка, Хартли и др.),

В работе [1] определен класс сопряженных подгрупп в конечных разреши
мых группах -  Зг-профраттиниевы подгруппы, которые являются формацион
ным обобщением подгрупп, построенных в [2]. Позже появилось большое ко

120



личество работ, посвященных исследованию свойств таких подгрупп и их 
обощений (см. список литературы в [3]).

Цель данной работы -  установить существование и изучить основные 
свойства еще одного класса сопряженных подгрупп -  Зг-квазифраттиниевых 
подгрупп в конечных группах. В случае, когда $  -  формация всех групп и 
группа разрешима, то ЗМвазифратгиниевы подгруппы совпадают с подгруп
пами, построенными в [2 ].

В дальнейшем Зг обозначает локальную формацию. Другие обозначения и 
определения, которые здесь используются, можно найти в [4, 5].

Напомним определение короны группы. Пусть Н /  К  -  нефраттиниевый
абелевый главный фактор группы С, С а (Н / К) = С, И -  пересечение всех
таких нормальных подгрупп N  из в, что С /  А/ не входит в Ф{в /  Ы) и факторы 
С/А /  и Н / К  являются ¿-изоморфными. С /  ¡3. называется короной группы в, 
соответствующей фактору Н /  К, или короче -  (Н /  К)-короной. (Н /  К)-корону 
назовем $  -центральной, если Н / К  есть ^-центральный в-главный фактор.

Лемма 1. Пусть С I И -  некоторая корона группы С. Тогда справедливы 
следующие утверждения:

1) Все С-главные факторы из С / Я С-изоморфны между собой.
2) Всякий С-главный фактор из С /Я  нефраттиниев.
3) С-главный фактор Н /К  тогда и только тогда нефраттиниев и 
<3-изоморфен С-глаеным факторам из С / Я , когда верны включения:
и к  а  ян с: с.
Д о к а з а т е л ь с т в о ,  1) Рассматриваем в  как группу операторов для С. 

Уверждение 1 теперь вытекает из определения короны и из работы [6].
2) Пусть Л/, , .  . . .  А/, -  произвольный набор таких нормальных подгрупп

группы в  , что С /Л / ( не содержится в Ф ( G / N j ) и С/Л/ ,  есть в-главный фак
тор. Индукцией по t покажем, что все в-главные факторы, лежащие между С

 ̂ ы
и Я = П Ч ' . нефраттиниевы. Пусть I > 1 и 1_=(~}МГ Если /. = Я , то по индук- 

/=1 и
ции все в-главные факторы, лежащие между Л и С , нефраттиниевы. Можно

считать, что Ь Ф  Я . Тогда I  не входит в N ( . Значит, С = Поскольку име

ет место б-изоморфизм С / = Л// /_ / = £. / £. П N í , то 1.1 Я есть

в-главный фактор. Но С / Л// не содержится в Ф (в  /  Ы, ). Ясно, что Л / Я не
входит в Ф (в  /  Я). По индукции каждый главный фактор группы С, лежащий 
между Л и С , нефраттиниев. Таким образом, в группе С / Я имеется такой 
главный ряд, проходящий через С / Я , все факторы которого, лежащие ниже 
С / Я, нефраттиниевы. По лемме 2.6 из [7] это означает, что всякий 
(6/Я)-главный фактор, лежащий ниже С / Я, нефраттиниев. Следовательно, 
всякий в-главный фактор, лежащий между Я и С, нефраттиниев.

3) Пусть справедливы включения: ЯК с  ЯН с  С. Имеет место 
(т-изоморфизм: Я Н /Я К а Н /К (Н П Я ). Если К (Н П Я ) = Н , то ЯН/ЯК = Е, а 
это противоречит включению ЯК с  ЯН. Значит, К(Н(~]Н) с: Н . Поскольку Н /К  
есть б-главный фактор, то К  =К(Н П Я ). Значит, имеет место 
6-изоморфизм: ЯН / ЯК =Н/(НГ\Я)К = Н / К . В силу пункта 1 имеем, что Н / К  
6 -изоморфен С-главным факторам из С / Я . Ввиду утверждения 2: PH I ЯК 
не входит в Ф(С /  ЯК). Тогда в б  /  ЯК существует такая максимальная под
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группа М ! RK , что RH ! RK не входит в М I RK . Тогда Н не входит в 
M , K ç  М , т.е. H I К  не входит в <t>(G / К).

Предположим теперь, что Н / К -  нефраттиниевый главный фактор группы 
G, G-изоморфный G-главным факторам из С I R . Пусть М -  максимальная 
подгруппа из G, которая не покрывает H / К. Тогда МН = G \л М О Н -  К. Вви
ду G-изоморфизма HMG / MG - Н / К  получим, что CG( Н / К ) 3  MG Тогда 
М П Се ( н / К) = Мв. Далее, поскольку (М П CG ( H I К) )  H = CG ( Н  / К)  МН = 
=CG {Н /  К), то CG ( Н / К  ) = НМС- Ясно, что С I MG не входит в 0(G / Мв)- 
В силу G-изоморфизма С / MG = HMGI MG = Н/К и определения короны заклю
чаем, что R c l MG. Значит, RH ç  С. Если допустить, что RH -RK  , то в силу 
G-изоморфизма RH I RK = H I К  (Н П R ) получим, что К (Н П R) = Н П RK = Н. 
Отсюда получим, что Н с  RK с  Mg. Последнее невозможно, т.к. М дополняет 
H I К в  G. Значит, RK CI RH, Лемма доказана.

Лемма 2. Пусть N -  нормальная подгруппа конечной группы G и пусть 
между 1 и N нет ни одного нефраттиниееого G-главного фактора, 
G-изоморфного хотя бы одному нефраттиниевому G-главному фактору из 
G I N .  Тогда, если С / R есть (Н /  К)-корона, где ( Н /К )  -  нефраттиниевый 
абелевый G-главный фактор, лежащий между N и G , то (С /  N) /  (R /  N) 
есть ( ( H /N ) / (К /Щ-корона группы G / N .

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Т.к. N ^ K œ C g(H/K) = C, то CN = С . Следовательно, 
С /  N есть централизатор (6/7У)-главного фактора [H /  N)/(K /  А/) Пусть 
(C/N)/(R*/N)- корона фактор-группы GIN,  соответствующая ( H IN ) I ( K IN ) .

Покажем, что R N/N ç. R* Ï N . В самом деле, пусть (C/A/)/(L//V) -  такой неф
раттиниевый (G IN ) -главный фактор, который (0/7\/)-изоморфен (HIN)I(KIN).  
Тогда С И  -  нефраттиниевый G-главный фактор. Кроме того, поскольку име
ют место G-изоморфизмы (H IN ) I (K IN )  = Н / К ,  (CIN)I (LIN) = С И  и 
( 6 /А/)-изоморфизм (H/N)/(K/N ) = (C /N ) / (L /N ) , то Н / К  G-изоморфен

С/L.  Таким образом, RçzL. Следовательно, R ' / N ^ R N / N .  Теперь для за
вершения доказательства леммы остается установить справедливость об
ратного включения. Для этого покажем, что N с  R. Предположим противное, 
т.е. N не входит в R. Тогда в группе G найдется такой нефраттиниев 
G-главный фактор С /L , G-изоморфный Н / К , что N не входит в L. Но N с  С. 
Значит, С = LN . Пусть М -  максимальная подгруппа группы G, дополняющая 
С /L в G. Тогда очевидно, что М дополняет N / N f ] L  в G, т.е. фактор 
N / N f ] L  -  нефраттиниевый. При этом, в силу G-изоморфизма N/NÇ]L = 
= NL/ N = С ! N , ясно, что N / N f ] L  -  главный фактор группы G . Пришли к 
противоречию с условием леммы. Таким образом, N ÇZ R . Лемма доказана.

Лемма 3. Пусть С /  R -  ( Н /  К )-корона группы G, N œ R. Тогда 
(С /  N ) /  (R /  N ) является ((H N /  N ) /  (К N /  N ))-короной фактор-группы 
G /  А/. Доказательство данной леммы вытекает из леммы 2.

Лемма 4. Корона группы G дополняема в G, а если группа G разрешима, 
то все такие дополнения сопряжены в G.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Пусть С /R  -  корона группы G и пусть
R = R 0 . . œ R, = С (1)

участок G-главного ряда между R и С.
Все G-главные факторы между R и С абелевы и нефраттиниевы по лемме 1 

и, значит, дополняемы в G. Дополнениями являются максимальные подгруп-
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пы группы 0. Пусть Мь М2, , М,-дополнения к факторам ряда (1), причем
ровно по одному дополнению к каждому фактору ряда (1). Тогда получим 
(М, П М2 П . . . П МЦ С = (М1 П М2 П . . . П Щ  Я,С -  (М2 Л . . П М{ П М: Ъ ) С =
= ш  л ..,  Л ЩС = ... = М(С = 0, М\ п м2 п ... п м, п с = п м2 л ... п п
П Ям  = М\ П М2 П . . . П М (~г = Л#( П Я? = Я, т.е. С /Я  дополняема в 0.

В случае, когда группа 0  разрешима, сопряженность следует из работы [2].
Лемма 5 [2]. Пусть А, В, АВ -  подгруппы группы в; х ,у  е А В . Тогда

А П В и А* Г\ВУ сопряжены в АВ.
Лемма 6, Пусть С /  Я -  корона группы 0 ,  В -  дополнение к С /  И в группе 

в. Тогда В изолирует все нефраттиниевы С-главные факторы, 
в-изоморфные С-главным факторам из С /  Я, и покрывает остальные 
в-главные факторы.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Пусть Н / К -  нефраттиниев главный фактор группы 
в, С-изоморфный С-главным факторам из С /Я  . По лемме 1 фактор Я Н / Я К -  
нефраттиниев 0-главный фактор такой, что ЯК с  ЯН с  С . Пусть М -  допол
нение к ЯН /  ЯК в 0  . Тогда М дополняет Н /  К  в 0  . Далее, в силу изомор
физма С/Мв = НМд/Мв = Н/К видно, что С/Мв -  абелев нефраттиниев 
С-главный фактор. Очевидно, что ВМд1Мв -  дополнение к С/Мв в 0/М е. Зна
чит, ВМС 1Мв -  максимальная подгруппа в 0/Мс и ее ядро есть Мд. Отсю
да следует, что Мс -  ядро максимальной подгруппы ВМБ в б и В с  ВМС. По
скольку ВМв дополняет Н/К в 6 , то Н (1 ВМС, = К  . Отсюда получаем, что 
В П Н с К ,  а это означает, что В изолирует Н /К  . Пусть

1 = К о с К , с . . .с К ,=  в  (2)
произвольный главный ряд группы О и пусть В изолирует фактор К//К)-1- 
В силу изоморфизма В П К , /  К /_1 = ( ВП К,) К)..] / К ,_1 = К ,_1 / К,_1 видим, что 
В П К / /  К,_1 -  единичный фактор. Если В не покрывает К, / К>_|, то не входит в 
(В П Нй К/_, / Км  £ (В П К,) / (В П Кг1), 1 к , / к м 1 >1 В П К , / В  П К м | . Но В -
дополнение к С /Я  в в  . Значит, порядок группы В совпадает с произведени
ем всех тех факторов ряда (2 ), которые либо фраттиниевы, либо не 
С-изоморфные 0-главным факторам из С /Я  , Поскольку при этом В изоли
рует всякий нефраттиниев фактор ряда (2 ), ©-изоморфный 0 -главным фак
торам из С /Я  , то остается заключить, что В покрывает всякий фраттиниев и 
всякий не С-изоморфный 0-главным факторам из С /Я  фактор ряда (2). Те
перь учитывая, что индекс подгруппы В в группе 0  совпадает с произведени
ем порядков тех нефратгиниевых факторов указанного выше 0 -главного ря
да, которые 0-изоморфны 0-главным факторам из С/ Я,  заключаем, что 
В покрывает все фраттиниевы 0-главные факторы и главные факторы не 
в-изоморфные 0-главным фаеторам из С / Я . Лемма доказана.

Определение. Пусть С2/Я2,- • ■ •, С,/Нп -  множество всех ^-централь
ных корон группы 0. Всякое пересечение вида Н\П Н2 П . . . П Н„, где Н, -  до
полнение к С , /Я ,  в 0  (/ = 1, 2,..., п), назовем $-квазифраттиниевой подгруп
пой группы 0. Если в 0  нет ^-центральных корон группы, т.е. в С нет абеле
вых нефраттиниевых ^-центральных главных факторов, то Зг-квазифрат- 
тиниевой подгруппой группы 0  назовем саму группу 0 .

Очевидно, что в каждой конечной группе для любой локальной формации 
Зг множество ^-квазифраттиниевых подгрупп не пусто.

Теорема 1. Справедливы утверждения:
1) Я-квазифраттиниевы подгруппы изолируют все абелевы нефратти

ниевы центральные С-главные факторы и покрывают остальные 
С-главные факторы;
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2) если группа С разрешима, то все $-квазифраттиниевы подгруппы 
группы С сопряжены в б.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  1. Пусть С-/Я?ь С21&ъ ■ ■ ■, Сп/Я„ -  все ^-центральные
короны группы С и пусть 1 = 8 ! П...П 8„, где В, дополняет С( / ^ ,  г = 1, 2.....п.
Аналогично, как в лемме 6 можно показать, что для любой максимальной 
Зг-нормальной подгруппы, дополняющей б-главный фактор из СД?,, найдется 
равноядерная с ней подгруппа Mj такая, что В, с  Щ ,] = 1,2,..., п.

Возьмем произвольный главный ряд (а) фуппы й, в котором Н1//<1,...,Нг/К?-  
все О-главные факторы, в-изоморфные б-главным факторам из С¡/Я,.  Пусть

-  максимальные ^-нормальные подгруппы, дополняющие эти глав
ные факторы, причем ровно по одному дополнению для каадого из этих фак
торов и, кроме того, эти дополнения выбраны так, чтобы выполнялось вклю
чение

Bi c M ,  П...ПМ,. (3)
Включение (3) всегда возможно ввиду вышесказанного. Пусть для опреде

ленности возрастание номера / соответствует увеличению факторов Н/К). 
Обозначим А1= Щ  П...П/Ц. Покажем, что A¡ и В, имеют одинаковое свойство 
покрытия-изолирования факторов ряда (а). В самом деле,

А; П Ну = М, П...П М, П Ну = М, П...П П /Ц+1 Л ... М1 П Щ  П Ну) = 
= М, П...П М( П Ку с  Ку. Значит, А, изолирует Н/Ку для любого/  = 1,..., п. Пока
жем далее, что А, покрывает остальные факторы ряда (а). Очевидно, что А, 
покрывает факторы между 1 и Кь так как КЛ с  К ] с  Л,. Пусть теперь О /  Р -  
фактор ряда (а) такой, что Н* с  Р. Применяя тождество Дедекинда, получим 

Л(Р = (М1 П...ПМ,)Я = {М\ П,..Г)Мд Н ^  = (М2П...ПМ,П НХМ ^  =
= (М2 П...ПМ()Г =  ... м ^  = с.

Значит, О с  ^  Р. Пусть теперь В О  такой фактор ряда (а), что Н5 с  О 
и Е с  Н5+1. Тогда очевидно, что Мь..., М3 не содержат О, а Л?5+1.....Mt содер
жат Е. Имеем теперь:

А,0  = {М: П...ПМ0О = (М, П...П Мв П М3+1 П...П Щ О = М3+, П ... П Д1,П 
ПОЩ  П...П М3) = М8+1 П...П М,П ОН^М, П...П М5) = М5+1 П ... П М(П 

ПО(М2П.,.ПМ 3П Н 1М1) = ... = М 5+1П ... П М /э Е ,

т.е. А г покрывает Е/О. Итак, Д, изолирует О-главные факторы, С-изоморф- 

ные С-главным факторам из С,-//?, и покрывает остальные факторы ряда (а). 
Подгруппа В/, в силу леммы 6 имеет аналогичное свойство покрытия- 
изолирования. Значит, |Д,-| = |В,| и ввиду (3) теперь верно, что

В, = А, = М, П...ГШ,. (4)
Указанные выше рассуждения справедливы для любого ( е {1, 2,,.., л}, т.е. 

(4) верно для любого * е {1, 2,..., л}. Следовательно, справедливо 
¿. = 8 , П....П В„ ~ Лч П...П Д„ = /И, П...ПМз- 

Здесь М1р М2,..., М8 -  дополнения к нефраттиниевым абелевым 
^-центральным факторам ряда (а) ровно по одному дополнению для каждого 
такого фактора ряда (а).

Пусть Н/К -  абелевый нефраттиниев ^-центральный главный фактор груп
пы в  ряда (а). Для некоторого г е {1, 2,..., п] Н/К есть С-изоморфен 
б-главным факторам С,/Я?,. Тогда ввиду леммы 6 В, П М с  К. Отсюда следует, 
что 1 П Н с К ,  т.е. I- изолирует Н/К.
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Пусть теперь HIK либо фраттиниев, либо не является абелевым нефратти- 
ниевым ^-центральным главным фактором. Покажем, что L = В, П...П Б„ = 
= П... П Ms покрывает Н/К в этом случае. Допустим, что Н с  Мк для любого
к е {1, 2,..,, s}. Тогда ясно, что L покрывает Н/К. Пусть теперь М М/ не со
держит H, a Miи , - - . Ms содержат Н. Пусть для определенности Мл дополняет 
Н^!КЬ М2 дополняет Н21К2 и так далее. Применяя тождество Дедекинда, полу
чим

К(М1 П...П Mi) = П...П Mi) = К(М2Г\...Г\ Mi П H^M\) = К(М2П...П M i) =
= KH2(M2n ...n  Ml) = K{M3 П...П Ml r \ H2M2) = K(M3 П...П Ml )  = ... = KHiMi) = G.

Имеем,
K(M! П...П Ms) = K{M, П...П Ml n Mhi n ... n Ms) =

= M/+1 n ... n Ms n K(M, П...П M/) = M/+1 n ... n Ms 2 H, 
т.е. L покрывает H I К. Поскольку (a) -  произвольный главный ряд группы G, 
то доказательство утверждения 1 завершено.

2. Пусть В = Si П...П Б„ и L = Ц  П...П Ln -  две произвольные 
йг-квазифраттиниевы подгруппы группы G. Пусть Л/ -  минимальная нормаль
ная подгруппа в G. Допустим, что N не является абелевым нефраттиниевым 
^-центральным главным фактором. Тогда в силу леммы 6 имеем: 
N œ Bi П...П Вп и N œ Ц П...П Ln, т.е. N с  В и N ç  L  Очевидно, что в этом 
случае BIN и LIN являются Зг-квазифраттиниевыми подгруппами в GIN. По 
индукции (B/N)gN = UN, g е G. Отсюда следует, что В8 ~ L  Пусть теперь N яв
ляется абелевым нефраттиниевым ^-центральным главным фактором и пусть 
для определенности N G-изоморфна G-главным факторам из C-i/R,. Тогда 
N с: В2 П...П Вп и N с  L2 П...П Ln и, кроме того, (В2 П...П В„) / Л/ и 
(L2 П...П / Л/ сопряжены в G/Л/. Отсюда следует, что В2 П...П Вп =

= (L2 П...П Lnf .  Далее, в силу леммы 4 верно, что В, = L^. Теперь, поскольку
Bi изолирует G-главные факторы, G-изоморфные G-главным факторам из 
C:IRU и покрывает остальные, то BiA/ = G. Ввиду того, что W ç S 2 П...П В„ 
ясно, что fîi(B2 П...П В„) = G. Теперь по лемме 5 видим, что В2 П...П Вп П В: = В 
и L сопряжены в G. Теорема доказана.

Пусть теперь W = ® -  класс всех конечных групп. Тогда из теоремы 2 выте
кает следующее

Следствие 1. В любой конечной группе существует подгруппа, которая 
изолирует все абелевые нефраттиниевы и покрывает остальные главные 
факторы группы. Если, кроме того, группа разрешима, то все такие подгруппы 
сопряжены.

Пусть Зг = 9Î, тогда справедливо следующее
Следствие 2. В любой конечной группе существует подгруппа, которая 

изолирует все абелевы нефраттиниевы центральные главные факторы груп
пы и покрывает остальные главные факторы группы. Если группа разрешима, 
то все такие подгруппы сопряжены.

Если формация всех сверхразрешимых групп, то получаем следующее
Следствие 3. В любой конечной группе существует подгруппа, которая 

изолирует все абелевы нефраттиниевы циклические главные факторы и по
крывает остальные главные факторы группы. Если группа разрешима, то все 
такие подгруппы сопряжены.

Теорема 2. Пусть N -  нормальная подгруппа группы G. Тогда и только 
тогда А / N является (Т-квазифраттиниевой подгруппой группы G /N , когда 
в G найдется такая ff-квазифраттиниева подгруппа В, что А / N -  BN/ N .

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Достаточность. Покажем сначала, что BNIN входит в 
некоторую 5?-квазифраттиниевую подгруппу группы GIN. Если группа GIN не
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имеет абелевых нефраттиниевых f -центральных главных факторов, то оче
видно, BN / N  входит в $-квазифраттиниеву подгруппу. Пусть GIN имеет абе
левы нефраттиниевы f -центральные главные факторы. Пусть (CilN)l(RjlN) -  
f -центральная корона в GIN и пусть M/N -  такая максимальная в GIN под
группа, которая дополняет некоторый (6 /Л/)-главный фактор (HIN) / (KIN) из 
(CjlN)l(Ri/N). Тогда М -  максимальная подгруппа группы G, которая дополняет 
G-главный фактор HIK. Пусть CIR -  (HIK)-корона группы G. Тогда R с  М, 
RK с  М, RH с М  и по лемме 1 RHIRK есть G-главный фактор. Итак, М допол
няет некоторый G-главный фактор из CIR. В G найдется такая максимальная 
подгруппа D, что DG-  MG и ß c D .  Ядра подгрупп MIN и DNIN в GIN совпа
дают. Таким образом, в GIN найдется такое дополнение к короне (CjlN)l(RilN), 
которое содержит BNIN. Следовательно, в GIN найдется такая $- 
квазифраттиниева подгруппа UN, что BNIN с  UN. Покажем теперь, что BNIN 
изолирует абелевы нефраттиниевы ^-центральные и покрывает остальные 
(G/A/)-maBHbie факторы. В самом деле, пусть (HIN) / (KIN) -  такой фактор. 
В силу следующего G-изоформизма (HIN) / (KIN) = HIN справедливо, что HIN -  
абелев ^-центральный G-главный фактор. Ясно, что он нефраттиниев. Ввиду 
утверждения 1 теоремы 1 получим, что Н П В с  К. Следовательно, 
(Н П B)NIN = (Н П BN) I N = (Н I N) П (BN / N) £  К  / N, а это означает, что 
BN / N изолирует (HIN) / (KIN).

Если же (HIN) / (KIN) не является абелевым нефраттиниевым 
^-центральным G-главным фактором, то и HIK не является абелевым неф
раттиниевым ^-центральным главным фактором. Значит, В покрывает HIK, 
т.е. Н с  ВК. Отсюда следует, что HI К  с  ВК / N = BKN I N -  (BNIN)(KIN), а это 
означает, что BN / N покрывает (HIN) / (KIN). Итак, подгруппы BN I N и 
UN  имеют одинаковое свойство покрытия-изолирования и учитывая, что 
SA// W c  UN, заключаем, что BN / N является W-квазифраттиниевой подгруп
пой группы GIN.

Необходимость. Пусть (HIN) / (KIN) -  произвольный абелев нефраттиниев 
^-центральный (6 /Д/)-главный фактор. Покажем, что если (GIN) / (RIN) -  про
извольная ^-центральная (HIN) I (С/А/)-корона, то для любого дополнения UN 
к этой короне справедливо, что UN  э  FNIN, где F -  некоторое дополнение к 
(HIК)-короне в G. Действительно, пусть RIN = Q0N с  Q:IN  с  ... с  Qm= CIN -  
участок G-главного ряда. Покажем, что в GIN найдутся такие максимальные 
подгруппы М,/Л/, M2IN,..., MJN, что UN = MJN П ... П MJN  и, кроме того, MJN 
дополняет в GIN фактор (Q/Л/) / (Qm/Л/). Пусть HJN, Н2/Л/,..., H JN  -  такие 
максимальные подгруппы, что HJN дополняет фактор (QJN) / (Q^IN), 
г'=1, 2,..., п . Аналогично, как в лемме б, можно показать, что в GIN найдется 
такая максимальная подгруппа M,IN, что UN  с  MJN и MJN и UN  имеют 
равные ядра в GIN Понятно, что MJN дополняет фактор (QJN) I (Q^IN) и, 
кроме того, нетрудно показать, что UN = MJN П ... П MJN. Пусть CJR\ -  
(Н/К)-корона в G. Поскольку CG(H/K) / N = Can((HIN) / (К  / Л/)), то Сл = С. Ясно, 
что R, с  R. Если Ri = R, то L -  дополнение к короне CIR, т.е. доказываемое 
утверждение в этом случае очевидно. Пусть Rt *  R и Ri = V0 с  V-, с ... с V; = 
= R с Qo с  Qt с  ... с  Qm = С -  участок главного ряда группы G. Пусть 
Ки К2,..., К/ -  такие максимальные подгруппы в G, что Kj дополняет фактор 
Vj / \Zj_t. Пусть F = К, П ... Л К/ П Mt П ... П Мт. Легко видно, что FC = G и 
F П С = Rb т.е. F - дополнение к CIR, в G. При этом поскольку М: П...fl Мт -L , 
то ясно, что FNIN с  UN.
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Покажем теперь, что если AIN -  произвольная Зг-квазифраттиниева под
группа в GIN, то в G найдется такая g-квазифраттиниева подгруппа Г, что 
AIN = TN/N. Пусть {CJN)I{R-\IN),..., (CJN)I(RJN) -  все ^Центральные короны в 
GIN, причем А / N = Ц /N  П ... П L,/N-  дополнение в GIN к короне (C,/N)I{R,IN)

и (CjJN)l(RjlN) является (HJN)!(КУЛ/)-короной, i = 1,..., t. Пусть С ./ R. -

(Hi/К,)-корона группы G, г - 1,..., t. Ввиду доказанного выше, для каждого
* * ггi е {1,..., f} найдется дополнение F, к короне C J R. в G, что F,NIN с  U N. Зна

чит, выполняется включение F^N/N N/N а  А I N. Понятно, что 
(Fi П ... П F,)N / N с  Fi/V/Л/ П ... П FtN/N и в группе G найдется такая 
Зг-квазифраттиниева подгруппа Г, что Т с  F-, П F2H ... F,. Значит, TN/N с  А I N. 
В силу теоремы 1 получаем требуемое равенство.
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Л.Л. Алшарчик

Разработка компьютерных средств обучения 
математике при выполнении 

дипломных проектов
Анализ использования в обучении средств новых информационных техно

логий позволяет утверждать, что для разработки качественных и действи
тельно эффективных компьютерных программ необходимы высокий профес
сионализм программиста и, безусловно, методическая интуиция и опыт пре- 
подавателя-предметника.

Студентов математического факультета заинтересовали темы курсовых и 
дипломных проектов, связанные с использованием персональных компьюте
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ров для изучения школьного курса математики. Грамотная ориентировка в 
современных возможностях средств НИТ, свободное владение несколькими 
языками программирования помогают им реализовывать в своих проектах 
интересные методические идеи.

Практика преподавания геометрии в школе позволяет говорить об отсутст
вии эффективных средств организации учебной деятельности, направленной 
на развитие способностей устанавливать пространственные отношения по 
плоскому чертежу, свободно оперировать образами объемных тел, проводить 
построения на проекционных чертежах.

Можно научить школьников «разговаривать» с чертежом, так как психологи 
утверждают, что восприятие глубины изображенного пространства является 
качеством зрения, формируемым в результате упражнений, которые не так 
сложны, как интересны ученикам.

В качестве причин неадекватного восприятия плоских изображений и 
инертности пространственных образов в психологической литературе назы
ваются статичность используемых на уроках стереометрии средств обучения 
и шаблонность предъявляемых изображений.

Богатые возможности компьютерной графики позволяют использовать ди
намическое стереометрическое изображение, которое является, по мнению 
многих психологов, одним из эффективных средств формирования и разви
тия адекватного восприятия изображенного пространства, пространственного 
компонента образного мышления и графических умений.

Такая уникальная дидактическая возможность компьютерных средств, как 
оперативная обратная связь, позволяет работать в режиме, адекватном сти
лю учебной деятельности каждого ученика, и создает условия для имитаци- 
онно-моделирующей деятельности.

При выполнении одного из дипломных проектов разработана программа, 
позволяющая на экране компьютера визуализировать различные формы 
двумерных отображений пространственных тел, «оживить» статичный рису
нок, создать изображение произвольного многогранника путем введения ко
ординат его вершин или трансформации заданного (исходного) изображения.

У преподавателя появляется возможность создавать на экране чертежи 
многогранников, различных по форме и по расположению относительно плос
кости проекции, предъявлять учащимся изображения с учетом невидимости 
элементов и чертежи, воспринимаемые неоднозначно. На созданных изобра
жениях можно проводить все построения, предусмотренные школьным кур
сом геометрии. Компьютерное средство моментально реагирует, в отличие от 
тетрадного листа, на построение точки пересечения скрещивающихся пря
мых, позволяет вернуться на любой этап построения, узнать о правильности 
решения задачи.

Эксперименты показывают, что у ученика исчезает психологический барь
ер перед незнакомым чертежом, так как он не пытается вспомнить, изобра
жением какой фигуры может быть предъявленный рисунок, а всякий раз кон
струирует мысленный образ многогранника, что является важнейшим компо
нентом умения «читать» графические изображения.

Созданная компьютерная программа позволяет адаптировать сложность и 
последовательность предъявляемых заданий уровню развития познаватель
ных способностей каждого ученика, организовать самостоятельную работу, 
осуществлять оперативный контроль над выполнением заданий, анализиро
вать ход проводимых учеником построений благодаря создаваемому отчету.

Впервые предложена возможность «вращать» изображение фигуры на 
любом этапе решения проекционной задачи, и проводить построения на чер
тежах, воспринимаемых неоднозначно.
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Проведенный эксперимент показывает, что операцией вращения в ходе по
строения пользуются все. Было замечено, что для некоторых школьников с дос
таточно высоким уровнем пространственного видения возможность «вращать» 
изображение упрощает решение. При этом появляется заинтересованность в 
изменении расположения фигуры. Для других учеников с помощью поворота 
можно практически предложить новую задачу, так как они сами отмечают, что к 
статичному изображению они уже привыкли. Безусловно, выполнение построе
ний на «подвижных» изображениях развивает умение работать с двумерными 
чертежами пространственных тел. По мнению психологов, таким образом созда
ется ориентировочная основа действий для оперирования графическими обра
зами геометрических фигур при решении стереометрических задач.

В ходе эксперимента также выяснилось, что при проведении построений на 
каркасных изображениях (без учета видимости элементов фигуры) некоторые 
старшеклассники не допускают ошибок, однако, затрудняются учитывать види
мость элементов при работе с обычным стереометрическим чертежом. Многие 
рассматривают предъявляемое каркасное изображение как усложнение задачи, 
что полезно для развития умений работать с чертежами и устанавливать соот
ветствие между различными формами представления геометрических фигур.

Авторами предложены возможные варианты задач, позволяющих форми
ровать умение восстанавливать взаимное расположение прямых в простран
стве по их изображению на плоскости и умение строить плоские сечения мно
гогранников. Программа предусматривает создание новых наборов задач и 
чертежей многоугольников и многогранников, различных по форме и распо
ложению относительно плоскости проекции. Это позволяет использовать ее 
при изучении многих тем не только стереометрии, но и планиметрии.

Разработанная для формирования графических умений школьников эта 
компьютерная программа успешно применяется в университете для студен
тов, изучающих геометрические построения (в том числе и более сложные 
задачи на проекционных чертежах).

При выполнении одной из дипломных работ предложена оригинальная ме
тодика изучения геометрических тел с использованием компьютерной графики. 
В ходе самостоятельного исследования, анализируя стереометрические, кар
касные, фотографические изображения трехмерных объектов и их развертки, 
выполняя с ними различные структурные преобразования и изменяя их распо
ложение по отношению к плоскости проекции, ученики устанавливают свойства 
и отличительные признаки различных видов пространственных фигур (призм, 
пирамид, невыпуклых многогранников, правильных многогранников).

Компьютерная программа позволяет также выделить элементы геометриче
ского тела, отделить любую грань и расположить ее в плоскости экрана, про
демонстрировать поэтапное построение стереометрического изображения. С 
помощью координатного метода можно задать различными способами плос
кость сечения (через три точки, через точку и нормаль к плоскости), «повра
щать» многогранник с изображенным сечением, буквально рассечь фигуру на 
две различные части и раздвинуть полученные тела. При этом любые изобра
жения можно масштабировать и располагать на экране удобно для восприятия.

В дипломной работе предложены возможные варианты различных зада
ний, которые целесообразно предлагать ученикам при формировании пред
ставлений о многогранниках и их плоских сечениях.

Разработана также методика изучения круглых тел с использованием ком
пьютера. На уроках стереометрии в школе, как правило, изучаются только 
тела вращения. У школьников не формируются представления о том, что 
призма есть частный случай цилиндра, а пирамида -  конуса. Все эти фигуры 
рассматриваются отдельно, без взаимосвязи. Компьютерная программа по
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зволяет изучать энциклопедические понятия цилиндра и конуса, конические и 
цилиндрические сечения, устанавливать связь между круглыми телами и со
ответствующими многогранниками [1 ].

Студентами создана также программа, заменяющая с помощью клавиш 
циркуль, линейку и другие чертежные инструменты. Благодаря этому по
строения проводятся на экране более точно и значительно быстрее, чем на 
листе бумаги или на доске. Появляется возможность при решении планимет
рических задач на построение эффективнее проводить анализ и исследова
ние. Именно эти этапы решения таких задач вызывают затруднения у многих 
школьников при обучении без компьютерных средств.

Простой и наглядный интерфейс для пользователя предоставляет воз
можность экспериментировать, при необходимости многократно перестраи
вать чертеж, удалять или добавлять различные компоненты (точки, отрезки, 
прямые, окружности). Проводимый эксперимент убеждает в эффективности 
такой практической работы для формирования графических умений как на 
начальном этапе изучения геометрии в школе, так и в студенческой аудито
рии в университете.

Авторами в программе заложен набор задач различных уровней сложности: 
элементарные (основные) построения, усложненные задачи на построение 
треугольников, творческие задачи (например, на построение только циркулем, 
только линейкой или другими специальными приборами). Существует редактор 
задач, позволяющий любому учителю математики самому разрабатывать за
дачи и предлагать учащимся в зависимости от их способностей и математиче
ской подготовки. Программой предусмотрен режим демонстрации и звукового 
сопровождения простейших построений. Проанализировав отчеты проводимых 
учениками построений, педагог может определить характер ошибок и рекомен
довать задания, позволяющие совершенствовать графические умения.

Разработаны программы, демонстрирующие использование компьютер
ных средств при изучении сложных планиметрических и стереометрических 
теорем, геометрических преобразований плоскости. Готовые, но сложные для 
восприятия чертежи на страницах учебников недостаточно информативны, 
особенно в случае самостоятельного изучения материала. Компьютерная 
графика позволяет предъявлять на экране последовательность построения с 
акцентированием наиболее важных моментов, оставляя в памяти яркие кар
тинки, которые затем легко воспроизводятся учениками на доске. Компьютер -  
это средство, предоставляющее также возможность стать свидетелем про
цесса перехода точек в соответствующие им при различных видах преобра
зования плоскости. Анализируя происходящие на экране передвижения то
чек, ученики могут самостоятельно сформулировать свойства и отличитель
ные признаки каждого из видов движения или подобия.

Некоторые студенты исследуют проблему использования компьютера при 
изучении математики в начальной школе. Так, например, программа «Дроби» 
позволяет организовать самостоятельную исследовательскую и творческую 
работу младших школьников. При выполнении интересных заданий, предла
гаемых в игровой форме на экране компьютера, у детей формируется пред
ставление о дробях и развиваются умения работать с ними. Ученику предос
тавляется возможность самому открывать правила действий с дробями, ис
следовать их свойства. Некоторые задания оказались интересными для уче
ников первого класса. Даже у них появилось представление о различных 
формах предъявления дробей. При создании данной обучающей программы 
использовалась методика педагога Б.П. Никитина, рекомендующего приме
нение специальных игр для успешного развития творческих способностей 
ребенка, начиная с самого раннего возраста [2 ].
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Исследовалась и возможность использования компьютерной графики на 
уроках алгебры, например, при решении различных видов уравнений, нера
венств, их систем и совокупностей. Разработанная программа позволяет ис
пользовать графический метод при решении уравнений и неравенств с пара
метрами, которые вызывают затруднения у школьников и абитуриентов.

Представляет методический интерес компьютерная программа, помогаю
щая первоклассникам изучать такие параметры геометрических фигур, как 
цвет, форма и размер, формировать понятия «выше», «ниже», «справа» и 
«слева», устанавливать соответствие между количеством предметов или то
чек и числом, сравнивать количество элементов множеств, числа, формиро
вать представление об арифметических знаках и операциях, умение нахо
дить значение числовых выражений с одним действием.

Смена традиционной обстановки для детей при использовании компьюте
ра, отход от обычного классного урока, красочное оформление заданий вы
зывают заинтересованность предметом, что, безусловно, помогает ребенку 
осмыслить, сохранить в памяти и уметь воспроизводить основные понятия 
математики и использовать их на практике.

Компьютерная программа продумана таким образом, что малышу не по
надобятся длительная подготовка и специальное изучение правил пользова
ния компьютером.

Разработана компьютерная программа для изучения геометрического мате
риала в 5 и 6 классах [3]. В ней в яркой и оригинальной форме предлагается 20 
видов творческих заданий с большим числом вариантов. Все задания проду
маны таким образом, чтобы у школьников при их выполнении развивались ло
гический и пространственный компоненты мышления. Компьютер помогает 
формировать представления о плоских и пространственных фигурах, о черте
жах как проекциях объемных тел на плоскость, о развертках трехмерных фи
гур, о координатной плоскости, о движении на плоскости и в пространстве,

В настоящее время исследуется проблема создания и использования элек
тронного справочного пособия в процессе обучения углубленному курсу алгебры.

Все дипломные проекты можно отнести к научным исследованиям, так как 
они содержат психолого-педагогические предпосылки использования компь
ютерных средств на различных этапах изучения математики, описание про
водимых экспериментов, варианты методик использования разработанных 
программ в школьных и студенческих аудиториях. Некоторые программы бы
ли созданы по заказу учителей математики.

При выполнении дипломных работ у студентов одновременно совершен
ствуются умения программировать, работать с графической информацией и 
научной литературой, проводить педагогические эксперименты и анализиро
вать их результаты, развиваются способности преподавать математику.
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ФЫка. Механша

У Д К  537.8+510.5

И.Е. Андрушкевич, Н.М. Чнрвоный

Алгебра Клиффорда 
в системе уравнений Максвелла

1. Матричное представление уравнений Максвелла.
Уравнения Максвелла

дВ __ эо ,
га/Е = ------ , г о т   --------( - шуЛ  = р,

8( Ш
сИуВ  = 0 , Т) = <сЕ. В  =  /¿Н, 

могут быть представлены в виде [1]

{ Ф Ф Ф ГМ! +0 Ь Р,Г'
где , (г = 1,б) -  элементарные матрицы, имеющие вед

(1)

(2)

0 0 0 0 0 0 0 г ’ о 0 0 0 -1 0 0 0'
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1= > £ =0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 о 0 0 0 0 -1 0 0 0 0

'0 0 0 0 0 1 оо 0 -1 0 0 0 0 0 0"
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0
9 ?  = 0 0 0 0 0 -1 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

[о 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

( 3 )
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£5 =

'0 0 1 0 0 0 0 0~ 'о 0 0 0 0 0 [ 0'
0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 <f6 = 0 0 0 0 0 -I 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 » ъ 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 ] 0 0_ 0 -1 0 0 0 0 0 0 ..

и удовлетворяющие соотношениям

= 2g'Jl . I  = £?mg(l,1,1,1,1,1,l,l),

giJ =

Ф 1 =  (0 , £ a- , E r 5 ’ ¡ h  ’ H  y ? # x  3 •'')?

M =

VA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T/ M 
0 e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 £ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J 1

0 0 0 £ 0 0 0 0 p =9 0 0 0 0 0 0 0 0
J  =

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 fi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 и 0 0 0 0 0 0 0 p 0 1

0 0 0 0 0 0 0 %. 0 0 0 0 0 0 0 0 Â

(4)

(5)

(6)

0  -  матрица размерностью 8 x 8, определяемая конкретным видом пара
метров е , /л , гг .

2. Свойства матриц Максвелла.
Любое множество величин, удовлетворяющее условиям (4), является ал

геброй Клиффорда. Из шести матриц , (г = 1,6 ) образуют новые, составляя 
произведения каких-либо двух или более из них. Количество новых матриц 
равно 2б — 1 = 63. Добавляя к ним единичную матрицу I , получаем 64 Новые 

матрицы будем обозначать как Г ; , ( j  =  0,63):
Г° = I , Г1 = , Г2 = £ ^ 4£ 6, Г3 = £ 2£ 3£ 4, Г4 = £ 2£ 5£ б,

р б  = е̂:\̂ 2 ¿4 р5 j->7 _  ^ ^ ^  [  ' х  ^  р 9  ^

Г 10 =  >'2£ 3 Г’ 11 =сй1в2^ 5 Г 12= ^ 3̂ 5'еб г 13 =  Ç*ê*g5 Г 14 ç 2ç*д*дь
F^ _  s:3^r4 <-6 p ! 6  F*7 __ p l S  __^ 2  >r6

Y 19 =  Ç 1^ 2^ 4 p 2 0  _ ^ г 3 ^ 4  £-6 p 2 1  _  ^ 1 ^ - 4  - 5 ^ 6  p 2 2  _ ^ 2  ¿ 3  g i  £  5

p 2 3  _  ^ 1 ^ 2 ^ r 3 ^ r 5 ^ 6  p 2 4 _ ^ I  f i2 p 2 i  _  - 3 ^ 6  j  • 26 _  ^  l ..-5 p 2 7  _

F28 = , Г29 = cf2/ 3̂ 5 Г30 = <f2с 4ÿ6 F 31 = £ 2ç }ç ' g 6 Г32 -  £2
r 33 = , Г 34 = £ 6, Г 35 = £ !<f3£ 6, Г 36 = ,

F37 = F3* = ç 1̂ 2̂ 4 f 39 = ç' jç 4¿J’5¡ç* f 40 — f 41 ^ t ‘
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|̂ 42  ^ 2 "̂44  ^ ^ ^  |̂ 45 ^  ̂  ̂  ̂  р1̂   ^ ^ ^ ^
£■̂ 47  ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 -р48  ^ 6  | ^ 9   ^ 1 ^ :4  | —• 50  ^2^-5 ^ ^ ^

2~"52  ^ 3^ 4 ^ 5  ]- '^^   ^ р * 5 4   ^ 2 ^ 3 ^ 4  ̂ 6  ^ 5 5   ^ 2  ̂ 4  ̂ 5  ̂ 6  ^ З б   ^ I

р^57  ^ 3 ^ 5 |-*58  ^ -4^гб р 5 9     ^ 2 ^ 3 ^ 6  ^ 6 0   ^ 2 ^ 4  ̂ р5 ^ 6 1   ^ \ ^ 2  ̂ 3  ̂ 4

Г 62 =  £ ‘ £ 2# 5# 6, г 63 = ^ 3£ 4£ 5£ 6. (7) '

Матрицы (7) обладают следующими свойствами [2, 3]: 1) 141'т-А 1тГа,Я,т =±1;

2) г ;Г "  = ±1 тогда и только тогда, когда 1 = т; 3) Г Т т = ± Г " Т ';

4) для любой Г 7 Ф I  существует матрица Г и , такая, что г гаг /г т = _ г ; ;

5) 8 р ( г ; ) ~ 0  ( Г ' # ! ) !  6) сумма ] Г д Г ' = 0  тогда и только тогда, когда
1=0

//, = 0 , / = 0,1,2,...,63 ; 7) любая матрица А  , коммутирующая со всеми мат

рицами Г ; (АГ'  - Г ^ А  = 0,1 -  0,1,2,...,63] кратна единичной; 8) если заданы 

два набора матриц и £ ' ,  удовлетворяющих соотношениям (4), то сущест

вует матрица 8 (с1е1:(8 ) Ф 0) , такая, что ^ ' = 8 £,' 8  1.

В силу выполнения перечисленных свойств, любая матрица А  размерно
сти 8x8 единственным образом может быть представлена в виде линейной
суперпозиции матриц Г ' :

63

А = 1Х Г' (8)
/-0

Свойства матриц (3), (7), (8) являются основанием для использования алгебраи
ческого метода разделения переменных (АМРП) [4] в исследованиях уравнений 
Максвелла (2). Однако, в силу размерности матриц (7), без применения ЭВМ АМРП 
реализовать затруднительно из-за громоздких матричных вычислений.

Целью данных исследований является разработка алгоритма и прикладных про
грамм, позволяющих реализовать соотношение (8). По своей сути такая задача 
представляет собой первый необходимый этап адаптации АМРП к уравнению (2).

3. Алгоритм реализации поставленной задачи.
Пусть имеется произвольная матрица А  размерности 8 x 8 , в которой 

аи  *  0

А  =

«1,1 «1,2 « 1,з а \А «1.5 «1,6 «1,7 «1,8

«2,1 «1,2 «2,3 «2,4 «2,5 «2,6 «2,7 «2,8

«3,2 «з,з «3,4 «3,5 «3,6 «3,7 «3,8

а 4 ; «4,2 й 4,3 «4,4 «4,5 «4,6 «4,7 «4,8

«5,1 «5,2 «5,3 «5,4 «5,5 «5,6 «5,7 «5,8

«6,1 а й,2 а б,з «6,4 «6,5 «6,6 «6,7 «6,8

«7,1 а 1,2 «7,з «7,4 «7,5 «7,6 «7,7 «7,8

1 Б со «8,2 «8,3 «8,4 «8,5 «8,6 «8,7 «8,8

= №, (9)
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При решении поставленной задачи в прикладных математических пакетах 
[5-9] приходится решать систему из 64 уравнений с 64 неизвестными. Прове
денные исследования показали неспособность этих пакетов решать постав
ленную задачу «в лоб». Нам удалось разработать принципиально новый алго
ритм этой задачи.

Введем в рассмотрение матрицу О и восемь матриц А '' такие, что

'1 2 3 4 5 6 7 8
2 1 4 3 6 5 8 7
3 4 1 2 7 8 5 6
4 3 2 1 8 7 6 5

о = = ¿У, .
5 6 7 8 1 2 3 4
6 5 8 7 2 1 4 3
7 8 5 6 3 4 1 2

_8 7 6 5 4 3 2 1

* * = \ к г . . Р _ б{ ’Л . Р = 1,2,-

(10)

(11)

Легко убедиться, что матрицы (11), (9) связаны соотношением

А = £  А ' .
0=1

(12)

Для матриц(11)справедлива 
Теорема 1.

8

Ьр А :3 = 0 тогда и только тогда, когда = 0, /? = 1,8. (13)
№

Д о к а з а т е л ь с т в о .  С учетом (11) соотношение (13) приобретает вид
(Ь, б{й)хл ,у) + Ъ2 3(о>2 ' , ] ) +  Ъъ ,/}+■ ЬА 3(ео41 ,у)+

+  Ь55(й>5 ' ^ ' ) + Ь 6з ( щ ; , ] } + Ь 7з ( щ 1, ] ) ь Ь яз(&Я1^ ) ) а и = 0

где / , /  = 1,8.
Учитывая тот факт, что матрица (9) произвольная, приходим к заключению, 

что (14) может быть выполнено тогда, и только тогда, когда выполняется со
отношение

+

Ь\ <*Ц.| *У') + Ьг 8 {а г ,п 1 )+  Ьг д{о)г п ] ) +  ЪА 3(о)41 ,_/')+ 
Ь5 з(о}51, ] )  + Ьь б (а>б1,_/)+ ¿7 з {& 11, ] ) +  Ьяб(сог .,])■= О

(15)

Рассматривая соотношения (15) для случаев {/ =  1,7 = 1), (/ =  1,7  = 2 ),

(/ = 1,7=3), (/=1,у =4), ( |= 1 , /* 5 ) ,  (/ = 1,7=6), (/ = 1,7=7),
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(/ =  1, /  = 8), соответственно получаем

ь\ = Ь7 = Ь3 = Ь4 = Ъ5 = Ъ6 = Ь7 ш =  0, (16)

что и требовалось доказать.
Матрицы (7) будем обозначать аналогично (9);

_ \т  = 0,63. = б(о)р г, цр-Ь+п
/

Тогда, очевидно,

Г 8̂ - 1)+п = , р  = 1,2,...,8 , п =  0,1,...,7 .

(17)

(18)

В принятых обозначениях соотношение (8) приобретает вид:

8 / 7

2 К  - I  2л*- |)+Л И',,8(уЗ-1)+я (19)
Р=1 р~\ \n--0

или с учетом теоремы 1 равенство (18) эквивалентно следующим восьми:

Ф / м  > / К ,  >Р =  . (20)
п-0

Для систем уравнений (20) справедлива
Теорема 2 . Системы уравнений (20) имеют решения вида

Л е м » .  ”  ^ ¿ ¿ 4 %  .у ) о,., С " “ ’ * - 1<2' - ’ 8 ' «И»
О /=1 7=1

Д о к а з а т е л ь с т в о :  осуществляется путем простой подстановки (21) в (20). 
Таким образом, на основании доказанных теорем решение задачи сводит

ся к вычислениям (2 1 ).

4. Программная реализация алгоритма.
Решение данной задачи реализовано в системе МАТ1.АВ 7 фирмы Ма№- 

УУогкБ. При программировании учитывалось, что данная задача является все
го небольшой частью будущего комплекса программ для работы с АРМП в 
исследовании уравнений Максвелла. Поэтому задача оформлена в виде про
цедур и функций с возможностью их как самостоятельного использования, так 
и в составе комплекса. Реализованы следующие процедуры и функции:
• функция построения базиса (7) по заданным матрицам (3);
• функция контроля соответствия матриц (3) требованиям алгебры Клиф

форда (4);

• процедура ввода произвольной матрицы 4  = ||а- ¡Ь (Рис- )̂*II II
• функция построения матрицы (10);
• процедура расчета коэффициентов разложения;
• процедура вывода результатов (рис. 2 ).
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Разработанная программа отлаживалась и проходила опытную эксплуатацию на 
компьютерах со следующими параметрами: 1) AMD Athlon 64 3200+, 2 ГБ ОЗУ;
2) AMD Athlon 2500+, 256 МБ ОЗУ; 3) Intel Pentium(M) 41800, 512 МБ ОЗУ.

Полученные результаты являются основой для дальнейшей разработки ал
горитмов и программных комплексов и решения прикладных задач электроди
намики.

• -Ж"
■ ■ ..Ll.i.'.. .’.л .. :•

Ввг'дате * вйрй£I  разгайкев• . . : ч*г, - -■'TS- . \ ■->'

ГГ - r f F f r p r f T ( f r H | t
F в Го” |о ^̂ "foijno" 0 -Ну
p r T p rfT JT T 'IT 'p r 0 ‘SJ\:

• Е 0 jo 1 cs|ü j 0 fu- “ ;;11
W ~ j - J n |T J  0 j T "o" Sí

.п т ТГ J Q jo 1 0 1 f 1 0 |
ж Т |Г - П Г [Г [Т Р Г 0
и г 0 Ш И ° ~ Г ° " Г ° “ h fp®

Рис. 1 . Окно ввода произвольной 
матрицы.

*(1 /8я41 /8Ь  t 1/8р +  1 /&<*+ *¡1/8«̂ l/BÍ+1/Sc- l /S d  -  
*(1/8«+■ 1/8 Ь - 1/8 с - 1 /8Л

+  1/8& -  1 /S -c - l /8 d  + 
* ( -1 /? а  + 1 /81  ~ 1 /8 с ~  I/Bal 
.(1 /8  о +  1/8 к н l/S < r+ l/8 d  -*(1/8 о —1/8 6 - 1/&С+1/8 Л -
• (-1 /8 «  + 1/86 +  1/В *- l / 8á

l / 8e + l / S /  +  l / » f +  1 / 8(1) 
1 /8 к +  1/В f - 1 / 8 3+  1/8Л) 
1/3 е - 1 /8 /  +  l./8ff +  1/8М 
1 /в г.+ i/s /  -  i/»aJ/8A.)
-  1 /8е +  3 /8 /  .»■ I /8.J +  1/Sfc) 
1/8« - 1/8/ - 1/8у - 1/«М 
1 /8« +  1 /8 / +  1/8® -  1/8Л)
-  1/8 е +1/8 /  +1/8 д -  1/8 к)

Рис. 2. Вывод результатов работы 
программы.

5. Заключение.
Проведенные исследования позволили доказать две теоремы обеспечи

вающие алгоритм компьютерного решения задачи по разложению произволь
ной матрицы по матрицам Максвелла, что является первым необходимым 
этапом к применению метода разделения переменных для решения уравне
ний Максвелла. Адаптация метода разделения переменных для решения 
уравнений Максвелла открывает новые перспективы в области аналитических 
решений уравнений (2 ).
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S U M M A R Y  
The problem algorithm on the expansion of the arbitrary matrix (dimension 8x8) 

to Maxwell matrices is worked out on the basis of the proved theorems. The 
software implementation of the problem algorithm is accomplished. It allows to 
automatize the first necessary stage for the realization of the algebraic variable 
separation method as applied to Maxwell equations.
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УДК 539.3
П.А. Гладков

Асимптотическое решение краевой задачи 
для волнового уравнения в упругом 
плоском искривленном волноводе

Введение. В работе строится формальное асимптотическое решение 
краевой задачи для волнового уравнения в среде, ограниченной волноводом 
произвольного поперечного сечения с центральной осью, искривленной в 
плоскости.

В стационарном случае решение волнового уравнения, определяющего 
процесс волнового распространения в окрестности луча, было построено в [1]. 
Нестационарное решение, локализованное возле пространственно- 
временного луча, было получено в [2, 3]. Метод построения стационарных и 
нестационарных решений краевых задач был также описан В.П. Масловым в 
[4]. Нестационарные задачи о волновом движении в упругих средах и зависи
мость их решений от начальных условий рассматривались в [5-7].

В настоящей работе для решения краевой задачи используется асимпто
тический метод, описанный в [8] при исследовании волновых процессов в 
цилиндрической оболочке. Данный подход позволяет свести трехмерную 
краевую задачу к последовательности одномерных [8, 9] или двухмерных 
краевых задач. Упомянутый метод был применен также для изучения движу
щихся волновых пакетов в нецилиндрической оболочке с косыми краями [10], 
в бесконечной цилиндрической оболочке с непостоянным внутренним давле
нием [11] и в прямом волноводе с круглым поперечным сечением [9]. В работе 
[12 ] построено решение краевой задачи для волнового уравнения в упругой 
среде, ограниченной волноводом произвольного сечения, центральная ось 
которого -  прямая линия.

1. Постановка задачи. Будем рассматривать криволинейную систему ко
ординат, координаты которой (г,у, г) определяют Декартовы координаты 
(х,у,г) следующим образом:
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х = rsiiKp,

у -  K(z) — г coscp, (1.1)
z  = z.

Здесь Y(z) -  заданная непрерывная и дифференцируемая по z  функция.
Рассмотрим в введенных криволинейных координатах поверхность

П=|>,ф ,г) \г =  /[ф ,г ],0 <  ф < 2я,-оо < z  < +00}, (1.2)
ограничивающую упругий волновод с произвольным поперечным сечением,
искривленный в плоскости Oyz Декартовой системы координат.

Волновое уравнение, определяющее движение упругой среды, ограничен
ной поверхностью волновода, имеет вид:

A U — Л -----^ -  = 0 . (1.3)
с (z,/) dt

Здесь А -  оператор Лапласа в криволинейных координатах;
_ д 2 | 1 д 1' 1 д 2 Y'(z)Y”(z) 8 1 8 2

д г 2 г дг г 2 Эф5 g ( z )d z 2 g 2(z) 9z c2(z ,i)d f2

1 + Г ,г (z) '
На границе £1 потребуем выполнение условия отсутствия смещения:

С/|§ = 0 . (1.5)

2. Метод решения. Решение задачи (1.3), (1.5) будем конструировать в ви
де семейства волн, бегущих вдоль оси Oz и локализованных в окрестности
плоскости z = q{t ) , которую в дальнейшем будем называть центром волнового
пакета.

Будем искать высокочастотные колебания с мгновенной частотой колеба
ний E~:co(t) и длиной волны порядка s , где е -  малый параметр.

Принимая во внимание локальный характер решения задачи, удобно вве
сти локальную систему координат следующим образом:

z =  q ( t ) + E ' /2%, г  =  ер.  (2.1)

В таком случае 0 < р < Д ф ,г] = Е-1/ [ф , г ] .
С учетом (2.1) и (1.4), уравнение (1.3) примет вид:

С’ 2
( д 2и  1 д и  1 д 2и  1 д 2и  з» Y'(z)Y"(z) dU ^—  +-------- + ----- г +е----------- — +е < — ;------  —

ар р 5р р 5ф g(z) дЕ, g 2( z ) дЕ,

dt Hd\dt 4 д$
Функции ф у ) .  Лф,я] 1 g(z)l Г (г ) ,  7"(г) вблизи центра волнового пакета 

z — q(t) разложим в ряд Тейлора. Например,

ф , / )  = с Ш Д  + + ~ е с " Ш , ! \е  + -  . (2.3)

Решение краевой задачи будем искать в виде:
ао .

С/=^] е ̂  ик (р, %, ф,/)ехр^ е _1 5(£,г,е)[ , (2.4)
*=О

| ©(?)<]/+£' * рО^+у^Ьи  )£,2 , 1шА(г) > 0, (2.5)
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где ик (р4 ,о,/) -  полиномы по %, p(t) -  волновое число, функция b{t) харак
теризует ширину волнового пакета.

Подстановка (2.4) в уравнение (2.2) дает последовательность краевых задач.

0 , * = 1,2,..., (2 .6)
]--■ о

Х Г / М*~/ 1 * = > (2.7)
j„о

Вид операторов 1у, Гу определяется в работе [9].
2.1. Нулевое и первое приближение. В нулевом приближении (А=0) име

ем следующую краевую задачу:

L0uf)=t:z[g(l)¿ + (ш -^ )2м0=0, (2.8)
9р р др р 9ф

«а{Дф^(014»Ч>^}=0, (2.9)
Решение (2.8), (2.9) сводится к задаче о собственном значении краевой за

дачи с однородным краевым условием (2.9) для уравнения

А -  —т——г  • (2.11)
Я , ,  2  '

\и  + Хи = 0 .где (2.10)
a 2 i a i а1 
др2 рар р2 Эф2

Пусть X -  собственное значение краевой задачи (2.9), (2.10), а и’ (р,ф,/) -  
соответствующая этому значению собственная функция. Краевая задача (2.8), 
(2.9) будет иметь нетривиальное решение лишь в том случае, если выполня
ется условие

ш(0 = ф м О - H ^ p iO M O A , (2 .12 )
где

H i (p,q,0 = ±c(g,t^p2g+X(q) -  (2.13)
функция Гамильтона.

В первом приближении (¿=1) имеем задачу
¿oMi = -¿ iMo. (2-14)

М1 = ~Г1«о ПРИ Р = /Гф. - (2-15)
Решение данной задачи имеет вид

Щ ( Р , = Z’,(£,Ф ’о(р,Ф,0  + и\п ( р , ф , t) , (2.16)
где/>(£,*) -  неизвестный полином по £,, подлежащий определению,

м,(/>>(р,^,ф,/) -  частное решение уравнения (2.14).
Принимая во внимание самосопряженность краевой задачи (2.8), (2.9), по

лучим равенство
2ж/[ф,?]
J J pa0(¿0a, + £ja0)dpckf>=0 , (2.17)
о о

являющееся условием существования м,(р,§,ф,/) в виде (2.16).
В [9] отмечено, что равенство (2.17) влечет за собой соотношение



В [6] показано, что уравнение (2.18) имеет решение в полиномиальной 
форме лишь в том случае, если функции р и д  удовлетворяют системе Га
мильтона

<7 = дЫ/др, р -  дН/дд . (2.19)
Полином Р0{^,0 в этом приближении остается неопределенным.
2.2. Второе приближение. Во втором приближении (к=2) имеем краевую 

задачу
13и2 ~ -/.,м ,~ /.,2и0) (2 .20)

иг = - Г > 1-Г 2«й. при р= /[ф ^(г)]. (2 .2 1 )
Условие разрешимости данной задачи может быть выведено из уравнения

2я/[ф,?]
[  | рк0(Х0и2 + £,и, + £2ио)Зр<1ф=0 . (2.22)
о о

В [9] отмечено, что равенство (2.22) влечет за собой уравнение
(2.23)

относительно Р0{^,/).
В [6] показано, что уравнение (2.23) имеет решение в полиномиальной

форме лишь в том случае, если функция ¿(0  является решением уравнения
Риккати

д2Н , 2 ^ д 2Н , 82Н —Ь + 2 -------- Ь + — г
др~ дрдд дд

Ь +  —Ь + 2 — 1^6 + ̂ - = 0 . (2.24)

Принимая во внимание (2.24), условие (2.23) принимает вид амплитудного 
уравнения для определения полинома Р0(%,():

к  т  =о • (2-25)
ОС, ОС, 01

3. Исследование динамики волновых пакетов. Положим ф ,( )  = 1. Пусть 
начальные условия задачи имеют вид

р{0)= Ро > 0, д(0) = 0 . (3.1)
Продифференцируем (2.15) по р и д:

дЛ  = _ Р 1 _ = .,  ен  = Ру +У = _ .  (32)
дР ± j p 2g + X Ф  ± 2  л1р 28 + Х

Будем рассматривать положительную ветвь решения, для которой

Н = т[р28 Л .
Из (3.2) с учетом (3.1) видно, что в некоторой положительной окрестности 

точки г = 0 выполняется неравенство д > 0 .
В связи с этим возможны два случая:
А) р 2̂ +Х’< О V / . В таком случае для всех значений / д(0 > 0, то есть вол

новой пакет движется в одном направлении.
Б) р2к'+Х'>() Уг. В этом случае найдется такое значение / = / , ,  что для 

всех г> !Г выполняется неравенство р < 0, а следовательно ¿¡<0. Таким 
образом в момент ¿ = /г происходит отражение центра волнового пакета 
д -  д(!) от плоскости щ = гг.
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В) Выражение p2g'+l' при t>  0 принимает значения различных знаков. 
В данном случае наличие отражений волнового пакета зависит от свойств 
функции g '= g ' ( z ) .

4. Заключение. В работе построены дисперсионное уравнение (2.12), сис
тема Гамильтона (2.19), уравнение Риккати (2.24) и амплитудное уравнение 
(2.25), описывающие распространение локализованных волн в среде, ограни
ченной поверхностью плоского искривленного волновода.

Исследование динамики волновых пакетов позволило определить некото
рые условия, при которых происходит отражение центра волнового пакета от 
поперечной плоскости.
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Б1ялопя. Экалопя
УДК 577.15

В.И. Гидраиович, В.А. Лазарчик

Механизм ингибирования щелочной 
фосфатазы тонкого отдела кишечника 

синицы большой ионами меди
Щелочная фосфатаза (фосфогидролаза монозфиров ортофосфорной ки

слоты (щелочной оптимум), КФ 3.1.3.1) катализирует реакцию по уравнению:

монозфир ортофосфорной кислоты +Н20  = спирт + ортофосфат.

Фермент широко специфичен, катализирует также реакции трансфосфо- 
рилирования и носит прочие названия, такие, как щелочная фосфомоноэсте- 
раза, фосфомонозстераза, глицерофосфатаза. Под термином «щелочная 
фосфатаза» следует понимать ряд ферментов, общей чертой которых явля
ется оптимум pH в пределах 7,6-10,3 [1].

Щелочная фосфатаза обнаружена в различных источниках животного, 
растительного и микробного происхождения. У животных фермент содержит
ся в значительных количествах в почках, слизистой оболочке кишечника, 
предстательной железе, печени, поджелудочной и щитовидной железах, лег
ких, селезенке, яичниках. Щелочная фосфатаза обнаруживается и в других 
органах, а также в биологических жидкостях. Наиболее высокая активность 
щелочной фосфатазы проявляется в печени, почках, слизистой оболочке ки
шечника, костной ткани. Следует отметить, что фермент, выделенный из раз
личных тканей, проявляет неодинаковую специфичность к различным суб
стратам. Наиболее высокой активностью обладает щелочная фосфатаза при 
использовании ¡3-глицерофосфата.

В печени щелочная фосфатаза, локализуясь в клеточной мембране, уча
ствует в транспорте неорганического фосфата. Щелочная фосфатаза в пла
центе дефосфорилирует фосфопротеины, отщепляя щелочнолабильный 
фосфат. Поскольку гликогенсинтаза и гистоны дефосфорилируются щелоч
ной фосфатазой, то это дает основание считать,что фермент играет опреде
ленную роль в регуляции биосинтеза гликогена и экспресии генома в клетках 
млекопитающих.

В костной ткани щелочная фосфатаза локализована в остеобластах, об
наружена в области эпифизарного хряща длинных костей, гиалиновом хряще 
и проявляет высокую активность в местах кальцификации. Фермент освобож
дает фосфат из фосфорных эфиров моносахаридов, образующихся из глико
гена, и при наличии ионов кальция и магния происходит образование нерас
творимых фосфатов кальция и магния. Высокая активность щелочной фос
фатазы наблюдается в костях молодых растущих организмов. Повышение 
активности фермента при рахите связано с проявлением патологически вы
сокой активности остеобластов.
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Щелочная фосфатаза находится как в плазме, так и форменных элемен
тах и выполняет определенную роль в фагоцитозе. Так, при фагоцитозе бе
лого стафилококка бактерии заключаются в фагосому. Гранулы полиморф
ноядерных нейтрофильных лейкоцитов, содержащие фосфатазы, сливаются 
с фагосомами. Ферменты проникают в фагосомы и обволакивают поверх
ность бактериальных клеток. При этом в одних фагосомах обнаруживается 
только кислая, а в других только щелочная фосфатаза. Механизм действия 
щелочной фосфатазы на бактерии заключается в гидролизе фосфопротеинов 
и нуклеиновых кислот, но не исключено, что фермент как бы подготавливает 
бактерии для последующего воздействия других бактерицидных факторов, 
содержащихся в нейтрофильных лейкоцитах. Роль щелочной фосфатазы в 
фагоцитозе подтверждается синдромом полного отсутствия фермента в ней
трофильных лейкоцитах, который проявлялся клинически хронической бакте
риальной инфекцией [2].

В извитых канальцах почек щелочная фосфатаза принимает участие в ре
абсорбции углеводов. Ферменты, выделенные из Е. соП и из слизистой тонко
го отдела кишечника, имеют много сходства между собой [3, 4]. Высокая ак
тивность щелочной фосфатазы в слизистой тонкого отдела кишечника, кото
рая локализована в микросомах клеток поверхностного эпителия, по- 
видимому, связана с всасыванием углеводов.

Фермент щелочная фосфатаза содержит прочно связанные ионы цинка и 
является цинк-протеином с молекулярной массой 80000. Молекула белка- 
фермента в кислой среде диссоциирует на две идентичные субъединицы, а 
при высокой концентрации ионов цинка образуется тетрамер, причем равно
весие между димерными и тетрамерными формами зависит от величины pH. 
В димерной форме щелочной фосфатазы содержится от двух до четырех 
атомов цинка, при этом только два атома цинка определяют каталитическую 
активность фермента. Активность молекулы щелочной фосфатазы, содер
жащей один атом цинка, составляет 12 % активности комплекса с двумя или 
более атомами этого металла. Константы комплексообразования при pH 8,5 и 
25° С в 1 М растворе №аС1 для первого иона цинка рКт = 7,66, а для второго -  
рК2 = 10,22. Третий и четвертый ионы цинка диссоциируют легче двух первых, 
определяющих активность фермента. Ионы цинка можно удалить обработкой 
щелочной фосфатазы хелатирующими агентами. Образовавшийся апофер- 
мент может присоединять разнообразные двухзарядные ионы: МгГ~, Со +, 
№2+, Си2+, Сс)2+, Нд2+. Прочность комплексов для центра с наименьшим срод
ством уменьшается в ряду Сс12+ = Мп : > 2п2+ > Со'“ > №2+. Положение в этом 
ряду Си2+ и Нд2+ неизвестно, однако Си2+ присоединяется прочнее ¿п2'. Ка
талитической активностью обладает только Со2+-фосфатаза, которая состав
ляет 12 % активности цинксодержащего фермента и не обладает транефе- 
разной активностью. Далеко не полной является информация о присоедине
нии металлов на ферменте, хотя ряд экспериментальных данных свидетель
ствует, что в этом процессе принимают участие остатки гистидина и тирози
на, входящие в активный центр щелочной фосфатазы [1, 5, 6].

Специфическая роль ионов Си2+ в организме определяется малым диа
метром, высокой атомной массой, способностью легко изменять степень 
окисления и образовывать стойкие комплексные соединения с аминокислот
ными остатками белков и, в частности, ферментов. Медь одинаково хорошо 
связывается как с кислородсодержащими, так и азотсодержащими органиче
скими соединениями, связь ее сильнее других катионов и поэтому способна 
вытеснять их из комплексов.

Медь, с одной стороны, является крайне необходимым микроэлементом, 
выполняя биотическую роль, входя в состав цитохромоксидазы, церулоплаз
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мина, супероксиддисмутазы, гемоцианина, тирозиназы, уриказы, моноаминоок- 
сидазы, диаминоксидазы и других белков и ферментов. Наряду с железом 
медь участвует в кроветворении, В условиях дефицита меди нарушается на
сыщение трансферина железом и его обмен между плазмой и эритроцитами, 
что является причиной их гемолиза. С другой стороны, растворимые соли меди 
в определенных концентрациях оказывают токсическое действие на организм 
животных. Чувствительность к избытку меди сильно варьирует как между 
большими таксономическими группами, так и в пределах одного вида [6- 8].

В последнее время наблюдается прогрессирующее загрязнение биосферы 
тяжелыми металлами и, в частности, медью. В целом по Республике Бела
русь избыточное накопление отдельных химических элементов наблюдается 
на 6-10% пахотных земель. На территориях крупных городов содержание 
меди выше допустимого по санитарно-гигиеническим нормам и колеблется в 
пределах 86,0-137,7 мг Си2+/кг почвы. Повышенный уровень меди обнаружи
вается в районах, где интенсивно применяются медьсодержащие препараты 
в качестве фунгицидов. Внесенная в виде фунгицидов медь накапливается в 
основном в верхнем горизонте почв. Питаясь растениями, выросшими на таких 
почвах, животные могут потреблять избыточное количество меди. Ионы меди, 
обладая высокой способностью к диффузии, легко усваиваются в желудочно- 
кишечном тракте и, в частности, в верхних отделах тонкого кишечника [7]. Ис
ходя из того, что ионы меди легко реагируют с аминокислотными остатками 
белков и, в частности, ферментов, а медь сильнее связывается по сравнению с 
другими катионами и вытесняет их при образовании комплексных соединений, 
это дает основание предполагать о возможном влиянии ионов Си2+ на катали
тическую активность щелочной фосфатазы в тонком отделе кишечника. В этой 
связи в качестве объекта наших исследований была выбрана щелочная фос- 
фатаза тонкого отдела кишечника синицы большой (Parus major L.).

Синица большая представляет собой один из широко распространенных 
видов птиц в нашей республике, ее численность стабильна и составляет 
1500000-1700000 пар [9]. Связь синицы большой с человеком проявляется в 
использовании кормов антропогенного происхождения, которые в зимний пе
риод составляют основу питания вида и определяют характер территориаль
ного размещения особей. Это является одной из причин гнездования синицы 
большой вблизи жилья человека, и она может устраивать гнезда в самых не
ожиданных местах.

Территориальное поведение синицы большой характеризуется отсутстви
ем строгой оседлости и способностью предпринимать кочевки в поисках кор
мовых мест. При наличии богатых источников питания, происходит концен
трация особей. Зимой большинство синиц покидает лесные массивы и скап
ливается в населенных пунктах. Уход на зиму из лесов к жилью человека, 
часто на десятки километров, приобретает характер сезонных кочевок.

Основу питания больших синиц составляют гусеницы и яйца бабочек, жуки 
и в значительном количестве семена. Следует отметить сезонную изменчи
вость в питании большой синицы. В летний период резко возрастает количе
ство потребляемых гусениц чешуекрылых, равнокрылых, жуков и пауков. 
Кроме того, они охотно кормятся на трупах животных. В зимний период резко 
возрастает потребление семян. Подводя итог краткому описанию синицы 
большой, следует отметить, что излюбленными местами обитания этой пти
цы являются сады и парки, дачные поселки и небольшие озелененные горо
да, где чаще всего применяются медьсодержащие фунгициды.

Разработка научно обоснованных природоохранных мероприятий в связи с 
загрязнением окружающей среды тяжелыми металлами (свинцом, кадмием, 
медью и др.) может базироваться на знаниях о влиянии этих металлов на ор
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ганизм животных. В этой связи синица большая представляет удобный объ
ект экологических исследований.

Целью наших исследований было изучение механизма ингибирования 
щелочной фосфатазы тонкого отдела кишечника синицы большой ионами 
меди и возможности использования этого фермента как индикатора загряз
нения окружающей среды ионами меди.

Имеется около двух десятков методов определения активности щелочной 
фосфатазы с использованием различных субстратов и буферных систем с 
широким интервалом pH, в которых предлагается время инкубации от 15 ми
нут до 48 часов. Наибольшее распространение получили методы Бодански, 
Кинга, Армстронга, Бессея, Лоури, Брокко, которые используются в различ
ных модификациях [4, 10, 11].

В своей работе мы использовали метод Бодански, разработанный для оп
ределения активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови человека. 
Принцип метода состоит в том, что (З-глицерофосфат под действием щелоч
ной фосфатазы подвергается гидролизу с освобождением неорганического 
фосфата, по интенсивности отщепления которого судят об активности фер
мента. Неорганический фосфат определяли по Фиске-Суббороу в модифика
ции Островского [12].

Однако по прописи Бодански определить активность щелочной фосфата
зы в тонком отделе кишечника синицы большой не представилось возмож
ным, и нам пришлось экспериментальным путем разрабатывать условия оп
ределения активности фермента в изучаемой ткани. Необходимо было по
добрать концентрацию субстрата и разведение гомогената тонкого отдела 
кишечника. Для решения данного вопроса изучали динамику фосфатазной 
реакции при различных концентрациях субстрата и разведениях гомогенатов, 
заменив при этом инертный барбитаповый буфер активирующим трис- 
буфером (pH 9,0).

Гомогенаты и субстрат готовили на трис-буфере. Инкубационную смесь 
готовили из 0,1 мл гомогената, в котором разведение ткани было 50-кратным 
и 0,9 мл Р-глицерофосфата 1-16 миллимолярной концентрации. Инкубирова
ние проводили при температуре 38°С в течение 1, 2, 4, 8 и 16 минут. К каждой 
опытной пробе ставили контроль, где субстрат вносили после осаждения 
белков гомогената. В безбелковых цетрифугатах определяли концентрацию 
неорганического фосфата. Результаты исследований подвергали математи
ческой обработке методом прямых разностей [13, 14] с использованием ком
пьютерной программы.

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют, что динамика 
фосфатазной реакции в тонком отделе кишечника синицы большой имеет 
форму кривой, характерную для большинства ферментативных реакций 
(рис. 1 ).

Скорость ферментативной реакции со временем уменьшается, что можно 
объяснить снижением степени насыщения фермента субстратом по мере его 
использования в ходе реакции и возможностью ингибирования фермента 
продуктами реакции, в частности, неорганическим фосфатом. Анализ полу
ченных экспериментальных данных показал, что начальная скорость фосфа
тазной реакции имеет прямую зависмость в течение 2 минут инкубации при 
14 миллимолярной концентрации [3-глицерофосфата в инкубационной среде 
и разведении гомогенатов тонкого отдела кишечника в 500 раз. Это позволи
ло нам определять активность щелочной фосфатазы в тонком отделе кишеч
ника в течение первых двух минут при указанном разведении ткани и концен
трации ¡3-глицерофосфата в реакционной среде.
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Рис. 1. Динамика фосфатазной реакции в тонком отделе кишечника.

Исследования по влиянию ионов меди на активность щелочной фосфата- 
зы проводили в тех же условиях, но дополнительно в инкубационную смесь 
вносили ионы меди в концентрациях 4; 40; 400 и 4000 мг/л. Полученные дан
ные об активности щелочной фосфатазы под воздействием ионов меди пред
ставлены в табл.

Таблица

Влияние ионов меди на активность щелочной фосфатазы 
в тонком отделе кишечника синицы большой

Концентрация 
ионов меди, 

мг/л

Активность, 
нкат/г ткани

Снижение 
активности, нкат/г 

ткани

% к ис
ходной 
актив
ности

Р

0 579,35 ± 13,62 0 100 -

4 524,30 ± 7,42 -  55,05 ±7,78 90,50 < 0,01
40 479,88 ± 6,14 -99,47 ± 13,62 82,83 < 0,02

400 437,20 ± 8,36 -142,15 ±11,40 75,46 < 0,02
4000 369,50 ± 12,62 -209,85 ± 24,28 Г 63,78 < 0,001

Приведенные экспериментальные данные свидетельствуют, что ионы Си1' 
оказывают ингибирующее действие на активность щелочной фосфатазы в 
тонком отделе кишечника синицы большой.

Внесение ионов Си2+ в реакционную среду в концентрации 4 мг/л вызыва
ет снижение активности щелочной фосфатазы на 9,5%. Последующее увели
чение концентрации ионов Си2* в 10, 100 и 1000 раз сопровождается падени
ем активности фермента на 17,77; 24,54 и 36,22% соответственно. Отсутст
вие четкой зависимости между степенью ингибирования щелочной фосфата
зы и концентрацией ионов меди в реакционной среде дает возможность 
предположить, что изменение активности связано с изменениями в активном 
центре фермента.
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Исходя из общих представлений о строении активного центра и механиз
ма действия щелочной фосфатазы (рис. 2 ) влияние ионов меди на ее актив
ность, возможно, связано с преобразованиями, происходящими в активном 
центре фермента (рис. 3).

Рис. 2. Механизм действия щелочной фосфатазы [6].
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I
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Рис. 3. Механизм ингибирующего действия ионов меди 
на щелочную фосфатазу.

Известно, что на первой стадии фосфатазной реакции происходит взаи
модействие молекулы субстрата с ионами цинка активного центра щелоч
ной фосфатазы, сопровождающееся вытеснением молекулы воды из ком
плекса с металлом. Кроме воды, лигандами цинка служат остатки гистидина
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и тирозина, но информация о центрах присоединения цинка на ферменте да
леко не полная.

На второй стадии гидроксильная группа серина атакует фосфорильный 
атом производного фосфата. В результате образуется комплекс -  фосфо- 
рилфермент, а сам процесс взаимодействия называется фосфорилировани- 
ем. Прочность связи фосфата с металлоферментом довольно велика, кон
станта устойчивости которого равна 10е М'1 . После фосфорилирования про
исходит нуклеофильная атака образовавшегося фосфорилфермента. В каче
стве нуклеофила выступает молекула воды. До нуклеофильной атаки атом 
фосфора в фосфорилферменте находится в эр^-гибридном состоянии. Нук
леофильная атака сопровождается образованием пентакоординационного 
промежуточного продукта в с!вр3-гибридном состоянии. Такой промежуточный 
продукт имеет геометрию, характерную для пяти электронных пар, располо
женных вокруг центрального атома фосфора -  геометрию тригональной би
пирамиды. Причем, многие стабильные пятикоординационные соединения 
фосфора принимают такую конфигурацию. Например, газообразный пента
хлорид фосфора имеет структуру тригональной бипирамиды.

В дальнейшем субстрат ß-глицерофосфат вытесняет молекулу воды из 
комплекса с металлом. Гидроксильная группа серина атакует фосфорильный 
атом присоединившегося производного фосфата. В результате нуклеофиль
ной атаки может образоваться медьсодержащий фосфорилфермент, по всей 
видимости, термодинамически более устойчивый, чем фосфорилфермент, 
имеющий в активном центре Zn2*. В связи с тем, что фосфорильная группа 
прочно связана с серином и ионами меди, то вполне вероятно, что фосфо
рилфермент не способен к дефосфорилированию. Например, Cd2+ - и Мп2+- 
фосфатазы очень прочно присоединяют фосфат с образованием фосфорил
фермента с полной потерей каталитической активности, в то время как для 
Zn + -фермента процесс дефосфорилирования протекает легко и быстро.

В заключение следует отметить, что ингибирующее действие ионов Си2+ 
на активность щелочной фосфатазы тонкого отдела кишечника синицы 
большой обусловлено, по всей вероятности, образованием медьсодержаще
го фосфорилфермента, который с трудом подвергается дефосфорилирова
нию или вовсе не способен к данной реакции. Активность щелочной фосфа
тазы в тонком отделе кишечника птиц естественных популяций может быть 
индикатором загрязнения окружающей среды ионами меди.
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S U М М A  R Y  
Copper (il) ions inhibit enzyme alkaline phosphatase in small intestine of Parus 

major. No connection was found between the level of enzyme inhibition and the 
concentration of copper ions. Possible mechanism of inhibitory action of copper 
ions on alkaline phosphatase by substitution zinc ions by copper ions is presented. 
Inhibitory action of copper ions is probably performed by formation of copper con
taining phosphoryl enzyme with no possibility for dephosphorylation. Alkaline 
phosphatase activity in small intestine of birds of natural populations can be the 
indicator of environment pollution with copper ions.
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УДК 634.738(476):581.19

Ж.А. Рупасова, Н.П. Варавина, Р.Н. Рудаковская,
Н.Н. Рубан, Ф.С. Пятница, А.П. Яковлев

Влияние географического фактора 
на макроэлементами состав плодов 

Vaccinium corymb о sum I на фоне внесения 
минеральных удобрений в Беларуси

Общеизвестно, что элементный состав плодов ягодных растений в значи
тельной степени определяется почвенно-климатическими условиями районов их 
возделывания [1]. Указания на это применительно к объекту наших исследова
ний -  голубике высокорослой -  приводят американские ученые [2]. В связи с ин
тродукцией и введением в культуру данного ботанического вида в Белорусском 
регионе особый научный и практический интерес представляет исследование 
макроэлементного состава его плодов на фоне внесения минеральных удобре
ний в разных его частях.

В этой связи в предполагаемых районах культивирования голубики высоко
рослой в южной, центральной и северной агроклиматических зонах Беларуси -  
соответственно в Малоритском и Ганцевичском районах Брестской области, а 
также в Сенненском районе Витебской области, находящихся на удалении друг 
от друга на расстоянии 190 и 320 км, что в совокупности составляет 510 км, в 
2001 г. были заложены идентичные полевые опыты с классической 
8-вариантной схемой внесения N®, Р®, «во (кг/га д.в.) при густоте посадки опыт
ных растений 2 ,0x1 ,0 м.
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В качестве объектов исследований были привлечены растения 3-модельных 
сортов голубики высокорослой -  Дюк {из раннеспелых), Блюкроп (из средне
спелых) и Нельсон (из позднеспелых).

Саженцы голубики были высажены в заранее вырытые ямы размером 
60x70*50 см, заполненные смесью минеральной почвы (легкосуглинистой в се
верном, супесчаной -  в центральном и песчаной -  в южном районах исследова
ний) и верхового торфа в соотношении 1:1. Минеральные удобрения -  супер
фосфат двойной и сульфат калия вносили однократно в начале вегетации (ап
рель), сернокислый аммоний -  в 3 приема: 50% -  в апреле, 30% -  в мае и 20% -  
в июне. Способ внесения удобрений -  поверхностный вразброс, с последующи
ми заделкой на глубину 3-4 см и поливом. Повторность опыта -  пятикратная.

В период съемной зрелости плодов, в их усредненных, высушенных при 
I = 65°С пробах определяли содержание N. Р и К по методу К.П. Фоменко и Н.Н. 
Нестерова [3], Са и Мд -  после мокрого озоления по Г.Я. Ринькису [4] -  атомно
эмиссионным методом на спектрометре «Плазма-100» (США). Все определения 
выполнены в 3-кратной биологической повторности и обработаны статистически [5]. 
При этом средняя квадратичная ошибка среднего не превышала 1,5-2,0%.

В результате проведенных исследований было установлено, что в зависи
мости от сортовой принадлежности растений, среднее в рамках полевого опы
та относительное содержание элементов питания в сухой массе плодов голу
бики в южной, центральной и северной агроклиматических зонах Беларуси со
ставляло соответственно: N -  0,84—1,20; 0,92-1,27 и 1,13-1,22%; Р -  0, 22-0,25; 
0,16-0,18 и 0,19-0,22%; К -  0,38-0,42; 0,37-0,43 и 0,46-0,47%; Са -  0,11-0,13,
0,12-0,13 и 0,10-0,12%; Мд -  0,04; 0,03 и 0,02-0,03%. При этом суммарное со
держание макроэлементов составляло соответственно 1,65-2,0; 1,61-1,99 и 
1,93-2,04%.

На первый взгляд, изменение географического положения района иссле
дований не вызвало существенных изменений в макроэлементном составе 
плодов голубики. Тем не менее определенные подвижки в содержании в них 
макроэлементов, имевшие достоверный характер по ^критерию Стьюдента, 
все же имели место, О их направленности и относительных размерах можно 
судить по данным табл. 1. Оказалось, что при продвижении к северу в плодах 
раннеспелого и особенно позднеспелого сортов голубики происходит усиле
ние аккумуляции азота на 27 и 45% соответственно. При этом у первого из 
них различия между северным и двумя другими районами исследований по 
данному показателю оказались весьма схожи. У среднеспелого сорта подоб
ных межрегиональных различий выявлено не было. Отмеченные изменения в 
характере аккумуляции азота сопровождались обеднением на 17-20% плодов 
раннеспелого и среднеспелого сортов голубики фосфором, причем анало
гичные расхождения между южным и центральным районами исследований 
оказались более выразительными, нежели между южным и северным, и были 
идентичными у всех трех модельных сортов голубики, составив 26-28%. Бо
лее выраженное, чем в южном районе, ограничение поступления данного 
элемента в плоды голубики в центральном, нежели в северном районе, обу
словило даже достоверное превышение его содержания в них у средне- и 
позднеспелого сортов в северном районе относительно центрального. Анало
гичная картина у этих сортов наблюдалась и в отношении калия

Что касается кальция и магния, то с продвижением в северном направле
нии отмечено преимущественное ослабление аккумуляции данных элементов 
в плодах голубики, нашедшее статистическое подтверждение в первом слу
чае у раннеспелого сорта и составившее 23%, во втором -  уже у всех мо
дельных сортов голубики, в пределах 25-50%.
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Таблица 1

Межрегиональные различия усредненных в рамках полевых опытов 
показателей элементного состава плодов голубики высокорослой, %

Сорт
голубики

Сравнивае
мые районы 
исследова

ний

N Р К Са Мд

Сумма
макро

элемен
тов

Дюк
центр ,/южн.
сев./южн.
сев./цент.

- -26,1 — - - -

+27,4 -17,4 — -23,1 -25,0 -

+31,5 - — -23,1 - +17,8

Блюкроп
центр ,/южн.
сев./южн.
сев./цент.

— -28,0 - +9,1 - -

— -20,0 — - -50,0 -

— +11,1 +23,7 -8,3 -33,3 -

Нельсон
центр ,/южн.
сев./южн.
сев./цент.

~ -27,3 - - -25,0 -

+45,2 — — - -25,0 +23,6
+29,8 +37,5 +24,3 - - +26,7

"'Примечание: здесь и в табл. 2 прочерк означает отсутствие статистически достоверных раз
личий при Р<0,05.

Вполне логично, что сортовые особенности ответной реакции растений на 
воздействие географического фактора, проявившиеся в разной степени мо
билизации питательных элементов из субстрата, обусловили также извест
ные изменения в характере сортовых различий в макроэлементном составе 
плодов голубики в разных районах исследований. Вместе с тем, как свиде
тельствуют данные табл. 2 , они оказались не столь существенны и заключа
лись в более выраженном (на 38%) в центральном, нежели в южном, районе 
накоплении азота в плодах сорта Блюкроп относительно сорта Дюк и менее 
значимом ослаблении на 7-14% аккумуляции калия и кальция в плодах позд
неспелого сорта относительно раннеспелого, при нивелировании различий 
между ними по содержанию азота. Для северного же района исследований 
отмечено отсутствие достоверных сортовых различий в накоплении азота, но 
при этом ослабление поступления фосфора в плоды сорта Дюк, по сравне
нию с сортами Блюкроп и Нельсон, на 5 и 15%, а также кальция, по сравне
нию с последним, на 20%.

Наряду с этим, было показано весьма заметное влияние географического 
фактора на степень изменчивости элементного состава плодов голубики при 
адекватном варьировании минерального фона, на что указывают заметные раз
личия коэффициентов вариации его компонентов в разных районах исследова
ний (табл. 3).

Так, независимо от сортовой принадлежности растений, при увеличении ши
роты местности отмечено снижение их значений у параметров накопления фос
фора в 1,3-3,8, калия -  в 3,9-4,5 и кальция -  в 1,2-1,7 раза, что однозначно сви
детельствует в пользу ослабления их зависимости от эдафического фактора в 
рамках полевого эксперимента. При этом для параметров накопления азота по
добное снижение коэффициента вариации в 2,4 раза отмечено лишь в плодах 
среднеспелого сорта, тогда как у двух других сортов, напротив, наблюдалось его 
увеличение в 1 ,8—2,1 раза, что указывало уже на усиление зависимости содер
жания в плодах данного элемента от состояния минерального фона. Аналогич
ное усиление этой зависимости в 1 ,2- 1,6 раза отмечено также для параметров 
накопления магния в плодах среднеспелого и позднеспелого сортов голубики 
при ее ослаблении в 1,1 раза у раннеспелого сорта.
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Таблица 2

Сортовые различия усредненных в рамках полевых опытов 
показателей элементного состава плодов голубики высокорослой, %

Агрок
лимати
ческая

область

Объекты
сравнения N Р К Са Мд

Сумма
макро

эле
ментов

Южная

Блюкроп/Дюк - - - -15,4 - -
Нельсон/Дюк -11,6 - - - - -
Нель-
сон/Блюкроп -30,0 - - +18,2 - -17,5

Цен
траль
ная

Блюкроп/Дюк +38,0 - - - - +17,8
Нельсон/Дюк - - -14,0 -7,7 - -
Нель-
сон/Блюкроп -26,0 - - - - -19,1

Север
ная

Блюкроп/Дюк - +5,3 - - - -
Нельсон/Дюк - +15,8 - +20,0 - -
Нель-
сон/Блюкроп - - - - -

Таблица 3

Средние в рамках полевых опытов значения коэффициентов вариации 
показателей элементного состава плодов голубики высокорослой 

в разных агроклиматических областях Беларуси, (%)

Агроклиматиче
ская

область
N Р К Са Мд

Сумма
макро

элемен
тов

Южная
Центральная
Северная

13,3 11,9 38,4 17,0 24,4 14,2
14,7 27,2 11,7 9,7 22,0 8,4

23,7 7,1 8,5 10,1 21,4 15,3
Южная
Центральная
Северная

31,1 13,0 25,7 13,8 18,9 16,4
20,1 15,6 14,1 8,6 22,0 15,2
12,8 9,8 6,6 11,5 21,8 8,2

Южная
Центральная
Северная

9,0 18,6 19,8 16,3 14,3 7,9
14,4 11,1 15,8 10,2 22,3 9,2
18,6 4,9 4,7 10,2 22,3 11,1

Таким образом, в результате проведенных исследований макроэлемент- 
ного состава плодов голубики высокорослой в опытной культуре при адекват
ном варьировании минерального фона в 3-х агроклиматических областях Бе
ларуси установлено весьма заметное влияние на него географического фак
тора. Так, при продвижении культуры в северном направлении происходило 
усиление на 27-45% аккумуляции в плодах азота у растений ранне- и 
позднеспелого сортов, сопровождавшееся ослаблением на 17-20% накопле
ния фосфора у ранне- и среднеспелого сортов, при более выраженных для 
второго элемента различиях южного района с центральным, нежели с север
ным. На этом фоне отмечена активизация не более чем на 25% накопления
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калия в плодах средне- и позднеспелого сортов голубики в северном районе 
относительно центрального, тогда как для кальция и магния -  преимущест
венное ослабление аккумуляции на 23-50% в плодах раннеспелого сорта 
для первого элемента и у всех модельных сортов -  для второго. Независимо 
от сортовой принадлежности растений, это сопровождалось ослаблением в 
1,1-4,5 раза зависимости от состояния минерального фона параметров нако
пления в плодах фосфора, калия и кальция, а также азота у среднеспелого 
сорта и магния -  у раннеспелого, но вместе с тем ее усилением в 1 ,2-  
2,1 раза для азота у ранне- и позднеспелого сортов и для магния у средне- и 
позднеспелого сортов. Показанные изменения в элементном составе плодов 
голубики при увеличении широты местности приводили к усилению сортовых 
различий по азоту и калию в центральном, а по фосфору -  в северном рай
оне исследований.
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S и  М М A  R Y  
Interregional and various differences of the abundance of five macroelements 

(nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium) in fruits early-, moderato- 
and late-maturing cultivars of a highbush blueberry are fixed for the first time on a 
background of addition of mineral fertilizers in austral, centra! and boreal agrocli- 
matic regions of Belarus. Influence of the geographical factor on a degree of de
pendence of parameters of accumulation of the listed elements from a state of a 
mineral background is shown.
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Анализ видового состава 
и структуры доминирования 

жужелиц в еловых лесах Беларуси
Жужелицы являются одной из наиболее активно изучаемых групп насеко

мых. Они характеризуются богатым видовым разнообразием, высокой чис
ленностью, и для них характерна высокая трофическая пластичность, ограни
ченная возможностью к миграциям, в силу их физиологических возможностей 
и в связи со строгой приуроченностью жужелиц к абиотическим и биотиче
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ским факторам среды. Данные по инвентаризации энтомофауны являются 
фундаментом для дальнейших научных исследований различных направле
ний. Видовой состав и структура доминирования необходимы также для 
представления о современном состоянии экосистем и охраны редких и исче
зающих видов.

На территории Беларуси еловые леса занимают 9,6% лесопокрытой пло
щади. Они включают как собственно еловые (50,5%), так и смешанные широ
колиственно-еловые леса. Граница сплошного распространения ели проходит 
приблизительно по северной окраине Полесской низменности [1]. Видовой 
состав жужелиц в ельниках изучен достаточно хорошо [2- 6], но работы, даю
щие сравнительную характеристику жужелиц ельников, находящихся на се
вере и на юге республики, не проводились.

Сейчас активно идет эксплуатация еловых насаждений. Площади, зани
маемые спелыми ельниками, сокращаются, и ель постепенно уступает другим 
древесным породам (березе, ольхе). В результате исчезает и уникальная 
почвенная фауна еловых лесов, в том числе и карабидофауна. Поэтому не
обходимо тщательное изучение видового состава и структуры доминирова
ния жужелиц для прогнозирования их дальнейших изменений и разработки 
ряда природоохранных мероприятий.

Цель работы -  сравнить видовой состав и структуру доминирования жу
желиц в еловых лесах, расположенных на севере и юге Республики Беларусь.

Задачи:
1 ) определить видовой состав жужелиц еловых лесов, сравнить его с 

имеющимися данными других авторов;
2 ) выяснить структуру доминирования жужелиц;
3) проанализировать структуру карабидокомплекса еловых лесов по типам 

ареалов;
4) установить сходство видового состава сообществ жужелиц ельников.
Исследовали жужелиц в спелых ельниках одного типа, начиная с ельни

ков, произрастающих на севере Республики Беларусь, и до еловых лесов, 
расположенных на границе сплошного распространения ели, в связи с тем, 
что в них сформировались достаточно устойчивые популяции жужелиц, 
вследствие чего можно сравнивать видовой состав и структуру доминирова
ния жужелиц в ельниках, произрастающих на севере и на юге страны.

Изучали жужелиц в ельниках кисличных II бонитета подзоны дубово
темнохвойных лесов и подзоны грабово-дубово-темнохвойных лесов. Жуже
лицы собраны в ельниках кисличных Стародорожского и Минского районов 
Минской области, а также Ушачского, Лепельского (Березинский государст
венный биосферный заповедник) и Россонского районов Витебской области в 
2001-2002 гг. В исследованиях применяли ловушки Барбера, что связано с 
высокой практичностью их использования для отлова почвенных беспозво
ночных [7]. Как следует из работы С.К. Алексеева [8], для наиболее полного 
выявления видового состава жужелиц в лесных биогеоценозах необходимо 
устанавливать от 16 до 28 почвенных ловушек -  это даст возможность выяв
ления до 90% фауны жужелиц. Мы располагали по 25 ловушек в линию с ин
тервалом 10 м друг от друга. Сбор материала и замену фиксирующего рас
твора проводили каждые 20 дней с апреля по ноябрь. В качестве контроля 
выбран Березинский государственный биосферный заповедник (БГБЗ).

Показатель видового разнообразия установлен по формуле Шеннона- 
Уивера [9]. Стандартная ошибка данного показателя и число степеней свобо
ды вычислены по формуле Хатчисона [10]. Для определения доминантов бы
ла использована шкала В. Палия [11], Типы ареалов заимствованы из работы 
И А. Солодовникова [5].
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В результате исследований обнаружен 71 вид жужелиц (табл.), что гораз
до больше, чем указывалось до этого для еловых лесов (от 17 до 50 видов у 
разных авторов). Из исследованных видов 2 занесены в Красную книгу Рес
публики Беларусь (СагаЬиз сапсеНа^з и СагаЬиз сопасеиз) Присутствие та
кого вида, как СагаЬиз сопасеиз, отмечено в еловых лесах Лепельского 
(БГБЗ) и Ушачского районов, а СагаЬиз сапсе1Шиз во всех биогеоценозах, 
кроме ельника, находящегося в Минском районе [12].

Таблица

Видовой состав и процент доминирования жужелиц 
в ельниках кисличных

№ Виды

% доминирования
Ста
рые

Дороги
Минск БГБЗ Уша

ми
Рос-
соны

1 2 3 4 5 6 7
1 Carabus hortensis L., 1758 29,5 25,1 15,2 21,6 9,2
2 C. convexus F., 1775 - — 1,5 0,4 0,2
3 C. granulatus L., 1758 + — 1,1 0,”5 0,1
4 C. cancellatus III., 1798 + — 0,7 0,3 +
5 C. arvensis Hbst, 1784 - - 0,1 +
6 C. coriaceus L., 1758 — 0,4 + -

7 C. nemoralis Müll., 1764 — 2 0 - -

8 C. glabratus Pk., 1790 — — 2,5 2,0 3,0
9 Cychris caraboides (L., 1758) 1,0 1,9 1,7 1,6 3,3

10 Nebria brevicollis (F., 1792) + + + — -
11 Leistus terminatus (Hellw., 1793) 1,4 0,5 1,9 4,8 6,2
12 L. ferrugineus (L., 1758) - - + + -
13 L. piceus Frölich, 1799 — — — — 0,1
14 Notiophilus palustris (Duft., 1812) 0,3 0,1 0,1 - 0,1
15 Not. biguttatus (F., 1779) 0,8 0,9 1,7 1,0 1,3
16 Blethisa multipunctata (L., 1758) — — + —
17 Elaphrus cupreus (Duft., 1812) + — — -
18 Loricera pilicomis (F., 1775) 0,2 0,4 0,1 0,1 0 2
19 Clivina fossor (L., 1758) + 0,1 + — +
20 Dyschiriodes globosus (Hisst, 1784) — — + - -
21 Epaphius secalis (Pk., 1790) 0,1 0,2 6,0 4,8 14,8
22 E. rivularis (Gyll., 1810) - — - - +
23 Asaphidion flavipes (L., 1761) — + - — -

24 Bembidion mannerheimii Sahib., 
1834 - - + + -

25 B. properans (Steph., 1828) _ + - — -
26 Patrobus atrorufus (Strom., 1768) — + 0,3 0,1 0,1
27 Stomis pumicatus (Pz., 1796) 0,2 — + — -
28 Poealus versicohr (Sturm, 1824) 0,1 0,1 + + +

29 Pterostichus oblongopunctatus 
(F., 1787) 42,7 34,2 28,6 28,4 26,1

30 Pt. niger (Schall., 1783) 1,5 0,6 9,5 3,6 4,9
31 R. melanarius (III., 1798) 0,1 0,1 1,5 0,5 7,0
32 Pt. minor(Gyll, 1827) - - + + +
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Окончание табл.

33 Pt. nigrita (Payk., 1790) — + - — +
34 Pt. aethiops (Pz., 1797) — + 0,2 0,1 0,4
35 Pt. rhaeticus Heer, 1837 0,1 0,1 + + 0,19
36 Pt. vernalis (Pz., 1796) + + - - +
37 Pf. strenuus (Pz., 1797) 5,8 4,7 5,4 3,2 0,9
38 Agonum mannerheimi Dej., 1828 — — - - 0,1
39 A. gracilipes (Duft., 1812) 1,5 0,1 - - -

40 A. fuliginosum (Pz., 1809) 0,2 0,1 0,1 0,4 +
41 Sericoda quadripunctata (Deg., 1774) — — + - —
42 Platynus assimilis (Pk., 1790) - + - - +
43 PI. livens (GylL, 1810) 0,1 0,7 0,9 0,4 0,3
44 Oxypselaphus obscurus (Hbst, 1784) 6,0 — 0,5 0,2 0,3
45 Synuchus vivalis (Panzer, 1797) + — + — +
46 Calathus micrvpterus (Duft., 1812) 6,4 19,0 9,7 23,7 19,4
47 C. melanocephalus (L., 1758) - 0,1 + + -
48 C. erratus (Sahib., 1827) - - — + —
49 Amara brunnea (Gyll., 1810) 0,8 5,7 3,5 0,7 —
50 A. similata (Gyll., 1810) 0,1 + — — -
51 A. plebeja (Gyll., 1810) 0,1 0,1 - - +
52 A. eyrinota (Pz., 1797) - + - — -
53 A. familiaris (Duft., 1812) + + — _ —
54 A. communis (Pz., 1797) 0,1 — — + -
55 Anisodactylus signatus (Pz., 1797) + — — — —
56 A. binotatus (F., 1792) + — — — —
57 Diahromus germanus (L., 1758) — + — — -
58 Stenolophus mixt us (Hbst., 1784) + — — - —
59 Acupalpus exiquus Dej., 1829 — — — - +
60 Ophonus rufibarbis (F., 1792) - + — —
61 Harpalus rnfipes (Deg,, 1774) 0,2 0,1 — — —
62 H. quadnpunctatus Dej., 1829 0,6 2,8 6,1 1,2 1.4
63 H. latus (L., 1758) + + 0,1 + +
64 H. xanthopus winkleh Schaub., 1923 — + — — —
65 H. affinis (Schrnk., 1781) — + + —: -
66 H. tardus Pz., 1797 - — — + -
67 Badister lacertosus Sturm, 1815 + 0,2 + 0,1 0,1
68 B. bullatus (Schrnk., 1798) — 0,1 — + 0,1
69 B. unipustulatus Bon., 1813 — + — — —
70 Dromius agilis (F., 1787) - - + + +
71 D. quadraticollis Mor., 1862 + + + 0,1 +

Количество видов 39 44 , 42 38 41
Количество экземпляров 5027 7987 11951 9968 6958
Количество лов/суток 8573 8171 7224 7674 7368
Уловистость на 100 лов/суток 58,62 97,78 165,46 129,95 94,42

Примечание (+) -  процент доминирования вида менее 0,05%.

Во всех еловых лесах отмечено преобладание таких видов, как РЧегоэа- 
сЬиз оЫопдорипМаШ, СагаЬиз Ьойепв1з и СаШЬиз т1сгор(егиз, причем, сте
пень доминирования колеблется довольно значительно: Пегоз^сЬиэ оЫоп- 
дорип^аШв является доминантным видом во всех ельниках, однако, процент
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доминирования составляет от 42,7% в ельнике, расположенном в Стародо- 
рожском районе, до 26,1% в биогеоценозе, находящемся в Россонском рай
оне; Carabus hortensis также является доминантным видом -  от 29,5% в ель
нике, расположенном в Стародорожском районе, до 9,2% в еловом лесу, на
ходящемся в Россонском районе; Calathus micropterus -  от 23,7% в ельнике, 
находящемся в Ушачском районе, до 6,4% в биоценозе, расположенном в 
Стародорожском районе. Epaphius secalis, Pterostichus strenuus и Pterostichus 
niger являются доминантными видами в 2 биогеоценозах: Epaphius secalis в 
еловых лесах, находящихся в Лепельском (БГБЗ) и Россонском районах; 
Pterostichus strenuus в ельниках, произрастающих в Стародорожском и Ле
пельском (БГБЗ) районах; Pterostichus niger в биоценозе, расположенном в 
Лепельском (БГБЗ) районе, и в еловом лесу Россонского района. Вхождение 
в состав доминантов таких видов, как Leistus terminatus, Pterostichus 
melanarius, Oxypselaphus obscurus и Harpalus quadripunctatus, отмечено лишь 
в одном из биогеоценозов -  первые два в ельнике, произрастающем в Рос
сонском районе, Oxypselaphus obscurus в еловом лесу, расположенном в 
Стародорожском районе, и Harpalus quadripunctatus в биогеоценозе, находя
щемся в Лепельском (БГБЗ) районе.

Присутствие 15 видов отмечено во всех ельниках (см. табл.).
Наличие ряда видов отмечено только в одном из биогеоценозов:
-  Elaphrus cupreus, Anisodactylus signatus, A. binotatus и Stenolophus mixtus 

в ельнике, произрастающем в Стародорожском районе;
-  Carabus nemoralis, Asaphidion flavipes, Bembidion properans, Amara eyri- 

nota, Diahromus germanus, Harpalus xanthopus winkleri и Badister unipustulatus 
в биогеоценозе, находящемся в Минском районе;

-  Blethisa multipunctata, Dyschiñodes globosus и Platynus livens в ельнике, 
расположенном в Лепельском районе;

-  Calathus erratus в еловом лесу, который произрастает в Ушачском районе;
-  Epaphius rivularís, Leistus piceus в биогеоценозе, находящемся в Россон

ском районе.
Индекс видового разнообразия Шеннона-Уивера (Н’) колеблется от

1,7138 ± 0,05024 в ельниках, расположенных на юге, до 2,4171 ± 0,04809 
в еловых лесах, находящихся на севере страны.

Колебания индекса доминирования Симпсона (С) более значительны: от
0,14 в биогеоценозах, расположенных на севере, до 0,28 в ельниках, произ
растающих на юге Республики Беларусь.

По типам ареалов жужелицы еловых лесов отнесены к 10 зоогеографиче- 
ским комплексам: европейскому, западноевропейскому, европейско-
кавказскому, европейско-казахскому, европейско-сибирскому, циркумполяр
ному, транспалеарктическому, западнопалеарктическому, западноцентраль- 
нопалеарктическому и европейскозападносибирскому (рис. 1 ).

Во всех еловых лесах доминируют виды, относящиеся к западнопалеарк
тическому зоогеографическому комплексу, -43 ,5%  в ельнике, находящемся в 
Стародорожском районе, 42,5% в еловом лесу, находящемся в Россонском 
районе, 38,1% в ельнике, произрастающем в Лепельском районе (БГБЗ), 
35,4% в биогеоценозе, который расположен в Минском районе и 34,6% в ель
нике, расположенном в Ушачском районе. На второе место выходят виды, 
которые относятся к транспалеарктическому зоогеографическому комплексу -  
32,1% в еловом лесу, произрастающем в Ушачском районе, 26,8% в биогео
ценозе, расположенном в Лепельском районе (БГБЗ), 25,9% в ельнике, рас
положенном в Россонском районе, 25,8% в еловом лесу, находящемся в Мин
ском районе, и 15,9% в ельнике, произрастающем в Стародорожском районе.
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Рис. 1 . Типы ареалов жужелиц в ельниках кисличных.

На третьем месте находятся виды, относящиеся к европейскому зоогео- 
графическому комплексу, -  их доля составляет: 29,5% в еловом лесу, распо
ложенном в Стародорожском районе, 27,1% в биогеоценозе, который нахо
дится в Минском районе, 21,6% в еловом лесу, расположенном в Ушачском 
районе, 15,2% в ельнике, произрастающем в Лепельском районе (БГБЗ), и 
9,2% в ельнике, находящемся в Россонском районе. Значительна доля видов, 
относящихся к циркумполярному зоогеографическому комплексу -  11,7% в 
еловом лесу, произрастающем в Лепельском районе (БГБЗ), 9,1% в биогео
ценозе, который расположен в Минском районе, 9% в еловом лесу, находя
щемся в Россонском районе, 7,8% в ельнике, находящемся в Стародорож
ском районе, и 2,7% в ельнике, расположенном в Ушачском районе. Невелика 
доля видов, относящихся к европейскозападносибирскому зоогеографиче
скому комплексу, -  6,6% в ельнике, расположенном в Россонском районе, 
5,1% в биоценозе, расположенном в Лепельском районе (БГБЗ), 3,7% в ело
вом лесу, произрастающем в Ушачском районе, 1,9% в еловом лесу, находя
щемся в Минском районе, и 1% в ельнике, расположенном в Стародорожском 
районе; и видов, относящихся к западноцентральнопалеарктическому зоогео
графическому комплексу, -  6,4% в еловом лесу, находящемся в Россонском 
районе, 4,9% в ельнике, расположенном в Ушачском районе, 2% в ельнике, 
находящемся в Стародорожском районе, 2% в еловом лесу, произрастающем 
в Лепельском районе, и 0,7% в биогеоценозе, который расположен в Минском 
районе. Присутствие видов, относящихся к европейско-кавказскому, западно
европейскому и европейско-сибирскому зоогеографическим комплексам, не
значительно -  менее 1%. Европейско-казахский зоогеографический комплекс 
представлен в ельниках одним видом -  АзарШбюп Ла'мрез, присутствие кото
рого отмечено только в биогеоценозе, находящемся в Минском районе.

В результате проведения кластерного анализа (рис. 2) выявлено три груп
пы видов жужелиц. Первую группу составили виды жужелиц, обитающие в 
ельниках, произрастающих на севере Республики Беларусь (ельник, распо
ложенный в Ушачском районе, и еловый лес, произрастающий в Лепельском 
районе (БГБЗ). Они также тесно связаны с группой видов, обитающих в ель
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нике, который расположен еще севернее -  в Россонском районе. Виды жуже
лиц, обитающие в еловых лесах, расположенных южнее (в Минском и Старо- 
дорожском районах), образовали третью группу.
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ОД).............. ,,... ...... . ~

0,75............................................................ ...................... .... ........

0.70 • ................................ ...................... ....... ...... ............. -
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0Д1 .............................. ...... ......................................

й&5 --------- -------:—--------- ---------- ---------- ----------
Россоны ,. ЕГЕЗ , .  Старые Дороги

Ушами Ш н ек

Рис 2 . Дендрограмма сходства видового состава сообществ жужелиц 
в исследованных биогеоценозах.

За двухлетний (2001-2002 гг.) период исследований видового состава и 
структуры доминирования жужелиц в ельниках кисличных двух геоботаниче- 
ских подзон отмечен 71 вид жужелиц. Прослежено, что основу доминирующих 
видов создают №его$ИсЬи$ оЫопдорипс1а}из, СагаЬиз /ю^елз/й и Са/аМиз т1- 
сгор(егиз, на долю которых приходится до 79%. Впервые для ельников кис
личных на территории Беларуси приведено 11 видов. Доминанты устойчиво 
сохраняются во всех ельниках, но различаются по степени доминирований. 
Так, доминирование КегозИсЬиз оЫопдорипс(а1из и СагаЬиз 1юг1епз1'з стано
вится более ощутимым при продвижении на юг -  от 26,1% до 42,7% для пер
вого, и от 9,2% до 29,5% для второго вида.

Отмечен ряд особенностей в структуре доминирования, которые указыва
ют на различия между жужелицами в ельниках, расположенных на юге, и жу
желицами в ельниках, расположенных на севере страны:

-  СагаЬиз д!аЬга1из отсутствует в еловых лесах, произрастающих на юге 
страны, в то время как на севере степень доминирования этого вида от 2% в 
ельнике, расположенном в Ушачском районе, до 3% в еловом лесу, произра
стающем в Россонском районе;

-  присутствие А(еЬпа ЬгеУкюШз не отмечено в ельниках севернее БГБЗ;
-  процент доминирования такого вида, как ЕрарЛ/ив зесаНз, постепенно 

снижается с севера на юг от 14,8% до 0,1%.
На основании зоогеографического анализа видов жужелиц отмечена их 

географическая неоднородность. Прослежено, что сообщества жужелиц 
формируют виды 10 типов ареалов. Выделены основные из них: западнопа- 
леарктический, транспалеарктический и европейский, на долю которых при
ходится до 90%. Доля видов, которые относятся к европейскому зоогеогра- 
фическому комплексу, постепенно увеличивается с севера на юг. Также мож
но отметить отсутствие видов, относящихся к западноевропейскому зоогео- 
графическому комплексу в ельниках, расположенных на юге республики.
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В карабидокомплексах ельников, расположенных на юге страны, ниже ин
декс информационного разнообразия и выше концентрация доминирования 
(Н' 1,7138 ± 0,05024 -  1,8601 ± 0,06312, и С 0,22-0,28), чем соответствующие 
показатели в ельниках, расположенных на севере (Н’ 2,0305 ± 0,05221 -  
2,4171 ± 0,04809, и С 0,14-0,19), что свидетельствует об отличии ельников, 
произрастающих на юге и севере страны.

Сравнительный анализ видового состава сообществ жужелиц ельников 
кисличных четко показывает его различия в южных и северных биогеоцено
зах, где жужелицы образовали три группы, две из которых {жужелицы в се
верных ельниках) тесно связаны между собой, а уже к ним примыкает третья 
группа (жужелицы в южных ельниках).
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S и  М М A R Y
Species structure and structure of domination of the carabids in fur-tree woods 

located in the north and the south of the Republic of Belarns are compared. The 
distinctions in species structure of the carabids are revealed. Zoogeographycal 
structure of the carabids in fir-wood, which also has shown distinctions between 
communities of the carabids in fir-wood, located in the south and the north of Re
public are analyzed.
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Д  Крытыка

Г.М. Мезенка, JI.M. Вардамацкл

Новае у даследаванш «XpoHÍKi Быхауца»
«Хрожка Быхауца» на фоне ricTopbii i геаграфп беларускай мовы:

Манаграф1я / Л1ля Hinca. -  Беласток: Выдавецтва Беластоцкага
ужверсп-эта, 2006. -  509 с.

У апошьмя дзесяц!годдз! нярэдка як у вусных, так i у друкаваных выступлениях 
гучал! справядл1выя нараканы наконт недастатковай вывучанасц1 мовы 
пстарычных помжкау беларускага пюьменства. Так, апюваючы «XpoHiKy 
Быхауца» у энцыклапедьН «Беларуская мова» (Míhck, 1994. -  С. 508), 
А. Журауси падкрэсгавау, luto , нягледзячы на тое, што летапю Быхауца выдавауся 
некалью разоу, «мова помнжа як асобная праблема спецыяльна н1'кол! не вывуча- 
лася». Цяпер мы з задавальненнем можам адзначыць, што у мовазнаучай наву- 
цы стала надавацца значна больш увап вывучэнню гзтай праблематыю.

Работа польскай даследчыцы Jlmi Цггка «Хроыка Быхауца» на фоне 
ricTopbii i геаграфй беларускай мовы», прысвечаная разгляду безумоуна 
актуальных пытанняу моунай характарыстыю «XpoHÍKÍ Быхауца» на фоне 
пюьменства Вялжага княства Лггоускага, лaкaлiзaцыi мовы гэтага поиска 
мшуушчыны у межах беларусюх гаворак, з’яуляецца вельм1 удалым 
прадаужэннем навуковых распрацоваку гэтай галше.

Зауважым, ujto ыводны ¡н ш ы  старабеларуск! леташс не выкл!кау у 
даследчыкау сталью зац1кауленасц1 i супярэчлюых меркаванняу, як «Хроыка 
Быхауца». I Kani асобныя фанетычныя, лекснныя асабл!васц1 помнйга 
атрымагн сваё адлюстраванне у некаторых артыкулах беларусюх навукоуцау, 
то npaeanic, марфалопя, словаутварэнне, анамастыка настолью поуна 
зафжсаваны i вывучаны упершыню,

Надзённасць праведзенага аутарам даследавання абумоулена i тым, ияо 
мова, якая адлюстроувае гютарычнае м!нулае народа, з’яуляецца неад’емным 
элементам яго культуры, патрабуе беражтвых адноан да сябе, поунага i 
усебаковага апюання,

Актуальнасць i своечасовасць працы illn i Цпка вщавочныя. Даследчыца на 
аснове вывучэння найноушых дасягненняу пстарычнага мовазнауства удала 
ажыццявта лакал1зацыю «XpoHÍKi Быхауца» у святле лжгвютычнай геаграфп, 
прадоужыла i паглыбта методыку даследавання помыка беларускай мовы, 
псторьп i культуры, зрабта, на наш погляд, давол1 удалую спробу 
рэканструкцьм юрылщкага тэксту «XpoHÍKi...». (Як вядома, юрыл1чны тэкст 
гэтага помнка сучаснаму беларускаму даследчыку невядомы).

Актуальнасць разглядаемай у даследаванн!- праблемы бясспрэчная яшчэ i 
таму, што мова летапюу у поунай ступен1 адлюстроувае каркну свету 
беларусау сярэдзжы XVI ст., у вын1ку чаго работа набывае ун!кальную 
значнасць i выключнасць.

Узяушы пад увагу перагичанае, можна сказаць, што азначэнне 
«актуапьнае» у ацэнцы тэмы названай навуковай працы Jlmi LpTKa выглядае 
вщавочна недастатковым. У гэтым выпадку дарэчы будуць ¡ншыя словы, менш 
жанрава прымацаваныя, але больш дакладныя -  яна доугачаканая.
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Навуковая Haei3Ha працы Jlmi Цггка заключаецца у тым, luto у ёй упершыню 
у слав1стыцы моуная харакгарыстыка «Xpohíkí Быхауца» пастаулена i 
вырашана як асобная праблема, што сведчыць пра яе наватарсю характар i 
навуковую каштоунасць.

Практычную карысць падрыхтаванага польскай даследчыцай Лтяй Ц1тка 
выдання «Хрожка Быхауца» на фоне псторьм i геаграфи беларускай мовы» 
бачым яшчэ i у тым, што яно можа стаць тэарэтычным падмуркам для 
складання слоужка мовы летапюу. Па ¡м можа быць распрацаваны не адз1н 
спецкурс для студэнтау вышэйшых навучальных устаноу. Даследаванне 
значнае тэарэтычна, выжю, атрыманыя у ходзе яго, могуць быць выкарыстаны 
таксама пры стварэнж вучэбных дапаможжкау па пстарычнай граматыцы 
беларускай i польскай моу.

Работа складаецца з уводзЫ, пяц1 раздзелау, заключэння i ахопл!вае давол! 
шырокае кола актуальных пытанняу, звязаных з правагисам, фанетыкай i 
фаналопяй, змяненнем слоу розных часцЫ мовы, словаутварэннем, у значнай 
ступеы адпюстроувае тапан|'м1ю i антралан1мю краю.

Са зместу працы выжкае, што Л тя  Ц1тка глыбока i усебакова ведае 
навуковую лггаратуру па тэме. Анал1зуючы складаныя i часта спрэчныя 
пытанн! моунай характарыстыю летал ¡су, даследчыца не спрашчае сваёй 
задачы, а наадварот скрозь рознагалоацу думак i поглядау фарм!руе уласную 
рабочую ппотэзу. Ва ycix раздзелах работы падаецца багаты матэрыял, 
забяспечаны пераканаучым анал1зам.

Значную частку работы склэдае апюанне псторьи станаулення 
фанетычнай сютэмы беларускай мовы у выжку дзеяння агульнаславянсюх 
фанетычных працэсау (с. 50-80). Для работы, якая мае канкрэтную задачу, 
таю адыход у гютарычную тэорыю фанетычных працэсау можа паказацца 
залнижм, Але, як здаецца, аутар ¡мкнецца туг да зразумелай i яснай мэты -  
паказаць астэмнасць адлюстравання гэтых працэсау у старабеларускай 
мове, як выжю гэтых працэсау адлюстраваны у даследаваным помыку 
пюьменства.

Асабл1васцю даследавання з’яуляецца i вельм1 рупл1вае апюанне 
болыиасц1 граматычных катэгорый асноуных часцж мовы, прадстауленых у 
хронщы, што ператварае рэцэнзуемую работу у своеасабл!вы астэмны курс 
пстарычнай граматыю беларускай мовы. Безумоуна, тут можна было б 
адзначыць, што i саму работу, i глыбЫю апюання беларускай мовы XVI ст. 
значна узбагацт! б параунанж моуных асабл1васцей, выяуленых даследчыцай 
у «Хронщы Быхауца», з мовай ¡ншых старабеларусюх тэкстау указанага 
перыяду. Дарэчы, гэта было б новым словам i у вызначэнж геаграфи 
беларускай мовы (аб чым заяулена у тытуле кжп). Але гэта ужо, верагодна, 
тэма наступнага даследавання аутара.

Анал1зу граматычных асабл1васцей гюмжка пюьменства дысертантка 
прысвяцта два раздзелы: IV. Fleksja i V. Siowotwórstwo. Прычым у чацвёртым 
раздзеле анал1зуюцца пяць часцт мовы, а у пятым -тры : назоужк, прыметжк 
i дзеяслоу. Магчыма, лапчней было б разглядаць пытанж словаутварэння, 
дадаушы па адпаведным параграфе у раздзел чацвёрты.

У цэлым жа трэба адзначыць, што кжга напюана яснай навуковай мовай, 
канцэптуальна ¡ тэрмЫалапчна строга ¡ даказальна, вызначаецца лапчнасцю ¡ 
паслядоунасцю разважанняу, аргументаванасцю вывадау. Структура работы 
адпавядае мэце i зместу.

Праца Л1'л1 Ц1тка уяуляе сабой самастойнае i завершанае навуковае 
даследаванне. Аутарам унесены значны уклад у актуальную для пстарычнай 
лЫгвютыю галЫу. Даследаванне мае выхад у практыку -  лекакаграфш, 
крыжцазнаусгва, выкладанне пстарычнай граматыю.
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Канферэнцьп. Омпоз1умы
Г.И. Михасев

Международный конгресс по биомеханике
С 30 июля по 4 августа 2006 г. в Мюнхене (Германия) состоялся 5-й Междуна

родный конгресс по биомеханике. Международный форум собрал около 2,5 тыся
чи ученых (механиков, математиков, биологов, физиков, медиков) из более чем 
40 стран, работающих в бурно развивающейся области -  биомеханике. Данный 
конгресс проходит раз в четыре года поочередно на различных континентах в 
известных научных центрах, где проводятся исследования по различным направ
лениям биомеханики. Предыдущие конгрессы прошли в Сан-Диего (1990), Ам
стердаме (1994), Саппоро (1998) и Калгари (2002).

Работа 5-го конгресса прошла на базе двух крупнейших в Германии уни
верситетов -  Мюнхенского технического университета и Мюнхенского универ
ситета прикладных наук. Торжественная церемония открытия состоялась 
30 июля в престижном отеле «Hotel Bayerischer Hof» в центре города. С при
ветственной речью выступил министр науки и культуры Баварии, господин 
Томас Гоппель (Dr. Thomas Goppel), а также другие официальные лица земли 
Бавария и Мюнхена. Их речи чередовались с выступлением симфонического 
оркестра Мюнхенского университета прикладных наук. Эмоциональным было 
выступление мэра города, который сравнил открываемый форум по значимо
сти для Мюнхена с прошедшим чемпионатом мира по футболу. Большой ин
терес вызвали пленарные лекции, а также проведенные в течение одного ча
са в режиме «On-line» две операции в университетской клинике по протези
рованию коленного сустава и стентированию брюшной аорты. Сами операции 
с использованием компьютерных технологий транслировались на экран, а 
присутствующие участники конференции могли прямо из зала задавать во
просы хирургам, проводящим эти уникальные операции.

В последующие дни, с 31 июля по 4 августа, участники форума работали по 
секциям. Ежедневно на базе двух университетов работало до 30-48 секций. 
Наибольшее число докладов было сделано по вопросам, связанным с моде
лированием сердечно-сосудистой системы человека.

Участие в работе 5-го международного конгресса принял проректор по научной 
работе УО «ВГУ им. П.М. Машерова», доктор физико-математических наук, профес
сор Г.И. Михасев. В соавторстве с С.А. Ермоченко (аспирант кафедры прикладной 
математики и механики УО «ВГУ им. П.М. Машерова») и М. Бйрнитцем (сотрудник 
клиники оториноларингологии Дрезденского технологического университета, Герма- 
ния) проф. Г.И. Михасев сделал доклад на тему «Calculation of the strain-stress state 
of the reconstructed middle ear after inserting a malleus-incus prosthesis», посвященный 
методам расчета напряженно-деформированного состояния реконструированного 
среднего уха после введения слухоулучшающего протеза. Содержание данного 
доклада составили результаты исследований, проводимых Г.И. Михасевым и его 
учениками в рамках проекта «Моделирование среднего уха в норме и после его хи
рургической реконструкции, оптимизация протезирования», входящего в государст
венную комплексную программу научных исследований «Механика» в Республике 
Беларусь на 2006-2010 гг. Во время бесед с зарубежными коллегами запланиро
ван цикл совместных научных статей по проблемам, связанным с моделированием 
новых технологий слухоулучшающих операций.

Работа очередного, 6-го международного конгресса биомехаников пройдет 
в 2010 году в г. Кейптауне (Южная Африка).
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ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ БЕЛАРУСИ. Основные особенности пространст

венной изменчивости инженерно-геологических условий и история их формиро
вания: монография / А.Н. Галкин, A.B. Матвеев, В.Г. Жогло. -  Витебск: Из
дательство УО «ВГУ им. П. М. Машерова», 2006, -2 0 8  с. : ил. Тир. 110 экз.

Монография АН. Галкина, AB. Матвеева, В.Г. Жог
ло посвящена важной научной и практической задаче, 
связанной с исследованием факторов формирования 
современных инженерно-геологических условий Бела
руси. Актуальность данной работы определена отсутст
вием в стране научных изданий, которые отражали бы 
целостную картину формирования инженерно
геологических условий репиона и их важнейшие осо
бенности пространственной изменчивости.

Представляемая книга состоит из восьми глав. Зна
чительная ее часть посвящена истории и характеристи
ке факторов формирования современных инженерно
геологических условий. В заключительной, восьмой 
главе рассматриваются особенности использования 
фунтов в качестве оснований фундаментов зданий и 
сооружений и обобщается опыт строительства инже

нерных объектов различного назначения, исходя из инженерно-геологических осо
бенностей территории Беларуси, в частности фунтовых условий.

Монофафия рассчитана на широкий круг читателей: геологов, почвоведов, эко
геологов, географов, строителей -  всех тех, кто имеет отношение к изучению 
верхних горизонтов литосферы как объекта инженерной деятельности человека и 
связан с охраной и рациональным использованием геологической среды.

А.М. Дорофеев

СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ: учебное пособие для 9-го класса учрежде
ний, обеспечивающих получение общ. сред, образования, с рус. яз. обучения 
с 12-летним сроком обучения (базовый и повышенный уровни) / В.И. Дынич, 
А.А. Зыль, Г.Р. Короткин ; под ред. В.И. Д ы нич. -  Мн.: Народная асвета, 
2006. -  64 с.: ил. Тир. 6000 экз.

В сборнике представлено большое количество за
дач, позволяющих организовать продуктивную работу 
по изучению физики на уроке и дома. Подбор задач 
осуществляется таким образом, чтобы обеспечить вы
полнение требований к знаниям учащихся, сформули
рованных в Программе по физике.

Задачи отличаются по форме представления (рас
четные, качественные, экспериментальные) и по уровню 
сложности, что позволяет при отработке практических 
навыков создать ситуацию успеха для любого ученика. 
Для части задач предусмотрены некоторые пояснения к 
возможному ходу решения.

Аналогичное издание вышло и на белорусском 
языке.

Н.С. Буйнов

Л.П. Галкин, A.B. М атвеев, В.Г. Жогло

ИНЖЕНЕРНАЯ
ГЕОЛОГИЯ
БЕЛАРУСИ
Основаые особенности 

пространстве«шой изменчивости 
инженерно-! еоло« ичсских условий 

н история их формирования
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В апреле -  мае 2006 г. в галерее «Lust auf Kunst» -  «Искусство без гра
ниц» города Локкума (пригород Ганновера) проходила совместная вы

ставка натюрморта белорусских и германских художников, в экспозицию кото
рой вошли работы витебского художника, преподавателя ВГУ им. П.М. Маше- 
рова В.И Осипова.

•  19 августа открылась Международная выставка во Франкфурте-на- 
Майне. В экспозицию вошли работы художников из Германии, Франции, Да
нии, Мексики, Украины, Молдовы. Беларусь представляли преподаватели на
шего вуза, художники творческого объединения «Витебская акварель» -
H.A. Гугнин, А.Ф. Карпан, М.В. Левкович. Выставка явилась результатом 
10-летнего творческого диалога между Беларусью и Германией. 27 октября 
работы витебских акварелистов смогли посмотреть французские любители 
живописи в Вилеурбане.

Д.С. Сенько

С 12 по 17 сентября во Львове проходила Международная математиче
ская конференция по дифференциальным уравнениям, посвященная 

100-летнему юбилею известного математика Ярослава Борисовича Лопатин- 
ского.

В конференции приняли участие ученые из Украины, Беларуси, России, 
Армении, Азербайджана, Узбекистана, Германии, Англии, Румынии, Венгрии, 
Испании, Польши, Пакистана, Франции, Индии, Турции, Швейцарии. Доктор 
физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой геометрии и 
математического анализа нашего университета А.Л. Гладков выступил 
с 40-минутным пленарным докладом «Entire solutions of higher-order ordinary 
differential equations and second order elliptic equations». Представленные ре
зультаты получены совместно с аспирантом Н.Л. Слепченковым.

•  30 ноября -  1 декабря в очередной раз в нашем вузе на факультете фи
зической культуры и спорта состоялся заключительный этап Республиканского 
конкурса «Усе разам» по развитию двигательной активности детей с тяжелы
ми физическими и психическими нарушениями. Организатором конкурса вы
ступило Министерство образования Республики Беларусь. Непосредственное 
проведение мероприятия осуществлялось нашим университетом совместно с 
областным центром физического воспитания учащихся.

Для участия в конкурсе в Витебск прибыли команды (по 17 человек в воз
расте от 5 до 16 лет) из центров коррекционно-развивающего обучения и реа
билитации, вспомогательных школ, представляющие все области Республики 
Беларусь и город Минск.

В организации и проведении данного мероприятия активную помощь ока
зали около 150 волонтеров -  студентов и преподавателей факультетов физи
ческой культуры и спорта, социальной педагогики и психологии, исторического 
факультета. Непосредственное привлечение волонтеров и руководство их 
деятельностью осуществлялось студенческим молодежным клубом «АФ и С», 
действующим на факультете ФК и С с 2002 года (председатель -  кандидат 
педагогических наук, доцент П.И. Новицкий).

А.Н. Фенченко
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В результате многолетних контактов между кафедрами искусств Даугав- 
пилсского и Витебского университетов в середине сентября 2006 года в 

латвийском городе Даугавпилсе состоялся международный пленэр «ТАКА-2». 
Название пленэра (в переводе с латышского -  тропинка) действительно точ
но определило его истинную сущность, превратившись в дружескую встречу 
магистрантов из Литвы, Латвии и Беларуси. Данный пленэр стал продолжени
ем традиций студенческого пленэра «ТАКА», который состоялся также в Дау
гавпилсе в октябре 2000 года.

Непосредственное руководство мероприятием осуществляли профессор, 
декан музыкально-художественного факультета Даугавпилсского университе
та Александра Шляхова, кандидат искусствоведения, доцент Витебского госу
дарственного университета им, П.М. Машерова, член Союза художников Ми
хаил Цыбульский и профессор Шауляйского университета Ричардас Гарба- 
чаускас (Литва).

Программа пленэра студентов-магистрантов из Латвии, Литвы и Беларуси 
была очень насыщенной. В первый день пленэра принимающая сторона пре
доставила возможность ознакомиться с дипломными и магистерскими рабо
тами выпускников кафедры. Тогда же состоялась первая закладка керамики 
для обжига в новую печь кафедры искусства и приуроченная к ней символиче
ская акция -  совместное высаживание крокусов участниками пленэра в знак 
долговременного сотрудничества. График последующих дней включал, кроме 
творческой деятельности, лекции по теории искусства ХХ-ХХ1 вв., обсуждение 
актуальных проблем изучения искусства и его преподавания. Участники горя
чо дискутировали о востребованности художников на рынке и о значимости 
профессионализма в сфере современного искусства.

На заключительном просмотре участники пленэра представили свои работы, 
среди которых были как живописные и графические композиции, зарисовки, выпол
ненные с натуры, так и нефигуративные, абстрактные живописные полотна.

Е.С. Кривенькая

/“1  |  'З  сентября 2006 г. в Кракове (Польша) проходила XV Все- 
м  А  ^ « 3 польская ономастическая конференция «Новые имена соб

ственные. Новые методологическо-исследовательские точки зрения». Ини
циаторами проведения конференции выступили Институт польского языка 
Польской академии наук в Кракове и Ономастическая комиссия при Комитете 
языкознания Польской академии наук.

В конференции приняли участие ведущие ономатологи из десяти стран: 
Польши (представители ономастических школ из девятнадцати городов. Бе
лостока, Быдгоща, Варшавы, Вроцлава, Гданьска, Жешува, Зеленой Гуры, 
Катовице, Кельце, Кракова, Лодзи, Люблина, Ольштына, Ополе, Познани, 
Пруща Гданьского, Тешина, Торуня, Щецина), Беларуси, Болгарии, Германии, 
Македонии, России, Словакии, Словении, Украины, Чехии. Беларусь и наш 
университет на конференции представляла заведующая кафедрой общего и 
русского языкознания, доктор филологических наук, профессор А.М. Мезенко, 

Конференция носила научный характер, способствовала обмену опытом 
ономастической работы, установлению профессиональных контактов.

В.А. Маслова

В рамках договора о сотрудничестве с Государственной высшей про
фессиональной школой в Гожове Велькопольском ректор университе

та, доктор исторических наук, профессор A.B. Русецкий и декан исторического 
факультета, доктор исторических наук, профессор В.А. Космач с 5 до 9 октяб
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ря 2006 г. приняли участие в торжествах по случаю начала учебного года и 
открытия новой вузовской библиотеки.

Во время пребывания в Гожове члены делегации ознакомились с органи
зацией учебной, научной и воспитательной работы в вузе-партнере, досто
примечательностями Гожова и Зеленой Гуры, обсудили вопросы дальнейшего 
сотрудничества.

Ф.И. Шкирандо

Л е  Л  ноября 2006 года в УО «Витебский государственный универ- 
J . щУ J . О ситет им. П.М. Машерова» состоялся международный семи

нар «Технологии электронного обучения в современном вузе», который прово
дился под эгидой Министерства образования Республики Беларусь и Феде
рального агентства по образованию Российской Федерации. Инициатором се
минара выступил Московский государственный университет экономики, стати
стики и информатики (МЭСИ) и его Минский филиал. В семинаре приняли уча
стие Государственный институт управления и социальных технологий (БГУ), 
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова. С приветствен
ным словом к участникам семинара, число которых составило 183 человека, 
обратился председатель оргкомитета, ректор, профессор А.В. Русецкий. Боль
шой доклад о перспективах подготовки специалистов методами дистанционно
го обучения сделал ректор Московского государственного университета эконо
мики, статистики и информатики, доктор экономических наук, профессор, ака
демик В.П. Тихомиров.

На семинаре большое внимание было уделено различным аспектам новых 
информационных технологий обучения, включая технические проблемы реали
зации. Оживленные дискуссии развернулись вокруг направления использова
ния тестов и тестирующих программ и по образовательным информационным 
ресурсам современного университета.

Ю.И. Бохан

Ш  протяжении 12  лет в нашем вузе существует женская команда по 
футболу «Университет». За эти годы команда дважды становилась 

серебряными и бронзовыми призерами чемпионата Республики Беларусь, а 
начиная с 2004 г., -  трижды победителем чемпионата страны и дважды обла
дателем Кубка Республики Беларусь. Успехи во внутреннем чемпионате по
зволили команде выступить в самом престижном европейском турнире среди 
клубных команд -  Кубке УЕФА. И если в 2005 г. во время первого выступления 
в престижном турнире в г. Праге команде не удалось пройти во второй раунд, 
то в 2006 г. «Университет» (старший тренер В.А. Наумов и тренер И.В. Пота
пов), опередив клубы из Италии, Литвы и Боснии, вошел в 16 лучших команд 
Европы, где по итогам выступления занял двенадцатое место.

A.B. Голубев
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Памяц! кале! 1

ШМИДТ 
Михаил Петрович

На 63-м году жизни скоропостижно 
ушел из жизни замечательный человек-  
кандидат физико-математических наук, 
профессор кафедры общей и теорети
ческой физики Михаил Петрович Шмидт 

Он родился 12 августа 1944 года в 
деревне Кострица Борисовского района 
Минской области в крестьянской семье. 
После окончания Житковской СШ 
в 1961 году поступил в Витебский госу
дарственный педагогический институт на 
физико-математический факультет, ко
торый успешно окончил в 1968 году. По
сле окончания института работал учите
лем средней школы. Затем учеба в ас
пирантуре Института физики твердого 
тела и полупроводников АН БССР. 
С 1974 года трудовая деятельность 
Михаила Петровича связана с нашим 

университетом. Здесь он прошел путь от преподавателя, старшего препо
давателя, доцента, заведующего кафедрой до профессора.

На всех должностях М П. Шмидт зарекомендовал себя настоящим учите
лем, обладающим высокой профессионально-педагогической культурой. Он 
всегда старался донести свои знания и методы не только студентам, но учи
телям и школьникам Витебской области, являлся постоянным членом жюри 
областных и республиканских олимпиад по физике.

Его отличали творческий и ответственный подход к делу, дисциплиниро
ванность, внимательное и отзывчивое отношение к студентам и коллегам по 
работе, тонкое чувство юмора.

Его нравственная чистота, скромность и честность снискали уважение пре
подавателей, студентов и школьников. Он останется навсегда в нашей памяти 
верным другом, прекрасным учителем и педагогом.

Коллектив физического факультета
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В® Рэфераты
УДК 378,046.4:316.628
Русецкий Ю.А., Гащенко Л.А. К вопросу о мотивации обучающихся в 

ИПК и ПК УО «ВГУ им. П.М. Машерова» // Весжк ВДУ, 2006, № 4(42). -  С. 3-11.
Исследуется мотивация непрерывного образования, ее социальная и эко

номическая значимость. Устанавливается актуальная связь непрерывного 
образования с характеристиками информационного общества, которым и яв
ляется Республика Беларусь. Показывается дальнейшее возрастание роли 
деятельности Института повышения квалификации и переподготовки кадров 
(ИПК и ПК) в информационном обществе, выступающего одним из необходи
мых условий обеспечения качества образования. На большом фактофикси
рующем материале выявляется диалектическая взаимосвязь между качест
вом образования и мотивацией обучающихся, получающих второе высшее 
образование. Обосновывается, что ИПК и ПК является важным фактором 
улучшения самообразовательного процесса, который все больше и больше 
наполняется демократическим смыслом. В трансформирующемся обществе 
повышение квалификации и переподготовка кадров выступают в качестве до
полнительной возможности применения гражданами Республики Беларусь 
еще нереализованных физических и интеллектуальных способностей для 
улучшения своего материального и духовного благополучия, а в конечном ито
ге -  процветания и прогресса страны.

Табл. -  13. Библиогр. -  10 назв

УДК 947.6
Шэйфер В.А. Маскоуска-лггоусюя узаемаадносшы \ вайна 1500-1503 гг. // 

Весжк ВДУ, 2006, №4(42). -  С. 12-18.
Артыкул прысвечаны маскоуска-лггоусюм узаемаадносшам 1500-1503 гг. 

Яны зводзтгся у асноуным да ваенных дзеянняу ды спроб перамоу.
БШ ягр. -  6 назв.

УДК 94(476)« 18/19» + 316.343-058.51«654»
Кныш В.В. Колькасны ! сацыяльны склад жабракоу Беларуа (60-90-я гг.

XIX ст.) // Весжк ВДУ, 2006, № 4(42). -  С. 18-25.
Артыкул прысвечаны праблеме сацыяльных жзоу, якая акрэслена тэмай 

жабрацтва. У артыкуле аутарам дадзена агульная характарыстыка элементау 
сацыяльнай дэзаргажзацьм, а таксама прадстаулены ц!кавыя дазеныя па 
колькаснай, саслоунай I нацыянальнай прыналежнасц! жабракоу, ¡х 
веравызнанж, адукацьм, узросце, сямейным становшчы \ вщах дзейнасц!.

Табл. -  1. Б1бл1ягр. -  18 назв.

УДК 940.55 + 323.12(=30)(438)(091)
Лукашанец С.А. Дыскрымжацыя нямецкага насельнщтва у Польшчы як 

перадумова да яго дэпартацьп (1945-1949 гг.) // Весжк ВДУ, 2006, № 4(42),
С 25-29.

Артыкул прысвечаны разгляду дыскрымтацьй нямецкага насельжцтва у 
Польшчы у 1945-1949 гг. Нямецкае насел ыйцтва у Польшчы пражывапа пе- 
раважна на т.зв. Вернутых землях (былых нямецюх усходжх тэрыторыях, пас- 
ля заканчэння вайны далучаных да Польскай дзяржавы). Згодна з рашэннем 
Патсдамскай канферэнцьи яны падлягал1 высяленню у Гермажю. Але гэты 
працэс павжен быу расцягнуцца на некапью год. Польская адмшютрацыя рас-
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пачала дыскрыиннацыю нямецкага насельнщтва, з аднаго боку, каб зрабщь ¡х 
юнаванне у межах Польшчы таюм цяжюм, што яны б з радасцю згадзтюя на 
высяленне, з другога, каб выкарыстаць ¡х працоуныя рэсурсы. ДыскрымЫацыя 
ахапта усе баю нямецкага жыцця, паступова руйнавала адзнаю кол'шиняй 
прыналежнасц1 Вернутых земляу да Германн, спрыяла эфектыунай ¡нтэграцьи 
¡х у склад Польшчы.

Бiблiягp. - 1 2  назв.

УДК 327(476):327(497.1)
Малашук П.В. Сотрудничество Республики Беларусь с государствами, 

возникшими на территории бывшей Социалистической Федеративной Респуб
лики Югославия (1991-2003 гг.) Н Весжк ВДУ, 2006, № 4(42). -  С. 30-35.

Распад Социалистической Федеративной Республики Югославия, станов
ление возникших на территории бывшей СФРЮ государств в качестве субъек
тов международных отношений и международного права предопределили 
появление новых векторов внешней политики современной Беларуси. 
В 1991-2003 гг. наполнялись конкретным содержанием организационно
правовой, концептуальный, практический аспекты отношений Республики Бе
ларусь с Хорватией, Словенией, Македонией, Боснией и Герцеговиной.

Динамично развивались двусторонние связи между Республикой Беларусь 
и Словенией, Хорватией, далеко не полностью реализован потенциал бело- 
русско-македонских отношений. Сотрудничество Беларуси с государствами 
данного региона охватило политическую, торгово-экономическую и культурную 
области. Достаточно конструктивный характер носят диалог и взаимодействие 
с указанными государствами в рамках ООН и других международных органи
заций.

Библиогр. -  5 назв.

УДК 947.6 + 947.7
Юрчак Д.В. Белорусско-украинское экономическое сотрудничество в 

1992-2004 годах // Весню ВДУ, 2006, № 4(42). -  С. 35-^1.
Статья посвящается проблеме торгово-экономического сотрудничества 

Республики Беларусь и Украины в постсоветский период. Рассматриваются 
вопросы периодизации, содержания договорно-правовой базы, анализируют
ся причины циклических изменений объемов товарооборота и основные про
блемы, что возникли после распада СССР в области экономического сотруд
ничества двух стран.

Библиогр. - 1 3  назв.

УДК 947« 1990» + 940.5
Шабасова М.А. После советологии: политическая история России 

1990-х гт. в современной англо-американской историографии // Весжк ВДУ, 
2006, № 4(42). -  С. 41-46.

Демонтаж социалистической системы и распад Советского Союза стали 
причиной того, что посткоммунистические государства, включая Россию, по
пали в поле зрения социальных и гуманитарных дисциплин, изучающих про
цессы трансформации региона. Исследователи прежде всего обращали вни
мание на значимость фактического материала и уникальность развития каж
дой страны и ее посткоммунистического «транзита». Что касается России, то 
она, как правило, рассматривалась как государство, не определившее вариант 
развития между коммунистическим прошлым и демократическими идеалами. 
Для постсоветологии 1990-х гг. свойственен теоретико-методологический 
плюрализм и отсутствие единой точки зрения по поводу ключевых проблем
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трансформации. Из-за отсутствия единой школы постсоветских исследований 
западная историография находится в поиске научного подхода, наиболее точ
но отражающего реалии современного мира.

Библиогр. - 1 4  назв.

УДК 371.315.4
Крайчик В. Приоритетность информационного обеспечения непрерыв

ного образования // BecHiK ВДУ, 2006, № 4(42), -  С. 47-50.
Данная работа содержит оценку роли современного информационного 

обеспечения в системе непрерывного образования.
Учитывая актуальность и своевременность внедрения информационных 

технологий в образовательный процесс вуза и школы, статья представляет 
практический интерес.. В ней концептуально обоснована роль информацион
ного обеспечения и определены его приоритеты в методическом изложении 
содержания учебных дисциплин.

Дается оценка современных инновационных тенденций информатизации 
учебного процесса в Европейском образовательном пространстве с учетом 
национальных особенностей. Рекомендуются формы и отдельные разновид
ности проведения поточных и групповых занятий со студентами с использова
нием информационных технологий.

Библиогр. -  5 назв.

УДК 37.013{=161.3)
Крываносава А.Э. Выхаваучы патэнцыял беларусюх народных 

традыцый, звычаяу, абрадау, святау // Весжк ВДУ, 2006, № 4(42). -  С. 50-56.
У рамках дадзенага артыкула прааналЬавана з педагапчнага пункту 

гледжання культурная спадчына беларусау, якая захавалася у традыцыях, 
звычаях, абрадах, святах; наказаны некаторыя нормы паводзж, яюя 
сцвярджаюцца гэтым! важным!' сродкам1 выхавання у беларускай народнай 
педагопцы,

Нацыянальныя традыцьм, яюя ¡снуюць у форме звычаяу, абрадау, ¡дэй, 
нормау жыццядзейнасц1, перадаюць багатую спадчыну ведау, прынцыпау i 
правт паводзт чалавека, наюроуваюць яго думю i учыню на добрае, 
садзейтчаюць фарм1раванню лепшых духоуных якасцей чалавека. 
Запрашаючы дзяцей i моладзь да арганЬацьм i удзелу у нацыянальных святах, 
дарослыя уводз!л1 ix у дз!восны свет беларусюх народных песень, танцау, 
гульняу, у чароуны свет нацыянальнай культуры, актуалгауючы сувязь асобы з 
псторыяй, ¡дэалам1 сваёй нацьн.

Б|'бл!ягр. -  3 назв.

УДК 376.1.016:79(476)(470)
Новицкий П.И., Барабаш О.А. Сравнительный анализ развития 

скоростно-силовых способностей у учащихся специальных учреждений 
образования Республики Беларусь и Российской Федерации // Весн!к ВДУ, 
2006, № 4(42). -  С. 56-62.

Среди многочисленных задач физического воспитания учащихся с умст
венной отсталостью к числу основных относятся задачи по всестороннему 
воспитанию и коррекции развития различных физических качеств (двигатель
ных способностей).

В многочисленных исследованиях оценки развития двигательных качеств у 
детей с умственной отсталостью указывают на значительное отставание их от 
сверстников из общеобразовательных школ.
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Если научные работы, сравнивающие показатели развития физических ка
честв у детей с нарушенным развитием и без, составляют достаточно обшир
ный список, то исследования, посвященные изучению особенностей развития 
у умственно отсталого ребенка физических возможностей в зависимости от 
различных средовых факторов его жизнедеятельности, пока единичны.

Выполненное исследование по изучению развития скоростно-силовых способ
ностей у умственно отсталых школьников, проживающих и обучающихся в раз
личных климато-географических (Беларусь и Приморский край России) и физкуль
турно-образовательных пространствах (в отличие от российских школ, где 3- 
разовые занятия по «Физической культуре» имеются только в начальных классах, 
в белорусских школах 3 урока в неделю распространены на все классы), расши
ряет научные представления в этом малоизученном аспекте.

Сравнение возрастно-половых выборок показателей ССС учащихся из 
разных климато-географических регионов и обучающихся по разным про
граммам показало отсутствие статистически достоверных различий в уровне 
развития этих способностей у обследованных детей и подростков.

Табл. - 4 .  Библиогр. -  15 назв.

УДК 159.9:370
Габздыль И., Цабала А . О структуре вопросов и поручений учителей в 

дидактической коммуникации П Веа-пк ВДУ, 2006, № 4(42). -  С. 62-71.
Имея в виду, что учительские вопросы и поручения, иначе говоря -  дидак

тические занятия:
1 ) являются основным элементом процесса обучения -  учебы учеников;
2 ) назначают ученикам различные интеллектуальные и практические дейст

вия, реализация которых ведет к изменениям в их личности;
3) структура учительских вопросов и поручений определяет характер дейст

вий, которые предпринимают ученики;
4) знание структуры учительских вопросов и поручений в польской общей 

дидактике является до сих пор недостаточным, мы предприняли попытку 
выделения типичных схем конструкций вопросов и поручений, в том числе 
так называемых условных, формулированных во время раннешкольных 
дидактических занятий. Представленные нами характеристики как «про
стых» и «сложных», так и «полных» и «неполных» схем конструкций этих 
вопросов и поручений не исчерпывают проблемы в целом. Мы надеемся, 
что описанные здесь схемы конструкций предоставят возможность пред
варительной ориентации относительно их разновидности и направлений 
дальнейших, систематических анализов.

Библиогр. - 1 7  назв.

УДК 808.1-3
Казанцева Е.А. Окказионализмы гак вид энигматического кодирования // 

BecHÍK ВДУ, 2006, №  4(42). -  С. 7 2 -7 7 .
Один из распространенных способов кодирования в загадках -  обозначе

ние скрытого денотата посредством неузуальных номинаций (энигматических 
окказионализмов). Их появление детерминировано тематикой загадок. Окка
зионализмы в загадке чаще всего являются производными от названий 
свойств или действий денотата. При помощи окказионализмов кодируются 
чаще всего номинативные позиции, реализуются регулярные словообразова
тельные модели. Окказиональные номинации могут образовываться и не
стандартно.

В загадках распространены также окказионально образованные глаголы и 
прилагательные, образованные нерелевантными для языковой системы спо
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собами и служащие для затемнения структуры загадки. На пограничье окка
зиональной и нормативной лексики находятся лексемы, не зафиксированные 
в словаре, но не представляющие трудности для интерпретатора. Энигмати
ческие окказионализмы не всегда являются мотивированными.

Библиогр. -1 0  назв.

УДК 808.2-3:809.51-3
Ван Ли. Структурные особенности ойкодомонимов Беларуси и Китая в со

поставительном аспекте // Веснк ВДУ, 2006, № 4(42). -  С. 78-83.
Рассматриваются структурные особенности ойкодомонимов в Беларуси и 

Китае, установление сходств и различий их функционирования в сопостав
ляемых языках и определение лингвистических и экстралингвистических фак
торов, обуславливающих эти явления. Сопоставительный анализ исследуе
мых объектов двух стран показывает, что, во-первых, в данном урбанонимном 
поле структуры китайских названий в целом полностью совпадают с русскоя
зычными Беларуси, в обеих странах существуют одни и те же общие типы 
сложных структур: номинативно-сочинительный, номинативно-адъективный, 
номинативно-субстантивный, нумеративно-атрибутивный, номинативно
предикативный, описательный типы, однако процентное содержание каждого 
из типов в двух странах разное. Во-вторых, в китайских ойкодомонимах 
почти отсутствуют простые структуры, а в Беларуси на их долю приходится 
больше половины названий. В-третьих, в китайской ойкодомонимии отсут
ствуют также генитивный, генитивно-смешанный, дативо-субстантивный и 
аббревиатурный типы.

Библиогр. -  3 назв.

УДК 808.2 + 882(09)
К р и ц к а я  HJB. Поэт как творец и новатор языка: поэзия М, Цветаевой и 

параллельные процессы в белорусской поэзии // Весн!к ВДУ, 2006, № 4(42).
С 83-89.

Показано, что поэтический язык -  воплощение потенций национального 
языка -  и русского, и белорусского. Для этого выявляются потенциальные 
возможности языковых единиц. Рассказывается, каким образом их реализа
ция позволяет каждому поэту выразить свое понимание мира, свою философ
скую и эстетическую позицию. Все это продемонстрировано на материале 
творчества М. Цветаевой, а также белорусских поэтов, современников 
М. Цветаевой, -  В. Жилки и В. Дубовки, у которых наблюдается сходство не 
только в творчестве, но и в жизненных перипетиях (жизнь в эмиграции, в Че
хии -  у Цветаевой и у Жилки, репрессии -  у Дубовки). Позволяет объединить 
этих поэтов также тот факт, что все они поэты-бунтари, не удовлетворенные 
жизнью и переполненные стремлением к обновлению.

Библиогр. -  8 назв.

УДК 882.6(09)
Русецкий А.В., Русецкий Ю.А. Александр Рыпинский: долгий путь к 

родным истокам (к 185-летию со дня рождения) // Веснк ВДУ, 2006, № 4(42). -  
С. 90-101.

В историю художественной культуры Витебщины (и Белоруссии) А.Ф. Ры
пинский вошел как один из первых основателей научной фольклористики. Он 
также известен как поэт, переводчик, этнограф, публицист, мемуарист, книго
издатель, художник и славист.

Библиогр. -  3 назв.
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УДК 882.6(091 )-3
Бароука В ДО. Этнаграф|чны кантзкст у праза1чных творах старажытнай i 

новай беларускай лтаратуры // Веомк ВДУ, 2006, № 4(42). -  С. 102-107.
Анал1зуецца этнаграф!чны кантзкст у праза1чных творах старажытнай i 

новай беларускай лтаратуры. Падкрэсл1ваецца, што наяунасць 
этнаграфннага матэрыялу у творах старажытнай лтаратуры была 
абумоулена жанравай спецьфкай творау i дыктавалася ¡мкненнем аутарау 
да праудападобнасш адлюстравання. Этнаграф1чны кантзкст там меу паз- 
навапьнае значэнне. У полт1нгв1стычнай беларускай прозе XIX стагоддзя 
увага да этнаграфЫна-бытавых пластоу рэчаюнасц1 вынтала спачатку з уп
лыву рамантычнай паэтьш, потым -  з ¡дэй народжцтва i пошукау новых 
выяуленчых сродкау у другой палове XIX стагоддзя падчас станаулення 
рэал1стычнай паэтык! у нацыянальнай лтаратуры. Этнаграф1чны кантзкст у 
праза1чных творах новай беларускай лтаратуры меу найперш выяуленчае 
значэнне, выконвау не толью культуралаг1нную, але i сюжэтна- 
кампазщыйную i сэнсава-генератыуную функцьн.

Б!бл!ягр. -  7 назв.

УДК 512.544
Лиман Ф.Н., Л у  катов а Т.Д, О норме бесконечных циклических под

групп непериодических групп // Весжк ВДУ, 2006, N° 4(42). -  С. 108-111.
Изучаются взаимосвязи между свойствами нормы NG(CM) бесконечных цик

лических подгрупп непериодической группы G и свойствами этой группы. Уста
новлено, что в группах без кручения указанная норма абелева совпадает с цен
тром группы, а в смешанных непериодических группах может быть нецентраль
ной абелевой (периодической или непериодической) и неабелевой непериоди
ческой группой. В последнем случае доказано, что все элементы бесконечного 
порядка группы G порождают инвариантную в G непериодическую абелеву под
группу, которая содержится в норме NG(Ca).

Библиогр. -1 0  назв.

УДК 517.925.41
Подоксенов М.Н. Кривизна решений и s-свойство обыкновенного диф

ференциального уравнения первого порядка II Весн1к ВДУ, 2006, № 4(42). -
С. 112-120.

Пусть f(t, х) -  дифференцируемая функция, определенная для i<0. 
Рассмотрим обыкновенное дифференциальное уравнение

х -  f(t, х). (1 )
Мы можем вычислить функцию k(t, х), которая равна кривизне в точке (f, х) 

того единственного решения x(t), которое проходит через эту точку. Говорим, 
что уравнение обладает s-свойством, если существует решение x{t), для 
которого Пт x(t) = s, где s -  заданное число. Доказано, что если функция

k(t, х) отграничена от нуля в некоторой окрестности точки (0, s), то уравнение 
обладает s-свойством.

Изучается также вопрос, каким может быть множество «5 = {s е R | урав
нение (1) обладает s-свойством}. Приводятся многочисленные примеры.

Рис. -  12. Библиогр. -  3 назв.
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УДК 512.542
Гойко В.И. О классах сопряженных подгрупп конечных групп // Весн!к 

ВДУ, 2006, № 4(42). -  С. 120-127.
Построен класс сопряженных подгрупп в конечных группах и исследованы 

его основные свойства.
Библиогр. -  7 назв.

УДК 37.016:51
Ализарчик Л.Л. Разработка компьютерных средств обучения математи

ке при выполнении дипломных проектов II Весык ВДУ, 2006, № 4(42). -
С. 127-131,

Изложены возможности эффективного использования различных компью
терных средств обучения математике и представлен опыт их разработки в 
процессе выполнения дипломных проектов.

Библиогр. -  3 назв.

УДК 537.8+510.5
Андрушкевич И.Е., Чирвоный Н.М. Алгебра Клиффорда в системе 

уравнений Максвелла // Весн1к ВДУ, 2006, № 4(42). -  С. 132-138.
На основе доказанных теорем разработан алгоритм задачи по разложению 

произвольной матрицы размерностью 8 х 8 по матрицам Максвелла и осуще
ствлена его программная реализация, что позволяет автоматизировать пер
вый необходимый этап для реализации алгебраического метода разделения 
переменных применительно к уравнениям Максвелла.

Рис. -  2. Библиогр. -  9 назв.

УДК 539.3
Гладков П .А . Асимптотическое решение краевой задачи для волнового 

уравнения в упругом плоском искривленном волноводе II Веснж ВДУ, 2006, 
№4(42). - С .  138-142.

Построено формальное асимптотическое решение краевой задачи для 
волнового уравнения в упругой среде, ограниченной поверхностью простран
ственного волновода произвольного сечения, искривленного в вертикальной 
плоскости. Решение задачи построено в виде волнового пакета (ВП) -  семей
ства волн, бегущих в продольном направлении и локализованных в окрестно
сти плоскости -  центра ВП. Исследование динамики ВП позволило опреде
лить некоторые условия отражения ВП от поперечной плоскости.

Библиогр. - 1 2  назв.

УДК 577.15
Гидранович В.И., Лазарчик В.А. Механизм ингибирования щелочной 

фосфатазы тонкого отдела кишечника синицы большой ионами меди // Весжк 
ВДУ, 2006, № 4(42). -  С. 143-150.

Проведенные экспериментальные исследования свидетельствуют, что ио
ны Си2+ оказывают ингибирующее действие на активность щелочной фосфа
тазы в тонком отделе кишечника синицы большой.

Отсутствие четкой зависимости между степенью ингибирования щелочной 
фосфатазы и концентрацией ионов меди в реакционной среде дает возмож
ность предположить, что изменение активности связано с изменениями в ак
тивном центре фермента. Ингибирующее действие ионов Си2+ на активность 
щелочной фосфатазы обусловлено, по всей вероятности, образованием 
медьсодержащего фосфорилфермента в результате нуклеофильной атаки,
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который термодинамически более устойчив, чем фосфорилфермент, имею
щий в активном центре Zn2+, и с трудом подвергается дефосфорилированию 
или вовсе не способен к данной реакции.

Активность щелочной фосфатазы в тонком отделе кишечника птиц естест
венных популяций может быть индикатором загрязнения окружающей среды 
ионами меди.

Рис. -  3. Табл. -  1. Библиогр. -  14 назв.

УД К 634.738(476):581.19
Рунасова Ж.А., Варавина Н.П., Рудаковская Р.Н., Рубан Н.Н., 

Пятница Ф.С., Яковлев А.П. Влияние географического фактора на мак- 
роэлементный состав плодов Vaccinium corymbosum L. на фоне внесения ми
неральных удобрений в Беларуси // BecHÍK ВДУ, 2006, № 4(42). -  С. 150-154.

Приведены результаты исследования макрозлементного состава плодов 
ранне-, средне- и позднеспелого сортов голубики высокорослой в южной, цен
тральной и северной агроклиматических областях Беларуси в полевых опытах 
с идентичной 8-вариантной схемой внесения N60, Р60, Кад. Установлено, что 
при продвижении культуры в северном направлении происходило усиление на 
27-45% аккумуляции азота в плодах ранне- и позднеспелого сортов, сопрово
ждавшееся ослаблением на 17-20% накопления фосфора в плодах ранне- и 
среднеспелого сортов, при более выраженных для второго элемента разли
чиях южного района с центральным, нежели с северным. Наряду с этим отме
чена активизация в пределах 25% накопления калия в плодах средне- и позд
неспелого сортов голубики в северном районе относительно центрального, 
тогда как для кальция и магния -  преимущественное ослабление аккумуляции 
первого из них на 23-50% в плодах раннеспелого сорта и второго -  у всех 
модельных сортов.

Табл. -  3. Библиогр. -  5 назв.

УДК 595.762.12.(476.5)
Кузьмич В.А. Анализ видового состава и структуры доминирования жу

желиц в еловых лесах Беларуси II BecHÍK ВДУ, 2006, № 4(42). -  С. 154-161.
В результате двухлетних (2001-2002 гг.) исследований видового состава и 

структуры доминирования жужелиц в ельниках кисличных отмечен 71 вид жу
желиц. Прослежено, что основу доминирующих видов создают Pterostichus 
obiongopunctatus, Carabus hortensis и Caiathus micropterus. Впервые для ель
ников на территории Беларуси приведено 11 видов. Доминанты устойчиво 
сохраняются во всех ельниках, но различаются по степени доминирования. 
Так, доминирование Pterostichus obiongopunctatus и Carabus hortensis стано
вится более ощутимым при продвижении на юг.

На основании проведенного зоогеографического анализа сообществ жуже
лиц отмечена их географическая неоднородность. Прослежено, что сообще
ства жужелиц формируют виды 10 типов ареалов. Выделены основные из них: 
западнопапеарктический, гранспалеарктический и европейский.

Построена дендрограмма сходства видового состава сообществ жужелиц в 
исследованных биогеоценозах, при анализе которой четко прослеживаются 
различия их видового состава в южных и северных ельниках.

Рис. - 2 .  Табл. - 1 .  Библиогр. -  12 назв.
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