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Фiласофiя. Сацыялоriя
 

УДК 1:316 

А.Б. Демвдов 

Бенно Хюбнер о смысле жизни 

Среди сравнительно немногочисленных исследований проблемы смысла 

жизни работы немецкого философа Бенно Хюбнера и особенно его недавняя 

книга «Смысл В бес-СМЫСЛЕННОЕ время» выделяются теоретической но

визной и основательностью, антиметафизической направленностью и, вместе 

с тем, прагматической позитивностью выводов. 

Основой концепции Б. Хюбнера является положение о человеке как «мета

физически» нуждающемся существе. Особым написанием через дефис 

Б. Хюбнер указывает на то, что речь идет не о чем-то метафизическом, 

трансцендентном, а об имманентной человеку потребности действовать из

быточно как раз тогда, когда собственно физические потребности для него 

несущественны. Человек как эк-зистирующее существо нуждается в целях, в 

«другом». Если цель отсутствует или движение к ней невозможно, человек 

испытывает тягостное состояние, называемое скукой, тоской, унынием, де

прессией. Людям жизненно необходимо иметь цели, чтобы в переносном или 

буквальном смысле не умирать от скуки. Скука (Lапgе-Wеilе, Т.е. /ang = дол
гий и Wei/e = неопределенно-продолжительное время) определяется 

Б. Хюбнером как мета-физическая потребность в потребностях или потреб

ность в движении ради самого движения. По сравнению с русским словом 

скука немецкое Langeweile, пожалуй, более выразительно по своей форме, 

оно прямо указывает на какую-то тяrучую и тягостную длительность, не за

полненную чем-то таким, что занимало бы человека. 

Скука существенно отличает человека от животных. Согласно Б. Хюбнеру, 

«человек - животное, способное скучать» [1]. «... Скука - это ключ к понима

нию человека вообще» [1, с. 221]. На основе этих принципиальных положений 

Б. Хюбнер развивает дальнейшие суждения. 

Два фактора - нужда и СМЫСЛ - до недавних пор препятствовали пони

манию фундаментальной потребности человека, а именно его потребности в 

целях и, соответственно, не позволяли скуке проявиться, удерживали ее в 

латентном состоянии. Б. Хюбнер пишет «СМЫСЛ» и некоторые другие слова 

прописными буквами, если подразумевается некая от человека независимая, 

чужая, квази-ГЕТЕРОНО!IJIНАЯ воля, влияющая на него. 

Нужда и попьггки выбиться из нее заполняли время и сознание большинства 

людей. Только колоссальный рост производительных сил, достигнутый в Новое 

время, позволил снять для большинства населения развитых стран проблему 

удовлетворения элементарных жизненных потребностей (питание, жилье, безо

пасность). Многие люди теперь могут жить если и без излишеств, то во всяком 

спучае без особых тревог о том, будет ли хлеб насущный на завтрашний день. 

Цели, диктуемые нуждой, пропадают вместе с нуждой, гнет тревог ослабевает, а 
свободного времени становится больше. Вместе с тем актуализируется проблема 

досуга и скуки, Т.е. обнажается мета-физическая нуждаемость человека. 

Другой фактор, не позволявший людям в полной мере иcnьггать скуку, это 
СМЫСЛ. По определению Б. Хюбнера, «СМЫСЛ - это ... то, чего-ради происходит 

эк-зистирование» [1, с. 35]. По существу, это мнимый человеком пункт, не сущест

вующий реально. Это проекция человеческих желаний, дополнение, добавка к не
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достаточному, неудовлетворительному теперь-бытию. СМЫСЛ - это ТЕЛОС жиз

ни. СМЫСЛ представляется людям как гетерономный, существующий независимо 

от них и этически обязывающий их. СМЫСЛ обещает счастье, как правило, не 

сбывающееся при жизни отдельного человека, тем не менее он дарит человеку 

«счастье трансценденции», трансценденции кДРУГОМУ. 

Различаются СМЫСЛЫ потусторонне-метафизические (БОГ, НЕБО) и по

сюсторонне-метафизические (например, коммунизм, «рай на земле»). В лю

бом случае СМЫСЛ дает человеку надежду и утешение, что побуждает лю

дей терпеливо сносить тяготы и невзгоды теперешней жизни, а при необхо

димости и жертвовать жизнями, своими и чужими, ради СМЫСЛА. Ввиду «сча

стья трансценденции» люди весьма неохотно расстаются с верой в СМЫСЛ, в 

ДРУГОЕ, с которым идентифицируют себя. Боязнь утратить СМЫСЛ - это бо

язнь ничто, пустоты, horтor vacui. Боязнь эк-зистирования никуда. 

С великими СМЫСЛАМИ людям жилось трудно, однако не скучно. СМЫСЛ 

выполняет следующие функции: 1) экзистенциальную прагматическую функ

цию разгрузки решения; 2) утешительную функцию идеальной компенсации 

реальных негативностей; 3) этическую функцию легитимации; 4) эстетиче
скую функцию трансценденции. 

Просвещение расшатало веру в вечные ИСТИНЫ, ЦЕННОСТИ, БОГА, 
СМЫСЛ, веру в то, к чему человек прежде мог стремиться, трансцендировать, не 

жалея времени, сил и даже жизни. ПРАВОЕ ДЕЛО сменилось правами человека. 

Права человека вступили в силу тогда, когда Бог (СМЫСЛ) лишился прав на че

ловека. Человек стал вправе удовлетворять свои потребности вместо того, что

бы отдавать свои силы и всего себя какому-нибудь СМЫСЛУ. 

Автономия человека возлагает на него также бремя самостоятельного оп

ределения своих целей, уже не обусловленных общеобязательным СМЫС

ЛОМ. И если немалое множество людей все еще подчиняет себя тому или 

иному СМЫСЛУ, то это их добровольный, автономный выбор, а не гетеро

номная обязанность. 

Служение СМЫСЛУ, элементарные жизненные потребности и тревога о 

хлебе насущном, то, что испокон веков указывало людям цели, направления 

их деятельности, стало рассеиваться, распускаться, уходить на второй план 

или вовсе исчезать. В этом смысле Б. Хюбнер говорит о бес

СМЫСЛЕННОСТИ нашего времени. Это новая, небывалая в истории челове

чества ситуация. Большинство человечества еще не осознало ее и не внесло 

необходимые коррективы в свой образ мысли и действия. 

Когда цели не возникают перед человеком сами собой, приходится самостоя

тепьно, автономно выдвигать свои цели. Ведь находиться в движении к другому, к 

цели - это способ существования Я. Не может Я не эк-зистироватъ. Отсутствие дви

жения, стремления - это смертельная скука, пустое, мертвое время, которое нужно 

убивать, чтобы самому не умереть от скуки. Но куда людям устремлять себя, ecnи 

ИСТИНЫ утратили быпую притягательную силу? Ответ Б. Хюбнера афористичен: 

«Когда ИСТИНЫ больше не очаровывают, ОЧАРОВАНИЕ становится единственной 

истиной ничем и никому не обязанных людей» [1, с. 309]. 
Потребность в очаровании свойственна людям всех времен. Очарование 

помогало сносить страдания. «Если подумать о том, что чем сильнее и глуб

же Я очаровано и одержимо ДРУГИМ, отрешается телесно, тем успешнее оно 

анестезирует себя физически и с ловкостью факира инсенсибилизируется по 

отношению к тяготам, боли и страданиям, то становится понятно, как мучени

ки и религиозные или политические фанатики ради ДРУГОГО могут прини

мать и переносить телесные муки» [2]. 
Если же человек вследствие «де-проекции» [3], «снятия чар с мира» 

(ЕпtzаuЬегuпg) лишается этоса, исполнение которого компенсируется эмо

ционально, эстетически, он вынужден компенсировать недостаток этоса эсгв
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тикой. Жизнь эстетиз и руется , эстетическое становится для человека экзи

стенциальной необходимостью. Искусство или эстетика (в широком понима

нии этого слова) подменяют религию. 

Искусство перестает служить ИСТИНЕ, СIVIЫСЛУ, ИДЕЕ. «Ведь там, где 

искусство больше не силилось что-либо представлять, никакой истины, ниче

го, имелись средства изображения, которые представляли сами себя, причем 

они переставали быть изобразительными средствами» [4]. Появились творения, 

которые уже едва ли можно называть искусством, но они, несомненно, вы

полняют эстетическую функцию, стремясь, например, мерзостью, испугом 

взвинтить чувства, шокировать зрителя. И это привлекает. Людям, оказыва

ется, это нужно. Все средства стали хороши, если они способны будоражить, 

возбуждать, приводить в движение бесцельную душу. Человеку стали жиз

ненно необходимы средства, позволяющие «развеяться», «встряхнуться», 

наэлектризовать, гальванизировать занемелые чувства: эпатажные выходки, 

наркотики, эротика, экстремальный туризм и Т.П. Утрата этоса, основанного 

на том или ином СМЫСЛЕ, компенсируется эстетически. 

Существует множество способов заполнять время, когда у людей утрачи

вается возможность жить в устремлении к СМЫСЛУ. У людей бывают «ма

ленькие смыслы», привязывающие их к жизни, к миру: любовь, хобби, зани

мательная работа и «та роза, которая хочет быть политой» [1, с. 142]. При 

этом человек чувствует, что он кому-то или чему-то нужен, не напрасен. Мож

но неопределенно долго заниматься коллекционированием, каким-нибудь 

собирательством. Можно накапливать деньги, это увлекательно само по себе, 

к тому же деньги дают упоительное чувство уверенности и власти. «Единст

венное, что светит, на что можно положиться современному человеку, ли

шенному религиозной уверенности, - деньги» [1, с. 269]. Люди потребляют 

лишнее, чтобы не чувствовать себя лишними. Богатство и роскошь анестези

руют скуку. Меньшая часть человечества наслаждается роскошью, излишест

вами за счет большей, голодающей части, не имеющей необходимого. 

Потребление ради потребления - консумизм - стало «смыслом», заме

щающим СМЫСЛ. Консумизм деструктивен, во-первых, для самих тех, кто 

потребляет ради рассеивания своей нигилистической скуки, ради расходова

ния и изживания наскучивших самих себя. Во-вторых, он деструктивен по от

ношению к другим, так как лишает их жизненно необходимого, истощает при

роду и этим ставит под угрозу существование человечества. 

Зависть, недовольство, раздражение, возбуждаемые социальным нера

венством и не оправдываемые больше метафизикой СМЫСЛА, ведут к соци

альным конфликтам, способствуют революциям и террору. Б. Хюбнер провел 

различие между метафизическим и нигилистическим террором. Метафизиче

ский террор совершается во имя СМЫСЛА, БОГА, АЛЛАХА. Нигилистический 

террор совершается не во имя чего-то, а ради убийства своей собственной 

нигилистической скуки. Пример: взрыв бомбы в Оклахоме, совершенный Ти

моти Маквеем в 1995 г., в результате которого погибли 168 человек. 

Чтобы отказаться от сомнительных способов убийства скуки, нужна дос

тойная замена им. Разумной альтернативой как иллюзорным великим СМЫС

ЛАМ, так и сомнительным «маленьким смыслам» жизни Б. Хюбнеру пред

ставляется стремление к «социальному ойкосу», Под этим выражением под

разумевается следующее: это - организуемое в глобальном масштабе сосу

ществование человечества и природы, позволяющее всем людям достигать 

наибольшего возможного блага при обеспечении целости природы. 

Люди могли бы заботиться о нуждах других людей и на этом основывать 

осмысленное поведение. Заботиться о людях - значит заботиться и о мире, в 

котором живут люди. Спасение мира должно быть высшим смыслом для че

ловечества. Для спасения необходима «глобальная эко-этика, согласно кото
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рой все должны способствовать деятельности, оберегающей oikos, и воздер

живаться от действий, угрожающих ему ... » [3, с. 348]. 
Таковы основные положения трактата Б. Хюбнера о «смысле в жизни». По 

проблеме смысла жизни фундаментальных, новаторских исследований име

ется немного. В первую очередь можно назвать «Критику способности сужде

ния» И. Канта (§ 83 и сл.) и «Смысл жизни» е.л. Франка. По Канту, высшей, 

конечной целью и смыслом человеческого существования является благо в 

мире, «которое состоит В соединении наибольшего благополучия разумных 

существ в мире с высшим условием доброго в них, Т.е. [8 соединении] всеоб

щего счастья с самой законосообразной нравственностью» [5]. Суждения 

Б. Хюбнера солидарны с этой формулировкой И. Канта. Существенное разли

чие обнаруживается в ответах на вопрос о Боге. Кант утверждал: « ... Чтобы со

образно с моральным законом предположить для себя конечную цель, мы 

должны признать моральную причину мира... признать... что есть Бог» 

[5, с. 486]. По словам е.л. Франка, «для того, чтобы жизнь имела смысл, необ

ходимы два условия: существование Бога и наша собственная причастность 

Ему, достижимость для нас жизни в Боге, или божественной жизни» [6]. В про

тивоположность этим авторам Бенно Хюбнер полагает, что проблема смысла 

жизни все-таки разрешима и без апелляции к Богу: «смысл в жизни возможен 

даже тогда, когда жизнь объективно бес-СМЫСЛЕННД» [1, с. 31]. 
В завершение попытаемся ответить на вопрос, к какому типу философии 

относится концепция Бенно Хюбнера. По всей видимости, эту концепцию 

можно отнести к антропологической философии, Т.е. философии, опираю

щейся на антропологический принцип: определенное понимание человека 

эдесь служит предпосылкой понимания и интерпретации' других предметов, 
мира и Бога. При еще более конкретном определении эта концепция может 

быть отнесена к экзистенциальной философии, ПОСКОПЬКУ сама трактовка че

ловека апеллирует к фундаментальной структуре человеческого существова

ния, к экзистенции. По сравнению с другими вариантами экзистенциальной 

философии своеобразие концепции Б. Хюбнера состоит в акценте на фено

мене скуки, укорененном в эк-зистировании. 
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SUMMARY 
The autonomous human being о' the modernity is compelled to define the риг

роввв о' his independent activity. Мапу реор/е aesthetically compensate /05S о' 

great senses. Веппо НuеЬпеr believes, that reasonabIy proved «ввпвв in а Iifе» 

estabIished Ьу реор/е is possibIe. 
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УДК 316.77 

А.Н. Костючков 

Применение РR-технологий
 

в сфере высшего образования
 

8 современном информационном обществе связи с общественностью 

(также - PR, ПР, паблик рилейшнз, пиар) играют большую роль в деятельно

сти социальных институтов во всех сферах общественной жизни. 8 послед
нее десятилетие появилось большое количество научной и научно

популярной литературы по этой актуальной теме. Однако как в Беларуси, так 

и в ближнем и дальнем зарубежье практически отсутствует литература по 

связям с общественностью в сфере образования. Непосредственно к этому 

вопросу обращаются только Скотт М. Катлип и др. [1]. 8.А. Моисеев рассмат

ривает PR в научно-технической сфере [2]. 3.8. Кондратьев и Р.Н. Абрамов [3], 
Е.Б. Перелыгина [4], В.М. Шепель [5] исследуют проблему корпоративного 

имиджа, Т.е. имиджа организаций, учреждений, фирм. 

Связи с общественностью как социальная технология зародились в начале 

хх века. Они возникли в условиях демократичного общества, в котором 

именно общественность в широком смысле слова определяет направлен

ность и конкретное содержание решений, принимаемых субъектами, дейст

вующими в политической, экономической, культурной сферах, в том числе в 

сфере производства и потребления образовательных услуг. Применение 

РR-технологий в настоящее время является общемировой тенденцией во 

внутренней и внешней политике. Цель PR - формирование каким-либо соци

альным субъектом (общественным объединением, политической партией, 

предвыборным блоком, органом власти, учреждением образования, субъек

том предпринимательства и т.д.) изначальной расположенности к себе той 

аудитории (это может быть как один человек, так и сообщество), в благо

склонности которой этот субъект заинтересован. По сути, PR - это разъясне

ние через общение. Главной задачей PR является формирование в сознании 

аудитории узнаваемого и запоминаемого положительного образа субъекта. 

Субъектом PR является государственный или общественный институт, соци

альная группа, личность, объектом - аудитория. 

С каждым годом сфера образования все больше включается в рыночные 

отношения и в условиях постиндустриального общества становится все бо

лее выгодным рынком приложения ресурсов со стороны общества в целом, 

отдельных социальных институтов (государство, бизнес), граждан с целью 

проведения социально значимых исследований, подготовки (переподготовки) 

специалистов, получения образования. 

Перед PR в сфере высшего образования стоят стратегические задачи по

вышения престижа образования, привлечения средств для развития отрасли 

в целом и отдельного вуза в частности, помощь в трудоустройстве выпускни

ков, привлечения к сотрудничеству профессорско-преподавательского соста

ва, а также абитуриентов в условиях снижения количества выпускников школ. 

В.А. Моисеев со ссылкой на «Деловые новости» (1995, NQ 38) пишет, что в 

Санкт-Петербургском государственном университете на базе факультета журна

листики создан Центр паблик рипейшнз. «Центр должен формировать имидж 

университета, что поможет выпускникам найти себе место и конкурировать со 

специалистами лучших вузов. Внимание общественности к жизни учебного заве
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дения также важно, как и уровень преподавания и научные исследования. А вто

рое направление в работе Центра предполагает выполнение заказов» [6]. 
В.М. Шепель называет в числе видовых специализаций имиджмейкера такую 

специализацию, как имиджмейкер в образовательной сфере [5, с. 526]. 
PR имеет ряд преимуществ перед прямой рекламой. Во-первых, отношение к 

рекламе у аудитории чаще всего бывает предвзятым. Она может не доверять 

рекламе, что снижает ее эффективность. Во-вторых, хорошая рекламная кампа

ния требует определенных финансовых затрат, что не всегда по силам вузу. 

ПО мнению российских экспертов, рейтинг критериев, исходя из которых 

абитуриент выбирает негосударственный, а значит, платный вуз, выглядит 

следующим образом [7]: 1. Перспективы трудоустройства. 2. Известность ву

за. 3. Количество публикаций в СМИ. 4. Место вуза в рейтингах. 5. Доступ
ность информации о вузе. 6. Известность преподавателей. 7. Точка зрения 

«лидеров мнений». 8. Предварительный контакт с представителями вуза. 

9. Прикладная или теоретическая направленность знаний. На практике эти же 

критерии применимы и к государственному вузу. Все критерии, кроме послед

него, в той или иной степени поддаются корректировке при правильной по

становке работы по связям с общественностью. 

Организация PR в любой сфере включает в себя 3 обязательных этапа: 

создание РR-службы, разработка программы, распространение информации. 

Этап 1. Создание РR-службы. Эффективность работы службы изначаль

но зависит от установок руководства вуза по отношению к осуществляемой 

вузом деятельности. Ключевую роль в осуществлении PR играет ректор. 

Ректор - это лицо учебного заведения, образ вуза в глазах общественности. 

Он должен четко определять цели и направление развития вуза, а значит, и 

ставить задачи перед РR-службой, а также непосредственно принимать уча

стие в PR, поддерживать постоянные контакты с внутренней и внешней об

щественностью. Вложения в сферу PR могут окупиться лишь за относительно 

продолжительный период времени (примерно 2-3 года). В вузе может быть 

создана отдельная (для крупных вузов) или совмещенная с пресс-службой 

РR-группа численностью 2-3 человека, либо приглашен координатор по со

вместительству. Группа или координатор должны иметь возможность регу

лярного контакта с руководством. 

Этап 2. Разработка программы как плана РR-деятельности. Базовыми 

элементами планирования выступают сегментирование и исследование ау

диторий, план работы с ними, позиционирование вуза, работа над корпора

тивным имиджем. Позиционирование означает, что вуз должен определить 

основные компоненты своего образа (имиджа) в глазах общественности. 

В качестве таких компонентов могут выступать широта направлений подго

товки специалистов и количество специальностей, год образования и история 

вуза, знаменитые выпускники. 

Этап З. Внутреннее и внешнее распространение информации. М. Катлип 

и др. выделяют 7 целевых аудиторий, не разделяя их на внутренние и внешние 

[1, с. 583-586]. Однако такое деление следует признать необходимым, поскольку 

при работе с ними используются различные виды коммуникации. Необходимо 

также определить в отдельную аудиторию родителей студентов. 

Внутреннее распространение касается информирования сотрудников о 

работе руководства, о будущих планах, целях и задачах. Формами работы 

могут быть встречи руководства с коллективом, вузовская газета, регулярные 

информационные бюллетени, доска объявлений. В сфере внутреннего рас

пространения существуют следующие аудитории. 

1. Профессорско-преподавательский состав и другие сотрудники. Пре

подаватели выполняют функцию представителей учебного заведения перед 

внешними аудиториями. 
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2. Студенты Мнение студентов о своем вузе и их поведение выступают 

важными факторами в формировании восприятия вуза общественностью, в 

том числе потенциальными абитуриентами. 

Внешнее распространение информации касается информирования обще

ственности в лице различных социальных групп и институтов, не принимаю

щих непосредственного участия в деятельности вуза. 

1. Государственные структуры. В рамках общения с представителями 

власти стоит задача представлять и отстаивать интересы вуза через отспе

живание действий власти в области образования и предоставление инфор

мации, содержащей аргументы в пользу увеличения финансирования учебно

го заведения, введения обучения (или расширения набора) по какой-либо 

специальности и т.д. 

2. Родители студентов. Они, как правило, заинтересованы в информа

ции об учебных планах и изучаемых дисциплинах, о воспитательном процес

се, распределении и перспективах выпускников. Многие из них являются ин

весторами вуза, оплачивая обучение своих детей. В частности, их интересу

ет, как формируется оплата за обучение. 

З. Потенциальные абитуриенты и их родители. Эта аудитория заинте

ресована в максимальной информации о вузах, т.к. выбор вуза - во многом 

жизненный выбор. Нередко именно родители определяют вуз, в котором бу

дет учиться их ребенок. Формой работы с ними могут выступать: организация 

конкурсов сочинений о вузе или под эгидой вуза, выезды в школы и коллед

жи, опросы и анкетирование учеников школ. Для вуза здесь важно заявить о 

себе, показать свою заинтересованность и свое отношение к потенциальным 

абитуриентам и студентам. Одновременно происходит ненавязчивое инфор

мирование о вузе, факультетах, специальностях. 

4. еми. Задача в сфере отношений со СМИ - способствовать сбаланси

рованному освещению вузовских событий и процессов. В работе со СМИ не

обходимо обеспечивать журналистов актуальной, интересной и своевремен

ной информацией. Также необходимо стимулировать корреспондентскую 

деятельность студентов и преподавателей. 

5. Общественные группы и объединения, представители бизнеса. Наи

больший интерес представляет сфера бизнеса, так как она может финанси

ровать подготовку и переподготовку специалистов для собственных нужд. 

поэтому необходимо наладить взаимодействие с субъектами хозяйствова

ния. Упор в работе с ними можно сделать на сотрудничестве в подготовке и 

переподготовке специалистов, на ответственности бизнеса за будущее сфе

ры образования и страны. 

6. Выпускники. Необходимо отслеживать профессиональный и карьерный 

рост выпускников в целях использования этой информации для формирова

ния положительного и значимого образа вуза. Возможно создание ассоциа

ции выпускников, выпуск справочников, подготовка циклов статей о знамени

тых выпускниках, организация встреч выпускников. 

По мнению абитуриентов, рейтинг источников информации о вузах по дос

тупности и надежности представляет собой следующий список: 1. Сборники 

дпя поступающих в вузы. 2. Интернет. З. Периодические издания. 4. Резуль
таты социологических исследований. 5. Рейтинги учебных заведений. 6. Пря
мая промопродукция (рекламные буклеты и плакаты) [7]. Таким образом, 

РR-службе необходимо сделать упор на работу с такими каналами, как Ин

тернет и периодические издания. 

Специалистами PR выделяются 3 канала доступа к СМИ: 1. Прямая рек

лама. 2. Работа с журналистами. 3. Создание информационных поводов 

(паблисити). В сфере прямой рекламы, как было сказано выше, во-первых, 
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вуз может быть ограничен в средствах, во-вторых, она не столь эффективна 

(6-е место в рейтинге источников), Поэтому работа с журналистами и созда

ние информационных поводов - важнейшие методы работы со СМИ и важ

нейшая функция специалиста по PR в сфере образования. 

Работа с журналистами заключается в установлении и поддержании кон

тактов с работниками СМИ, помощи им в написании статей и создании репор

тажей о вузе, предоставлении эксклюзивной информации. 

Создание информационных поводов - более сложный путь. Информаци

онный повод - это событие, которое освещается СМИ по собственной ини

циативе. еми безвозмездно (главное отличие от рекламы) публикуют благо

приятную информацию. Этот путь называется «организация новостей», или 

«управление новостями». Вуз становится источником новостей для сми, 

ньюсмейкером, а газета или телеканал сами заинтересованы в том, чтобы 

использовать информацию, интересную для читателей, зрителей. С помощью 

количества информационных поводов (информационного потока) создается 

узнаваемый и запоминаемый образ. С помощью их содержания образ стано

вится положительным или отрицательным. Вузу следует, по возможности, 

уменьшать число фильтров, ведущих к целевым аудиториям [8]. Поэтому 

большую роль в работе с внутренней и, если есть такая возможность, внеш

ней аудиторией должна играть вузовская газета. 

Для создания информационных поводов используются псевдособытия. 

Основными видами псевдособытий в рамках технологии PR являются пресс

релиз, статья, презентация, интервью, пресс-конференция, брифинг, прием, 

специальное мероприятие [9]. В сфере образования они имеют некоторые 

особенности. 

1. Пресс-релиз. Краткое сообщение, бесплатно предоставленное СМИ в 

надежде на опубликование хотя бы части информации. Для пресс-релиза 

подходит только та информация, которой может заинтересоваться данное 

издание. В сфере образования это могут быть заявления по определенным 

вопросам, регулярные сообщения об университетской жизни, новых специ

альностях, распределении выпускников, рейтинге вуза, его участии в выстав

ках, о международных контактах. 

2. Статья. Один путь - предоставление еми эксклюзивной информации, 

на основе которой журналист пишет статью. Другой путь - вуз сам готовит 

статью. В ней может быть изложена более подробная информация по выше

указанным вопросам. Необходимо поощрять тех студентов, которые сотруд

ничают со СМИ и готовят для них материалы о вузе. 

З. Презентация. Это торжественное представление чего-либо. Главная 

отличительная черта - это театрализация действа и большая неофициальная 

часть. Основная цель - приобщение аудитории к деятельности, целям, пла

нам вуза. Это может быть презентация университетской газеты, юбилеев и 

дней вуза, факультетов, новых специальностей. 

4. Интервью. Лучший вариант, когда интервью дает кто-либо из руково

дства. Появление интервью может быть связано со значительными события

ми в жизни вуза, юбилеями, предстоящей вступительной кампанией. 

5. Пресс-конференция. Встреча руководителя или иного представителя 

вуза с журналистами. Обязательно формируется пресс-кит (информационный 

пакет, содержащий текст основного заявления или выступления, дополни

тельные материалы, справочные данные о численности персонала и студен

тов вуза, о его подразделениях, основных целях и задачах, истории, руково

дстве) и составляется сценарий. ПК может быть посвящена предстоящей 

вступительной кампании, юбилею вуза. 

6. Брифинг. Сжатая во времени инструктивная встреча журналистов с 
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представителями вуза. На брифинге зачитывается документ (заявление, об

ращение, опровержение) или объявляется о каком-либо факте. Он может 

быть посвящен предстоящим мероприятиям (вступительная кампания, рас

пределение выпускников). Вопросы журналистами не задаются. 

7. Прием для прессы. Он предполагает общение журналистов с ответст

венными лицами организации в неформальной обстановке. Здесь журнали

стов привлекает возможность получить дополнительную информацию. 

8. Специальное мероприятие. Это могут быть встречи преподавателей 

вуза с абитуриентами, дни открытых дверей, гастрольные туры команд КВН, 

встречи спортивных команд. 

По возможности применения в сфере образования псевдособытия могут 

бьггь разделены на 3 группы. В 1-ю группу (возможное применение: широкая 

сфера, высокая частота) включаются пресс-релиз, статья, лрезентация. 

Во 2-ю (широкая сфера, низкая частота) - интервью, пресс-конференция. 

В Зою (узкая сфера, низкая частота) - брифинг, прием для прессы, специаль

ное мероприятие. 

Таким образом, связи с общественностью могут сыграть большую роль в 

развитии высшего образования и отдельных вузов. В рамках этого направле

ния РR-службе вуза необходимо сделать упор на работу с такими каналами, 

как Интернет и периодические издания. В работе с периодическими издания

ми основным выступает создание информационного потока в СМИ. 
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Гiеторыя
 

у дк 271.22(476.5) 

С.М. Восович 

ДеятельностьВитебского 

Свято-Владимирскогоепархиального 

братства в сфере народного образования 

в 1887 г. - начале ХХ В. 

В отечественной историографии отсутствуют работы, посвященные сис

темному, всестороннему и последовательному анализу истории православ

ных братств Беларуси конца XIX - начала хх в. Малоизученной оказалась 

просветительская деятельность и Витебского епархиального братства. В до

революционной и постсоветской исторической литературе затрагивались 

только отдельные аспекты просветительской деятельности указанного брат

ства (исследования п-рея АМ. М-ского, Е.Д. Тоryлевой и Н.С. Моторовой, 

диакона Димитрия Шульги, Г.Н. Шейкина) [1-4]. Поэтому данная статья явля

ется попыткой рассмотреть просветительскую деятельность Свято

Владимирского братства в сфере народного образования в 1887 г. - начале 

хх в. В связи С этим определены следующие задачи: 1) проанализировать 

деятельность Витебского Свято-Владимирского епархиального братства в 

сфере народного образования в конце XIX - начале хх в.; выявить ее зако

номерности и этапы; 2) определить формы просветительской деятельности 

Витебского братства в системе народного образования; 3) раскрыть влияние 

Свято-Владимирского братства на развитие школ в Витебской губернии. 

Учреждение братства в 1887 г. В Витебской губернии в рассматриваемый 

период проживало большое количество католиков, старообрядцев, лютеран и 

иудеев. Считая церковно-приходскиешколы важнейшим средством утверждения 

православной веры в Северо-Западном крае, духовные власти придавали боль

шое значение церковно-школьномуделу в Полоцкой епархии. Для более успеш

ного развития церковных школ в Витебской губернии епископ Полоцкий и Витеб

ский Маркелл не только поддержал инициативу обер-прокурора Св. Синода 

КЛ. Победоносцева об учреждении епархиального братства, но и утвердил его 

устав, составленный ректором Полоцкой духовной семинарии протоиереем Иа

ковом Новицким. Полоцкий епископ Маркелл таюке обратился к духовенству и 

православным верующим Витебской губернии о содействии просветительской 

деятельности создаваемого Свято-Владимирскогобратства. 

Витебское Свято-Владимирское епархиальное братство было учреждено 

8 ноября 1887 г. [1, с. 796]. Оно организовывалось с целью распространения 

и утверждения религиозно-нравственного просвещения в духе православной 

церкви, содействия ослаблению раскола и защиты православного населения 

от «вредного» влияния других вероисповеданий в Полоцкой епархии. 

Руководство Церковными школами в 1887-1893 ГГ. С первых дней сво

его существования Витебское братство обратило особое внимание на откры
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тие новых и благоустройство существующих церковных школ в Витебской гу

бернии. Согласно примечанию к NQ 22 «Правил о церковно-приходских шко

лах», совету братства были присвоены права и обязанности епархиального 

училищного совета. 8 ноября 1887 г. Полоцкий епархиальный училищный со

вет вошел в состав совета Свято-Владимирского епархиального братства. 

С этого момента управление церковными школами Полоцкой епархии пере

шло совету Витебского братства. 

Создание братства и передача ему прав и обязанностей епархиального 

училищного совета, на наш взгляд, было вызвано стремлением епископа По

лоцкого и Витебского Маркелла привлечь влиятельных членов братства к со

действию развитию церковных школ. В состав совета братства входили не 

только священники и преподаватели православных учебных заведений, но и 

светские лица. Почетным членом и попечителем братства являлся витебский 

губернатор. Так, первоначально в состав совета вошли витебский купец 

А.Г. Середняков, генерал-майор А.Ф. Озеров, директор витебской мужской 

гимназии С.Н. Фелицын, управляющий контрольной палатой И.В. Павлов, 

преподаватель гимназии АЛ. Сапунов [1, с. 798]. 
Надежды полоцкого епископа Маркелла на содействие светских членов 

братства церковно-школьному делу оправдались. Так, витебский губернатор 

князь В.М. Долгоруков циркуляром от 23 декабря 1888 г. за NQ 10957 обратил
ся к уездным предводителям дворянства и непременным членам уездных по 

крестьянским делам присутствий о содействии православному духовенству в 

открытии школ [5]. После утверждения императором Александром 111 «Ilравил 

о школах грамоты» (4 мая 1891 г.) витебский губернатор обратился к предво

дителям дворянства, непременным членам уездных по крестьянским делам 

присутствий и уездным исправникам с циркулярным предложением от 16 ок
тября 1892 г. за NQ 1374 о приглашении «их К неослабному содействию делу 

учреждения школ грамоты в губернии не только поддержкой православного 

духовенства в его стараниях о заведении этих школ, но и принятием на себя 

почина в этом деле и дальнейшим старанием о расширении и преуспеянии 

его, путем убеждений крестьян и должностных лиц крестьянского обществен

ного управления в пользе и особом удобстве для них помянутых школ». 

В результате, в течение 1892/1893 учебного года была открыта 171 школа 

грамоты, то есть в 1,5 раза больше, чем в предшествующем году [6]. 
Деятельность совета Витебского Свято-Владимирского епархиального 

братства состояла в организации и контроле за учебно-воспитательным про

цессом. Совет братства изыскивал и назначал денежные средства как на 

строительство, содержание и ремонт школьных зданий, так и на пособие, жа

лование законоучителям и учителям. Он выписывал и рассылал по школам 

учебники, книги, пособия и руководства, рекомендованные Училищным сове

том при Св. Синоде. Советом братства рассматривались отчеты о состоянии 

церковных школ, журналы экзаменационных комиссий со всеми относящими

ся к ним документами на получение выпускниками льготных свидетельств о 

выполнении воинской обязанности, давались необходимые разъяснения и 

указания наблюдателям церковно-приходских школ и некоторым отделениям 

епархиального училищного совета по правильной организации учебно

воспитательного процесса, велась переписка по церковно-школьному делу с 

различными лицами и учреждениями. Совет рассматривал все журналы 

уездных отделений епархиального училищного совета и представлял их со 

своими заключениями на утверждение руководителю Полоцкой епархии, при

водил в исполнение не только предписания Училищного совета при Св. Си

ноде, но и предложения и распоряжения епископов Полоцких и Витебских по 

церковно-школьным делам. Совет братства также проводил ряд мероприя
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тий, направленных на улучшение педагогического персонала церковных 

школ. В целом, братство рассматривало все дела, затрагивающие различные 

стороны деsпельности и существования церковных школ. 

С целью увековечения в г. Витебске памяти 900-летия крещения Руси 

братство открыло 8 октября 1889 г. на свои средства при Полоцком женском 

училище духовного ведомства образцовую женскую одно классную церковно

приходскую школу для детей беднейших жителей г. Витебска [1, с. 821-822]. 
После утверждения императором «Правил об уездных отделениях епар

хиальных училищных советов» (28 мая 1888 г.) в течение 1889 г. были орга

низованы соответствующие уездные отделения. Следует заметить, что права 

уездного отделения епархиального училищного совета в Полоцком уезде бы

ли предоставлены совету Полоцкого церковного братства во имя святителя 

Николая и преподобной княжны Евфросинии. 

Уездные отделения Свято-Владимирского братства изыскивали матери

альные средства на содержание и благоустройство уже существующих цер

ковно-приходских школ и школ грамоты в своих уездах. Они выделяли деньги 

на пособия учителям, наем помещений для церковных школ, ремонт и отопле

ние школьных зданий, аренду земли, находящейся под некоторыми школами, 

наем прислуги для некоторых церковно-приходских школ, покупку письменных 

принадлежностей и приобретение книг для отдельных школ, устройство биб

лиотек при школах. Причем некоторые отделения тратили на церковно

школ ьное дело большую часть расходуемых средств. Так, в 1892/1893 учебном 

году Велижекое уездное отделение Свято-Владимирского братства истратило 

на пособия школам грамоты Велижского уезда 76 рублей 49 копеек (это соста

вило 82,3% от общей суммы всех расходов), Режицкое отделение израсходо

вало на церковные школы 150 рублей 1 копейку (85,6%) [6, с. 53,55]. 
Просветительская деятельность Свято-Владимирского братства по заве

дованию церковными школами была плодотворной. Если в 1887/1888 учеб
ном году в Полоцкой епархии существовало 166 школ, то в 1892/1893 учеб
ном году - 422 (из них 140 церковно-приходских и 282 школы грамоты). 

В 1892/1893 учебном году по количеству начальных школ православное ду

ховное ведомство опережало Министерство народного просвещения, которо

му принадлежало всего 224 школы. Соответственно в указанный период на

блюдалея и быстрый рост числа учащихся церковных школ. Если в 1887/ 
1888 учебном году в них обучал ось 3418 учеников, то в 1892/1893 учебном 

году - 7501 учащийся [6, с. 72, 76; 7, приложение с. 4-7, 10-11]. Таким обра

зом, благодаря просветительской деятельности братства в Полоцкой епархии 

более интенсивно стали открываться церковные школы. 

Содействие развитию школ в 1894 г. - начале хх в. С целью расшире

ния своей деятельности и сосредоточения ее на решении других задач общее 

собрание братства 28 ноября 1893 г. единогласно утвердило предложение 

председателя совета братства, ректора Витебской духовной семинарии архи

мандрита Климента об отделении братства от епархиального училищного со

вета. С этого времени братство сосредоточило свою активность на религиозно

нравственном просвещении взрослого населения и миссионерской деятельно

сти в Полоцкой епархии. Таким образом, с 1894 г. совет епархиального братст

ва освобождался от обязанностей епархиального училищного совета [6, с. VIII]. 
Отделившись от епархиального училищного совета, совет братства не 

принимал активного участия в развитии и благоустройстве церковно

приходских школ в Полоцкой епархии. Тем не менее, он не переставал ока

зывать школам помощь, выделяя средства на их ремонт, постройку (напри

мер, Веляшковичской школе - 326 рублей) и содержание (образцовой школе 

при Полоцком женском училище духовного ведомства до 1903 г.). В целом, 
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братство ежегодно оказывало помощь церковным школам в размере от 

300 до 1500 рублей. Размер пособия церковным школам с каждым годом 

уменьшался. Если в 1894 г. совет братства и его уездные отделения истрати

ли на пособие церковно-приходским школам и школам грамоты около 

1500 рублей, то в 1901 г. - 498 рублей 29 копеек [8, с. 773]. Следует признать, 

что данные пособия были небольшими, так как в середине 70-х гг. XIX в. ок

лад сельского священника составлял 408 рублей в год. 

Братство стремилось поддержать, прежде всего, церковно-приходские 

школы, расположенные в местностях массового проживания иноверцев - ка

толиков, протестантов и раскольников. С 1897 г. до середины первого деся

тилетия хх в. совет Витебского епархиального братства стал ежегодно выде

лять пособие на хозяйственные расходы Ново-Слободской церковно

приходской школе Люцинского уезда, учитывая ее особое положение среди 

иноверного населения. 

В 1901 г. совет братства своим решением от 23-29 марта 1901 г. назначил 

пособие в размере 100 рублей на содержание частного витебского училища 

Ивана Васютовича для глухонемых детей. Данное пособие предназначалось 

для обучения 3-4 глухонемых детей православного исповедания по выбору 

братства. Васютович, согласившись с условиями братства, ходатайствовал 

только об опережающем выделении денег по кварталам. Определением от 

23 мая - 4 июня 1901 г. совет братства постановил «в виду крайне скудных 

средств по содержанию г. Васютовичем училища для глухонемых детей - вы

давать ему по двадцати пяти рублей вперед за каждую четверть года». С это

го времени в данном училище обучались стипендиаты братства [8, с. 772]. 
21 марта 1905 г. совет братства постановил, чтобы средства, ассигнуемые 

на нужды церковных школ, распределялись по возможности на все школы 

путем рассылки по школам пособий и методических руководств. Поэтому, 

учитывая быстрый рост количества народных училищ в Витебской губернии, 

совет братства в 1907 г. выслал в епархиальный училищный совет 250 мето
дических указаний по Закону Божьему протоиерея В. Благонравова для раз

дачи в церковные и земские школы, в которых Закон Божий преподавался 

светскими лицами. Тем не менее, братство некоторое время продолжало вы

делять небольшие пособия отдельным церковным школам. Что касается 

уездных отделений братства (например, Лепельского, Городокского, Велиж

ского), то они выделяли пособия школам даже в начале второго десятилетия 

хх в. [1, с. 892, 912-913]. 
В начале хх в. Свято-Владимирское братство на свои средства иногда ко

мандировало лиц на учительские курсы, организуемые в других губерниях. 

Так, 8 1906 г. оно ассигновало на содержание стипендиатов певческих курсов 

при Вельбицкой второклассной школе Новгородской губернии 130 рублей, а в 

1907 г. -100 рублей. 

Выделяло Свято-Владимирскоебратство в конце XIX 8. средства и на ор

ганизацию библиотек при церковно-приходских школах. По инициативе по

лоцкого епископа Александра была создана специальная комиссия, вырабо

тавшая правила для открытия народных библиотек и складов книг ДУХ08НО

нравственного содержания при церквах епархии. По этим правилам преду

сматривалось не только создавать народные библиотеки при церквах, где 

существовали церковно-приходские школы, но И разрешалось размещать их 

в зданиях церковно-приходских школ. 

На устройство библиотек при церковно-приходских школах совет Витеб

ского братства в 1896 г. разослал в уездные отделения 715 рублей из расчета 

пять рублей на каждую существующую школу. Деньги на библиотеки при цер

ковно-приходских школах Витебского и Полоцкого уездов были высланы 
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8 соответствующие уездные отделения епархиального училищного совета, 

так как в этих уездах отсутствовали местные отделения братства. На полу

ченные деньги уездные отделения братства выписали необходимые книги. 

Большинство отделений приобрело книги для библиотек при всех сущест

вующих церковно-приходских школах. Только Невельское отделение по при

чине изменений благочиний в Невельском уезде в 1896 г. решило устроить на 

выделенные средства всего 5 библиотек: при Невельской часовне и при 4 
благочиниях уезда [9, с. 10-13]. Братство оказывало помощь библиотекам 

при церковно-приходских школах и в последующее время. 

Братство выделяло средства и средним учебным заведениям Св. Синода. 

В 1908 г. совет братства выдал Спасо-Евфросиниевскому женскому училищу 

на строительство училищного корпуса 2172 рубля. ПО случаю празднования 

100-летнего юбилея Витебской духовной семинарии совет братства едино

временно ассигновал 300 рублей на образование фонда открываемого «Об

щества вспомоществования недостаточным воспитанникам Витебской духов

ной семинарии». В 1911 г. по случаю празднования 100-летнего юбилея Ви

тебского мужского духовного училища братство ассигновало 100 рублей в 

фонд общества помощи нуждающимся ученикам данного учебного заведе

ния [10, с. 541; 11, с. 78]. 
Принимало участие братство и в учреждении стипендий для учебных за

ведений Св. Синода. Оно учредило в мае 1908 г. 4 братские стипендии для 

учениц Яновичекой второклассной женской школы, с 1909 г. ассигновывало 

80 рублей на стипендию имени Серафима, учрежденную духовенством на 

епархиальном съезде 27 августа 1908 г. в память о заслугах этого епископа 

по перенесению св. мощей Евфросинии в г. Полоцк. В 191О г. братство учре

дило при Витебской духовной семинарии стипендию имени Иоанна Крон

штадтского в размере 145 рублей для одного из беднейших воспитанников, 

желающего стать священником [1о, с. 541; 11t с. 78-79]. 
Таким образом, в просветительской деятельности Свято-Владимирского 

братства можно выделить два этапа: 1) 1887-1893 гг. - этап руководства цер

ковными школами Св. Синода. В этот период братство оказывало огромнейшее 

влияние на развитие народного образования, так как деятельность братства 

сосредотачивалась на открытии новых и благоустройстве существующих цер

ковных школ в Витебской губернии. 2) 1894 - начало ХХ в. - этап смещения 

активности братства на миссионерскую и религиозно-просветительскую дея

тельность среди взрослого населения епархии. Братство оказывало матери

альную помощь школам, выделяя некоторым из них пособие на строительство, 

ремонт и содержание и создавая библиотеки при церковно-приходских школах. 

В начале ХХ в. братство обращает внимание на благотворительно

просветительскую деятельность, учреждая стипендии для учащихся и выделяя 

средства на создание обществ помощи нуждающимся ученикам. 
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Современная российская американистика: 

изучение внешней политики США 

второй половины хх века 

Исследование внешней политики США занимает одно из ведущих мест в 

современной российской американистике. Поэтому целесообразно остано

виться на характеристике самой системы изучения американской внешней 

политики в Российской Федерации. Данная статья посвящена изучению 

структуры (научных центров и институтов, исследовательских кадров) и тен

денций, которые наблюдались в этой области исследований в 1991-2005 ГГ. 

Ведь за последние пятнадцатьлет здесь произошли заметные изменения. 
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Август 1991 г. открыл в российской историографии возможность существо

вания идейного и методологического плюрализма. Ученые получили доступ в 

спецхраны, открылись многие архивы, появилось предостаточно возможно

стей пользоваться различной литературой более широкому кругу людей и т.д. 

Расширилось сотрудничество российских ученых с коллегами из разных 

стран мира. Регулярные контакты с зарубежными коллегами способствовали 

быстрому увеличению международного кругозора российских специалистов в 

области внешней политики США Благодаря более свободной циркуляции 

материалов значительно расширилась источниковая база исследований. Од

нако эти связи и обмены в основном охватывали Москву и почти не распро

странялись на центры и университеты других городов России. 

Огромное влияние на научные круги оказало радикальное изменение от

ношения к США со стороны как политической системы, так и общественного 

сознания России в целом. В начале 1990-х гг. господствовавший прежде не

гативный образ Америки довольно быстро разрушился, а его место столь же 

стремительно занял новый, сугубо положительный имидж США Интенсивно 

отходили в небытие старые идеологические каноны и советское мировоззре
ние. Среди широкой общественности в публицистике, в том числе и среди 

части академической интеллигенции, наблюдались признаки некоторой эй

фории в отношении США Однако многие специалисты не разделяли упро

щенных толкований, распространенных в публицистике тех лет. Тем не ме

нее, подобный общественно-политический фон в некоторой степени влиял и 

на них. 

Шагом вперед стало создание в 1991 г. в Институте всеобщей истории на 

базе существовавшего ранее отдела истории США и Канады Центра северо

американских исследований, который объединил основную часть ученых

американистов института во главе с академиком Н.Н. Болховитиновым [1]. 
Одним из приоритетных направлений работы Центра североамериканских 

исследований стало изучение внешней политики СШд. Большую роль в этой 

работе Центра играл его официальный орган - «Американский ежегодник», 

где публиковались исследовательские статьи, обзоры научной жизни, биб

лиография научных трудов на русском языке по внешней политике США вто

рой половины хх в. В 1990-е гг. ежегодник уделял большое внимание публи

кациям документов с комментариями и оригинальным статьям зарубежных 

авторов в переводе на русский язык. В 1993 г. был даже издан специальный 

выпуск «Американского ежегодника» - «Новый взгляд на историю США», в 

котором была научно обоснована необходимость по-новому взглянуть на 

многие, казалось бы, устоявшиеся оценки и суждения о США 

Огромную роль в изучении внешней политики США играет Институт США и 

Канады РАН, который занимает ведущее место среди научно-исследова

тельских институтов, являясь своеобразным «мозговым центром», Т.е. сооб

ществом известных специалистов по изучению Соединенных Штатов и Кана

ды. С 1995 г. директором Института является член-корреспондент РАН 

С.М. Рогов. Среди сотрудников Института такие известные исследователи 

внешней политики США, как В.И. Батюк, юл. Давыдов, В.А Кременюк, 

М.г. Носов, п.т. Подлесный, ГА Трофименко, А.И. Уткин, ТА Шаклеина и 

другие. Институт является одним из основных центров по выработке реко

мендаций для высокопоставленных государственных структур по вопросам 

внутренней, внешней и военной попитики. Особое внимание в исследованиях 

Института уделяется вопросам внешней политики США и их роли на между
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народной арене. Ученые ИСКРАН изучают проводимый Соединенными Шта

тами политический курс в различных регионах мира, российско-американские 

отношения, концепции и доктрины американской внешнеполитической стра

тегии. Огромную роль в этом играет Отдел внешнеполитических исследова

ний под руководством ТА Шакпеиной. В структуру Отдела входят два секто

ра (Сектор текущих проблем российско-американских отношений и Сектор 

евразийской политики), Центр международных исследований и Группа евро

пейских исследований. Главная задача Отдела - изучение внешней политики 

США, и, прежде всего, следующих проблем: российско-американские отношения 

и их роль в современном мире; политика США на постсоветском пространстве; 

США и Европа. Кроме того, сотрудники Отдела изучают действия американской 

дипломатии, направленные на урегулирование глобальных проблем и междуна

родных кризисов. Большое внимание исследователями уделяется и переосмыс

лению внешней политики США эпохи «холодной войны» [2]. 
Продолжает играть значительную роль в изучении внешней политики США 

Институт мировой экономики и международных отношений РАН [3]. Ученые 

Института занимаются проблемами мировой экономики и международных 

отношений, немалое внимание уделяя Соединенным Штатам. В структуру 

ИМЭМО входит Отдел международно-политических проблем и Центр северо

американских исследований. Специалисты Института изучают эпоху «холод

ной войны», новый миропорядок, анализируют основные тенденции развития 

и историю международных отношений, внешнюю политику США и т.д. Со

трудниками ИМЭМО являются такие известные американисты и международ

ники, как А.Г. Арбатов, О.Н. Быков, Н.В. Загладин, К.С. Гаджиев, Г.Ф. Кунадзе 

и многие другие. Таким образом, ИМЭМО является уникальным по широте 

охвата исследуемых проблем и комплексности научной проблематики анали

тическим центром. 

Еще одним важным центром американистики, где большое внимание уде

ляется внешнеполитической тематике, стала «Ассоциация изучения США», 

созданная в 1995 г. в МГУ под руководством профессора Е.Ф. Язькова. Зада

ча Ассоциации - координировать работу американистов и способствовать 

публикации результатов их исследований в условиях резкого сокращения го

сударственного финансирования. Основной формой работы Ассоциации ста

ло регулярное проведение научных конференций по различным проблемам 

американистики [4]. 
Вообще, успешная работа американистов невозможна без их объединения 

и без поддержания тесной постоянной связи между собой. Поэтому небезос

новательно в 1990-е гг. в различных регионах России (в Томске, Санкт

Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах) предпринимались более 

или менее успешные попытки объединения и координации деятельности 

американистов. Так, в составе Ассоциации изучения США есть несколько ре

гиональных отделений. Наиболее действенное из них - созданная учеными 

Томского университета Сибирская ассоциация американистов. Она возникnа 

еще в 1994 г. и затем вошла в состав общероссийской. Ассоциация объеди

няет ученых Томска, Барнаула, Кемерово, Новосибирска, Тюмени и ряда дру

гих городов. Сибирская ассоциация американистов выпускает сборник «Аме

риканских исследований в Сибири». Например, первый выпуск сборника был 

полностью посвящен международной тематике [5]. 
Успешно работают и американисты Нижнего Новгорода. Так, Нижегород

ским университетом осуществляется Ilрограмма американских исследований 

(ПАИ), которой руководит ОА Колобов. ПАИ исследует такие темы, как 

«Процесс принятия внешнеполитических решений в США», «Национальная 
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стратегия США» и «Российско-американские отношения: прошлое, настоящее 

и будущее», по которым проводятся научные семинары. Кроме того, ПАИ 

ежегодно издает сборник «Актуальные проблемы американистики», где пуб

ликуются работы известных западных и российских исследователей [6]. 
Более или менее оформленные группы американистов существуют также 

в Пензе, Краснодаре, Волгограде и некоторых других городах. Таким обра

зом, Ассоциация изучения США добилась неплохих результатов. Так, бес

спорно успешным является установление контактов с Ассоциацией изучения 

Америки (США) и Организацией американских историков [4, с. 154]. Таким 

образом, опыт работы Ассоциации доказал ее большую роль в развитии рос

сийской американистики. 

Вообще же, внешняя политика США активно изучается во многих исследо

вательских учреждениях: академических и неакадемических, государствен

ных и негосударственных. Среди них нельзя не отметить МГИМО МИД РФ, 

Институт военной истории МО РФ, Российский институт стратегических ис

следований, Горбачев-фонд, «РАУ-Корпорацию», Центр политических и меж

дународных исследований, Совет по внешней и оборонной политике и т.д. 

В начале 1990-х гг, в Москве открылись представительства ведущих аме

риканских научно-исследовательских центров - Карнеги, «Наследия», Инсти

тута исследований «Восток - Запад», фонда им. ДжД. и КТ МакАртуров и 

т.д. Активно начали работу в России такие организации, как РЭНД, Центр 

Никсона. Некоторые российские исследовательские центры сумели устано

вить связи с американской «РЭНД Корпорэйшн» И поработать с ней на дого

ворных началах. В результате их деятельности российская политическая, 

общественная, научная элита получила уникальную возможность научиться 

функционировать в современных условиях, приобрести личные контакты с 

коллегами в США и Европе, стать частью международного глобального об

щества в соответствующем сегменте. Некоторые западные организации 
например, научно-политические фонды - стали моделью для создания ана

логичных российских структур. Так, Совет по внешней и оборонной политике 

(основан в 1992 г.) создавался по примеру американского Совета по между

народным отношениям. Руководит Советом известный российский ученый 
С.А. Караганов. СВОП объединяет много известных и уважаемых людей, его 

документы проходят обсуждение и публикуются. Тем не менее, Совет вряд ли 

можно сравнивать с западными «мозговыми центрами» (think tапks), где 

обычно подолгу вместе работают и тесно взаимодействуют единомышленни

ки. СВОП - это, скорее всего, попытка собрать вместе лучших экспертов, дей

ствующих в различных ипостасях и разных сферах внешней политики, и с их 

помощью, так или иначе, восполнить отсутствие формализованной системы 

разработки, обсуждения и принятия внешнеполитических решений [7]. 
Большую работу в области исследований внешней политики и российско

американских отношений ведет неправительственная, внепартийная, неком

мерческая организация - фонд Карнеги за Международный Мир. Решение 

создать Московский Центр Карнеги было принято весной 1992 г. с целью реа

лизации широких перспектив сотрудничества, которые открылись перед на

учными и общественными кругами США, России и новых независимых госу

дарств после окончания периода «холодной войны». С 1994 г. в рамках про

граммы по России и Евразии, реализуемой одновременно в Вашингтоне и 

Москве, Центр Карнеги осуществляет широкий спектр общественно

политических и социально-экономических исследований, организует откры

тые дискуссии, ведет издательскую деятельность. Основу деятельности Мос

ковского Центра Карнеги составляют публикации и циклы семинаров по внут
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ренней и внешней политике России, по проблемам нераспространения ядер

ных и обычных вооружений, российско-американских отношений, безопасно

сти, гражданского общества, а также политических и экономических преобра

зований на постсоветском пространстве [8]. 
Необходимо отметить и то, что в связи с тем, что внешняя политика США 

носит комплексный характер, ее изучением помимо ученых-американистов и 

занимаются политологи, востоковеды, африканисты, латиноамериканисты и 

другие специалисты-международники, научно-исследовательские центры и 

институты [9]. Ведь, говоря об изучении американской послевоенной внешней 

политики российскими учеными, мы, действительно, имеем в виду широчай

ший многоаспектный характер этой проблемы. Специалистами анализируют

ся политические, военные, экономические, идеологические и многие другие 

факторы, определяющие внешнюю политику Соединенных Штатов и других 

стран мира. 

Важнейшим результатом научно-преподавательской деятельности рос

сийских ученых, сосредоточенных в университетах страны и в институтах 

РАН, в 1990-е - начале 2000-х гг. стала подготовка многочисленных кадров 

молодых исследователей, в гораздо меньшей степени связанных идеологи

ческими догмами, более открытых для восприятия новых идей и обладающих 

достаточно высокой научной квалификацией. 

Однако, несмотря на большие достижения российской науки в области 

изучения внешней политики США нельзя не отметить и некоторые трудности, 

которые возникли в постсоветский период. Прежде всего, это неудовлетвори

тельное экономическое и финансовое состояние российской науки в целом и 

американистики в частности. Именно по этой причине наука потеряла многие 

квалифицированные кадры. 

Кроме тяжелого экономического и финансового положения появились и 

другие проблемы. Так, с точки зрения В.В. Согрина, несмотря на очевидные 

успехи американистики как научной отрасли знаний, в начале 1990-х гг. она 

переживала своего рода публицистический период развития [1О]. По его сло

вам, научная монополия в американистике была уже существенно подорвана, 

но угроза монополизма не преодолена. Чтобы это произошло, данной дисци

плине нужен реальный научный суверенитет, а у ее представителей должен 

отмереть рефлекс «быстрого реагирования» на запросы государственной 

идеологии [1О, с. 5]. 
Действительно, российские авторы очень часто поступали в соответствии 

или даже в угоду новым общественно-политическим стереотипам и слишком 

легко меняли минусы на плюсы в оценке Америки. Стремясь избавиться от 

советского «имперского» наследия, они, таким образом, впадали в другую 

крайность. Однако к концу 1990-х гг. этот фон резко изменился. Огромные 

издержки рыночно-демократических реформ при отсутствии эффективной 

помощи со стороны Запада подорвали авторитет западной модели общест

венного развития. На первый план общественно-политического сознания, по

мимо злободневных проблем, связанных с экономическим и государственным 

кризисом, вышли поиски российской «идентичности» И «национальных инте

ресов». Последние все больше связывались с сохранением России как вели

кой державы, правопреемницы Советского Союза. Заметно выросло критиче

ское отношение к Западу, и, прежде всего, к внешней политике США и НАТО 

на Ближнем Востоке, Балканах, в российском «ближнем зарубежье» и т.п. 

Сегодня оценки и суждения многих российских ученых стали более трезвыми 

и объективными. Быть может, следует говорить о «при шествии» В России 

третьей за последние полтора десятилетия мировоззренческой парадигмы, 
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если считать первой советскую официальную идеологию и мировоззрение, а 

второй - «новое мышление» и прозападную эйфорию. 

Считается, что в идеале в своей профессиональной деятельности истори

ку не следует выступать ни в роли наставника, ни в ипостаси политического 

пропагандиста. Исследователь обязан подходить к решению проблемы не

предвзято, не придерживаясь принципа «моя страна всегда права». Тем не 

менее, среди современных исследователей можно выделить консерваторов, 

так называемых «ура-патриотов», которые обвиняют США во всех смертных 

грехах, говорят о некоем заговоре против России и т.д. При этом многие из 

них не являются дипломированными специалистами-международниками. 

Кроме того, в российском восприятии Америки присутствует ощутимое крити

ческое начало, связанное с глубокими культурно-цивилизационными отли

чиями русского генетического кода от американского. «Русская идею> во мно

гом противоположна «американской мечте» [11]. Отсюда вместе с самим 

американским поведением, дающим много поводов для критики, такое нега

тивное отношение к Америке. Однако большую часть все же составляют объ

ективно-мыслящие ученые, которые стараются подходить к исследуемому 

объекту (внешней политике США) с научных позиций. 

В конце 1990-х гг. во многом изменилась и ситуация с подготовкой печат

ной продукции по международной проблематике. Наряду с периодикой в Рос

сии стало публиковаться намного больше, чем в предыдущие годы, моногра

фий и фундаментальных, хорошо аннотированных сборников документов. 

Тематический охват научных работ достаточно широк: анализ американской 

внешнеполитической мысли, глобальные и региональные аспекты внешней 

политики США в годы «холодной войны» И после ее окончания, взаимосвязь 

внутренней и внешней политики Соединенных Штатов, роль личности в исто

рии и т.д. Словом, россияне быстрыми темпами завоевывают авторитет не 

только у себя, но и в других странах мира. Несмотря на многие трудности, 

российская историография внешней политики США выходит на уровень меж

дународных исследовательских стандартов. Об этом говорит и активное уча

стие российских специалистов в международных научных проектах на равных 

с маститыми западными учеными, и цитирование российских исследований в 

зарубежной историографии, которое из исключения превратилось в норму. 

Согласимся с академиком Н.Н. Болховитиновым в том, что «работы наших 

историков и документы российских архивов стали неотъемлемой частью «но

вой истории» [12]. Во многом это стало возможным благодаря тому, что за 

последние пятнадцать лет российские ученые переосмыслили в сторону 

большей объективности роли и действия США и СССР/России в мире. 

Таким образом, в развитии и функционировании системы изучения амери

канской внешней политики в Российской Федерации в 1991-2006 гг. можно 

выделить как отрицательные, так и положительные моменты. С одной сторо

НЫ в 1990-е гг. российскую науку поразил глубокий кризис, связанный в пер

вую очередь с ее недостаточным финансированием, что негативным образом 

сказалось на работе исследователей. По сравнению с советским периодом 

уменьшился выпуск научных изданий и монографий. Американистику заполо

нила публицистика. С другой - поступательное развитие данной области нау

ки продолжилось. Вели свою работу старые и появились новые научные цен

тры и молодые специалисты. А изучение внешней политики США перестал о 

быть политизированной областью науки, что сделало оценки и выводы уче

ных более объективными и непредвзятыми. Российская историография 

внешней политики США пополнилась исследованиями, в которых содержатся 

различные точки зрения и выводы по тем или иным вопросам, что не может 

не радовать. 
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Гiстарыяграфiя рэформы М.М. Мурауёва 

у дзяржаунай вёсцы Беларусi у 1857-1862 гг. 

Навука, якая займалася вывучэннем адметных рыс беларусау у мiнулым i су
часным, атрымала назву бепарусазнауства. Аднак, у пачатковы перыяд 

беларусазнаусгва русiфiкатарская палiтыка царызму затармазiла развiццё гэтай 

HaByкi. Адным з першых выданняу стала даследаванне П.В. Баброускага, дзе 

прыводзiлiся матэрыялы па геаграфii i статыстыцы Pacii, сабраныя афiцэрамi 

генеральнага штаба па Гродзенскай губернi, якое выйшла у свет у Санкт
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l1ецярбургу у 1863 г. [1]. MeHaBiTa у гэтым даследаваннi у другой частцы мож

на узяць некаторыя статыстычныя дадзеныя па плацяжах, колькасцi 

надзепау, якасцi апошнiх i побыце дзяржауных сялян у Гродзенскай губернi. 

Таксам а 11.8. Баброуск' у сва'м даследаваннi робiць першую сп робу паказаць 

станоучыя i адиоуныя бакi жыцця дзяржауных сялян згаданай губернi на мо

мант, калi MiHicтpaM дэяржауных маёмасцей стау М.М. Mypay~y. 

Ужо праз год у Санкт-l1ецярбургу выходзiць аналагiчнае выданне па 

Мiнскай губернi 1. Зяленскага. Тут даюцца некаторыя дадзеныя аб колькасцi 

казённых сялян у гэтай губернi, прыводзяцца лiчбы аб колькасцi зямлi у зга

данай катэгорыi сялян, даецца ацэнка прапарцыянальных i працэнтных 

аднос!н зямельных надзелау у дзяржауных сялян i арандатарау з вышэйшых 

саслоуяу. У дадзеным BbIAaHHi прыводзяцца параунальныя звесткi па першай 

i паверачнай люстрацыi. Адметнай асаблiвасцю Мiнскай губернi таксама 

з'яуляпася тое, што толькi у ёй пад час адмiнiстрацыйнай рэформы было 

лiквiдавана акруговае юрааанне - звесткi па гэтым пытаннi таксама можна 

знайсцi у даследаваннi 1. Зяленскага [2]. 
На працягу 1882-1884 гадоу з друку выйшла тры KHiri А. Дзембавецкага па 

вопыце апiсання Магiлёускай губернi, у якой давауся падрабязны аналiз азна

чанага рэгiёна [3]. 
Нарэшце, у 1890 г. У свет выйшла гiсторыка-геаграфiчнае i статыстычнае 

апiсанне Вiцебскай губернi [4]. 
MeHaBiTa з выданняу вышэйпералiчаных агпсанняу чатырох беларускiх 

губерняу можна узяць асноуныя i ключавыя дадзеныя па тэме. 

У 1888 г. пад эгiдай Мiнiстэрства дзяржауных маёмасцей выйшла кипа, у 

якой давауся гiстарычны агляд пяцiдзесяцiгадовай дзейнасцi мiнiстэрства 

дзяржауных маёмасцей за 1837-1887 гг. [5]. У дадзеным выданн] прыводзiцца 

значны фактычны матэрыял, аналiзуюцца падзеi i робяцца вывады. Важным 

э'яупяюцца у гэтым наюрунку i тыя моманты, што, па-першае, тут прыводзяц

ца дадзеныя па трох рэформах дзяржауных маёмасцей (рэформа 

П.Дз. Кiсялёва 30-50-х гг. XIX ст., рэформа М.М. Мурауёва 1857-1862 гг. i рэ
форма 1864-1867 ГГ.), што дае магчымасць парауноуваць гэтыя падзеi. Па

другое, пасля рэформы М.М. Мурауёва ужо прайшоу некаторы час, па ёй 

зроблены caMiM мiнiстэрствам вывады - гэта дазваляе параунаць вывады, 

зробленыя цяпер, з TbIMi, якiя былi дадзены яшчэ пад час станаупення 

капiталiстычнага грамадства у Pacii. 
Усе вышэйпералiчаныя даследаваннi лепш аднесцi да гiстарыяграфii, таму 

што у ix робiцца першая сп роба аутарау не толькi сабраць i пералiчыць зга

даныя падзеi, але i зрабiць пэуныя высновы. 

У 1915 г. У г. Серпеу-Пасад выходзiць манаграфiя Ю.В. Гацье аб 

землеуладаннi у РасН [6]. У гэтым выдзнн! даецца гiстарычны агляд дадзенага 

пьггання, складзены аутарам на аснове лекцый, якiя ён чыгау на працягу 

некалькiх год у Канстанцiнопальскiм Межавым Iнстытуце. Азначанай праблеме 

прысвечаны § 58 главы IX, дзе расказваецца аб уладкаваннi дзяржауных сялян у 

XIX ст. Значнае месца у гэтым параграфе адводзiцца i рэформе М.М. МураУёва. 

Немагчыма даследаванне любой рэформы без добрага ведання бiяграфii 

яе асноунага дзеяча. Так, у 1896 г. У Pacii быу створаны Камiтэт па збудаваннi 

помнiка графу М.М. Мурауёву, якi даручыу Ар. Турцэвiчу напiсаць бiяграфiю 

гэтага дзеяча, што выйшла з друку у 1898 г. [7]. 
Таксама важным пытаннем з'яуляецца рэакцыя даяржауных сялян на пра

ведзеную у 1857-1862 гг. рэформу, атаксама удзел дадзенай катэгорыi сялян 

у паустанн 1863 г. Тут з'яупяецца неабходнасць звярнуцца i да магэрыялау. 

прысвечаных гэтым падзеям. Самай цiкавай а'яупяецца KHira Васiля Ратча аб 
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так званым польскiм бунце 1863 г. у «Пауночна-Заходн'м кра' Pacii», якая 

выйшла у 1867 г. [8]. 
Новы этап беларускай гiстарыяграфii пачауся паспя 1917 г. Даследчыкi 

скiравалi уласныя намаганн' на тыя праблемы, якiя да рэвалюцыi займалi ня

значнае месца у вывучэннi. Гзта, у прыватнасцi, былi такiя тэмы, як развiццё 

гаспадаркi i сялянскае пытанне, асаблiва у кантэксце класавай барацьбы. 

Паслярэвалюцыйная гiстарыяграфiя у cBaiM развiццi прайшла некалькi этапау 

сганаупення. Так, у 20-$1 ГГ. хх ст. назiраецца павелiчэнне кол ь касцi навуковых 

даследаванняу, прысвечаных псторьп Беларусi. цэнтральнае пытанне, якое 

уздымаюць гэтыя працы - развiццё сельскай гаспадаркi у XIX ст. (перыяд пера

ходу да капiталiстычных ацнос'н), развiццё прамысловасцi на мяжы� XIX i ХХ СТ., а 

таксам а класавая барацьба. Паказваць палiтыку царскага урада як рэфарматар

скую для навукоуцау таго часу было немэтазгодна. Менаапа таму, акрамя рэ

формы 1861 г. па адмене прыгоннага права, даследчыкi не эеярнугп yвaгi на рэ

формы у дзяржаунай вёсцы Беларусi, якiя там праводзiлiся. 

У канцы 20-х - 3D-я гг. праводзiлася палiтыка барацьбы з нацдэмаушчы

най, што не магло не адбiцца i на развiццi гiстарычнай навукь У 1934 г. У БДУ 

адкрыты гiстарычны факультэт, аднак на iM нават адсутнiчала кафедра 

псторьп Беларусi. Айчынная гiсторыя вывучалася у курсе псторы! СССР. 

MeHaBiTa таму навуковыя працы таго часу у большасцi сваей былi прысвеча

ны агульнарасiйскiм падзеям. Рэформы, якiя праводзiлiся у iншых рэспублiках 

асобна, не былi актуальнымi. 

У пасляваенны час цiкавасць навукоуцау да XIX стагоддзя падае. Самай па

пулярнай была ваенная тэмагыка Аднак, MeHaBiтa у 1946 г. выйшау першы том 

кнiri акадэмiка М.М. Дружынiна «Государственные крестьяне и реформа 

П.Д. Киселёва», у якой характарызуюцца перадумовы i сутнасць рэформы [9]. 
Гэта была першая грунтоуная сп роба разгледзець становiшча дзяржауных 

сялян Pacii у XIX ст. 

У канцы 50-х - 60-я гг. пытаннi сельскай гаспадаркi XIX ст. эноу становяцца 

актуальнымi. Так, у 1965 г. выходзiць манаграфiя петорыка М.М. Улашчыка, 

прысвечаная перадумовам сялянскай рэформы у 1861 г. У Лiтве i Заходняй 

Беларусi [10]. А раней у 1958 г. выходзiць Apyri том KHiri М.М. Дружынiна «Го

сударственные крестьяне и реформа п.д. КисеЛёва», у якой распавядаецца 

аб рэалiзацыi i наступствах рэформы 111]. У гэтай кнiзе згадваецца i рэформа 

М.М. МураУёва. 

У 1960 г. з'явiуся артыкул Т.А. Конюхавай пра становiшча дзяржауных ся

лян Лiтвы. Гэта быу толькi пачатак работы над апiсаннем рэформы 

П.Дз. Кiсялёва у рэгiёнах, дзе яна была праведзена. А Ужо у 1975 г. У Маскве 

выйшла яе манаграфiя, прысвечаная дзяржаунай вёсцы Лiтвы i рэформе 

П.Дз. Кiсялёва у 1840-1857 гг. У Вiленскай i Ковенскай губернях [12]. 
У 1966 г. У г. MiHCКY выйшла манаграфiя В.У. Чапко, прысвечаная сельскай 

гаспадарцы Беларусi у першай палове XIX СТ. [13]. У гэтым выданнi упершы

ню у беларускай гiстарыяграфii згадвалiся, як асобная катэгорыя, дзяржауныя 

сяляне. У 1980 г. выйшла KHira С.М. Самбук аб палiтыцы царызму на Беларусi 

у другой палове XIX ст., у якой таксама згадвалiся дзяржауныя сяляне i рэ
формы У дэяржаунай вёсцы у XIX ст. [14]. Наступным момантам вывучэння 

становiшча дзяржауных сяпян на Беларусi стала тое, што у 1986 Г. 

У Беларускiм дэяржауным унiверсiтэце В.3. Загарульская абаранiла дысерта

цыю па тэме «Реформа государственной деревни Беларуси (30-50-е гг. 

XIX в.)» [15]. 
Аднак, нягледзячы на з'яупенне значнай колькасцi работ, яшчэ заставала

ся шмат пытанняу, амаль незакранутых даследчыкамi. Сярод гэтых пытанняу 

заставапася i рэформа М.М. МураУёва. 
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Першай спробай грунтоуна даследаваць рэформу у дзяржауных маёмасцях 

1857-1862 гг. з'явiуся артыкул B.I. Неупакоева пра рэформу М.М. Мурауёва, якi 

выйшау у зборнiку «Революционная ситуация в России в 1859-1861 ГГ.)} У 1970 г. 

[16]. Аднак, яшчэ у 1972 г. у г. Вiльнюсе Л.М. Бычкаускасам-Гентвiлам была 

абаронена доктарская дысертацыя па тэме «Аграрный вопрос в Литве и За

падной Белоруссии (1861-1905 гг.)», дзе дадзены кароткiя звесткi i па «контр

рэформе», згадваецца там i матэрыял па беларускiх губернях. 

Пасля выхаду манаграфii B.I. Неупакоева реформа М.М. Мурауёва была за

быта амаль на два дзесяцiгоддзi. У 90-я гг. мiнулага стагоддзя адначасова два 

беларускiя псторыи у свах артыкулах згадалi вышэйназваную реформу. 

Так, у 1996 г. у «Беларускiм гiстарычным часопiсе» выйшау артыкул бела

рускага петорыка В. Панюцiча аб рэформах дэяржауных сялян Беларусi у 

канцы 50-х - 70-я гг. XIX ст. [17]. У гэтым артыкуле прыводзяцца i некаторыя 

параунанн] аграрных мерапрыемствау у азначаны перыяд з выкарыстаннем 

лiчбау i apxiYHbIX матэрыяпау. У тым жа годзе у «Весн'ку Беларускага 

дзяржаунага унiверсiтэта» выйшау артыкул У.А. Сосны, якi упершыню увёу у 

навуковую лiтаратуру паняцце аб рэформе М.М. Мурауёва 1857-1862 гг. [18]. 
Важнае месца пры даследаваннi рэформы М.М. Мурауёва 1857-1862 гг. у 

дзяржаунай вёсцы Беларусi займаюць бiяграфiчныя дадзеныя асноуных яе 

асоб. Непасрэдным удзельнiкам i iнiцыятарам рэформы быу MiHicтp 

дзяржауных маёмасцей М.М. МураУёУ. Аднак грунгоуных даследаванняу па 

яго дзейнасцi на гэтай пасадзе у хх ст. не было. 

Яшчэ адной важнай асобай, якае мае дачыненне да рэформы 1857
1862 гг., з'яуляецца ПА Вапуеу. Пад час рэформы ён спачатку у 1858 г. быу 

назначаны дырэктарам 11 Дэпартамента Мiнiстэрства дзяржауных маёмасцей, 

а у 1859 г. яшчэ узначалiу i 111 Дэпартамент гэтага мiнiстэрства, якое пазней 

было перайменавана у Дэпартамент сельекай гаспадарю. Яго бiяграфiю 

агпсау ПА Зайанчкоусю ва уводзiнах да дзённiка ПА Валуева, якi выйшау у 

1961 г. [19]. 
TaKiM чынам, аналiз пстарыяграфп па праблеме рэформы М.М. Мурауёва у 

дзяржаунай вёсцы Беларусi у 1857-1862 гг. паказвае, што аказалiся акрэсле

ны толькi асноуныя контуры гэтай праблемы. Нават у «Энцыклапедыi псторьп 

Беларусi» i у трохтомным выданн! па псторьп сялянства Беларусi тэма да

дзенай рэформы толькi згадваецца у агульных рысах, аднак застаецца не вы

вучанай. Усё вышэйсказанае дазваляе гаварыць аб наяунасш, заднаго боку, 

ютотных «прабелау» у вывучэннi дадзенай тэмы, а з другога - аб рэальных 

магчымасцях да ix лiквiдацыi. 
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· Педагогпса
 

УДК 004.722:77 

Ю.Н. Бохан, А.С. Ключников 

Дистанционное обучение
 

как информационные технологии
 

в заочном образовании
 

Информатизация общества - глобальный процесс, особенность которого 

состоит в том, что доминирующим видом деятельности в сфере обществен

ного производства являются сбор, накопление, продуцирование, обработка, 

хранение, передача и использование информации, осуществляемые на осно

ве современных средств микропроцессорной и вычислительной техники, а 

таюке разнообразных средств информационного обмена. Информатизация 
это сложный социальный процесс, связанный со значительными изменения

ми в образе жизни населения. Он требует серьезных усилий на многих на

правлениях, включая ликвидацию компьютерной неграмотности, формирова

ние культуры использования новых информационных технологий и др. Дви

жущей силой развития общества должно стать производство информацион

ного, а не материального продукта. В информационном обществе изменяется 

не только производство, но И весь уклад жизни, система ценностей, возрас

тает значимость культурного досуга по отношению к материальным ценно

стям. В информационном обществе производятся и потребляются интеллект, 

знания, что приводит к увеличению доли умственного труда. От человека 

требуется способность к творчеству, возрастает спрос на знания. 

Материальной и технологической базой информатизации общества станут 

различного рода системы на базе компьютерной техники и компьютерных се

тей, информационные и телекоммуникационные технологии. При информа

тизации общества основное внимание уделяется комплексу мер, направлен

ных на обеспечение полного использования достоверного, исчерпывающего и 

своевременного знания во всех видах человеческой деятельности. Важней

шей составной частью информационной культуры современного человека 

является коммуникативная культура с использованием современных инфор

мационных технологий [1]. Развитие сетевых информационных технологий 

сделало информационные ресурсы глобальной компьютерной сети Интернет 

потенциально доступными большинству человечества. Умение получать не

обходимую информацию из сети становится неотъемлемой частью информа

ционной культуры человека. Непрерывное совершенствование технологий, 

касающихся представления информации, обеспечения доступа к ней и обме

на ею, требует принятия неотложных мер на национальном, региональном и 

международном уровнях в этой области. Повсюду в мире отмечается тенден

ция к увеличению потока данных. Из общих представлений синергетики сле

дует, что в данной среде при соответствующих условиях, в том числе и искус

ственно созданных, может возникнуть вполне определенный набор структур, 

определяемых свойствами самой среды. Управление процессом информати
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зации при этом направлено на то, чтобы возникли не любые возможные, а 

желаемые структуры. 

В настоящее время в республике реализуется достаточно широкий ком

плекс работ, направленных на развитие и широкое применение информаци

анно-коммуникационных технологий в различных сферах деятельности и от

раслях (государственном и местном управлении, материальном производст

ве, здравоохранении, культуре, науке, социальной сфере и т.д.). Начата реа

лизация проектов по созданию сетевой инфраструктуры государственных ор

ганов в целях обеспечения автоматизированного информационного взаимо

действия между ними на базе формирования единого национального инфор

мационного ресурса, выхода в глобальные международные информационные 

сети. Определен перечень информационных ресурсов, имеющих государст

венное значение, осуществляется их государственная регистрация. Выпол

няются научно-исследовательские работы и разработки по созданию передо

вых информационных технологий и программного обеспечения, защиты ин

формации в рамках соответствующих государственных научно-технических 

программ. Для реализации поставленных задач необходима подготовка соот

ветствующих кадров, причем не только разработчиков информационно

коммуникационных технологий, но в большей степени квалифицированных 

пользователей. Такие специалисты необходимы не только на стадии созда

ния информационно-коммуникационных технологий, но и при их интенсивной 

эксплуатации. Поэтому одним из направлений реализации информатизации 

региона является подготовка высокопрофессиональных специалистов [2-3]. 
При зтом необходимо прогнозировать потребности общества в специалистах 

на 10-15 лет вперед и способствовать организации этой работы в настоящее 

время. Основной целью этого направления является совершенствование 

системы подготовки специалистов для работы с современными информаци

анно-коммуникационными технологиями, обеспечение современного матери

ально-технического оснащения учебного процесса. 

Существующая система подготовки кадров для народного хозяйства в 

УО «ВГУ им. П.М. Машерова» основывается на потребности народного хо

зяйства в специалистах, соответствующих четвертому укладу экономики [2]. 
Такая система оправдывала себя в прошлом веке и может еще оправдывать 

в течение ближайших 2-5 лет, пока не будет выработан ресурс текущего ук

лада экономики. В то же время развитие экономики Беларуси, особенно в по

следние пять лет, наглядно демонстрируетрезкий, по меркам прошлого века, 

переход к пятому, а в отдельных отраслях шестому укладу экономики. Есте

ственно, что более высокие уклады требуют и соответствующих специали

стов для работы. При этом следует отметить, что пятый и шестой уклады, по 

своему определению, требуют полной автоматизации-информатизации(ком

пьютеризации) всего технологического процесса производства. Отсюда со 

всей очевидностью вытекает необходимость в специалистах, свободно вла

деющих компьютерными технологиями. Однако такой подход с неизбежно

стью при водит к запаздыванию, по сравнению с темпами использования ин

формационныхтехнологий в промышленности.Зарубежный опыт показывает, 

что развитие информационныхтехнологий становится наиболее конкуренто

способным продуктом на мировом рынке. 

Особенно ярко такое запаздывание проявляется в заочном обучении. Ко

личество студентов-заочниковв УО «ВГУ им. П.М. Машерова» больше, чем 

обучающихся на дневной форме. Это приводит К тому, что проведение сес

сий заочников занимает достаточно протяженный период времени и отрывает 

от непосредственнойдеятельности большую массу людей. Естественно, все 

студенты-заочники в той или иной мере изучают современные информаци
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онные технологии. Университет имеет для этого необходимую базу. В то же 

время существующая форма заочного образования устарела. Во-первых, 

студент, как правило, готовится только в период непосредственно сессии. 

В остальное время он часто не имеет желания и возможности работать над 

учебной программой. Во-вторых, заочное обучение резко сокращает время 

общения преподавателя и студента, теряется непрерывность процесса обу

чения в виде контроля знаний студента. Преподавателю невозможно контро

лировать усвоение знаний студентом в процессе обучения. 

Выход из создавшегося положения находится на пути широкого внедрения 

дистанционного образования как информационной формы заочного обуче

ния [3]. Использование дистанционной формы заочного обучения приведет к 

решению двоякой задачи получения знаний по собственно профессии и ос

воения приемов и методов работы с информационными ресурсами. При этом 

на первой стадии, ввиду неоднородности условий доступа к информацион

ным базам данных, необходимо использовать прямые Интернет технологии. 

Это означает, что необходимые методические, литературные материалы 

можно использовать с сайта университета. Естественно, что принцип работы 

сайта в этой части должен быть изменен. В разделе дистанционного обуче

ния должны быть выложены методические рекомендации, конспекты лекций, 

список литературы, программы курсов и т.д. При этом наличие конспекта лек

ций необходимо с определенными ограничениями в виде регулярных тесто

вых заданий, выполнив которые студент может получить доступ к дальней

шим разделам курса. В этом случае, в какой-то мере, восстанавливается 

связь преподавателя и студента. Преподаватель имеет возможность отсле

живать качество усвоения учебного материала, контролировать, вплоть до 

недели, успеваемость студента. Фактически создается своеобразная компью

терная сеть университета. В последующем такая сеть может стать ядром 

учебно-методической базы для всех форм обучения. Предлагаемая к разра

ботке компьютерная сеть будет функционировать при существующем уровне 

вычислительной техники, установленной в центрах коллективного пользова

ния и местах, где имеется выход в Интернет. Система обеспечит эффектив

ный поиск и обмен данными через единую систему электронной почты. В сис

теме будут предусмотрены возможности для защиты данных, управления 

разграничением доступа к данным, контроля за использованием данных. 

В составе программного обеспечения будет предусмотрена возможность цен

трализованного использования инструментальных средств для оперативного 

обеспечения всех текущих задач пользователей, в том числе для модерниза

ции системы при изменениях нормативной базы (редакторы экранных форм, 

шаблонов для печати документов, инструменты экспорта - импорта данных), 

для поддержания и использования единой системы справочников, словарей, 

классификаторов, а также модуль для сквозного многофакторного анализа 

информации. ДЛЯ ВГУ система дистанционного образования может быть 

реализована в виде рассредоточенной системы. В состав университета вхо

дят, на правах структурных подразделений, Оршанский и Полоцкий коллед

жи. Таким образом, университет имеет возможность без особых затрат соз

давать центры дистанционного обучения, максимально приближенные к мес

ту работы студентов-заочников. Введение такой формы заочного обучения 

позволит резко сократить время пребывания студента на сессии, так как по

требуется проведение только контрольного тестирования или классического 

экзамена по соответствующим дисциплинам. Кроме прямого экономического 

эффекта сокращения времени отрыва трудоспособного населения на период 

сессии, предлагаемая форма позволит преподавателям перейти на совре

менные методы преподавания дисциплин с использованием информацион
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ных технологий. В результате информационные технологии станут необхо

ДИМЫМ инструментом образовательного процесса и позволят реализовать 

программу непрерывного образования. 

Конспект лекций, созданный в форме электронного учебника, включающий 

тестовые задания, вопросы самоконтроля, таюке должен подпадать под оп

ределение интеллектуальной собственности. Наиболее полным образом по

нятие интеллектуальной собственности раскрывается в пункте VHI ст. 2 Кон
венции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собствен

ности, от 14 июля 1967 г. В ней указывается, что «интеллектуальная собст

венность включает права, относящиеся к: литературным, художествен

ным и научным произведениям; исполнительской деятельности артистов, 

звукозаписи, радио- и телевизионным передачам; изобретениям во всех об
ластях человеческой деятельности; научным открытиям; промышленным 

образцам; товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименова

ниям и коммерческим обозначениям; защите против недобросовестной 

конкуренции; а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной 

собственности в производственной, научной, литературной и художест

венной областях». В Гражданском кодексе Республики Беларусь объекты 

интеллектуальной собственности определяются как: 

Статья 980. Объекты интеллектуальной собственности 

К объектам интеллектуальной собственности относятся: 

1) результаты интеллектуальной деятельности: произведения науки, 

литературы и искусства; исполнения, фонограммы и передачи организа

ций вещания; изобретения, полезные модели, промышлечныв образцы; се

лекционные достижения; топологии интегральных микросхем; нврвскры

тая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау); 

2) средства индивидуализации участников гражданского оборота, това

ров, работ или услуг: фирменные наименования; товарные знаки (знаки 

обслуживания); географические указания; 

З) другие результаты интеллектуальной деятельности и средства ин

дивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или 

услуг в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законода

тельными актами. 

Как видно из вышеприведенного, трудность отнесения электронного учеб

ника к какой-либо форме интеллектуальной собственности существует. Есте

ственно определить, в каком виде интеллектуальная собственность в виде 

учебно-методической информации может стать товаром на рынке. Наиболее 

полно она может быть выражена как система учебно-методической инфор

мации - упорядоченной совокупности ресурсов учебной информации и мето

дических, технологических средств, реализующих процессы обучения, сбора, 

обработки, систематизации. База учебной информации - набор данных, кото

рый достаточен для установленной цели и представлен на машинном носи

теле в виде, позволяющем осуществлять автоматизированную переработку 

содержащейся в нем информации. Для того чтобы интеллектуальная собст

венность в виде электронного учебника стала полноправным товаром на рын

ке, необходимы: пользователь (потребитель) учебно-методической инфор

мации - субъект правоотношений в области учебно-методической информа

ции, обращающийся к справочно-информа-ционным фондам, системам науч

но-технической информации для получения необходимой документированной 

учебно-методической информации. Отношения между автором (соавторами), 

правообладателем, разработчиком, потребителем регулируются договором 

между ними в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Такой 

формой реализации прав на интеллектуальную собственность в виде элек
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тронного учебника может стать система дистанционного образования. 

Здесь необходимо отметить, что базы данных или компиляции иных материа

лов в любой форме, представляющие собой по подбору и расположению мате

риалов результат интеллектуального творчества, охраняются как таковые. 

Указанная охрана не распространяется непосредственно на сами данные или 

материалы и действует без ущерба какому-либо авторскому праву, к сфере 

распространения которого относятся сведения или материалы. 

Подобная деятельность, по нашему убеждению, приведет к формированию 

настоящего рынка интеллектуальной собственности. Следует отметить, что на 

этом рынке должны действовать такие же законы, как и при продаже любого 

другого товара, Т.е. заочное обучение в форме дистанционного образования 

такой же товар, у которого достаточно большое количество покупатепей. 
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Учебный курс «Человек и мир»: 
~ 

цели и задачи в современнои школе 

в современной школе в курсе «Человек и мир» как самостоятельном учебном 

предмете произошел ряд изменений в связи с пересмотром содержания и целей 

начального образования. Основной акцент сместился на развитие личности ре

бенка, его воспитанности. И это повлекло за собой индивидуализацию (учет воз

растных и индивидуальных особенностей каждого ребенка, его интересов, по

требностей и возможностей) и дифференциацию образования (выделение сре

ди детей одного возраста групп учащихся по их способностям). 
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Курс «Человек И мир» интегрирует элементы знаний естествоведческого и 

обществоведческого содержания. На его изучение учебными планами, начи

ная с 2004/2005 УЧ.г., в 1-111 классах стало отводиться по 1 часу в неделю. 

По содержательной наполненности этот курс занимает одно из ведущих 

мест среди учебных дисциплин начальной школы. так как объединяет знания 

естественных и социальных наук, направленных на решение задач ознаком

ления с окружающим миром. Содержание курса представлено тремя образо

вательными компонентами: «Природа И человек», «Человек и его здоровье», 

«Человек И общество». Цели курса заключаются в формировании первона

чальных знаний о природе, обществе и человеке; основ экологической куль

туры и здорового образа жизни; гражданского воспитания младших школьни

ков [1]. В соответствии со школьными учебными программами [1-3] при изу

чении материала курса решаются образовательные, развивающие и воспи

тательные задачи. 

Образовательная функция курса «Человек И мир» предусматривает фор

мирование у учащихся знаний, умений и навыков. Знания приобретаются в ре

зультате познания детьми окружающей действительности и отражают объек

тивную реальность в форме представлений, понятий, фактов. При изучении 

окружающего мира первоначально разрозненные, конгломератные знания об 

его объектах и явлениях интегрируются в единую систему, носящую как быто

вой, так и научный характер, создавая предпосылки к становлению единой це

лостной картины мира - интегрального образа при роды и общества. 

Курс рассчитан и на выработку общеучебных, интеллектуальных и предмет

но-практических умений, хотя такое разделение является условным. Формиро

вание умений и навыков требует целенаправленной, систематической, плано

мерной работы как со стороны учителя, так и со стороны учащихся. Решение 

образовательных задач реализуется в процессе целенаправленного обучения. 

Развивающие задачи многогранны: развитие - это процесс и одновремен

но результат количественных и качественных изменений в ребенке, имеющий 

специфичные физическую, социальную и психологическую стороны. Изуче

ние курса «Человек И мир» предполагает развитие мышления, познаватель

ных процессов, любознательности, наблюдательности, творческого отноше

ния к окружающей действительности. 

Воспитательная функция учебного предмета «Человек и мир» связана со 

всесторонним и гармоничным развитием личности младшего школьника и на

правлена на формирование основ научного мировоззрения, развитие самостоя

тельности, социализацию - приобщение ребенка к жизни в обществе и т.д. 

Детализация названных задач нашла отражение в нижеприведенной таб

лице. 

Таблица 

Задачи курса «Человек и мир») В начальной школе 

Задачи 

Образовательные 

знания 

Характеристика задач 

Формировать представления и понятия об объектах 

и явлениях природы и общественной жизни, подвести 

учащихся к пониманию связей в системе «природа 
человек - общество» и осознанию своего места 

в окружающем мире; о человеке как части природы 

и о том, что его здоровье и жизнь в значительной 

степени зависят от окружающей среды; о сезонных 

изменениях в природе; основных правилах личной и 
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Задачи 

умения и навыки 

Развивающие 

Продолжение mабл----:-:---------
Характеристиказадач_ 

общественной гигиены, правилах дорожного движе

ния и личной безопасности; памятных местах и дос

топримечательностяхродного города (села). Подго

товить к изучению дисциплин естественно-научного 

и обществоведческогоцикла. 

1. Общеучебные: работать с учебником, пособиями и 

другими источниками информации: выделять глав

ное в тексте, на рисунке, в таблице, схеме; разде

лять текст на смысловые части; делать обобщения, 

готовить краткие сообщения и ответы на вопросы, 

составлять схемы, таблицы. 

2. Предметно-практические: научить пользоваться 

приборами (термометром, лупой, компасом) и моде

лями; ориентироваться по Солнцу, с помощью ком

паса и по местным признакам, показывать на физи

ческих картах объекты; проводить самостоятельные 

наблюдения в природе, выполнять простейшие опы

ты и фиксировать их результаты; устанавливать 

взаимосвязи в природе, между при радой и челове

ком, составлять схемы цепей питания в природных 

сообществах, проводить экологическое прогнозиро

вание; выполнять посильную работу по охране при

роды; выполнять режим дня, различного рода пору

чения (В школе и дома), соблюдать правила личной и 

общественной гигиены и поведения на природе, в 

общественных местах, общения с ровесниками и 

взрослыми; ухаживать за растениями и домашними 

животными; оказывать посильную помощь животным 

зимой и ранней весной. 

З. Интеллектуальные: выполнять основные правила 

гигиены умственного труда; различать представите

лей неживой природы, растительного и животного ми

ра, анализировать, сравнивать, выявлять причинна

следственные взаимосвязи, объяснять происходящие 

в природе и обществе процессы и явления, делать 

выводы и обобщения, систематизировать учебный 

материал; давать оценку отношению и деятельности 

людей в природе (с точки зрения экологической целе

сообразности, предлагая простейшие прогнозы по

следствий и намечая меры охраны природы). 

1. Социальные: адаптация к новым социальным 

знаниям в процессе изучения курса, принятие ребен

ком социальной роли и нового статуса, развитие 

коммуникативных способностей. 

2. Психологические: развитие в учебной деятельно

сти познавательных процессав: восприятия, внима

ния, образно-логической памяти, мышления, рече

вых и коммуникативных умений, воображения, ПО-I 

знавательного интереса, наблюдательности, любо

знательности. 
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З. Умственные: развитие умственных, познава

тельных способностей и активности, потребности 

постоянно пополнять свои знания. 

г-аоспuтательные 1. Формирование основ научного мировоззрения как 

(взаимосвязан ные) системы обобщенных знаний о природе, обществе, 

месте человека в мире. Основные мировоззренческие 

идеи курса: объективность окружающего мира, единст

во и многообразие при роды, взаимосвязь и взаимоза

висимость ее составляющих, постоянное развитие, 

изменение в природе, ее познаваемость, природопре

образующая деятельность человека, позволяющая 

рационально использовать богатства во благо людей. 

2. Экологическое: развитие мотивов, потребностей, при

вычек целесообразного поведения на природе, ценност

ных ориентаций экологического характера, участие в ак

тивной пракгической деятельности экологосообразного 

характера, обеспечивающих ответственное отношение к 

окружающей социально-при родной среде, Т.е. формиро

вание основ экологической культуры. 

З. Гражданское: развитие и поддержание чувства 

любви к своей земле, историческим корням и родине 

в целом, изучение морально-этических традиций 

общества, ориентация учащихся на гуманистические 

и демократические ценности национальной и миро

вой культуры, приобщение к различным видам об

щественно значимой благотворительной деятельно

сти, отстаивание прав человека и др., Т.е. воспита

ние будущего гражданина и патриота своей страны. 

4. Санитарно-гигиеническое - основа здорового 
образа жизни: укрепление здоровья, повышение ум

ственной и физической работоспособности, форми

рование гигиенических навыков, способности само

стоятельно соблюдать режим питания, проведение 

профилактических мероприятий по предупреждению 

заболеваний и травм, потребности в систематиче

ских занятиях физкультурой и спортом, предупреж
дение появления вредных привычек. 

5. Нравственное: формирование нравственных качеств 

личности (доброжелательность, участливость, милосер

дие, чувства долга, заботы, обязательности, ответствен

ности и др.), навыков и привычек поведения, соответст

вующим нормам общества и правилам общежития. 
6. Эстетическое: формирование эстетических 
чувств, представлений и отношений к окружающему, 

потребности жить по законам красоты, принимать 

участие в эстетической деятельности. 

7. Трудовое: формирование готовности к труду, 
воспитание трудолюбия через включение учащихся в 

различные посильные виды труда, уважение к людям 

труда и результатам труда, привитие навыков куль

туры труда, ознакомление с профессиями, орудиями 

труда и способами их использования, пропедевтиче
ская подготовка к осознанному выбору профессии. 
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Таким образом, нами предпринята попытка целостно представить задачи 

курса «Человек И мир». Следует иметь в виду, что образовательные, разви

вающие и воспитательные задачи находятся в тесном взаимодействии, вза

имно обусловливают друг друга и могут быть решены только комплексно. Но 

при этом каждый вид воспитательного воздействия накладывает свой отпеча

ток на процесс обучения. В связи с этим работу по обучению и воспитанию 

младших школьников следует направлять так, чтобы создать целостную вос

питательную среду. 
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Самостоятельная работа
 

при обучении математике учащихся,
 

находящихся на госпитализации 

Учебно-воспитательный процесс в ходе медицинской реабилитации детей, 

страдающих различными заболеваниями, имеет свои специфические особен

ности. Одной из таковых является то обстоятельство, что обучение школьни

ков происходит в тесной взаимосвязи с процессом лечения и целиком опира

ется на состояние организма таких детей. Наряду с патологией, обусловлен

ной заболеванием, часто отмечаются нарушения нервной системы, повы

шенная раздражительность, эмоциональная неустойчивость, снижение рабо

тоспособности и пр. К тому же, эти дети зачастую отстают в учебе от своих 

сверстников из-за различных обстоятельств. К примеру, в больницу или сана

торий дети поступают из разных регионов и с неодинаковым уровнем знаний. 

Многие занимаются по различным общешкольным программам. Кроме того, 

одни учащиеся до госпитализации обучались на русском языке, другие - на 

белорусском. Соответственно, возникает трудность в понятиях, терминоло

гии. Некоторые дети из-за осложнений болезни не могли в определенный пе

риод обучаться. Недостаточность (а другой раз и отсутствие) дидактических 
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материалов, наглядных пособий, оборудования вызывают некоторые трудно

сти у учителя при объяснении материала. 

В санатории комплектуются классы численностью 20-25 человек, в боль

нице - от 4 до 15 человек при разрешении врача групповых занятий. В про

тивном же случае учебные занятия проводятся индивидуально. Продолжи

тельность уроков соответствует лечебно-охранительному режиму: от 20 мин 

ДО 35 мин и от 1 до З-х уроков в день. 

В связи с этим, для достижения положительных результатов в обучении 

учащихся математике при госпитализации необходима особая организация 

самого процесса обучения. В ходе такой организации главная роль отводится 

самостоятельной работе, которая является одним из важнейших средств сис

тематического и прочного усвоения программнога материала по математике, 

развития творческого потенциала учащихся, находящихся на госпитализации. 

Именно при самостоятельном выполнении учениками индивидуально правиль

но подобранных задач закрепляются математические понятия, вырабатываются 

вычислительные навыки, приобретается умение геометрических построений, раз

вивается пространственное представление учащихся, умение применять свои 

знания на практике. В процессе выполнения самостоятельной работы по матема

тике у учащихся развивается память, внимание, инициатива и др. 

Самостоятельная работа может выполняться на разных уровнях: ре

продуктивном, эвристическом, исследовательском [1]. Все эти уровни связа

ны между собой. Так, без репродуктивных знаний, определенных теоретиче

ских положений, их запоминания нельзя перейти к заданиям эвристического, 

исследовательского характера. 

К репродуктивным видам самостоятельной работы можно отнести со

ставление планов пересказа теоретического материала, определение алго

ритмов решения задач, членение задачи на подзадачи, выделение главных 

положений из текста, идей доказательства утверждений. 

Эвристические задания требуют более сложной познавательной деятельно

сти учащихся: повышается степень самостоятельности, напряженности аналити

ческого мышления; возникает необходимость искать различные способы реше

ния задачи, аргументировать ответ, делать выводы, доказывать их, сравнивать и 

обобщать. Данный вид заданий предполагает участие, руководство учителя по

средством наводящих вопросов, предложенной программы ответа. 

Исследовательские задания представляют собой высший уровень само

стоятельности, когда школьники овладевают методами научного познания и 

их творческим применением. Степень сложности исследования зависит от 

подготовленности учащихся, уровня у них аналитических умений и базы зна

ний. Без этих условий снижается интерес учащихся к исследовательской ра

боте. Методически правильное предъявление учащимся исследовательских 

заданий обуславливает возникновение творческой атмосферы в работе уче

ника, является предпосылкой успеха самостоятельной учебной деятельности. 

В организации самостоятельной познавательной деятельности ученика в 

обучении математике могут быть использованы различные упражнения по 

образцам, алгоритмам с целью формирования вычислительных навыков, ре

шения простейших типовых задач, формирования умений познавательного и 

практического характера, составления схем, построения чертежей. Работы 

такого вида должны выполняться по жесткой схеме путем последовательных 

указаний на необходимость совершенствования определенного действия. 

В настоящее время разработаны различные системы самостоятельных 

работ по математике, которые являются составной частью обучающего ком

плекса [2]. Однако большинство из них имеют направленность на работу здо

ровых детей. Что же касается детей, находящихся на госпитализации, то 

37 



здесь необходимо учитывать степень и вид заболевания каждого ребенка, 

его работоспособность, уровень развития и пр. 

Приведем некоторые виды самостоятельной работы, наиболее часто 

встречающиеся в практике и теории обучения детей при госпитализации: 

1. Обучающая самостоятельная работа. 

2. Тренировочная.
 

З. Проверочная.
 

Так обучающая самостоятельная работа направлена на получение новых
 

знаний, умений и навыков учащимися; тренировочная - на закрепление изу

ченного материала и тренировку в применении на практике полученных тео

ретических сведений. Проверочная самостоятельная работа дается с целью 

проверки подготовленности учащихся по изученным вопросам. 

При выполнении обучающей и тренировочной самостоятельных работ 

учитель может оказывать помощь ученикам или предложить им самостоя

тельное решение задачи после предварительного совместного анализа. Су

ществуют и такие формы самостоятельной обучающей работы по математи

ке, при выполнении которых учащиеся самостоятельно изучают небольшой 

теоретический материал, анализируют образцы решения задач, предложен

ные учителем, самостоятельно решают аналогичные задачи. 

Данные виды самостоятельной работы могут включать в себя следующие 

разновидности: 

• по степени индивидуализации и состоянию здоровья; 

• уровню обученности; 

• по степени самостоятельности и виду оказываемой учителем помощи; 

• творческие и т.д. 

Самостоятельная работа по учету индивидуальных особенностей 

школьников может даваться в трех вариантах. Первый призван проверить 

обязательный результат обучения, соответствующий стандартам математи

ческого образования. Второй вариант имеет более высокий уровень сложно

сти и определяет базовый уровень подготовки учеников. Третий имеет доста

точно высокий уровень сложности. Распределение вариантов между учащи

мися при проведении каждой самостоятельной работы должно быть подчине

но цели обеспечения условий развития и выздоровления каждого ребенка в 

условиях госпитализации. Ведь в условиях лечебно-охранительного режима 

важно, чтобы для каждого ученика работа была посильна, Т.е. реально вы

полнима, оказывала положительное влияние на его психику, настроение и 

течение болезни. Важно не пропустить момент, когда варианты средней 

сложности станут посильными для конкретного слабоуспевающего ученика, а 

более высокий - для среднеуспевающего. Учителю, работающему с больны

ми детьми, необходимо организовать так процесс обучения, чтобы слабый 

ученик тянулся к уровню среднего, средний - к уровню сильного. Тогда каж

ды�й школьник поверит в свои способности. 

Предполагается, что учитель в зависимости от поставленной цели во вре

мя выполнения учащимися самостоятельной работы может оказывать им по

мощь, причем дифференцированную. 

Виды помощи учащимся со стороны учителя при выполнении самостоя

тельной работы можно условно разделить на: 

- первый, представляющий следующий алгоритм: 

• показ учителем образца выполняемого задания; 

• самостоятельное решение учеником аналогичной задачи; 

• выполнение учеником задания повышенной трудности;
 

- второй, предполагающий следующую схему действий:
 

• показ учителем образца выполняемого задания; 
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• членение задачи на более простые подзадачи; 

• краткие указания или алгоритм действия для ученика; 

• решение учеником типовой задачи по аналогии; 

• решение более сложной задачи. 

Такая помощь со стороны учителя в ходе самостоятельной работы уча

щихся способствует не только продвижению детей на более высокий уровень 

знаний и умений. Она позволяет учителю определить фактический уровень 

знаний и умений каждого ученика и избежать лишних психоэмоциональных 

нагрузок детей при госпитализации, повышает познавательную активность 

учащихся и продуктивность их работы на уроке, учитывает особенности ле

чебно-охранительного режима. 

Определить учителю основные задачи и принципы построения процесса обу

чения учащихся при госпитализации позволяет знание уровня обученности. 

Под обученностью понимают результат процесса обучения, дающий тот 

или иной уровень усвоения знаний, умений и навыков. 

За критерии обученности принимаются такие признаки: 

• способность самостоятельно анализировать условие поставленной задачи; 

• умение правильно выделять закономерности, которые обуславливают 

различные приемы деятельности; 

• умение самостоятельно осуществлять выбор решения задачи с исполь

зованием ранее полученных знаний; 

• быстрота овладения знаниями; 

• способность к самооценке; 

• значительный объем информации и познавательной активности и пр. 

Самостоятельная работа учащихся по уровню их обученности предпо

лагает задачи для учащихся разной степени сложности, в зависимости от 

уровня их знаний. Она предусматривает для учащихся задания разной глуби

ны обобщения и выводов, рассчитанные на различный уровень теоретиче

ских обоснований выполняемой работы. Такая работа не травмирует больно

го ребенка, помогает избежать лишних нагрузок в течение болезни ребенка, 

поддерживает положительную мотивацию в учении. 

Творческая самостоятельная работа направлена на формирование ин

тереса учащихся к предмету, стимулирует творческую и познавательную ак

тивность, развивает математическое мышление. В ходе выполнения такой 

работы школьник раскрывает для себя новые стороны изучаемых явлений, 

самостоятельно находит путь решения задачи или доказательства теоремы, 

делает выводы. Самостоятельная работа творческого характера позволяет 

учащимся освобождаться в процессе учебной работы от готовых образцов, 

шаблонов, сложившихся установок, придает этой учебной деятельности гиб

кий поисковый и проблемный характер. Отличительной и главной чертой са

мостоятельной работы творческого характера является то, что уровень но

визны, степени сложности и строгости изучаемого материала носит диффе

ренцированный характер. Такая работа должна сочетаться с другими видами 

самостоятельной работы и может быть разной длительности по времени. 

К работам творческого характера можно отнести решение задач несколь

кими способами, математические сочинения, составление задач и примеров 

самими учениками, вариативные задания, нестандартные задания, решение 

познавательных задач, исследовательскую деятельность, элементы про

блемного обучения и др. 

Исключительное значение в условиях госпитализации приобретает само

стоятельная работа учеников по устранению пробелов в знаниях по мате

матике. Такие пробелы могут быть выявлены с помощью тестов, проверочных 
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работ, при решении задач индивидуального характера на уроке. Ученикам, 

работающим над устранением пробелов в своих знаниях по математике, учи

тель должен указать в тетради допущенные ошибки. При этом сильным уче

никам достаточно подчеркнуть результат, а ошибку ученик должен обнаружить 

сам. Некоторым учащимся необходимо подчеркнуть допущенную ошибку. Наи

более слабым ученикам допущенные ошибки следует исправить. В тетрадях 

можно указать разделы учебника, которые ученик должен восстановить в своей 

памяти, и номера задач, которые необходимо решить ученику, чтобы воспол

нить имеющиеся пробелы в знаниях и умениях. Задачи дnя самостоятельной 

работы учитель должен подобрать с учетом причин, вызвавших ошибку. Ведь 

одна и та же ошибка может быть допущена по различным причинам, и устра

нять надо не только саму ошибку, но и причину, ее породившую. Такая органи

зация самостоятельной работы по ликвидации пробелов в знаниях школьников 

учитывает индивидуальные особенности учащихся и их работоспособность при 

госпитализации, характер изучаемого материала, помогает регламентировать 

учебный процесс и четко оптимизировать все этапы урока. 

Непосредственная организация любого труда, в том числе учебного, не

пременно включает планирование и самоконтроль. Учебный процесс, по

строенный в основном на обязательном материале, тщательно продумывает

ся учителем. Планирование же учеником своей деятельности предполагает, 

чаще всего, включение в план выполнения «разовых» заданий, что не вызы

вает особых трудностей у детей в период госпитализации. Задания, рассчи

танные на длительную подготовку, безусловно, требуют перспективного пла

нирования, к чему дети, находящиеся на лечении, не всегда готовы. Учителю 

важно постепенно приучать ребенка к такому процессу, начиная снебольших 

заданий, увеличивая их объем ежедневно, давать указания к организации 

работы, вместе с учеником оценивать его труд. Обучение самоконтролю 

предполагает наглядный контроль со стороны учителя, взаимоконтроль уча

щихся, самоконтроль каЖдОГО ученика. 

Опытно-экспериментальная работа по данной проблеме позволила уста

новить средства, стимулирующие самостоятельную учебную деятель

ность учащихся и воспитание у них познавательных интересов в процессе 

обучения при госпитализации. Таковыми являются: такт и тон общения, дос

тупность знаний и простата изложения материала, поощрение и внимание, 

дифференциация заданий при самостоятельной работе, выбор задания по 

желанию ученика, приемы педагогической помощи, временное снижение 

трудности задания, изменение темпа урока, вариативность форм контроля, 

самооценка учеником результатов своего труда и пр. 

Использование самостоятельной работы при обучении учащихся в период 

их госпитализации позволяет организовать контроль над учебной деятельно

стью детей, чему способствует проверочная самостоятельная работа, опре

деляющая фактический уровень усвоения материала. Такой контроль не 

должен травмировать больного ребенка, наносить ему лишние психоэмоцио

нальные нагрузки, оказывать негативное влияние на течение болезни и про

тиворечить с лечебно-охранительным режимом. 

С этой целью целесообразно проводить проверочную самостоятельную 

работу, не сообщая об этом детям. Это также могут быть специально подоб

ранные задачи для каЖдОГО учащегося с учетом уровня его обученности, ори

гинальная подача и содержание заданий, работы в виде тестов, задания 

творческого характера, познавательные задачи, исследовательская работа и 

т.п. При этом требуется постоянная дифференциация учебных заданий по 

степени сложности, по уровню самостоятельности выполнения заданий, про

блемность на уроке, индивидуальные беседы с учениками в период их госпи
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тализации, практическая помощь детям со стороны учителя. 

Самостоятельная работа является необходимым компонентом в системе 

математического образования: с ее помощью приобретенные знания перехо

дят в умения, в устойчивую способность постигать и оценивать математиче

скую науку. В условиях госпитализации больных детей самостоятельная ра

бота помогает сократить время, необходимое для опроса учеников на уроках 

математики. Учитель получает возможность направлять индивидуальную ра

боту каждого учащегося в правильное русло, предотвращать ошибки, указы

вать пути их исправления, создавать у детей психологическую уравновешен

ность и уверенность в своих силах, активизировать процесс выздоровления, 

обучения и медицинской реабилитации в целом. 
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и структура творческого потенциала 

личности школьника 

Процесс творческого созидания всегда способствовал развитию общества, 

выступал как общечеловеческая проблема. Совершенствование материального 

производства, духовной сферы, достижения в области науки, культуры, искусст

ва, в целом прогресс жизни имели и имеют прямое отношение к творческой дея

тельности человека, которая во все времена вызывала уважение и составляла 

непреходящую ценность цивилизаций. Вследствие этого, закономерной стано

вится потребность в человеке-творце, обладающем гибкостью мышления, высо

ким профессионализмом, продуцирующем нестандартные решения проблемных 

ситуаций, способном к самоопределению в мире. В связи с этим содействие раз

витию и формированию творческой личности во всем ее богатстве и разнообра

зии, создание условий для наиболее полной и успешной ее реализации стано

вятся первоочередной задачей системы образования и воспитания. 

Анализ сущности и содержания творчества как феномена человеческой 

деятельности позволяет определить данную дефиницию как целенаправлен

ную активность человека, в процессе которой создаются новые ценности, 

имеющие общественное значение. Творчеству как виду человеческой дея

тельности присущи следующие признаки: 
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-
-социальная и личная значимость и прогрессивность (деятельность вносит 

вклад в развитие общества и личности); 

- наличие объективных (социальных, материальных) предпосылок, условий 

для творчества; 

- наличие субъективных (личностных качеств, положительной мотивации, 

знаний, умений) предпосылок для творчества; 

-новизна и оригинальность процесса или результата. 

Творчество пронизывает разные виды труда и деятельности, обеспечивая 

ее новое, более высокое качество. Как любой процесс, содержащий целепо

лагание, творческий процесс проходит ряд этапов: 

1) подготовка - сбор данных (по истории вопроса, факты, иллюстрации и др.); 

2) инкубация - осмысление информации; 

З) озарение - внезапная догадка, на основе которой выдвигается гипотеза; 

4) оценка - развитие идеи, пересмотр результатов. 

Процессуальные черты творческой деятельности являются общими для 

всех сфер творчества (научного, художественного, технического) и не зависят 

от масштабов творческой деятельности: творчество ребенка и творчество 

взрослого идентичны по напряженности, трудности и процедурам, хотя есть и 

отличие, которое состоит в масштабах проблем, степени самостоятельности, 

происхождении отдельных этапов творческого процесса. 

Мышление и творчество неразрывно связаны между собой. Объективно 

существуют качественно различные уровни продуктивности мышления: сти

мульно-продуктивный, эвристический, креативный, отличающиеся степенью 

проявления творческой активности личности. На стимульно-продуктивном 

уровне деятельность может носить продуктивный характер, но определяется 

действием какого-либо внешнего стимула (безынициативная деятельность). 

В то же время она оценивается только как «свой» новый способ решения по

ставленной задачи. Высшие проявления на этом уровне отражают высокую 

степень развития умственных способностей и тождественны понятию «общая 

одаренность» или интелпект. На эвристическом уровне деятельность приоб

ретает творческий характер. Субъект творчества имеет надежный способ ре

шения поставленной задачи и продолжает анализировать структуру своей 

деятельности, что приводит к открытию новых оригинальных способов реше

ния. Каждая найденная закономерность переживается как открытие, творче

ская находка. Креативный уровень деятельности характеризуется тем, что 

найденная самостоятельно эмпирическим путем закономерность не исполь

зуется как прием решения, а выступает в качестве новой проблемы. Здесь 

впервые используется подлинное целеполагание, и результат деятельности 

оказывается шире, чем исходная цель. Высшая форма творчества проявля

ется в способности выхода за пределы заданного, в способности к продолже

нию познания за рамками требуемого. 

Учебная деятельность обычно не требует высшего уровня самостоятель

ности и творчества, характерных для тех, кто делает научное или художест

венное открытие. Обучающийся должен открывать для себя уже известные 

другим знания, в противном случае усвоение культуры будет формальным и 

поверхностным. Исключение представляет учебная творческая деятельность, 

целеполагание которой состоит в освоении опыта творческой деятельности. 

Логическим итогом, результатом творческого процесса является его про

дукт, который может носить материальный или идеальный характер. В про

цессе учебной деятельности обучающиеся создают субъективно новое, но 

также и социально значимое для общества, поскольку при этом проявляется 

и развивается личность. 
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Успех творческой деятельности во многом зависит от среды - условий, в 

которых осуществляется творческий процесс. Немаловажным в успешности 

творческого процесса являются такие организационно-методические факто

ры, как установка на творчество, поощрение творческих достижений, созда

ние положительного психоэмоционального фона деятельности. 

Творческий процесс осуществляется личностью - субъектом творчества. 

Творческая личность отличается определенными особенностями развития 

чувственности, интеллекта, характера и стимуляции деятельности. Основным 

стимулом для нее является удовлетворение в самом процессе творчества и 

потребность в нем. Для формирования личности особое значение имеет сама 

творческая деятельность. «Человек думает, что создает... идеи, но в действи

тельности они создают его ... » (К Г. Юнг). Данное диалектическое единство во 

многом определяет творчество как важнейший фактор развития личности [1]. 
Наряду с такими понятиями, как «творческая личность», «Творческие спо

собности», «творческая деятельность», все чаще используется понятие 

«творческий потенциал» личности, работника, учителя, школьника и т.д. Этот 

термин достаточно широко употребляется в понятийном аппарате педагогики, 

психологии, общественных наук, но он не выходит за рамки постановки про

блемы, или образного выражения. Однако выявление условий формирования 

личности, на наш взгляд, должно быть связано с осмыслением самого поня

тия творческого потенциала, условиями его формирования и взаимосвязи с 

дефинициями «творчество» и «креативность». 

При рассмотрении творчества как реализации человеком собственной ин

дивидуальности в межсубъектных отношениях нас интересует, как и при каких 

условиях процесс образования преобразуется в творческий, становится внут

ренней потребностью учащихся. И на этом пути поиска ответа на вопрос «Как 

каждому субъекту образовательного процесса возвыситься до бытия в творче

стве?» первостепенное значение принимает проблема нахождения единицы 

анализа, меры творчества, наполненной конкретным содержанием, компонен

ты которой были бы поняты, легко выделяемы из всех других составляющих 

nроцесса обучения и проецируемы на процесс школьного образования. 

Такой единицей может стать творческий потенциал учащихся. Именно с оп

ределением дидактических условий формирования творческого потенциала 

учащихся мы связываем возможность воспитания личности, способной незави

симо, гибко, нестандартно мыслить, решать современные жизненные проблемы 

и быть готовой к самоотдаче и самореализации на протяжении всей жизни. 

На наш взгляд, наиболее емкое определение потенциала предлагает 

В.Ф. Овчинников. Согласно его трактовке, потенциал личности - совокупность 

жизненного (прежде всего пракrического) опьгга, возможностей и способностей, 

которые даны людям от при роды или развиты в последующей деятельности и 

могут быть использованы для решения какой-либо задачи, достижения опреде

ленной цели. Под опытом автор понимает совокупность знаний, умений, навы

ков, позволяющую человеку эффективно трудиться в той или иной сфере жизни. 

Критерием опытности личности является ее отношение к труду [2]. 
Понятие «творческий потенциал» стало использоваться в научных текстах 

в 90-е годы (С.г. Глухова, В.А. Моляко, В.А. Петров и др.). Предельно широ

кое толкование данного термина как отражения адаптивности человека, спо

собности реагировать на изменение среды и изменять себя, отказываться от 

усвоения стереотипов поведения дает Е.Л. Яковлева; предельно узкое - как 

рассмотрение творческого потенциала в качестве одного из потенциалов, 

присущих человеку (коммуникативный, художественный и т.п.), и трактуется 

как отражение своеобразия деятельности в ее непосредственных результа

тах, отличающихся уникальностью и неповторимостью, как предлагает 
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М.С. Каган [3]. Наблюдается тенденция объединять эти два подхода. 

С.г. Глухова, В.г. Рындак определяют творческий потенциал как системное 

образование, являющееся координатором, регулятором, стимулятором твор

ческой личности, мерой возможностей человека адаптироваться к жизни. По

тенциал и условия его формирования в процессе образования личности вы

ступают в диалектическом единстве. Качество проявления своих потенциаль

ных возможностей, вектор самореализации зависят не только от содержания 

образования, но и от того, в каких условиях будут формироваться те или 

иные свойства личности, насколько эти условия будут способствовать рас

крытию творческих сил в ежедневном образовательном процессе [4]. 
В отношении к творческому потенциалу накопленный личностный опыт 

учащегося, базирующийся на усвоенных им ценностях, является прошлым. 

Это есть некий объективный ресурс, позволяющий учащимся вступать в меж

субъектные отношения в обучении. И эти отношения составляют настоящее 

творческого потенциала, это своего рода испытание на запас прочности твор

ческого потенциала и толчок к накоплению будущего. Будущее потенциала 
это непрерывно расширяющиеся, постоянно изменяющиеся перспективы но

вого знания и личностного роста. 

Это свидетельствует о том, что потенциал - это та «высота», при дости

жении которой или наполнении которой определенным содержанием в кон

кретных условиях начинается новый виток развития, накопление новых зна

ний, способов действий, обретение новых личностных качеств для достиже

ния определенной цели и организации на ее базе межсубъектных отношений 

нового, более высокого уровня. Такой подход позволяет рассматривать по

тенциал в качестве определенной меры развития личности. 

Реализация творческого потенциала происходит в деятельности. Не толь

ко ее результат, но и сам процесс может служить определенным показателем 

уровня развития творческого потенциала личности школьника. 
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Анализ сущности понятия «творческий потенциал» и его взаимосвязи с 

творческой деятельностью позволил выделить следующие структурные ком
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поненты творческого потенциала: мотивационнь-целевой, содержательный, 

операционно-деятельностный, рефлексивно-оценочный [5]. Каждому из на

званных компонентов соответствуют определенные качества и творческие 

особенности личности, которые нашли отражение в схеме. 

Обратимся к характеристике обозначенных компонентов. 

Мотивационно-целевой компонент отражает личностное отношение к дея

тельности, выраженное в целевых установках, интересах, мотивах. На его 

формирование оказывают воздействие направленность личности и ее по

требности. Компонент предполагает: 

- развитие интереса к определенному виду деятельности;
 

- развитие потребности в создании творческих произведений;
 

- стремление к приобретению общих и специальных знаний, умений и навыков;
 

- осознание потребностей, целей, задач, решение которых приведет к соз

данию оригинального творческого произведения, имеющего социокультур

ную ценность. 

Содержательный компонент отражает совокупность знаний учащихся о 

специфике творческой деятельности, предполагает наличие теоретических 

знаний интегрированного характера и включает в себя: 

- знания, умения, навыки, полученные на уроках и во время самостоятель

ной практической деятельности; 

- знание целей, задач, содержания, методов и приемов организации творче

ской деятельности; 

- знания интегрированного характера, способствующие решению творческих 

задач. 

Операционно-деятельностный компонент творческого потенциала основан 

на комплексе умений и навыков организации творческой деятельности и со

держит способы умственных действий или мыслительные логические опера

ции: ассоциации, сравнения, абстрагирование, индукцию, дедукцию; способы 

практической деятельности: общетрудовые, технические, специальные, а 

также основные умения и навыки, необходимые для осуществления творче

ской деятельности: 

- умение адекватно воспринимать окружающую действительность; 

- умение создавать с помощью воображения образ будущего творческого 

произведения; 

- умение определять orттимальные пути и способы решения творческой задачи. 

Данный компонент отражает возможности учащихся в создании чего-то 

нового и направлен на самоопределение и самовыражение в индивидуальной 

творческой деятельности. На основе сформированных умений и навыков 

ученик может искать свои пути решения поставленной задачи, находить но

вые приемы работы. 

Рефлексивно-оценочный компонент творческого потенциала характеризу

ет осмысление, самоанализ и самооценку собственной творческой деятель

ности и направлен на: 

- активизацию внутренних процессов осмысления и самоанализа, само

оценку собственной творческой деятельности и ее результатов; 

- уточнение путей организации творческой деятельности; 

- определение на основе собственного опыта оптимальных методов и прие

мов работы; 

- прогнозирование проявления своих интеллектуальных, эмоциональных, 

мотивационных, коммуникативных и волевых усилий в процессе творче

ской деятельности; 

- оценку соотношения своих возможностей и уровня притязаний в творчестве. 
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Ученики анализируют и оценивают положительное и отрицательное в собст

венной творческой деятельнocrи, планируют исправление либо устранение недос

татков. Педагогом при анализе результатов отмечаются оригинальность замысла, 

наиболее эффективные приемы и способы решения поставленной задачи. 

Таким образом, творческий потенциал представляет собой сложное лич

ностно-деятельностное образование, включающее мотивационно-целевой, 

содержательный, операционно-деятельностный, рефлексивно-оценочный 

компоненты, отражающие синтез личностных свойств, качеств, психических 

состояний, знаний, умений и навыков, в единстве обеспечивающих возмож

ность реализации креативных способностей и замыслов. 
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SUMMARY 
This article deals with diffeгent appгoaches to the definition of the teгm cгeative 

potential. The authoг deteгrnines and descгibes stгuctuгal components of cгeative 

potential оп the basis of the inteгconnection with cгeative activity. 
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УДК 376.1-037 

п.и. НОВИЦКИЙ 

Двигательная активность учащихся
 

с интеллектуальной недостаточностью
 

в учебное и внеучебное время
 

Двигательная активность является одним из определяющих факторов 

здоровьесохраняющего и здоровьеукрепляющего существования человека 

[1, 2]. Снижение двигательной активности на этапе школьного онтогенеза, 

связанное с учебной деятельностью и несформированностью у учащихся 

адекватного отношения и устойчивой потребности в организованных занятиях 

физическими упражнениями, является одной из насущных проблем школьно

го образования. В равной степени эта проблема затрагивает обучение детей 

как в массовых, так и вспомогательных школах (для учащихся с интеллекту

альной недостаточностью) [1,3-6]. Создание условий для проявления детьми 

необходимого оптимального уровня двигательной активности является акту
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альной задачей учебно-воспитательного процесса современной школы и од

ним из главных предназначений физического воспитания. 

В многочисленных публикациях, дающих общую характеристику детей с ин

теллектуальной недостаточностью, отмечается тесная связь основного дефекта 

развития (ограниченность познавательных возможностей) с моторикой и прояв

ляемой двигательной активностью этих детей. Однако, исследований, создаю

щих развернутое представление о двигательной активности учащихся вспомога

тельных школ в режиме учебного дня и свободного времени, уточняющих под

ходы и конкретные пути решения проблем, явно недостаточно. 

Ilредставленный в настоящей статье материал является анализом неко

торых данных, полученных в ходе исследований, проведенных автором в 

2001-2003 годах, а также в 2003/2004 учебном году, совместно с В.В. Шкуле

пой. Общая численность охваченных исследованиями учащихся с интеллек

туальной недостаточностью в возрасте 14-18 лет составила 110 человек. 

В числе основных методов исследования использовались наблюдения (вклю

чая ведение карт наблюдений суточной жизнедеятельности учащихся, хро

нометрию и шагометрию), беседы, опросы и анкетирование. 

Динамический компонент в суточном бюджете времени ученика вспомога

тельной школы, включающий время, затраченное на дорогу из дома в школу 

и обратно, продолжительность выполнения физических упражнений в органи

зованных урочных и внеурочных формах физического воспитания, прогулки и 

игры на воздухе, трудовую деятельность, самообслуживание и прочую спон

танную двигательную активность, составляет, в среднем, около 3 часов. Ос

тальное время суток школьники проводят в относительной «статистике», 

объединяющей виды деятельности, которые совершаются, в основном, в 

фиксированной позе без поступательного перемещения тела в пространстве: 

лежание (отдых, сон), сидение (учебные занятия в школе, домашние задания, 

чтение, просмотр телевизора, слушание музыки и т.д.), стояние (пассивное 

времяпровождение на переменах в школе, на улице и т.д.). 

Объем времени, в течение которого в большей или меньшей мере прояв

ляется двигательная активность детей в школе, составляет, в среднем, 2 ча
са, в то время как вне школы - 1 час или, соответственно, 14% и 7% от обще

го времени бодрствования. Основной объем времени суточной двигательной 

активности складывается из различных видов двигательной деятельности, 

совершаемой в режиме учебного и продленного дня (уроки ФК, игры и спон

танная локомоторная активность на переменах и на улице, организованная 

физическая активность детей в режиме продленного дня). 

Исходя из наблюдений учителей и воспитателей, учащиеся ВШ по статусу 

двигательного поведения в рамках учебного и продленного дня находятся в 

соотношении, представленном в табл. 1. 

Таблица 1 

Соотношение учащихся ВШ с различным статусом 

двигательного поведения в режиме учебного дня 

Двигательный статус 
Количество учащихся 

(в O/~) 
Относительно много бегает, играет. Очень активный 50 
Не выделяется сильной активностью. Умеренно под

вижный 
35 

Очень пассивный в движениях. Малоактивный 15 
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Как показывают данные табл. 1, половина учащихся (50%) не выделяется 

сильной активностью, ведет умеренно подвижный образ пребывания в школе. Не

которые из них (15%) очень пассивны в движениях, ведут себя замкнуто и отлича

ются ограниченной двигательной активностью. Остальная половина учащихся 

(50%) проявляет повышенную активность, много двигаются, бегают и играют. 

Исследование двигательной активности детей после обучения в школе по

казывает таюке преобладание статического компонента в структуре свобод

ного времени, но в несколько ином представлении. 

Анализ двигательного компонента (его количественного выражения и систе

матичности проявления) в свободном времени пребывания детей вне школы 

позволил нам выделить у них 3 уровня проявления двигательной активности: 

1 (высокий) - ежедневный активный двигательный компонент составляет 

от 1 часа до 3 часов; 

11 (умеренный) - от 30 минут до 1 часа; 

111 (низкий) - менее 30 минут. 

В процентнам соотношении распределение школьников по данным уровням 

проявления двигательной активности вне школы представлено в табл. 2. 

Таблица 2 

Распределение детей с различными уровнями суточной 

двигательной активности во внеучебное время (n =20) 

I Уровни проявления 

двигательной активности 

Объем двигательного 

компонента ._. 

Кол-во детей 

(%) 
I (высокий) от 1 ч до 3 ч 20 
11 (умеренный) - от 30 мин до 1 ч 35 
111 (низкий) менее 30 мин 

+---_. 
45 

в соответствии с такой классификацией у 45% детей активный двигатель

ный компонент в режиме дня вне школы находится на низком уровне. Дети в 

свободное время не только не приобщены к организованным формам ФК и С, 

но даже самостоятельно не проявляют активности в подвижных играх и дви

жениях дома или во дворе. Двигательную активность 35% наблюдаемых шко

льников можно назвать умеренной (суммарное время проявляемых ими ло

комоций составляет около 1 часа), у 20% - высокой, колеблющейся в грани

цах 1-3 часов. 

Проведенный нами анализ двигательной активности детей показывает, 

что в режиме учебного дня и вне школы ее проявление (объем) у одних и тех 

же лиц может существенно различаться. Среди детей, которые по двигатель

ному поведению в школе нами были отнесены к категории очень активных, 

лишь в менее половины случаев (21%) демонстрировали столь же высокий 

уровень двигательной активности во внеучебное время. У других детей 

(29%) регистрировался умеренный, а у 50% - очень низкий объем двигатель

ной активности после школы (габп. 3). 
Учащиеся, которые не выделяются в школе своей двигательной активно

стью (35%) или отличаются своей пассивностью в движениях (15%), в боль

шинстве случаев и после школы ведут малоактивный, с большим дефицитом 

двигательной активности образ жизни. Эти дети не только не занимаются фи

зическими упражнениями (организованно или самостоятельно), но редко вы

ходят во двор или ведут себя там пассивно, безынициативно и замкнуто. 

Дефицит двигательной активности учеников во внешкольное время имеет 

ряд объективных причин, обусловленных как биологическими, так и социаль
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ными факторами. В основе биологического характера причин лежат особен

ности физического развития и моторики организма детей, обусловленные ор

ганическими поражениями различных отделов ЦНС. В силу этого в организме, 

как единой, взаимосвязанной системе, нарушения его психической сферы 

неизбежно в той или иной мере, более или менее выраженно, отражаются на 

возможностях и уровне развития физической сферы (развитии физических 

качеств и моторики организма, в целом). Торможение или ухудшение разви

тия физических качеств и моторной функции организма негативно отражают

ся на двигательной активности ребенка и постоянно ведут к самоусугублению 

возможностей ее проявления на последующих возрастных этапах онтогенеза. 

Таблица 3 

Количество детей, проявляющих различную двигательную активность 

во время пребывания в wколе и дома 

Двигательная активность во время Уровни двигательной активности 

пребывания в школе (в режиме учебного детей вне школы (дома) 
и продленного дня, в %) 1111 1I 

Много беговой активности, очень 50%50% 21% 29% 
подвижен 

Не выделяется сильной активно 78%35% - 22%
стью. Умеренно подвижный 

Очень пассивный в движениях 15% 20% 80%-

Социальные факторы, в первую очередь, сопряжены с проблемами со

циализации учащихся вспомогательных школ, отсутствием тех благоприят

ных условий, которые бы создавали среду для полноценной реализации ум

ственно отсталым ребенком своих коммуникативных возможностей и потреб

ностей (установление дружеских отношений, взаимодействие в быту, трудо

вой, досуговой, игровой, спортивной деятельности и т.д.), а также для прояв

ления своего двигательного потенциала в среде здоровых сверстников в аде

кватных по форме и содержанию видах двигательной деятельности. Но, как 

показывают социологические опросы учащихся общеобразовательных школ, 

у абсолютного большинства в круг их общения дети с интеллектуальной не

достаточностью не входят, особенно в среде подростков и юношей. В полной 

мере это касается детей с явно выраженными и тяжелыми нарушениями по

знавательной деятельности и поведения, несколько в меньшей степени 
учащихся, имеющих пограничные или легкие, эмпирически не воспринимае

мые окружающими, отклонения. 

Совершенно иные условия и возможности предоставляет детям обучение 

в интегрированных классах. Однако, и здесь еще встречаются проблемы, 

требующие внимания и решения: в классах интегрированного обучения ино

гда эти ученики оказываются «социально изолированными», находящимися в 

самоизоляции; взаимодействие в классном социуме может носить формаль

ный характер; имеет место скрытая дезадаптация учеников с особенностями 

развития [7]. 
Поскольку возможности познавательной сферы и самоорганизации у де

тей с интеллектуальной недостаточностью снижены, наибольшее практиче

ское значение в создании условий для проявления двигательной активности с 

этим контингентом приобретают формы организации двигательной активно

сти, которые проводятся учителями физической культуры или (если это само

деятельные формы) воспитателями, организаторами, родителями и др. Осо
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бенно это касается той части детей, у которых проявление интеллектуальной 

недостаточности и связанные с ней сложности поведения носят выраженный 

или тяжелый характер. В этих случаях у учащихся, как правило, отсутствуют 

установки и навыки самоорганизации своей двигательной активности (хотя у 

части детей эта проблема часто заключается не в том, что им это не нужно, а в 

том, что у них это соответствующим образом не воспитано и не сформировано). 

Отсюда вопрос «Ilочему дети, проявляющие повышенную двигательную 

активность в школе, не раскрывают эту функциональную сторону организма в 

свободное от школы время?» можно объяснить следующим образом: 

- в рамках вспомогательной школы учащиеся находятся в среде, не способ

ствующей проявлению или формированию комплексов, порождающих чувство 

дефективности, неполноценности; риск акцентирования внимания подростков 

на этом минимален, что позволяет детям максимально раскрывать имеющиеся 

у них предпосылки проявления произвольной двигательной активности в про

цессе общения и игр с детьми своего круга или индивидуально; 

- жизнь детей в школе, их деятельность организуется и контролируется 

опытными, имеющими профессиональную подготовленность в сфере специ

ального образования учителями и воспитателями. Так как доминирующую 

часть дневного времени суток дети проводят в рамках школы (около 1О часов: 

с 8 до 18 часов), именно в этой части режима дня реализуется наибольшая 

доля их суточной двигательной активности (за счет участия в различных 

формах организованной двигательной активности); 

- в режиме дня учащихся вспомогательной школы внешкольное время за

нимает меньшую продолжительность (около 3-4 часов: с 18 до 22 часов) и ос

тавляет значительно меньше времени для двигательного компонента (учиты

вая, что дети хотят пообщаться с родителями, оказать помощь по дому, отдох

нуть, посмотреть фильм или послушать музыку, повторить урок; определенное 

время уйдет на самообслуживание, гигиенические процедуры, ужин и т.д.). 

Кроме того, поскольку дети в свободное время практически не связаны с орга

низованными занятиями ФК и С, а двор не создает адекватных условий для 

проявления самостоятельной двигательной активности, то дефицит общей 

двигательной активности вне школы вырастает до максимальных значений; 

- наряду с проблемами социальной среды, отсутствие в свободном вре

мени учащихся самостоятельных и организованных занятий ФК и С обуслов

лено низким уровнем самостоятельности и организованности этих детей (под

ростков). 

Существенной причиной служит также низкий уровень знаний и двигатель

ных навыков, недостаток методических умений самоорганизации индивиду

альной двигательной активности, а также соответствующих установок и убе

ждений в необходимости этого. 

Тестирование физических качеств у наблюдаемых нами учащихся с раз

личным уровнем двигательной активности подтвердило ее тесную связь с их 

физической подготовленностью. Уровень развития физических качеств уча

щихся определялся с помощью тестов, включенных в школьную программу по 

физической культуре: прыжок в длину с места, подтягивание на высокой пе

рекладине, поднимание туловища за 1 минуту, наклон вперед сидя, челноч

ный бег 4 х 9 м, бег 60 м. Наибольший интерес для нас представляла двига

тельная активность учащихся, проявляемая вне рамок школьного учрежде

ния, когда ее уровень был в меньшей степени обусловлен педагогическими и 

в большей - личностными факторами и особенностями персональной жизне

деятельности. 

Как свидетельствуют результаты тестирования, учащимся с более высоким 

уровнем двигательной активности в основном соответствуют и более высокие 
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показатели развития физических качеств (табл. 4). Отсутствие статистически 

достоверных различий в показателях тестов «челночный бег» и «наклон вперед» 

может быть обусловлено сравнительно небольшой численностью выборок, 

имеющих при этом большую вариацию индивидуальных значений. 

Таблица 4 

Физическая подготовленность учащихся 8 классов вспомогательной 

школы с различным уровнем двигательной активности 

Тесты 
1уровень 

(п = 4) 
11 уровень 

(п = 7) 
111 уровень 

(п = 9) 
Достоверность 

между уровнями 

Прыжок в длину с 

места (см) 
178 + 11,2 171 + 20,1 158,5+ 10,0 1-111 « 0,01) 

Подтягивание на 

высокой перекла

дине (раз) 
6,21 + 2,1 3,2 + 2,85 3,6 + 2,7 1-11 « 0,1) 

Поднимание туло

вища в сед (коли

чество раз в мин) 
38 + 5,7 20,4 + 6,2 33,1 + 8,0 1-11 « 0,01) 

Наклон вперед, 

сидя (см) 
4,1 + 3,44 4,4 + 3,1 3,0 + 2,8 -

Челночный бег 

4 х 9 м (сек) 
10,8+1,5 11,2 + 1,73 11,3 + 1,4 -

Бег 60 м (сек) 13,1 + 0,5 12,4 + 0,7 13,6 + 0,5 
/-11 « 0,05) 

11-111 « 0,01) 

Таким образом, резюмируя результаты проведенного нами исследования, 

наиболее общими выводами, характеризующими двигательную активность 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью в учебное и внеучебное 

время, выступают следующие: 

1. Время, в течение которого с большей или меньшей интенсивностью 

проявляется основной объем суточной двигательной активности учащихся 

14-18 лет, имеющих интеллектуальную недостаточность, приходится на пе

риод пребывания детей в школе и составляет, в среднем, 2 часа. В свобод

ном времени пребывания дома продолжительность проявления двигательной 

активности большинством этих детей ограничивается рамками не более 

1 часа. 

2. В режиме учебного и продленного дня вспомогательной школы полови

на учащихся (50%) не выделяются сильной активностью, характеризуются 

умеренным, в том числе очень пассивным (15%) двигательным поведением. 

Остальная половина учащихся (50%) проявляют повышенную двигательную 

активность, относительно много бегают, двигаются и играют. 

3. По степени выраженности двигательного компонента (его количествен

ного выражения и систематичности проявления) в свободном времени пре

бывания детей вне школы выделяются 3 уровня проявления двигательной 

активности: 

1 (высокий) - ежедневный активный двигательный компонент составляет 

от	 1 часа до 3 часов (у 20% учащихся); 

11 (умеренный) - от 30 минут до 1 часа (35%); 
lfI (низкий) - менее 30 минут (45%). 
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4. Объем проявления двигательной активности у одних и тех же учеников 

во многих случаях во внешкольной обстановке (свободном времени после 

школы) существенно снижается. 

5. Чем выше уровень суточной двигательной активности школьника, тем 

выше его физическая подготовленность. 

6. С практической точки зрения, наиболее целесообразно создание усло

вий для повышения уровня двигательной активности и предупреждения гипо

кинезии в жизни учащихся с интеллектуальной недостаточностью осуществ

лять, в первую очередь, через активизацию и совершенствование физкуль

турно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в режиме пребывания 

детей в школьном учреждении. Не менее важная задача оптимизации двига

тельной активности детей в свободное время (вне школы) сможет найти свое 

полноценное решение лишь после успешного завершения интеграционных 

процессав, активно развертывающихся сегодня в современной системе обра

зования [7, 8]. Физическая культура в этих процессах должна выступать са

мым действенным средством и методом [9]. 
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постгравматических стрессовых реакций
 

у участников боевых действий
 

и их взаимосвязь со стресс-факторами
 

Проблема воздействия травматического стресса на человека достаточно 

активно исследуется в последние 30 лет и является актуальной до сих пор. 

Это связано, с одной стороны, с непрекращающимися техногенными, природ

ными катастрофами, военными конфликтами и террористическими актами. 

С другой стороны, развитие цивилизации по рождает у современного человека 

иллюзию защищенности и управляемости в мире. Эти социокультурные уста

новки приводят к тому, что порой человек не готов встретиться с аномальны

ми событиями. Вследствие этого нарушается чувство безопасности индивида 

и развиваются посттравматические стрессовые расстройства. 

Поведенческие и психические реакции человека, а также психогенные рас

стройства, развивающиеся в экстремальных условиях деятельности, много

образны по своему проявлению. Но при всех особенностях воздействия трав

матического стресса все же есть определенная универсальность травматиче

ских реакций и факторов, которые помогают уменьшить негативные последст

вия для человека. В настоящее время выделяют три основных фактора [1J: 
1. Личностные особенности человека являются наиболее значимым фактором 

в преодолении последствий травматического стресса. В этом понятии рассматри

ваются не только психические и психофизиологические характеристики. но и на

личие у человека когнитивных схем и поведенческих моделей во время травмати

ческих событий. Во многих исследованиях подчеркивается значимость этого фак

тора. Профессионалы (офицеры, спасатели, милиционеры) меньше подвергают

ся стрессу, чем неподготовленные люди и случайные жертвы. 

2. Важным фактором является социальная обстановка после воздействия 

травматического стресса. Значительно легче перенесет последствия специа

лист (врач, милиционер), который при возвращении домой найдет там психо

логический и физический комфорт. У военнослужащего, который служит в чу

жой стране, в сложных климатических и бытовых условиях, последствия трав

матического стресса будут более тяжелыми. Особенно если учесть, что в ар

мейской среде дополнительным стресс-фактором являются неуставные от

ношения между военнослужащими. 

з. Интенсивность и сила травматического стресса имеют важное значение 

для возникновения посттравматических стрессовых нарушений. Часто врачи и 

психологи недооценивают травматический стресс, ввиду малой силы и интен

сивности воздействия. Ведь не сложно понять причин но-следственную связь, 

когда психологические проблемы у человека возникают после смерти близких 

или физического насилия. Но сложно выявить травматический стресс, у кото
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рога сила и интенсивность малы, но велика продолжительность воздействия. 

Это характерно при ситуации радиационного заражения или длительного и 

скрытого семейного насилия. Подобные явления происходят у военнослужа

щих, которые выполняют свои обязанности в ситуации скрытой угрозы, на

пример, патрулирование или разминирование. 

Все вышеперечисленные факторы наиболее негативно проявлялись в си

туации боевых действий в Афганистане. Наши исследования проводились у 

лиц, подвергшихся воздействию военного стресса, который наиболее травма

тичен для психики [2]. Участники войны в Афганистане служили вдали от род

ных, в сложных бытовых и климатических условиях, при сильном и длитель

ном стрессовом воздействии и возвращались в обычную среду после дли

тельного перерыва (1,5-2 года). При возвращении они испытывали вторичный 

стресс, который они иногда оценивали как более тяжелый для их психическо

го и физического здоровья. 

Наши исследования были направлены на изучение особенностей протека

ния посттравматических реакций у различных групп ветеранов, которые уча

ствовали в боевых действиях. Мы провели психологическую диагностику бо

лее 200 ветеранов войны в Афганистане. Изучение восгтравматических 

стрессовых нарушений производилось с помощью стандартных методов диаг

ностики посттравматического стрессового расстройства [2]. По завершении 

проведения психологической диагностики были выявлены ветераны, у кото

рых после участия в боевых действиях имелось выраженное посттравматиче

ское стрессовое расстройство (ПТСР). Из них были образованы 2 группы, ко

торые не имели статистически достоверных различий по возрасту, сроку пре

бывания в районе боевых действий, семейному и профессиональному поло

жению, воинскому званию и должности. В первую группу «норма» вошли вете

раны (21 человек), у которых симптомы ПТСР в течение 10 лет значительно 

уменьшились или практически (на момент исследования) не диагностирова

пись, Во второй группе ветеранов «IlТСР» (24 человека) проявления по

сттравматических стрессовых нарушений не только не уменьшились, а иногда 

увеличились. 

Сиггуации военной витальной угрозы характеризуются тем, что готовых, 

эволюционно закрепившихся программ адаптации к ним не существует. Дея

тельность военнослужащих всегда сопровождается воздействием специфич

ных психогенных факторов. Однако, в психических реакциях на эти воздейст

вия отмечаются существенные различия. Это, прежде всего, связано с субъ

ективностью восприятия происходящих событий. Одни воспринимают проис

ходящее как смертельную угрозу, а другие в данных событиях отмечают всего 

лишь определенный элемент риска. 

В нашем исследовании это проявилось в группе ветеранов «ПТСР». 

В ней был выявлен более высокий общий показатель тяжести стресса боевой 

обстановки. Ветераны оценивали боевую обстановку, где проходила их служ

ба, как более тяжелую и вызывающую тревогу. Хотя, как говорилось выше, 

срок службы, боевые роли и участие в боевых действиях у них статистически 

не отличаются. 

Вторым различием от группы «норма» являются более высокие показатели 

в двух стресс-факторах (рис.): 

1. Непредсказуемость боевой обстановки. 

2. Страх попасть в плен. 

Эти два стресс-фактора имеют статистически достоверные различия меж

ду двумя группами ветеранов. Они похожи тем, что для минимизации их воз

действия индивидуум должен иметь готовые эффективные поведенческие 

схемы или уметь их самостоятельно находить. Это дается либо при хорошей 
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подготовке военнослужащих, либо при высоких личностных способностях к 

военной службе. 

Рис. Выраженность стресс-факторов. 

Факты неадекватности поведения в боевых ситуациях была выявлены в 

группе ветеранов «птср» при проведении клинического интервью. Например, 

когда проходило построение боевого подразделения на плацу, начался об

стрел. Все сослуживцы спрятались в укрытие, а у обследуемого случился дви

гательный ступор, и он простоял более 1О минут под обстрелом, пока обстрел 

не кончился. Или у второго обследуемого. При внезапном захвате его в плен, 

он лег на спину, вырвал чеку в гранате и так пролежал более 2 часов, пока его 

не освободили. Самостоятельно разжать руку с взведенной гранатой он не 

смог, пришлось разжимать руку, применяя силу. 

Ощущение невозможности найти адекватное действие и неуверенность 

перед быстро меняющейся боевой ситуацией отличает ветеранов двух групп. 

Похожие данные выявлены у других авторов [3, 4], которые отмечали, что 

значимым фактором в развитии посттравматических реакций явилось пере

живание неспособности адаптироваться к условиям боевой обстановки. 

Надо отметить, что вторичный стресс, который испытывают ветераны по 

возвращении в привычную среду обитания, может быть также обусловлен те

ми же стресс-факторами. Многие ветераны жалуются на непонятность и не

предсказуемость обстановки, что «там, на войне все ясно, а тут все непонят

но: где враги, где друзья». Если там (в Афганистане) чужая непонятная страна 

и культура, недостаточная психологическая и профессиональная подготов

ленность, то в среде обычного пребывания - плохое понимание социума и 

сложности интеграции в семейные и производственные отношения. Процесс 

предсказуемости и неуправляемости ситуации вызывает трудности адаптации 

как во время боевых действий, так и после них. 
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Таблица 1 

Взаимосвязь воздействия стресс-факторов и ПТСР 

г Различие Взаимосвязь
Стресс-факторы 

р с ПТСР

Li 

.-

6. Страх попасть в плен 

7, Увеличение страха перед демобилизаuией 

8. Отсутствие с~ысла войны

Смерть и ранение сослуживцев -0,09 
~._.~MepTb и fJ?нение местных жителей 0,41 

.9,48 
-0,11

f-' 
0,343. Непредсказуемость боевой обстановки 0,01

1--'
4, Тяжелый климат 0,94 0,23

г-" _. 
5, Психологическая изоляция от близких 0,09 

О,О§..__ 0,32 
0,44 

0,83 

0,09 
0,24 0,01 

Выявленные стресс-факторы (непредсказуемость боевой обстановки и 

страх попасть в плен) коррелируют с Миссисипской шкалой (табп. 1), Это го

ворит о том, что выраженность посттравматических стрессовых нарушений в 

момент обследования и тревога, связанная с непредсказуемостью боевой об

становки, имеют причинно-следственную связь, Чем сильнее была выражена 

тревога и невозможность справиться с ней во время боевой службы, тем бо

лее ВЫСОким будет прогноз развития посттравматических нарушений, Отсут

ствие личностных и профессиональных ресурсов, которые необходимы для 

адаптации ветерана в боевой обстановке, влияют на патологическое протека

ние посттравматических стрессовых реакций, Это справедливо как для бое

вой обстановки во время службы, так и для обычной, гражданской, после воз

вращения ветерана домой. 

Как говорилось выше, нами изучалась выраженность лосттравматических 

реакций в двух жизненных периодах: сразу после боевых действий и в на

стоящее время (табп, 2). Сразу после травматических событий, в критериаль

ной группе симптомов «переживание травматического стресса» среди всех 

ветеранов наиболее были выражены симптомы, связанные с повторяющими

ся и навязчивыми воспоминаниями и тяжелыми снами о травматических со

бытиях, Однако в группе ветеранов «IlТСР», в отличие от группы «норма», 

имелись более частые и выраженные флэшбэки-эффекты (неожиданные 

включения в травматический опыт), Также была более выражена физиологи

ческая реактивность в ситуациях, которые внешне или внутренне символизи

руют аспекты травматического события, 

Таблица 2 

Симптомы переживания травматического опыта 

. 
в настоящее

После БД, в %
Симптомы ПТСР время, в % 

нормаПТСР норма ПТСР.- . 
I1, Повторяющееся и навязчивое вос 87,5 28,890,4 56,3

произведение события 

21,22. Повторяющиеся тяжелые сны о собьггии 71,9 78,8 469-
3. Флэшбэк-эффекты 1,937,5 

'5,8"4, Интенсивные тяжелые П~)I{ивания 46,9 
5, Физиологическая реактивность в ситуа

циях, которые внешне или внутренне симво 31,3 5.8 
пизиоуют аспеКТЬ)Jравматического события I I 

, 

15,4 31,3 
21,1. 34,4 

13,5 46,9 

56 



На момент обследования (после войны прошло 10-15 лет) у группы «нор

ма» симптомы переживания травматического опыта значительно уменьши

лись или отсутствуют. В группе «птср» симптомы на протяжении длительного 

времени не уменьшились и остались выраженными. Из всех симптомов пере

живания наиболее стойкими посттравматическими симптомами явились 

флэшбэк-эффекты и физиологическая реактивность. Другие симптомы, не

смотря на свою выраженность со временем, имеют тенденцию уменьшаться. 

Эта тенденция уменьшения повторяющихся и навязчивых воспоминаний трав

матических событий и повторяющихся тяжелых снов в нашем исследовании 

статистически достоверно подтверждается. Считается, что, несмотря на дис

комфорт, повторное переживаниетравмы имеет адаптивноезначение. Эмоцио

нальное переживание травматического материала действует как мотиватор из

менений, в то время как оптимистическое и самоуспокоенное состояние может 

замедлять эффективную психофизиологическуюадаптацию [5]. 
Наличие флэшбэк-эффектов у группы «ПТСР» в отличие от группы «нор

ма» подтверждается другими исследователями [6]. Выраженность этих сим

птомов говорит о наличии патологических ассоциативных эмоциональных се

тей [2, с. 45], которые, несмотря на время, остались неизменными. Флэшбэк

эффекты являются наиболее показательными и достоверными симптомами 

ПТСР. Они в симптоматике птср у американских ветеранов войны во Вьет

наме занимают второе место в рейтинге симптомов [7]. 

Таблица 3 

Симптомы избегания травматического опыта 

[.-.-- 
I I в настоящее 

Симптомы птсг 
После Бд, в % 

время, в % 
IlТСР норма птср норма 

1. Усилия по избеганию мыслей, чувств 
68,8 59,6 46,9 25,0

или разговоров, связанных с травмой 

2. Усилия по избеганию действий, мест 

или людей, которые пробуждают вос 50,0 32,7 34,4 5,8 
поминания о травме 

З. Неспособность вспомнить о важных 
18,8 15,4 15,6 7,7 

аспектах TpaBM~1 

4. Заметно сниженный интерес или участие 
46,9 25,0 53,1 19,2 

в ранее значимых видах деятельности 

5. Чувство отстраненности или отделен
56,3 38,5 53,1 17,3

ности от остальных людей 

6. Сниженная выраженность аффекта (не
71,9 42,3 71,9 32,7

способность, например, к чувству любви) 

7. Чувство отсутствия перспвктивы в бу
1-----

62,S 17,3 62,5 25,OJ
дущем -

Симптомы избегания травматического опыта в группе «IlТСР» сразу после 

службы в районе боевых действий были больше выражены симптомы: сни

женная выраженность аффекта и чувство отсутствия перспективы в будущем 

(табл. 3). Эти два симптома таюке остались наиболее значимыми по прошест

вии времени, их частота и интенсивность практически не изменились. Нужно 
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отметить, что для снятия остроты и избегания травматических переживаний 

все участники исследования в течение некоторого времени после службы ис

пользовали алкоголь и наркотики. Данные об уровне алкоголизации сразу по

сле службы статистически не различаются (в пределах 56~5%). По истече

нии времени в группе «ПТСР» алкоголь для уменьшения травматических пе

реживаний принимают 59% против 27% в группе «норма». Принятие алкоголя 

и других психоактивных веществ приводит к нарастанию депрессивной сим

птоматики, что видно у ветеранов группы «ПТСР». 

Таблица 4 

Симптомы повышенного нервного возбуждения 

- -
1. Трудности с засыпанием или плохой сон 

После БД, в % 
В настоящее 

время, в % 
ПТСР норма ПТСР норма 

62,5 50,0 75,0 40,4 
2. Раздражительность или вспышки гнева 81,3 76,9 75,0 53,8 
3. Затруднения с сосредоточением вни

мания 

4. Повышенный уровень настороженно

сти, гипербдительность, состояние посто

янного ожидания угрозы 

5. Гипертрофированная реакция испуга -

37,5 28,8 46,9 19,2 

78,1 67,3 68,8 46,2 

--_.
46~? .._ 53,1 51,9 53,1 

Различия по симптомам повышенного нервного возбуждения после непо

средственного участия в боевых действиях в двух группах не имеют различий 

(табл. 4). Такая же тенденция сохраняется и после 10-15 лет. Все ветераны 

имеют высокие показатели симптоматики повышенного нервного возбужде

ния. Поведенческие симптомы (стили поведения) у двух групп ветеранов яв

ляются похожими. У них выражено состояние постоянного ожидания угрозы и 

гипертрофированнаяреакция испуга, будто бы они все еще находятся в усло

виях серьезной угрозы. Также среди ветеранов двух групп имеется общий 

симптом: поиск острых ощущений. 

Однако у группы ветеранов «IlТСР» увеличились нарушения сна и ухудшилось 

внимание. Это является одним из последствий генерализацииожидаемой угрозы. 

Мир становится небезопасным местом: безобидные звуки провоцируют реакцию 

тревоги, обычные явления воспринимаютсякак предвестники опасности. 

Различия в группе дополнительныхсимптомов посттравматическихстрес

совых нарушений среди обследуемых ветеранов были выявлены как сразу 

после службы в армии, так и в большем количестве на момент обследования. 

Сразу после армии ветераны с ПТСР имели проблемы адаптации в социуме. 

Это проявлялось в многочисленныхпроблемах в семье и на работе, в чувстве 

стигматизации. Подобные проблемы остались и по прошествии 10-15 лет. 

Даже некоторые симптомы усугубились: повысилось чувство вины, появилось 

чувство социальной изоляции. 

На основании изложенного, мы можем сделать следующие выводы: 

1. В целом, представленная нами картина психологического состояния 

участников боевых действий аналогична другим исследованиям. У большин

ства ветеранов отмечаются отдельные симптомы, входящие в критерии птср 
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и свидетельствующие о наличии психологического и эмоционального небла

гополучия. Как правило, это симптомы избыточной физиологической возбуди

мости нервной системы, проявляющиеся в нарушениях сна, повышенной раз

дражительности, гневливости, затруднениях с сосредоточением внимания. 

Также у всех ветеранов формируются поведенческие симптомы (стили пове

дения), будто бы они все еще находятся в условиях серьезной боевой угрозы. 

у них выражено состояние постоянного ожидания угрозы и гипертрофирован

ная реакция испуга. 

2. В группе «птср}) наблюдается состояние, классифицируемое как по

сттравматическое стрессовое расстройство. Оно проявляется в навязчивых 

переживаниях и сновидениях травматических событий, при этом имеются 

симптомы депрессии и потери интереса к ранее значимым занятиям и меж

личностным отношениям. С негативной динамикой посттравматических стрес

совых реакций связаны флэшбэк-эффекты, эмоциональная тупость, отсутст

вие жизненной перспективы и неумение социальной интеграции. 

З.	 Выраженность и продолжительность посттравматических нарушений 

взаимосвязаны с субъективным переживанием стресс-факторов боевой об

становки. Наиболее хорошим прогностическим показателем данных наруше

ний являются стресс-факторы «непредсказуемость боевой обстановки» и 

«страх попасть в плен», Эти факторы имеет корреляцию с патологическим 

протеканием посттравматических стрессовых процессов. 

ЛИТЕРАТУРА 
1.	 Съедин, С.И. Психологические последствия воздействия боевой обстановки I 

С.И. Съедин, Р.А. Абурахманов. - М., 1992. - С. 18. 
2.	 Тарабрина, Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса I 

Н.В. Тарабрина. - СПб.: Питер, 2001. - С. 54. 
3.	 Литвинцев, С.В. Динамика и катамнез реакций боевого стресса I С.В. Литвин

цев, Е.В. Снедков " Проблемы реабилитации. - 1999. - Ng 1. - С. 29-35. 
4.	 Снедков, Е.В. Патогенез и нозография психической патологии. Военно

медицинская академия, Санкт-Петербург http://psychiatгy. spsma.spb.ru 
5.	 Медицинская реабилитация раненых и больных I под ред. Ю.Н. Шанина. 

СПб.: Специальная литература, 1997. - С. 118. 
6.	 Зеленова, М.Е. Психологические особенности посттравматических стрессовых 

состояний у участников войны в Афганистане I М.Е. Зеленова, Е.О. Лазебная, 

Н.В. Тарабрина я Психологический журнал. -1997. - Т. 18. - Ng2. - С. 34-49. 
7.	 Мс Fa//, М. Ап Analysis of Criteria Used Ьу VA Clinicians to Diagnose Combat

Related PTSD I М. Мс Fall, Е. Miles, М. Marburg, D. Smith, С. Jensen н : of Trau
matic Stress. -1991. - Vol. 4, N!! 1. - Р. 123-137. 

SUMMARY 
/п the artic/e the peculiarities о( posttraumatic reactions dynamics о( war partici

pants in Afghanistan аге considered. The inte"elation of different stress-(actors о( 

fighting conditions with negative ссите о( posttraumatic stressfu/ in(ringements is 
revealed. 

Поступила в редакцию 24.01.2007 

59 



i 
r 

УДК 159.922.7 

в.п. ВОЛЧОК 

Теоретические подходы в изучении 

взаимодействия родителей с детьми 

в исследованиях по изучению взаимодействия родителей с детьми, как за

рубежных, так и отечественных, мы можем наблюдать преобладающую роль 

изучения факторов воспитательных воздействий со стороны родителей. Эта 

сторона является наиболее изученной в психологии семейного воспитания. 

Единой основы классификации типов семейного воспитания нет; чаще все

го за основу берутся способы воздействия на ребенка, формы контроля и 

поддержания дисциплины, иногда эмоциональные отношения к ребенку и от

ношения к своим родительским обязанностям. При этом ребенок, чаще всего, 

остается пассивной стороной воспитательного процесса, хотя исследователи 

и изучают изменения, происходящие с ним в зависимости от того или иного 

стиля воспитания, однако об отношении ребенка к родителям написано край

не мало. Особенности взаимодействия родитель-ребенок, как двустороннего 

процесса, отражаются различными авторами в большей или меньшей степени 

и не являются, как правило, основанием для классификации типов или стилей 

воспитания, что справедливо, если рассматривать воспитание как целена

правленный воздействующий процесс, осуществляемый на осознанном и не

осознанном уровне [1]. Под стилем семейного воспитания понимают, в основ

ном, систему приемов и способов воспитательного поведения родителей, обу

словленную их личностными качествами и служащую средством эффективно

го приспособления к объективным требованиям [2]. Вместе с тем, нам близка 

позиция Г.Т Хоментаускаса, который излагает свои взгляды на процесс взаи

модействия родителей и детей в следующих положениях [3]: 
1. Ребенок не просто продукт воспитательных воздействий родителей. Ре

бенок активен. Он сам осмысливает семью и себя в ней, определяет собст

венное поведение, отношение к семье и самому себе. 

2. Дети вследствие своего ограниченного опыта, своеобразного мышления 

иначе, чем мы, воспринимают и оценивают происходящее вокруг. Понять их 

поведение, эмоциональные переживания и помочь им можно, лишь взглянув 

на мир их глазами. 

3. Семейная ситуация развития ребенка не тождественна той, которую 

воспринимаем мы. Для каждого члена семьи она выглядит несколько иначе. 

Каждый ребенок в семье получает собственный уникальный опыт. В сущности, 

каждый из них развивается в других условиях. 

4. На детей влияют не только ваши преднамеренные воспитательные воз

действия, но в равной или даже большей степени все особенности поведения 

родителей, в том числе ни вами, ни ими не осознаваемые. 

Важной характеристикой поведения родителя по отношению к ребенку яв

ляется последовательность. Известный английский психоаналитик Д.В. Вин

никотт отмечал, как важно родителю быть последовательным, а значит, пред

сказуемым для детей. Последовательность обеспечивает надежность и безо

пасность ребенку в окружающем мире [4]. 
С. Броуди на основании наблюдений и магнитофонных записей общения 

матери с младенцем выделила четыре типа материнского отношения. Матери 

первого типа легко и органично приспосабливались к потребностям ребенка, 

ждали, когда ребенок сам созреет. Матери второго типа безуспешно пытались 
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приспособиться К потребностям ребенка, им недоставало непосредственно

СТИ, они чаще доминировали, чем уступали. Матери третьего типа мало про

являли интереса к ребенку, основу их материнского чувства составляло чувство 

долга. У них отмечалось мало теплоты и спонтанности, а основным инструментом 

воспитания был жесткий контроль. Наконец, матери четвертого типа вели себя 

неадекватно возрасту и потребностям ребенка, плохо понимали своего ребенка, 

их прямые воспитательные воздействия были противоречивы, так же как и реак

ции на одни и те же поступки ребенка. С. Броуди считала этот последний, непо

следовательный тип наиболее вредным для развития ребенка. 

Хоментаускас также пишет, что непоследовательность родителей - одна 

из причин того, что в дальнейшем дети воспринимают родителей как людей 

непостоянных, чье поведение трудно предвидеть, и поэтому менее склонны 

раскрывать свои чувства - неизвестно, как в очередной раз на них отреагиру

ют мать или отец [3, с. 24]. 
т.м. Титаренко связывает непоследовательность родителей с неустойчи

выми взаимоотношениями членов семьи, с «всплесками» воспитательной ак

тивности со стороны кого-нибудь из родителей, что может приводить к разви

тию у ребенка невыдержанности, импульсивности. Непоследовательность 

воспитательных воздействий возникает и тогда, когда мать и отец проявляют 

себя в совершенно разных ролях, например, властная и деспотичная мать и 

мягкий, нерешительный отец [1, с. 55-56]. 
Интересно, что сами взгляды психологов на проблему «последовательно

сти» порой противоречивы. Так, Винникоп считает последовательностьроди

телей позволяет им быть самими собой [4], а Гордон пишет, что чувства роди

телей изменяются в зависимости от ситуации, времени, от ребенка, и, если ро

дители стараются быть последовательными, они теряют способность быть ес

тественными [5]. Б. Спок таюке считает советы психологов бьггь последова

тельными при воспитании детей вредными и лишающими родителя способно

сти следовать за естественными проявлениями детей. 

А.И. Захаровым при исследовании семей детей-невротиков выделены сле

дующие параметры воспитания [6]: 1. Интенсивность эмоционального контак

та родителей по отношению к детям: а) гиперопека; б) опека; в) принятие; 

г) непринятие. 2. Параметр контроля: а) разрешительный; б) допускающий; 

в) ситуативный; г) ограничительный. 3. Последовательность - непоследова

тельность. 4. Аффективная устойчивость - неусгойчивостъ, 5. Тревожность 
нетревожность. 

А.С. Спиваковская, рассматривая воспитание как реализацию определен

ной родительской позиции, выделяет две группы мотивов, характерных для 

родителей детей-невротиков. К первой категории относятся следующие моти

вы: воспитание как реализация потребности смысла жизни; воспитание как 

реализация потребности достижения; воспитание как реализация сверхцен

ных идеалов или определенных качеств. Ко второй категории относится вос

питание как реализация определенной системы [7]. Эти мотивы можно счи

тать вариантом реализации потребности в достижениях, но при этом речь 

идет о достижениях не одного из родителей, а всей семьи. 

Под родительской позицией АС. Спиваковская понимает «некое целостное 

образование, реальную направленность воспитательной деятельности роди

телей, возникающую под влиянием мотивов воспитания». Родительская пози

ция реализуется во взаимодействии с ребенком и зависит от соотношений 

между осознаваемыми и неосознаваемыми мотивами. По мнению АС. Спива

ковской, родительскую позицию характеризуют следующие три критерия [7]: 
адекватность - степень ориентировки родителей в восприятии индивиду

альных особенностей ребенка, его развития, соотношение качеств, видимых и 

осознаваемых родителями. Адекватность родительской позиции проявляется 

в феноменах предписывания родителями ребенку тех или иных качеств, 
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в степени и знаке искажений восприятия образа ребенка. Таким образом, па

раметр адекватности родительской позиции описывает когнитивный компо

нент во взаимодействии родителей с детьми; 

динамичность - степень подвижности родительских позиций, способность к 

изменениям форм и способов взаимодействия с детьми. Прослеживается не

сколько вариантов проявления динамичности родительской позиции. Во

первых, динамичность в восприятии ребенка, способность к прорисовке все бо

лее и более углубленных и изменяемых портретов ребенка или же оперирова

ние раз и навсегда созданным статичным портретом. Во-вторых, это степень 

гибкости во взаимодействии с ребенком, способность изменять формы и мето

ды воздействия в связи с возрастными изменениями ребенка. В-третьих, это 

степень изменчивости воздействия на ребенка в соответствии с различными 

ситуациями, в связи со сменой условий взаимодействия. Параметр динамично

сти описывает когнитивный и поведенческий компоненты родительской позиции; 

11РОГНОСТИЧНОСТЬ - это способность родителей к экстраполяции, предвиде

нию перспектив дальнейшего развития ребенка и способность к построению 

взаимодействия с ребенком с учетом этого. Ilрогностичность определяет как 

глубину восприятия ребенка родителями, Т.е. описывает когнитивный компо

нент родительской позиции, так и особые формы взаимодействия с детьми, 

Т.е. поведенческий компонент родительской позиции. 

Эмоциональный компонент родительской позиции проявляется по всем трем 

параметрам. Он выражается в эмоциональной окраске образа ребенка, преобла

дании того или иного эмоционального фона во взаимодействии родителей с 

детьми, в эмоциональных реакциях по поводу всех воспитательных действий. 

АС. Макаренко был одним из тех, кто первый попытался систематизиро

вать представления о родительских влияниях. Он называл их родительским 

авторитетом, выделяя несколько типов ложного родительского авторитета: 

авторитет подавления, авторитет расстояния, авторитет педантизма, автори

тет резонерства, авторитет подкупа. Истинным является авторитет любви, 

доброты, уважения. С.В. Ковалев различает формальный авторитет родителя 
(обусловленный социальной ролью родителя), функциональный авторитет 

(опирающийся на эрудицию и опыт) и личный авторитет. Личный авторитет 

зависит от частоты и качества контактов с ребенком, степени понимания и 

уровня решения вопросов личной жизни ребенка [8]. 
Другое направление анализа взаимодействия родителей с детьми лежит в 

области определения типов, стилей, моделей взаимодействия. Так, Т.М. Ми

шина, исследуя дисгармонию семейных отношений, определяет три основных 

типа «невротических «супружеских пар: с отношениями «соперничества», 

«изоляции» И «псевдосотрудничества» [9]. 
Существуют попытки выделить подобные типы взаимодействия родителя с 

ребенком. Так, на основе наблюдения за поведением родителей и детей при 

выполнении совместного теста Роршаха (СТР) Е.Т Соколова выделяет сле

дующие стили общения взрослого и ребенка. Сотрудничество - это единст

венный эффективный стиль общения в СТР, для него характерно открытое 
выдвижение своих предложений каждым из членов семьи, поощрение к этому 

другого, интерес к мнению другого. По мнению Е.Т. Соколовой, такой стиль 

общения маКсимально приближается к «идеальному»: ребенок побуждается к 

активности и реализации своих возможностей; одновременно у него создается 

ощущение полной безопасности и защищенности. Следующий стиль общения 
изоляция, при таком типе общения партнеры всячески пытаются избежать 

взаимодействия, не желают делиться своими мыслями, чувствами и пережива

ниями. Предложения партнера не вызывают интереса, отклоняются, ничего не 

делается для того, чтобы привлечь внимание партнера к своим идеям. 

Еще один стиль общения отличается сильным противостоянием партнеров 
это соперничество. Соперничество может выражаться в борьбе за практиче
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скую инициативу, стремлении за внешнее доминирование, отклонении пред

ложений другого, репликах негативно-оценочного характера. Стремление ма

тери во что бы то ни стало «подчинить» ребенка может быть связано не 

столько с потребностью достижения, сколько с потребностью в симбиотиче

ской эмоциональной привязанности [10]. 
Наконец, последний стиль общения - псевдосотрудничество - отличается 

эгоцентрической позицией обоих партнеров, исключающей истинно совместный 

характер ответов, хотя совместные решения при таком стиле общения, в отли

чие от «изоляции» И «соперничества», принимаются, но не носят истинно со

вместный характер. При этом, по мнению Е.Т Соколовой, возможны два вари

анта этого стиля общения: доминирование матери и доминирование ребенка. 

Следующую классификацию типов взаимодействия взрослого с ребенком 

предлагают В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. !<ларина, л.п. Стрелкова, 

К.Н. Поливанова, ГА Цукерман [11]. Они различают три такие модели: 1) мо
дель «невмешательства» в жизнь ребенка; 2) учебно-дисциплинарную мо

дель; 3) личностно-ориентированную модель. 

Характерными чертами модели «невмешательства» В жизнь ребенка яв

ляются «мирное сосуществование» взрослого и ребенка, реагирование на 

происходящее уходом, взгляд на ребенка как на обузу, досадную помеху в 

решении собственных проблем. К результатам такого подхода относится раз

рыв эмоциональных связей с ребенком, холодность в общении, при этом час

то ребенок обнаруживает раннюю самостоятельность и независимость. 

Учебно-дисциплинарная модель складывалась в течение длительного 

времени. Взрослый чаще всего прибегает к наставлениям, запретам, требо

ваниям, наказаниям, нотациям, при этом он стремится в первую очередь воо

ружить ребенка знаниями, умениями, навыками. Главные тактики такого об

щения - диктат и опека. 

Anьтернативу этим моделям составляет личностно-ориентированная мо

дель взаимодействия взрослого с ребенком. Предполагается, что именно эта 

модель обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, дове

рия к миру, способствует формированию личности и развивает индивидуаль

ность ребенка [11]. В своем общении взрослый смотрит на ребенка как на 

полноправного партнера в условиях сотрудничества, исходит из интересов 

ребенка и перспектив его дальнейшего развития. Ilонимание, признание и 

принятие личности ребенка основаны на способности взрослых к децентра

ции (умении становиться на позицию другого, учитывать точку зрения ребенка 

и не игнорировать его чувства и эмоции). 

Другая область анализа взаимодействия родителей с детьми находится в 

русле исследований неблагоприятных систем семейного воспитания. Сущест

вуют различные подходы и критерии для определения неблагоприятных типов 

взаимодействия в семье. Известна концепция Боулби, которая связывает не

благоприятные условия в семье с наличием материнской депривации, в даль

нейшем эта концепция и огромное количество экспериментальных исследо

ваний определили развитие теории привязанности, описанной выше. Авторы 

делают вывод, что нарушение семейного взаимодействия может приводить к 

возникновению психосоматических заболеваний или даже к шизофрениям. 

И. Лангмейер и З. Матейчик предлагают выделять две группы условий, при 

которых может возникнуть неудовлетворение основных психических потреб

ностей ребенка [12]. 
Во-первых, это такие обстоятельства, когда в семье имеется недостаток 

социально-эмоциональных стимулов, которые необходимы для здорового 

развития ребенка. Это может быть, например, при неполной семье, если ро

дители преобладающую часть времени находятся вне дома, если экономиче

ское или культурное состояние семьи настолько низко, что у ребенка отсутст

вует стимуляция для развития. 
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Во-вторых, это такие условия, когда данные социально-эмоциональные 

стимулы объективно в семье имеются, но для ребенка они недоступны, так как 

в отношениях воспитывающих его лиц образовался определенный барьер. 

Так бывает в цельных семьях, нередко с весьма благоприятным обществен

ным и культурным положением, где, однако, мать, отец и другие воспитываю

щие лица эмоционально безразличны к ребенку. 

В отечественной психологии и психиатрии сложилась традиция рассматривать 

нарушения системы семейного воспитания и дисгармонии семейных отношений 

как основные факторы, обусловливающие возникновение неврозов и психопатий у 

детей (А.С. Спиваковская, В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, Д.И. Исаев, Э.Г. Эйдемил

лер, В. Юстицкис, Т.М. Мишина, Р.А. Зачепицкий, Е.К Яковлева). 

Изучение литературных источников показывает, что работы по изучению 

взаимодействия родителей и детей в большинстве своем выполнены на нети

пичных семьях (многодетных, имеющих близнецов, деструктивных) с акцен

туацией на негативных для развития ребенка факторах семейной среды. По

добная практика, расширяя горизонт научной мысли, в то же время не позво

ляет прогнозировать и оптимизировать жизненную среду ребенка из типичной 

для нашей культуры семьи: полной, стабильной, малодетной, не нуждающей

ся в помощи психотерапевта. 
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SUMMARY 
'П the modem wor/d the understand;ng о( the (act that (amily p/ays а signi(icant 
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Дзтзрмшалапзацыя як крынiца Узбагачэння 

слоушкавага складу беларускай мовы* 
На сучасным этапе у сувязi з узмацненнем ролi навую i тэхнiкi у грамадскм 

жыццi, aкrЫyHЫM выкарыстаннем сродкау масавай камунiкацыi, павышэннем 

узроуню асветы i культуры памiж спецыяльнай i агупьнаужывапьнай лексiкай ад

бываецца пастаяннае узаемадзеянне пераважна у выглядзе двух 

рознанакiраваных працэсау: тэрмiналагiзацыi, пры якай звычайнае слова набывае 

другаснае тэрмiналагiчнае значэнне, i дэтэрмiналаriзацыi - запазычвання слова з 

тэрмiналаriчнай сiстэмы i поунага засваення яга лiтаратурнай мовай 

Ilраблема дэсемантызацыi спецыяльнага слова мае сваю гiсторыю 

станаулення i развiцця. [снуе мноства погпядау на прычыны пераходу 

тэрмiнау у разрад неспецыяльных моуных адзiнак. Некаторыя вучоныя 

(Ф. Сасюр, А. Хердэген, АА Рэфармацкi) у свах працах не праводзяць 

аналiзу гэтай важнай лiнгвiстычнай з'явы, iншыя (Ф. Бруно, В. Порцыг) раз

глядаюць гэта пытанне у статычным плане, г.зн. фiксуюць, але не тлумачаць 

факты спецыялiзацыi тэрмiна. Большасць вучоных, даследуючы семантыч

ную трансфармацыю спецыяльнай адзiнкi у яе дынамiцы, называе самыя 

разнастайныя прычыны дэтэрмiналагiэацыi навуковых найменняу: сацыяль

ныя (Г. Пауль, М. Брэаль, С. Ульман), псiхалагiчныя (У. Патабня), 

лiнгвiстычныя (Е. Веландэр, 1.1. Чарнышова, ВТ. Гак i iнш.). 

Няспыннае развiццё працэсу дэтэрмiналагiэацыi тлумачыцца перш за усё 

тым, што спецыяльная лексiка колькасна пераважае над агульнаужывальнай, 

таму магчымасцi яе пераасэнсавання больш шырокiя i разнастайныя. Як ад

значаюць тэрмiнолагi, пераход тэрмiнау у агульналiтаратурную мову 

актывгзавауся ужо з сярэдзiны XIX ст. 1да нашых дзён спецыяльныя найменнi 

бесперапынна пранiкаюць у публiцыстычны, мастацкi i гутарковы стылi бела

рускай мовы, набываючы шырокую распаусюджанасць i папулярнасць. 

У межах працэсу дэтэрмiналагiзацыi, на думку 3.В. Кузняцовай, вылуча

юцца тры этапы. «Першым этапам з'яупяецца агульнае пашырэнне ужывання 

тэрмiнау як у звычайных карэспандэнцыях, так i у спецыяльных матэрыялах 

папулярызатарскай нак.раванасш. Apyri этап засваення тэрмiна звязаны ужо з 

яга пераасэнсаваннем. Тэрмiн ужываецца у незвычайным кантэксце з незвы

чайным, пераасэнсаваным значэннем. Трэцi этап гэта поуная 

дэтэрмiналагiзацыя слова, калi тэрмiн страчвае i сваё спецыяльнае значзнне, 

i сваю экспрэс.унасць, становiцца адным з вытворных значэнняу, якiя маюць 

пераважна нейтральны характар» [1]. 
На выкарыстанне тэрмiнау у неспецыяльным кантэксце у значнай меры 

уплывае тэма i жанр паведамлення, якое папулярыэуе пэуныя навуковыя звесткi, 

асаблiвасцi стылю мастацкага твора, асацыягыуны характар мыслення, якi 

спрыяе вобразна-пераноснаму ужыванню спецыяльных назвау [2]. 

На матэрыяле тэхнiчных намiнацыЙ. 
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Мэта артыкула - аналiз семантычных зрухау у значэннi спецыяльных 

(тэхнiчных) тэрмiнаадзiнак пры ix дэтэрмiналагiзацыi, вывучэнне працэсау 

пераутварэння тэрмiналагiчнай семантыю полiкампанентных назвау пры 

утварэннi фразеалагiзмау. 

Адным са шпяхоу дэтэрмiналагiзацыi слова э'яупяецца шлях ад метафарычна

га выкарыстання да развiцця у iM устойлiвага значэння, якое у ТСБМ [3] адзнача
ецца як пераноснае, вытворнае ад спецыяльнага. Семантычныя зрухi у 

намiнацыях такога тыпу можна уявiць наступным чынам: «вобразнае пераасзнса

ванне -? пераноснаеужыванне-? пераноснаезначэнне» [4]. 
Метафары;зацыi падпарадкоуваюцца моуныя адзiнкi YClx галiновых 

тэрмiналогiй, не выключэнне у гэтым плане i тэхнiчная тэрмiнасiстэма. У сфе

ру метафарычнага пераасзнсавання пранiкаюць спецыяльныя назвы са зна

чэннем прадметнасцi: авангард 'частка войска або флоту, якая знаходзiцца 

наперадзе гапоуных сiл' > 'найбольш свядомая, вядучая частка яной-н. гра

мадскай групы, класа' [3, 1, с. 96]; баласт > 'груз, якi забяспечвае устойлiвасць 

i асадку карабля, а таксама груз для рэгулявання вышынi палёту аэрастата' > 
'пра што-н. лiшняе, непатрэбнае' [3, 1, с. 331]; барометр 'прылада для вымя

рэння атмасфернага цiску' > 'тое, што з'яупяецца паказчыкам змен у чым-н.' [3, 
1, с. 345]; л;хтар 'асвятляльны прыбор э крынiцай святла у шкляным шары або 

футаралам са шклянымi сценкамi' > 'сiняк, крывападцёк (на твары, пад вокам)' 

[3, 111, с. 54]; машына 'сукупнасць механiзмау, прызначаных для пераутварэння 

энергii, выканання пэунай карыснай работы, збору, захоування i выкарыстання 

iнфармацыi' > 'пра чалавека, якi дзейнiчае машынальна, бяздумна, як 

а9Тамат'; 'аб чым-н. складаным, што дзейнiчае падобна механiзму беспера

бой на i дакладна; сiстэма' [3, 111, с. 129]; механ;зм 'унутраная частка машыны, 

прылады, апарата i пад., якая прыводзiць ix у дзеянне; машына, прыстаса

ванне для чаго-н.' > 'унутраны лад, сiстэма чаго-н.' [3, 111, с. 146]; платформа 

'роуная бетонная, каменная i пад. ппяцоука уздоуж чыгуначнага палатна на 

станцыi' > 'узвышаная ппяцоука наогул'; 'праграма дзеянняу, сiстэма 

погпядау, палiтычных патрабаванняу яной-н. партыi, групы' [3, IV, с. 270]; прэс 

'машына, прыстасаванне для апрацоую матэрыялау цiскам' > 'пра тое, што 

прыгнятае, прыцiскае каго-, што-н.' [3, IV, с. 507]; робат 'аута мат, якi выкон

вае складаныя дзеяннi, падобныя да дзеянняу чалавека' > 'пра чалавека, якi 

дзейнiчае, працуе механiчна, падпарадкоуваючыся чужой волi' [3, IV, с. 71О]; 

рычаг 'дэталь розных машын, механiзмау, звычайна у выглядзе стрыжня, якi 

служыць для рэгулявання чаго-н., для кiравання чым-н '. > 'пра тое, што пры

мушае дзейнiчаць каго-н., прыводзiць у рух каго-, што-н.' [3, IV, с. 742]; рэгу
ляmар 'прыбор для рэгулявання дзеяння чаго-н. (машыны, механiзма i пад.) > 
'тое, што рэгулюе, наюроувае развiццё чаго-н.' [3, IV, с. 749]; якасцi, 

улаСЦiвасцi: авангардны 'якi мае адносiны да авангарда' > 'перадавы' [3, " 
С. 96]; мехвннны 'якi дзейнiчае пры дапамозе механiзмау, машын; якi 

апрацоуваецца пры дапамозе механiзмау'; 'эвязаны з вырабам, рамонтам 

машын i иехангзмау' > 'якi дзейнiчае без удзелу свядомасцi; аутаматычны; 

мiжвольны' [3, 111, с. 146]; м;краскап;чны 'зроблены, даследаваны пры дапамо

зе мiкраскопа' > 'вельмi маленькi, нязначны па велiчынi, памерах' 

[3, 111. с. 153]; дзеяння, выражаныя назоунiкамi: ввврыя 'пашкоджанне яко

га-н. механiзма, машыны i пад. у час дэеяння, руху' > 'няудача, нечаканае па

рушэнне чаго-н. у ходзе ЯКОЙ-Н. справы; няшчасце' [3, 1, С. 97]; асвятленне 

'дэеянне паводле знач. дзеясл. асвятляць - асвятлiць' > 'растлумачэнне, дэ

тальны разгляд чаго-н.' [3, 1, С. 277]; прыцэл 'дзеянне паводле знач. дзеясл. 

прыцэльеаць - прыцэлiць i прыцэльвацца - прыцэлiцца' > 'тое, да чаго ХТО-Н. 

iмкнецца; мэта' [3, IV, с. 497]; разгон 'рух з паступова нарастаючай скорасцю; 

скорасць, набытая kim-, чым-н. у BbIHiKy такога руху' > 'разбег, шырыня, размах 

у дзеяннях, дэейнасцi' [3, IV, с. 591]; дзеясловамi: адраманmаваць 
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'паправiць, зрабiць ПРЫГОДНЫМ для карыстання што-н. сапсаванае' > 'выле
чыць' [3, 1, с. 172]; арыентаваць 'даваць магчымасць вызначыць сваё 

становiшча на мясцовасцi або кфунак свайго руху' > 'памагаць каму-н. разаб

рацца у чым-н.'; 'ставiць перад kim-, чым-•. пэуную мэту, задачу; указваць ка

му-н. к.рунак далейшай дзейнасцi' [3, IV, с. 271]; асвятлiць 'зрабiць светлай 

якую-н. прастору, напоунщь святлом памяшканне'; 'наюроуваць святло на 

якi-н. прадмет, зрабiць яга бачным' > 'ажывiць, зрабiць радасным, вясёлым'; 

'падрабязна расказаць пра што-н., растлумачыць, зрабiць агляд чага-н.' [3, 1, 
с. 277]; буксаваць 'круцiцца, не рухаючыся з месца (пра колы аутамабшя, па

равоза i пад.)'; 'пра аутамабшь i пад., у якога колы круцяцца на адным месцы' 

> 'не рухацца наперад, таптацца на адным месцы' [3, 1, с. 417]; гартавацца 

'стаць больш цвёрдым i моцным У вын.ку награвання да высокай тэмпературы 

i хуткага ахаладжэння' > 'зрабiцца стойкiм, вынослiвым, здольным пера

адольваць цяжкасцi, неспрыяльныя умовы' [3, 11, с. 298]; загартаваць 'надаць 

большую цвёрдасць i моц шляхам награвання да высокай тэмпературы, а за

тым хуткага ахаладжэння' > 'зрабiць стойкiм, выноспiвым, здольным пера

адольваць цяжкасцi' [3, 11, с. 2~8]; наэлектрызавацца 'зарадзiцца электрыч

насцю' > 'прыйсцi у вельмi узбуджаны стан' [3, 111, с. 344]; наэлектрызаваць 

'зарадзiць электрычнасцю' > 'давесцi да вельмi узбуджанага стану' [3, 111, 
с. 344]; пераключыцца 'аказацца пераключаным' > 'накiраваць сваю увагу, 

AYMKi i пад. на што-н. iншае' [3, IV, с. 191]; переключыиь 'адключыушы ад 

якой-н, сiстэмы адны элементы, апараты, уключыць другiя; змянiць напрамак 

(патоку электрычнай энергii, вадкасцi, газу i пад.)' > 'надаць iншы напрамак 

чаму-н. (размове, думкам i пад.)' [3, IV, с. 191]; пвдключыиие 'далучыцца да 

сiстэмы забеспячэння элекrрычнасцю, газам i iнш.' > 'уключыцца у работу, 

прыняць удзел у чым-н.' [3, 111, с. 535]; пвдключыиь 'далучыць да сiстэмы за

беспячэння электрычнасцю, газам i iнш.' > 'прыцягнуць да работы, да удзелу у 

чым-н.' [3, 111, с. 535-536]; перамалацiць 'абмалацiць яшчэ раз, нанава' > 
'пабiць, паламаць усё, м ногае' [3, IV, с. 199]; перамалоцца 'змалоцца - пра 

усё, многае' > 'прайсцi, мiнуцца (пра якiя-н. цяжкасцi, непрыемнасцi i пад.)' [3, 
IV, с. 199]; перамалоць 'змалоць нанава, iначай'; 'памалоць усё, многае' > 
'паступова знiшчыць, разбiць' [3, IV, с. 199]; цэментаваць 'пакрыць (пакры

ваць), змацаваць (эиацоуваць) цэментам' > 'згуртаваць (гуртаваць), з'яднаць 

(яднаць)' [3, V (2), с. 267] i iнш. 

Другi шлях дэтэрмiналагiзацыi не звязаны з метафарычнасцю. Гэта 
генералiзацыя, абагульненне спецыяльнага значэння у працэсе выкарыстан

ня. Напрыклад, тэхнiчныя тэрмiны акумулятар 'прыбор для накаплення 

энергii з мэтай далейшага яе выкарыстання' [3, 1, с. 218); гвбврыт 'гранiчна 

знешнiя абрысы прадметау (збудаванняу, машын, станкоу i пад.)'; 'адлегласць 

ад райкавага шляху да лiнii будынкау, якая забяспечвае свабодны праход по

езда' [3, 11. с. 7]; параметр 'велiчыня, якая характарызуе якую-н. iстотную 

уласцiвасць прадмета або з'явы (напрыклад, электраправоднасць цела i г.д.)' 

[3, IV, с. 44] набываюць адпаведна генералiзаванае значэнне: акумулятар 

'той (тое), хто (што) штосьцi збiрае, на чымсьцi засяроджваецца. канцэнтру

ецца'; гпбврыт 'аб'ём, велiчыня чага-н.'; параметр 'некаторая велiчыня, 

пэуны паказчык'. 

Спецыяльныя адзiнкi тыпу стандарт пры дэтэрмiналагiзацыi набываюць 

адначасова i генералiзаванае, i пераноснае значэнне: 'нарматыуна-тэхнiчны 

дакумент, якiм вызначаюцца адзiнкi велiчынь, тэрмiны i ix азначэннi, 

патрабаваннi да прадукцыi, вытворчых працэсау i г.д.' (тэхн.) > 'узор, шаблон, 

трафарэт' (генерал.) > 'тое, што не мае у сабе нiчога арыгiнальнага, 

своеасаблiвага' (перан.) [3, V, с. 303]. 
Трэцi шлях дэтэрмiналагiзацыi споу звязаны са зменамi сферы выкары

стання спецыяльнай адзiнкi без семантычных зрухау у яе змесце. Гэты працэс 
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найбольш характэрны для споу, «прымацаваных» да навуковага стылю, так 

званай «агульнанавуковай лексiкi» (напрыклад, абсmаляванне 'сукупнасць 

прыстасаванняу, прылад, механiзмау i пад., неабходных для чаго-н.' [3, 1, с. 79]; 
акумуляцыя 'збiранне, накапленне, канцэнтраванне' [3, 1, с. 218]. 

Кампанентны аналiз семантык! першаснага (тэрмiналагiчнага) i другаснага 

(неспецыяльнага) значэнняу намiнацый паказвае, што памiж iMi [снуе строга 

заканамерная сувязь. Пры даным аналiзе выдзяляюцца асноуны кампанент 

'АК/ значэння, якi звычайна адпавядае азначэнню блiжэйшага роду або класа 

прадметау, i дыферэнцыяльныя прыметы, другарадныя кампаненты/ДК/, якiя 

канкрэтызуюць асноуны кампанент i суадносяцца з вщавым! адрозненнямi 

прадметау. У працэсе дэтэрмiналагiзацыi асноуны лексiка-семантычны эле

мент спецыяльнага значэння можа захоувацца i набываць новыя дыферэн

цыяльныя прыметы (аурал 'сумесная I дк/ работа IАК/ на MapcKiM судне /ДК/, 

у якой удзельнiчае /дк/ уся каманда /ДК/' > 'празмерна спешная /дк/ работа 

'АК/ усяго калектыву IДКl, выклiканая адсутнасцю планамернасцi IДК/ у працы 

/ДК/', што уплывае на iстотныя змены семантычнага аб'ёму слова. У радзе 

выпадкау дыферэнцыяльны кампанент у працэсе семантычнай трансфармацыi 

пераугвараецца у асноуны (робат 'аутамат IАК/, як; выконвае IДК/ складаныя 

дзеяннi /дК/, падобныя да дзеянняу IДКl чалавека IДК/' > 'пра чалавека, якi 'АК/ 

дзейнiчае, працуе /дк/ механiчна /ДК/, падпарадкоуваючыся чужой волi /ДК/') 

або застаецца дыферэнцыяльным кампанентам (руль 'прыстасаванне IАК/ для 

кiравання /дк/ рухам судна IДК/, самалёта /ДК/, аутамабiля /дк! i пад.' > 'пра 

органы IАК/ кiравання /ДК/, кiраунiцтва IДК/ чаго-н.'). 

Дзякуючы тэхнiчнай тэрмiналогii узбагачаецца не толькi лексiка, але i 
фразеалогiя беларускай мовы. Так, у BbIHiKy пераасэнсавання спецыяльнага 

значэння наступных полiкампанентных адзiнак узнiклi наступныя 

фразеалагiзмы: вывсдзщив на арбimу 'станавiцца вядомым' (паходзiць з 

тэрмiналагiчнага словазлучэння, якое ужываецца у галiне касманаутыю) [5]; 
выводзiць (вывесцi) на арбimу 'дапамагаць стаць вядомым, з трывалым мес

цам у жыццi' (узнiк У BbIHiKy пераасэнсавання тэрмiналагiчнага словазлучэння, 

якое ужываецца у галiне касманаутыю) [5]; выходзiць (выйсцi) на арбimу 

'станавiцца прыметным, вядомым, дабiвацца больш высокага становiшча у 

жьщцi' (паходзiць э тэрмiналагiчнага словазлучэння, якое э прамым значэннем 

выкарыстоуваецца у галiне касманаутык) [5, с. 45]; даваць (даць) газу 'пры

мушаць каго-н. бьщь больш энергiчным' (узнiк у вынтку пераасэнсавання 

састаунога тэрмiна, якi у мауленнi шафёрау абазначае 'паскараць рух машы

ны, павяпныушы паступленне гаручага') [5, с. 54-55]; даваць (даць) заднi ход 

'адступаць ад раней сказанага, зробленага, адмауляцца ад ранейшага наме

ру, рашэння' (скпауся на аснове адпаведнага свабоднага словазлучэння, якое 

у мауленнi машынiстау-чыгуначнiкауабо шафёрау ужываецца з прамым зна

чэннем 'ад'язджаць назад') [5, с. 56]; З8кручваць (закруцiць) гайкi 'павышаць 

патрабаваннi да каго-н.; узмацняць строгасць' (паходзiць з маулення 

MexaHiKay; пры пераасэнсаваннi адпаведнага словазлучэння актуалiзацыю 

атрымала патэнцыяльная, мэтавая сема гэтага словазлучэння (гайк: эакруч

ваюць, каб механiзм працавау надзейна, бездакорна) [5, с. 69]; спускаць 

(cnycцiЦb) на тармазах 'спыняць, уладжваць шго-н, непрыемнае цiха, пасту

пова, бясшумна' (угварыуся у BbIHiKy пераасэнсавання тэрмiналагiчнага ело

вазлучэння, якое у мауленнi чыгуначнiкау i шафёрау ужываецца, калi гаво

раць пра адзiн з BiAay манвуравання пры ваджэннi пакаматыаау, аутамашын 
выкарыстанне тармазоу пры крутым спуску) [5, с. 160]. 

Адны фразеалагiчныя адзiнкi у працэсе пераасэнсавання у большай цi 

меншай ступенi захавалi сувязь з тэхнiчнай тэрмiналогiяй, дэтэрмiнала

гiзавалiся не поунасцю: браць (узяць) на абардаж 'атакаваць варожае судна, 

шчыльна наблiзiушыся да яго' [3, " с.405]; даць газу 'паскорьщь рух, 
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павялiчьщь паступленне гаручага' [3, 11, с. 154]; збавiць газ 'эменшыушы пас

тупленне гаручага, сцiшыць ход машыны' [3, 11, с. 154]; на поуным газе 'на са

май вялiкай скорасцi' [3, 11, с. 12] i iнш. Даны тып дэтэрмiналагiзацыi 

аб'ядноувае адзiнкi, што узыходзяць да тэрмiнау-каманд (гэтыя 

словазлучэннi, у пераважнай большасцi, уласцiвы тэхнiчнай тэрмiналогii): ле

ва руля 'каманда, якая падаецца для пава роту руля улева' 

[3, 111, с. 28]; права руля 'каманда, якая падаецца для павароту руля управа' 

[3, IV, с. 303]; выдввеиь (выдаць) на-гара 'рабiць што-н., займацца чым-н.; 

'даваць жыццё чаму-н., спараджаць што-н.' i 'ствараць у працэсе творчай 

дзейнасцi' (утвораны на аснове горнага тэрмiналагiчнага словазлучэння, у 

якiм на-гара абазначае 'наверх, на паверхню зямлi') [5]. 
Другiя фразеалагiзмы цалкам страцiлi семантычную сувязь са спецыяль

ным значэннем, падверглiся поунай дэтэрмiналагiзацыi: браць (узяць) на 

буксiр 'памагаць каму-н., хто адстае, выконваць што-н.' [3, 1, с. 405]; даць эвдн! 

ход 'адмовiцца ад сва.х думак, намерау, iмкненняу' [3, 1, с. 154]; нацiснуць на 

(усе) кнапкi (педвзн) 'выкарыстаць усе магчымасцi для дасягнення чага-н.' 

[3, 111, с. 335]; падкруцiЦь (закруцiць) гайку (гайкi) 'павялiчыць патрабаваннi, 

зрабiць ix больш стропм], суровым!' [3, 111, с. 537]; пасадзiць на мель 'паставiць 

у бязвыхаднае становiшча' [3, IV, с. 68], як зеведзвнвя мвшынв 'рытмiчна, ад

настайна. бесперапынна'; 'механiчна, не думаючы (рабiць што-н.)' 

[3, 111, с. 129]; кiнуць яквр, сmаць на якар 'спынiцца дэе-небудзь, уладкавацца 

на пастаяннае жыхарства' [3, 11. с. 686]. 
3асваенне i асiмiляцыя тэрмiнау агульналiтаратурнай мовай у MHOriM тлума

чыцца i YHyтpbIMOYHbIMi прычынамi. Гэтыя працэсы звычайна адбываюцца тады, 

калi спецыяльная моуная адзiнка лiквiдуе дэфiцыт у намiнацыi тых цi iншых рэалiй, 

запауняе пустое месца у пэуным лексiка-семантычным поп! У гэтым сэнсе 

дэтэрмiналагiзацыя прыпадабняецца працэсу эапазычвання споу з iншых моу. 

У вынку дэспецыялiзацыi пашыраецца семантычны аб'ём наймення, 

павялiчваецца колькасць лексiка-семантычных варыянгау слова. Даны 

лексiка-семантычны працэс актыуна садзейнiчае узбагачэнню агупьнаужы

вальнай лексiкi беларускай мовы. 
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/п the artic/e «Гпв determina/agization as а saurce а( enrichment а( the 

Bye/arussian /anguage vacabu/ary» the ways and the means а( semantic 
trans(ormatian а( technica/ term units аге ana/yzed. 
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УДК 808.26(=411.21) 

В.В. Старасцiна 

Аб колькасцi перашсчыкауКiтаба 

Яна Лебедзя (1771) 
Кiтаб Яна Лебедзя - бепарускамоуны помнiк другой пало вы XVIII ст. 

уяуляе сабой арабскаалфавiтны рукапiс аб'ёмам у 230 тэкставых старонак. 

у цяперашнi час Кiтаб Яна Лебедзя зберагаецца у Нацыянальным музе; 

Лiтоускай Рэспублiкi, сучасная сгнатура - LNM R 13035. 
Пэуныя звесткi пра гэты рукапiс мы знаходзiм у працах Я. Станкевiча, 

А. Дразда, А. Антановiча. У артыкуле Яна СТанкевiча «Беларускiя мусульмане 

i беларуская лiтаратура арабскiм пiсьмом» утрымлiваецца толькi iнфармацыя 

аб знаходжаннi Кiтаба Лебедзя на пачатку мiнулага стагоддзя у Муфцiяце 

Вiльнi [1]. Упершыню прадметам навуковага даследавання Кiтаб Яна Лебедзя 

становiцца у манаграфii доктара фiлалогii Вiльнюскага унiверсiтэта 

А. Антановiча «Беларускiя тэксты, напiсаныя арабскiм пiсьмом, j ix графiка
арфаграфiчная сiстэма». Даследчык разглядае Кiтаб Лебедзя у шэрагу iншых 

23-х рукапiсау, адзначае асаблiвасцi графiкi i арфаграфii, апiсвае вонкавыя 

прыкметы рукапiсу [2]. Польскi вучоны Анджэй Дрозд, даследуючы 

тэксталогiю арабскаалфавiтнай лiтаратуры, у артыкуле «Пiсьменства поль

ска-ппоусюх татар (XVI-XX ст.). Нарыс праблематыю» узгадвае Кiтаб Лебедзя 

у сувязi з некалькiмi змешчанымi у ,м нерэлiгiйнымi старапольскiмi тэкстамi [3]. 
у найноушым «Каталогу арабскаалфавiтных рукапiсау лiтоускiх татар», вы

дадзеным у 2005 г. У Вiльнюсе, пад нумарам 35 змешчана каталожнае 

апiсанне Кiтаба Лебедзя [4]. Аутар артыкула - ппоуская даследчыца 

К. Пакроуская - услед за А. Антановiчам, якi адзначау, што Кiтаб Яна Лебедзя 

напiсаны, «калi не лiчьщь старони 161-185, адным пiсцом... » падае звесткi 

пра тое, што рукапiс напiсаны двума почыркамi (Ян Лебедзь i невядомы) [3, 
с. 66; 4, с. 41]. Аднак дэталёвы графiчны аналiз рукапiсу дазваляе выказаць 

меркаванне, што Кiтаб састаупены трыма перапiсчыкамi. 

Мэта публiкацыi - пацвердзiць выказаную гiпотэзу на падставе параунвиня 

почыркау перагпсчыкау, а таксама шляхам аналiзу графiчных асаблiвасцей 

тэкстау кожнага з первгпсчыкау. У святле новых фактау графiчная сiстэма 

Кiтаба Яна Лебедзя можа быць разгледжана i iнтэрпрэтавана некалькi па

iншаму, чым у папярэднiх даследаваннях. 

Над стварэннем Кiтаба Яна Jlебедзя працавала некалькi перагнсчыкау. 

Першым з ix - Янам Лебедзем - напiсаны тэкст з 1-й па 158-ю старонку Уключна. 

Унiзе 158-й староню перапiсчык адзначае час напiсання Ютаба i сваё iмя: «деписзл 

тэн кimаб месюнца зi-л-кэдэ дна дзевунте;fу ве чварmак йвн лвбедзь». Наступ
ныя дзве старони (159-160) таксама напiсаны почыркам Лебедзя, але крыху 

павялiчанымi i расцягнутымi лiтaрамi. Старонка 153 i тэкст з 161-й па 186-ю старон

ку напiсаны ApyriM перапiсчыкам, пiсьмо якога характарызуецца сцiсласцю i 
своеасаблiвым, адрозным ад графiчных норма у арабокага алфавiтa, напicaннем 

некаторых лiтар, напрыклад, ра, звйн, жа. Трэцяй рукой напiсаны тэксты са 186-й 

старони i да канца рукапiсу. П;сьмо першага i трэцяга перапiсчыкау падобныя, ад

нак почырк апошняга характарызуецца большым выяуленнем аутарскай 

iндывiдуальнасцi, напрыклад у вiцiеватым напiсаннi лiтaр дхыи, ха, чым. На iл. 1-3 
прадстаулены адсканiраваныя старони з ypbIyKaMi тэкстау трох перагпсчыкау 

(у дужках старсию i радк'). 
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Iп. 1. Почырк перwага перапiсчыка Iп. 2. Почырк другога перапiсчыка 

(47,1-6). (178,1-6). 

Iл. 3. Почырк трэцяга перапiсчыка (199, 1-6). 

Ilры устанаупеннi прынапежнасцi почыркау паказальным з'яупяецца аналiз 

тапаграфiчныхпрыкмет почырка - асаблiвасцей размяшчэння тэкста на паперы. 

памеры водступау ад абрэза аркуша, спосабы акцэнту частак тэксту, ycтayKi пра

пушчаных споу i лiтар. Так, па меры вонкавых правага i левага папеу у тэкстах 

Яна Лебедзя э'яупяюцца неаднолькавымi у розных месцах староню, аднак не 

перавышаюць 1,5 см, У другога перапiсчыка шырыня папёу складае 2 см, у трэ

цяга яна вагаецца ад 1,5 да 2 см. Колькасць радкоу на старонцы упершага 

перапiсчыка -13-16, у другога - толькi 13 i 14, У трэцяга - ад 13-цi да 15-цi. Коль

касныя суадносны радкоу прадстаупены у цыяграые. 

013 радкоу 

ISЗ 14 радкоу 

ш 15 радкоу~~bII:ri:=-,~ 
1I116 радкоу

Перwы Apyгi Трэцi 

перапiсчык перапiсчык перапiсчык 

Дыяграма. Колькасць радкоу у тэкстах трох перагпсчыкау, 
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Адрознымi э'яупяюцца у кожнага перапiсчыка спосабы вылучэння пачатка, 

канца i iншых значымых частак тэксту. Мiн;мальна аздоблены тэксты другага 

перагисчыка: толькi у адным выпадку ён ужывае стылiзаваны надпiс баб 'раз

дзел', на старанцы 162-й ён увогуле не вылучае межы памiж рознымi тэкстамi. 

у адрозненне ад першага i трэцяга перагпсчыкау, якiя цытаты з усходнiх 

крынiц пазначаюць рыскай зверху, другi перапiсчык гэтага не робiць. Першы 

перапiсчык чырвоным колерам вылучае асобныя сэнсава значымыя славы цi 

спалучэннi споу, другi перапiсчык чырвоным адзначае часткi тэксту, якiя па

водле сэнсу такога акцэнту не патрабуюць, напрыклад, мухемед мусmэфа 

йегу мuлусъцъ пuтау ай браце джэбра';л йекуйу спасенйу таму чэлавеку 

хmу сэлеваm дуа'i пеу... /161,11-131 Ян Лебедзь межы памiж часткамi тэксту, 

акрамя колеру, атаксама расцягнутага i павялiчанага напiсання споу, вылу

чае графiчна - малюнкамi, узорамi, лiнiямi (37, 11; 91, 14; 138, 5; 144, 13; 
146,2; 147, 12; 150, 11). 

Дапушчаныя у тэксце памылкi капiiсты iмкнулiся выправiць: закрэслiвалi 

памылковыя лiтары i словы, пры пропуску тэкста рабiлi зноскi на палях, 

устаупяп! прапушчаныя лiтары памiж рядкам! Першы з перапiсчыкау у пера

важнай большасцi выпадкау закрэслiвау агпасоую, а не лiтары, часта 

перапраупяу адзiн знак на другi, у некаторых выпадках пакiдау памылкова 

напiсаныя лiтары i словы без выпраупення цi закрэслiвання. У тэкстах другога 

перапiсчыка сустрэлася толькi некалькi апiсак, кожная з якiх выпраупвна па

рознаму, таму зрабiць вывад пра уласцiвы перапiсчыку спосаб выпраупвння 

памылак цяжка. Трэцi перапiсчык часцей за усё перакрэсгпвау памылкова 

напiсаныя лiтары па дыяганалi цi гарызанталi. 

Абрысы гитар, якiя найбольш ярка выяупяюць асаблiвасцi пiсьма i дапама
гаюць адрознiць почыркi кожнага з трах капйстау, паказаны у таблiцы. Для 

параунання былi выбраныя i затым адсканiраваныя тыя лiтары, графiчныя 

адметнасцi якiх з'яупяюцца больш выразнымi. Пераважна гэта адасобленыя 

графемы, некаторыя з лiтар, акрамя агульнага для ycix адасобленага 

напiсання, падаюцца у iншых пазiцыях, а MeHaBiTa: га - у канцавой, ша - у 

пачатковай, CiH у пачатковай i сярэдзiннай пазiцыях у слове. 

Звяртаюць на сябе увагу графiчныя адметнасцi лiтар MiM, ха, чым. У пер

шага перапiсчыка канец лiтары MiM носiць вiдарыс дужкi, у другога - выцягну

ты i глядзiць улева, у трэцяга - прадоужаны управа. Арнаментальны хвост 

лiтар ха i чыи упершага перапiсчыка закруглены улева i таму выглядае крыху 

усечаным, у другога перапiсчыка лiтары ха, чым выцягнутыя i завужаныя, 

трэцяму перапiсчыку уласцiва моцнае выцягванне канечнай часткi хваста 

лiтар ха i чым управа. 

Назiраюцца таксама варыянты канцавога г, якiя сустракаюцца у напiсаннях 

першага i другога перапiсчыка: у першага се i <1 : сьне? /122, 3/, KHi~ 
/108, 6/, У другога ~ i tt. : выбег, /166, 12/, лу~ /178, 4/, трэцi выкарыстоувае 
толькi традыцыйны варыянт лiтары га ~: бу~ /189,3/. 

Другi перагпсчык нетыпова пiша лiтары жа .:;..: дужых /171, 2/, сэрамажлu

вий /173, 7/; эвйн """, якую ён ужывае вельмi рэдка у параунанн] з першым i 
трэцiм перапiсчыкамi: зьлудзейеу /153, 5/; ра "01\: У MYQbI /162, 4/, пудаQЭК 

/169, 13/. 
Толькi трэцi перапiсчык пiша лiтару кяф з дадатковым значком унутры 

C:J - мiнiяцюрнай выявай кяфа: загед~i /199, 5/, пужыm~i /223, 2/. 
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Таблiца 

Асаблiвасцi почыркау перапiсчыкау Кiтаба Яна Лебедзя 

--~ 

Назва Перагпсчык
 

лiтары
 трэцi 

вдвсобп. i канц. 

другiпершы 

едвсобл. i канц.
 

га
 <:<\ ~~~ 
--~._----

<-
~ 

гайн 
~l 

....':. 
:.жа .';i...,J 

v" 
-

дкын ~~ 
..> -:;.дзаль -?... 

~_ ~--~..

~дад ...:. t.-k 
i 

за ~. I ~ 
..J.J. v'зайн 

~-_. 

кяф J C.JJ r 
лям f;j..J J 
MiM с' ~ < 
ра :.J ..,. ;,J . 

-.. --- ..~~.----,--------~ -
сярэдз,адасо6л. лачаmк. сярэд». адасобл. адасо6л. пячвтк.nачаmк. сярздз. 

ciH ,,-,'_. 
-г 

.....т" г .;~ 1 I'7~ 

та ..1.. 
~ ~ 

, 

ха с> ~С 
ЧЬ/М '(:;.с?: <. 

вдвсобл. пачаmк. пачаmк.вдвсобл.вдвсобя. пачаmк. 

шын . .;. : .Jw~cr v-:.- .. -
1 \ 

-~,_ -Iалiфз .:»,..J 
маддай 

-_._',,'-----_. __.
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Тэксты кожнага перапiсчыка характарызуюцца адметным стылем 

напiсання, як; выяупяецца не толькi у асаблiвасцях почырку, але I у 

iндывiдуальным выбары з шэрагу дублетных лiтар адпаведных ix густу 

графiчных сродкау. Так, у рукапiсе для перадачы мяккага гука [с'] у якасцi 

раунапрауных варыянтных норм ужываюцца тры лiтары - ~ са, u" ан, ~ ан, 

аднак частата ix ужывання у перапiсчыкау адрозная. Першы капiiст найбольш 

часта выкарыстоувае лiтару ~ са (~ са - 458 разоу, U" ен - 337, ~ CiH - 94), 

Apyri аддае перавагу лiтары U" ан (~ са - 74, U" CiH - 122, ~ CiH - 12), У 

тэкстах трэцяга пераважае лiтара ~ ан (~ са - 96, U" с.н - 33, ~ CiH - 183). 
Прыярытэтнае ужыванне той цi iншай графемы тлумачыцца iндывiдуальным 

стылем перапiсчыка, але у асобных тэкстах, нягледзячы на агульную 

колькасную перавагу пэунай графемы, яна можа увогуле адсутнiчаць, што 

дае падставы меркаваць пра уплыу першакрынiцы на выбар перапiсчыкам 

графiчных сродкау. 

Аналагiчныя з'явы назipаюцца i у сiстэме абазначэння галосных. Так, пачат

ковы гук [а] меу некалькi спосабау абазначэння: 1) алiф з фатхай J'": gле 173, 
5/, gжыулайуць /106, 5/, gсла /120, 5/, gзнаймуйе /141, 13/, gйца /178, 10/, 

,-J 

gбнаушы /180, 6/; 2) алiф з маддай ,: gгун - агонь /38, 4/, gKpyM /91, 5/, 
gдышуу/101, 8/, gбрушыусе /103,8/, gлбу /117, 12/, gдзiн /224, 1/; 3) айн, алiф i , 
фатха и: абмачыу/3, 13/, gдзiнаццаць /36,2/, gсабливе /128, 5/, gaaaci /129, 
11/, §iдпусьцiць /133, 11/, gбидвих /208, 4/, gйеmау/226, 5/. Выкарыстанне роз

ных графем для абазначэння пачатковага а не абумоупена пазiцыйнымi 

yMoBaMi - характарам папярэдняй цi наступнай лiтары, таму нават у адным ; 

тым жа кантэксце а можа мець рознае напiсанне: -.:-.:;~ йеШЧ(J адну 
/52, 3/, ~..,; f~ йвшчэ gЯну /55, 9/ i пад. Аналiз тэкстау паказвае, што вы
бар таго цi iншага спосабу абазначэння пачатковага гука [а] залежау не толькi 

ад графiчных асаблiвасцей папярэдняй копii, але i ад густу самога 

перапiсчыка. Першы з укладальнiкау Кiтаба - Ян Лебедзь - найбольш часта 

выкарыстоувае алiф з мвдбей - 251 раз, значна менш - 148 разоу - алiф з 

фатхай, лiгаmуруайна з алiфам i фатхай - усяго 87 разоу. Другi перапiсчык 

аддае перавагу алiфу з фатхай - 111 разоу, алiф з маддай ужывае 9 разоу, 

вйн з алiфам i фатхай - 1 раз. У тэкстах трэцяга перапiсчыка можна назipаць 

наступныя суадносiны: алiф з фатхай ужыты 9 разоу, алiф з ивддвй - 3, вйн 

з алiфам i фатхай - 20. Акрамя апiсаных вышэй спосабау абазначэння па

чатковага а Ян Лебедзь некалькi разоу выкарыстоувае алiф без агласовак 1: 
g,бачыш /120, 3/, gЛ куран /108, 13/; Apyri перапiсчык ужывае алiф з верты

1 
кальнай рыскай над iM ~ : амин /186, 1/. Яскрава адрознiваюцца напiсаннi 

,...J 

алiфа з надраДКО8ЫМ знакам мадда '} кожнага з перагпсчыкау: упершага - I : 
...... ~ . .-' 

~I \ ,:.JJ\
':' амин /14, 11/, У другога - : .: адзiн /167, 11/, У трэцяга 

- <.,,-. ;~,
I : <:~~, ... а невастам /218,9/. 

Для перадачы галосных гукау [i], [ы], напiсанне якiх графiчна не 

размяжоуваецца, у пачатку споу цi у адасобленым напiсаннi пераважна 

ужываеЦЦq .! алiф з кесрвй, -:- вйн з несрей або У-йа з кесрай, радзей 

спалучэнне f вйнв, йв i кесры або ~~ алiфа, йв i кесры. Спалучэнне вйнв, 
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йа i кесры выкарыстоуваюць толькi першы i трэцi перагисчыю у напiсаннi iмя 

fся (Icyc) i для абазначэння злучнiка i: [ся /16, 13/, Iцi /50, 2/, збужжэ [ эялйв 

mрау /205, 10/, дзен I нуч /191, 14/. Ilершы з перапiсчыкау спалучэнне алiфа, 

йа i квсры паслядоуна ужывае у слове iMaH i вытворных ад яго (35 разоу): 

[ман /78, 7/, [мановu /79, 8/, [манава 180, 8/, Apyri перапiсчык выкарыстоувае 

яго i у iншых словах: iMa /164, 1/, npypyKi [ферэйуве 1162, 21, трэцi перапiсчык 
с

у апiсваемым спалучэннi над йе ставiць знак сукун ~ : [ вара /212, 9/, [ 
уувесь /213, 8/. Толькi У другога з перапiсчыкау зрэдку сустракаецца абазна

чэнне гука [ы] на канцы слова алiфам з кесрай ~: пушэдшы. /178, 7/, туееры
ШЕ! /180, 51, душы. /182, 5/, рускушы. /185, 11/. 

Вiдавочныя графiЧНЫЯ адметнасцi шэрагу лiтар, атаксама наяунасць 

iндывiдуальных графиных прыкмет у тэкстах кожнага перапiсчыка дазваля

юць зрабiць вывад, што Кiтаб Яна Лебедзя створаны трыма перапiсчыкамi. 
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SUMMARY 
Оп the basis о{ the research о{ handrwitings and individual the gгaphic styles о{ 

Уап Liebiedz's юtаЬ (а second half 1f1h century manuscript in the Belarusian language 
employing АгаЫс alphabet) rewriters, the author concludes that the manuscript was 
created Ьу three rewriters not Ьу two as was stated in а previous research. 
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Структурныя асаблiвасцi абзаца)' 
.	 . 

у лпаратурна-мастацкгм тэксце 

Праблема вызначэння структуры абзаца i аналiзу функцыянавання розных 

камбiнацый яго структурных элементау па сутнасцi двухбаковая. 3 аднаго бо

ку, абзац э'яупяецца спецыфiчным элементам с.нтаксюу, сэнсава 

арганiзаваным пэунай мiкратэмай (у гэтых адноснах абзац можна парвунаць 

са сказам, тым больш што сiнтаксiчная сувязь памiж абзацамi нагадвае 

сiнтаксiчную сувязь памiж асобнымi сказамi). 3 другога боку, 

лггаратураанаучая, бо абзац выступае i як выразная кампазiцыйная адзiнка 

тэ ксту , таму прынцыпы абзацавання могуць бьщь най60ЛЬШ адметным. 
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паказчыкамi ступенi падрабязнасцi або абагульненасцi пададзенага матэрыя

лу, суiснавання эксплiцытнасцi i iмплiцытнасцi, а значыць, i паказчыкамi 

iндывiдуальнай творчай манеры пiеьменнiка. 

У беларускiм мовазнаустве абзац вывучаны зусiм слаба. Так, у «Слоунiку 

лiнгвiстычных тэрмiнау» П.У. Сцяцко, М.Ф. Гулiцкага i ЛА Антанюк прапану

юцца наступныя азначэннi абзаца: «1) водступ управа у пачатку рад ка друка

ванага цi пiсьмовага тэксту; чырвоны радок; 2) частка друкаванага цi 

рукапiснага тэкстуад аднаго чырвонага рад ка да другога, якая складаецца з 

аднаго цi некалькiх сказау i характарызуецца адзiнствам i адноснай законча

насцю зместу» [1]. Паводле М.Я. Цiкоцкага, абзац - «семантыка-стылiстычная 

катэгорыя, якая не мае сваёй спецыфiчнай граматычнай формы» [2], П.'. Бу

рак называе абзацам частку тэксту «ад аднаго чырвонага радка да другога, у 

якую уваходзiць адзiн цi некалькi скаэау, звязаных адзiнствам i адноснай за

кончанасцю агульнага зместу» [3]. 
TaKiM чынам, у большасцi азначэнняу абзаца улiчваецца яго тэкставае 

афармленне (водступ у пачатку рад ка) i кампазiцыйна-сэнсавая рол я (скла

даецца заднаго або некалькiх сказау, цесна звязаны са звышфразавымi 

адзiнствамi). Г.Н. Кпюсау прапануе прызнаць абзац «асобай тэ кста ва

сiнтаксiчнай звышсказавай адзiнкай» [4]. У «Слоунiку-даведнiку асноуных 

лiнгвастылiстычных i тэксталагiчных тэрмiнау» М.В. Абабуркi знаходзiм трэ

цяе, сугучнае з характарыстыкай абзаца паводле т.1. Сiльман [5] значэнне 

тэрмiна - «састауны кампанент тэксту, адпаведны адной мiкратэме. Семан

тыка-стылiстычная катэгорыя, не мае пэунай граматычнай формы, з'яуляецца 

разнавiднасцю звышфразавых адзнствау» [6]. Аналiзуючы абзац, мы будзем 

мець на увазе яго як пэуную семантыка-стылiстычную катэгорыю, як 

разнавiднасць звышфразавых адз.нствау. 

Iдэальны абзац характарызуюць тры структурныя элементы: абзацны за

чын (дэтэрмiнант), асноуная фраза, тлумачальная (каментарная) частка. 

Калi у навуковым i афiцыйна-справавым стылях спецыфiка пабудовы абзаца 

заключаецца у абавязковай паспядоунай спалучальнасцi ycix трох названых 

будаунiчых адзiнак, то у мастацкiм стыл; суадносiны будаунiчых элементау 

абзаца падпарадкаваны мэтавай устаноуцы пiсьменнiка, iдэйна-тэматычнай 

наюраванасш твора, нават у нейкай ступен! уяуленню абзаца як пэунай 

стылiстычнай фiгуры, здольнай (часта пры адначасовым спалучэннi з iншымi 

сродкамi павышэння вобразнасцi) аказваць уплыу на успрыманне тэксту 

рэцыпiентам. Нетыповасць абзацавання лiтаратурна-мастацкага тэксту 

знаходзiць сваё выражэнне не толькi у адметнай сiнтаксiчнай сувязi, але i у 

нестандартнай арганiзацыi структурных кампанентау. Адначасовае абзацнае 

злучэнне дэтэрмiнанта, асноунай фразы i каментарнай часткi, уласцiвае для 

тыповага абзаца, надае Мiкратэксту адценне паспядоунасш, паунаты i аднос
най завершанасцi выказвання: 

Аднаго разу Гусоускаму еостра захацелася убачыць Строццы. Ён 
адшукау той дом, ды У паупустых пакоях i за рвзьблёныи! дзвярыме у канцы 

анфiлады не было Hi душы. На CyXiM дне келiха ляжала нвжыввя муха. Свечкi 

дауно двгвоэт, i скразняк варушыу на пыльным стале стсвныя аркушы. Ён 
узяу адзiн з ix сабе на успамiн, але потым перадумау i, паклаушы яго назад, 

прыцiснууаркушы кендэлябреы. Яму хацелася вврыиь, што гвспвдвр гэтага 

пакоя яшчэ вернецца ... (У. Арлоу. Дзень, кал; упала страла). 

У працытаваным абзацы выразна вылучаюцца абзацны зачын, выражаны 

дэтэрмiнантам «еднвго разу», абзацная фраза (<<Гусоускаму востра захаце

лася убачыць Сmроццы») i каментарная частка (наступная пасля першай 

фразы частка абзаца). Дэтэрмiнант, з'яуляючыся акалiчнасцю часу, канцэн

труе увагу на пэуным моманце жыцця героя, у нейкай ступенi нават вызначае 

76 



апавядальны тып маулення у абзацы. Абзацная фраза развiвае думку аутара. 

канкрэтызуючы асобу i дзеяннi, вакол якiх разгортваюцца падзеi у час, акрэс

лены абзацным дэтэрмiнантам. Каментарная частка Утрымлiвае больш пад

рабязнае апавяданне пра падзеi, выклiканыя жаданнем героя твора, але не 

змяняе (што бывае звычайна) Hi часу, Hi прадмета гутарю, зададзеных у аб

зацным зачыне i абзацнай фразе. Таюм чынам, элементарна ствараюцца як 

мiкравобразы, так i макравобразы. Вылучэнне трох структурных элементау 

зусiм не суправаджаецца абавязковым спалучэннем у абзацы некалькiх 

сказау. Сэнсава-структурнае аб'яднанне на аснове прадметна-тэматычнага 

адзiнства, злучэнне праспекцыйна-рэтраспекцыйных суадносiн сцвярджае 

звышфразавы характар абзаца нават у выпадку яго супадзення са сказам: 

Уею ноч Ганна праляжала як неЖblвая (1. Мележ. Подых навальнiцы); 

У той майек; дзвнь на пясчаНblМ адхоне, пад той самай грушай. якой 

канчауся цяпер Кагутоу нвдзеп, сядзела чародка дзяцей - тры хлапчукi i 
дзяУчblнка (У. Караткевiч. Каласы пад сярпом тва.м): 

У	 вячэрнi час на схiле лета заусёды востра пахнуць пвлыны 

(1.	 Навуменка. Вецер у соснах); 

Ад мамы я выправiуея да Хведзькi - з вiнтоукай, ягонай вiнтоукай, пры 

ПОУНblМ пгртызенсюм первдзе (А. Адамовiч. Хатынская аповесць); 

А трэцяй гадзiне ад усходу сонца Валодша i ваявода Вiелавvс ПРblмалi 

у княжай палаце пасло\{ з Герцык; (У. Арпоу. Дзень, калi упала страла). 

У адзначаных выпадках вылучэнне структурных элементау абзаца 

сiтуацыйнае - залежыць ад таго, якi сказ (просты цi складаны, развiты ц; 

неразвiты, ускладнены цi няускладнены) аформлены у асобны абзац. У про

стым развiтым няускладненым сказе вылучаецца у якасцi абзацнага зачы

ну дэтэрмiнант (выдзеленая частка) i абзацная фраза (падкрэсленая частка). 

У складаным, а таксама у простым ускладненым сказе маюць месца усе 

астатнiя структурныя элементы (нявыдзеленыя часткi у працытаваных прык

ладах), каментарную частку пры гэтым складаюць адасобленыя члены сказа 

або даданыя часткi складанага сказа. 

У афiцыйна-справавым, навуковым тэкстах каментарны элемент рэгуляр

ны i выконвае адпаведна распараджальную, канстатацыйную, 

iНфармацыйную i навучальную функцыi. У тэкстах мастацкай лiтаратуры ка

ментарная частка не абавязковая. Яе наяунасць або адсутнасць вызначаецца 

MHoriMi як iнтралiнгвiстычнЫМi, так i экстралiнгВiстычнымi Фактарамi, i у пер

шую чаргу мэтавай усланоукай пiсьменнiка, яго схiльнасцю да эксплiцытнага 

або iмплiцытнага выражэння думкi. Наяунасць каментарнай часткi, заднаго 

боку, выражае iMKHeHHe да найбольш рэальнага паказу падзей (як у прыве

дзеным прыкладзе) i, з другога боку, дае аутару магчымасць выказаць сваё 

меркаванне. Адсутнасць каментарнай часткi мае важкую iмплiцытнасць: 

пiсьменнiк не толькi прапаноувае чытачу «дамаляваць» мастацкую дэталь, 

але i запрашае паразважаць над яе сэнсам. Ствараецца адначасовае 

уражанне недагаворанасцi i iмкнення пранiкнуць у сутнасць. Такое (часта 

падсвядомае) iMKHeHHe наюроував на хуткае, суцэльнае успрыняцце макра

тэксту. Таму творы, у якiх аддаецца перавага абзацам без каментарнай 

часткi, хоць i чытаюцца легка, але успрымаюцца цэласна, сур'ёзна 

(У. Караткевiч, Я. Брыль, 1. Мележ, М. Гамолка). Схiльнасць да ужывання ка

ментарнай часткi некалькi абмяжоувае iмплiцытнасць (або пiсьменнiк 

выкарыстоувае iншыя сродкi для яе выражэння), таму найбольш уласцiва 

творам, прысвечаным эпахальным падзеям, або творам, у якiх двухсэнса

васць непажаданая (В. Быкау, В. Казько, 1. Чыгрынау). 

IMKHeHHe да неаднастайнай структуры абзацау таксама прадыктавана тэ

матыкай j праблематыкай твора, тыпам маулення. Шматлiкiя сюжэтныя лiнii, 
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узаемапераходы ад аднаго тыпу маулення да другога, атаксама перапляцен

не тыпау маупення ствараюць атмасферу для суiснавання абзацау рознай 

структуры. Таму, нават незалежна ад схiльнасцi пiсьменнiка, узнiкае неабход

насць спалучэння арганiзаваных па-рознаму абэацау. 

Сустракаюцца выпадкi, калi у асобны абзац афармляюцца аднасастауныя 

неразвiтыя сказы або адбываецца вылучэнне у абзац парцэляваных споу, 

словазлучэнняу цi сказау, пра што сведчаць прыклады, узятыя з творау 

У. Караткевiча: 

I зноу калоц;ць машыну па дарозе Езна - Алыиены. 

Кал; гэта можна, вядома, назваць дарогай (Чорны замак Альшанскi); 

Май абяцау спакойнае лета, добрую восень, сытую з;му, ; мала хто з 

мужыкоу не благаслауляу яго. 
Акрамя, мебыиь, мяне (Тамсама); 

Я пвв'нен вдпоисшиь, кал; гэта топьк! магчыма. Так, вдпоисиии« хаця 

нкоп! не быу помслiвы. Адпомсц;ць не толькi поунай мерай, але й стократ. 

Каб ён ц; яны здрыгвнутс» ад жаху, перш чым сыдзв на ;х апошняе Невя

домае, апошняе Нйито. 

Бо гэта тое, што едбылося i едбывевиив, - гэта ужо зенвдтв. Мы яшчэ 

пазмагаемся. Мы яшчэ павалтузiмся (Тамсама); 

Радзiма. 

Родная зямля. 

Беларусь (Каласы пад сярпом тва'м). 

Пры TaKiM вылучэннi абзацау эауважаюцца асаблiвасцi ix структуры: пры 

афармленнi у асобны абзац зачын i абзацная фраза супадаюць; у парцэлява

ных абзацах адсутнiчае i зачын, i абзацная фраза, шrо не з'яупяецца нечака

ным: парцэляваныя абзацы працягваюць раскрыццё сэнсу папярэдняга абза

ца, гэта значыць яны складаюцца толькi з тлумачальнай часткi. Усе парцэля

ваныя абзацы вылучаюцца топью з пэунай стылiстычнай мэтай, а семантычна 

i струятурна ix можна аб'яднаць з папярэдн'м! непарцэляванымi абзацамi, 

уключыушы у каментарную частку. 

Парцэляванае абзацаванне выступае у якасцi тонкага псiхалагiчнага 

прыёму: пiсьменнiк TaKiM чынам дасягае максiмальнага пагаднення з 

рэцыпiентам, бо абзацаванне яшчэ канчаткова не аформленых i не выказа

ных думак не толькi сцвярджае iстотнасць выказанай iнфармацыi, не проста 

стварае у чытача уражанне самастойнага асэнсавання iнфармацыi, але i эма
цыянальна падкрэслiвае душэуны стан героя (адпаведна - адчай, сумненн], 

прага змагання, упэуненасць у перамозе, адначасовае захапленне роднай 

краiнай i боль за яе). Нестандартная арганiзацыя тэксту дапамагае 

пiсьменнiку пранiкнуць у думкi свайго героя, запрасiць чытача на iMrHeHHe па
жыць не сва.м, а уяуным жыццём. 

У сукупнасцi з абзацаваннем парцэляцыя эфектыёна уплывае на павышэнне 

вартасцi ппаратурна-мастацкага тэксту, ба дазваляе бачыць нетыповае у тыпо

вым, пераблытваючы iMKHeHHe да аб'ектыунага бачання i суб'ектыуны падыход, 

рэальнасць i жаданне, адкрытае выказванне i патаемную думку. 

Адметнасць структурна-сiнтаксiчнай спалучальнасцi назipаецца пры 

дыялагiчным абзацаваннi. Заднаго боку, абзац э'яуляецца фармальным 

сродкам размежавання рэплiк дзейных асоб, аднак абзацаваныя рэплiкi нiбы 

узнауляюць гутарку, ствараючы уражанне жывой размовы, у той час як неаб

зацаваныя маюць эфект уяунасцi i звычайна выкарыстоуваюцца пры перада

чы размовы персанажа з caMiM сабой, з выдуманым героем, урэшце, пры пе

радачы размовы, што мела месца у мiнулым. Таму, з другога боку, 

дыялагiчнае абзацаванне уплывае на узмацненне экспрэсiунай 

афарбаванасш твора i выступае адным са сродкау стварэння мастацкасцi. 
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У той час як асобнае афармленне маналога лагiчна прадугледжвае наяунасць 

ycix ТрОХ будаунiчых элементау абзаца, дыялагiчнае мауленне iлюструе самае 

нестандартнае аб'яднанне абзацнага дэтэрмiнанта, асноунай фразы i каментар
най часткi. На структурную арганiзаванасць рэпгнк' уплывае шэраг 

iнтралiнгвiстычных i экстралiнгвiстычных фактарау, прычым рэплiка выступае не 

толькi як важны сродак характарыстыкi персанажа, але i як неад'емны элемент 

фармiравання праспекцыйна-рэтраспекцыйных суадноси, MiKpa- i макратэксту, 

кагезii i кантынууму. Прааналiзуем два прыклады дыялагiчнага абзацавання з 

класiчных творау беларуекай мастацкай лiтаратуры: 

1. Ганне не хацелася спрэчкi: прыйшла пасядзець сярод сватх, адпа

ЧЫЦЬ ад працы, ад нямiлай карчоускай прагнасцi. 

- Жыиь, канешне, трэба з нечаго,- разважна, для прылiку, адказала яна 

мачысе.- А толькi, мамо, шчасце не у едном багаццi... 
- Хто ж кажа, Ганно. Я толькi - што пра гаспадарку думаць трэба. Як 

ЖblЦЬ будзещ думаць трэба!.. 
- Як е у чалавека шчасце, мамо, так i гаспадарка знвчыиь нешто. А як 

няма - якi толк са Усяго!.. 
- Яно, канешне, i без шчасця - не солвдко! Але як есцi не будзе чаго, як 

зубы на палiцу палажыць прыйдзеиив, дек от будзе шчасце (1. Мележ. Подых 

навальнiцы). 

11. у руцэ пана Ца6ы пагойдвауся жоуты з6анок, падвязаны за шыйку вя

ровачкай, CiBbI цiкнуУ У яго раз, друп раз i, нiчога не убачыушы, спыгауся: 

- Штотам? 

- Рыба,- адказау нвствен!к. - Не пашанцавала мне сёння, пане Данiла 

Малец, вднвго толькi акунька ашукау. 

- А чаму ж у торбе поуна? 

- у торбе? Там сон руунеж рыбы. 

- А вы кажаце - толькi адну злавiлi. 

Ну вдну. А гзтыя купiУ. 

- Дзе купiлi? 

- Дзе? У склепе, «туры нвэывв сен Немэн. Ха, ха, ха!.. Не, злавiу усе, па

не Малец, толькi адну нясу жывую. 

А чаму вы iлжаце? 

- А што, ты нiколi не iлжэш? 

- Ыгы. 

- Бачыу ты яго - Ь/гы. Ну, што ж, пане Малец, я табе за гэта ксёнжку 

дам, калi ты прыйдзеш у школу. 3 цацкам; (Я. Брыль. Сiрочы хлеб). 

Працытаваныя прыклады дыялагiчнага маулення адрознiваюцца не толькi 

тэмай, але i спосабам арганiзацыi гутаркг у першым выпадку iлюструецца га

ворка на зададзеную тэму, у ApyriM прапануецца пытальна-адказавая форма 

маулення. Тэматычная накipаванасць дыялогу (1) акрэслена у абзацным 

дэтэрмiнанце першай рэплiкi (жыць) , развiта абзацнай фразай (канешне, 

mрэба з нечаго), растлумачана у наступнай каментарнай частцы 

(А толькi, мамо, шчасце не у еднои багацц/). У астатнос рэплiках 

дэтэрмiнанты адсутнiчаюць, што стварае уражанне жывой гаворкг тэма ужо 

акрэслена, i няма сэнсу паутараць яе у кожнай рэплiцы. 

Пытальна-адказавая форма (11) арыентуе на абсалютна нетыповае спалу

чэнне структурных кампанентау абзаца. Нават у першай рэплiцы нельга вы

разна вылучыць дэтэрмiнант. Цесная узаемасувязь памiж пытаннем i адка
зам, заднаго боку, i магчымасць кожным наступным пытаннем змянiць тэму 

гутарк], з другога боку, апраудваюць i адначасовае сiнтэзаванне у кароткай 

рэплiцы дэтэрм'нанта, асноунай фразы i каментарнай часткi (Рыба. Не па
шанцавала мне сёння, пане Данiла Малец, еднвго топью акунька ашукау; 
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у торбе? Там СОН руунеж рыбы), i магчымаець функцыянавання толькi адна
го з эпементау - абзацнай фразы цi каментарнай чаеткi (Шmо там?; Дзе 

купiлi?; Ь/гы). 

I гаворка на зададзеную тэму, i пытальна-адказавая форма маулення пра

пануюць юнаванне пазадыялогавых элементау - елоу аутара. АУтарскiя 

заувап эмацыянальна афарбоуваюць выказванне, узмацняюць яга сэне, 

удакладняюць абетавiны, пры якiх адбываецца мауленне. Уеё гэта дае пад

ставы умоуна уключаць славы аутара у каментарную чаетку. 

Аналiз прынцыпау спалучальнаецi i функцыянавання асобных структурных 

элементау абзаца прыводзiць да лагiчнага выяупення аеаблiваецей 

лiтаратурна-мастацкага абзацавання у параунанн] з абзацаваннем навуковых 

i афiцыйна-справавых тэкстау [7, 8]: 
- евабодная арганiзацыя будаунiчых адзiнак; 

- непаспядоунае еупадзенне са складаным еiнтакеiчным цэлым; больш за тое, 

такое супадзенне у мастацкiм стылi бывае не вельмi часта, больш распаусюджана 

у залежнасцi ад iдыястылю уключэнне у адно екладанае сiнтакеiчнае цэлае 

некалы<iх абзацау цi у адзiн абзац некалькiх складаных сiнтаксiчных цэлых; 

- магчымасць парцэляванага абзацавання; 

- дыялаriчнае абзацаванне ужо само па сабе, без дадатковага моунага афарм

лення, стварае уражанне жывога маулення i уплывае на пёгкае уепрыняцце тэксту. 

Абзацаванае афармленне кожнай рэплiкi заусёды нiбы разраджае апавядальна

апiсальную атмасферу, уносiць у паведамленне экспрэеiуна аформлены элемент 

пацвярджэння папярэдняй цi наступнай iнфармацыi. Увогуле, дыялаriчнае абзаца

ванне выступае у якасцi найлепшага епосаба выражэння праспекцыйна

рэтраспекцыйных суадносн, кагезii i кантынууму; 

- У мастацкiм тэксце абзацаванне з'яуляецца не толькi евоеаеаблiвым зна

кам прыпынку, але i адным з элементау псiхалагiчнага уздзеяння на 

рэцыпiента, адметнай етылiетычнай фiгураЙ. 
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УДК 808.2-3 

т .В. Скребнёва 

Особенности городского именника
 

в годы Великой Отечественной войны
 

и первое послевоенное десятилетие 

В современной антропонимике большое внимание уделяется исследова

нию региональных именославных систем на разных этапах их развития 

(В.Д. Бондалетав, И.В. Данилова, И.А. Королева, А.М. Мезенко, В.А. Никонов, 

А.В. Суперанская, В.И. Супрун, И.А. Шумская и др.). Как правило, выделяе

мые исследователями контрольные хронологические срезы для анализа ан

тропонимнога материала в рамках советского (по классификации В-Д. Бонда

летава [1]) периода восточнославянской антропонимии приходятся на после

революционное двадцатипятилетие и период после Великой Отечественной 

войны, тогда как региональная антропонимия военных лет не нашла в науч

ных работах широкого освещения. Тем не менее рассмотрение особенностей 

городского антропонимикона на одном из переломных этапов новейшей исто

рии - во время Великой Отечественной войны - представляется актуальным, 

в том числе для социолингвистических выводов. 

Цель данного исследования - выявление специфики городского именника 

в годы Великой Отечественной войны и первое послевоенное десятилетие. 

Материалом для анализа послужили имена новорожденных г. Витебска на 

контрольных срезах 1941-1944,1954 гг. 

Сложная демографическая ситуация в годы Великой Отечественной вой

ны значительно сузила возможности для современных антропонимических 

исследований. С 11 июля 1941 г. по 26 июня 1944 г. Витебск находился в ок

купации, за весь период которой захватчиками было уничтожено 76 тысяч 

военнопленных и около 62 тысяч мирных жителей [2]. Регистрация деторож

дений в военное лихолетье была приостановлена и возобновилась лишь в 

1944 г. Небольшое количество актовых записей, охватывающих годы оккупа

ции, обусловливает их совокупное рассмотрение. 

На контрольном срезе 1941-1944 гг. зафиксировано 958 записей о рождении, 

из них мальчиков - 487, девочек - 471. Активизация антропонимических процес

сов в женской подсистеме именника, начавшаяся после Октябрьской революции, 

закономерно привела к преобладанию женского набора имен над мужским: для 

наречения девочек использовано 83 имени, мальчиков - 65 имен. 

Определение среднего коэффициента одноименности (СКО) по методике 

в.д. Бондалетава [1] (для женского именника на описываемом срезе он равен 

5, для мужского - 7 единицам) позволяет разделить имена с точки зрения их 

употребления на частые и редкие. 

В женской подсистеме именника группу частых (популярных) составляют 

22 имени: Александра (5 носителей), Алина (5), Анна (6), Наталия / Наталья (6), 
Жанна (6), Ольга (8), Татьяна (8), Лидия (8), Раиса (9), Лилия (11), Светлана 

(13), Любовь (14), Вера (15), Зинаида (15), Мария (18), Надежда (19), Нина (22), 
Лариса (24), Людмила (24), Тамара (32), Валентина (42), Галина (66). 

В мужской подсистеме именника в группу частых вошло 17 имен: Игорь 

(7), Георгий (8), Григорий (8), Эдуард (12), Василий / Василь (16), Иван (17), Ген
надий (18), Евгений (18), Петр (18), Валерий (19), Михаил (23), Леонид (24), 
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Анатолий (29), Виктор (35), Александр (39), Николай (41), Владимир (61). 
Показательно, что апеллятивная основа 7 из них связывается с понятиями 

«война», «охрана», «победа», «господство»: Владимир (др.-слав. 'владею

щий миром'), Николай (греч. 'побеждающий народ'), Александр (греч. 'защит

ник людей'), Виктор (лат. 'победитель'), Эдуард (др.-герм. 'охранять собст

венность'), Георгий (ассоциативная связь с образом Георгия Победоносца), 

Игорь (др.-сканд. 'охранять'). Принимая во внимание то, что мужественность 

(маскулинность) как базисное филогенетически обусловленное свойство пси

хики находит отражение в большом количестве мужских имен на разных со

циальных этапах, не следует абсолютизировать вывод о причинно

следственной связи военной ситуации и доминирования имен подобного типа. 

Однако нельзя не отметить, что анализ личной антропонимии в соответствии с 

духовным кодом эпохи обусловливает восприятие имени Леонид (греч. 'подоб

ный льву'), а таюке некоторых имен, первичное апеллятивное значение кото

рых связано с моральными оценками (Валерий лат. 'сильный, здоровый'; Петр 

греч. 'твердый, как камень') как «способных к защите». В контексте конкретных 

исторических условий стремление людей к мирной жизни можно усмотреть в 

повышенной частотности имен Галина (греч. 'штиль, тишина, безветрие'), Вера, 

Надежда, Любовь. Великая Отечественная война потребовала личного муже

ства и подвига не только от мужчин, но и от женщин. Думается, поэтому на сре

зе 1941-1944 ГТ. в разряд популярных (частых) попадают женские имена Ва

лентина (лат. 'сильная', 2-й ранг), Александра (греч. 'мужественная', 15-й 

ранг), обозначающие типичные мужские качества. К 1954 г. имя Валентина 

понижает ранг до 4-ro, а Александра выбывает в группу редких. 

Сопоставление контрольного среза 1941-1944 гг. с контрольным срезом 

1954 г. позволяет отметить значительное повышение концентрации репер

туара имен горожан. Несмотря на улучшение демографической ситуации (за

регистрирована 3141 запись о рождении, из них девочек - 1579, мальчиков 
1562), за первое послевоенное десятилетие количество женских имен 

уменьшилось на две единицы, а мужских - на три (соответственно 81 
и 62 имени). СКО в женской подсистеме именника вырос на 14 пунктов, в 

мужской - на 18, составив 19 и 25 единиц. 

В 1954 г. насчитывается 16 частых мужских имен: Игорь (30), Пётр (31), 
Олег (32), Евгений (33), Юрий (39), Василий (45), Геннадий (53), Анатолий 

(56), Леонид (63), Валерий (77), Михаил (80), Николай (81), Сергей (108), 
Виктор (149), Владимир (183), Александр (264). 

В женском именнике в группу частых вошло 21 имя: Мария (19), Лилия 

(21), Нина (21), Зоя (22), Елена (23), Раиса (28), Ирина (32), Анна (34), Вера 

(40), Ольга (41), Любовь (49), Надежда (59), Лариса (62), Тамара (67), Алла 

(68), Наталия / Наталья (91), Светлана (97), Валентина (130), Татьяна 

(151), Людмила (162), Галина (170). 
На срезе 1941-1944 ГГ. все частые мужские имена обслуживали 80,69% 

новорожденных мальчиков, первая десятка частых имен - 70,22%, а пятерка 

самых частых имен - 42,0%. Удельный вес частотных женских имен состав

лял 79,83% имяносителей, десятки самых популярных имен - 64,54%, а пя

терки - 44,58%. Десятилетие спустя статистическая структура городского ан

тропонимикона остается относительно стабильной. По концентрации имяно

сителей в пределах всей совокупности частых имен в 50-е годы женский 

имен ник несколько превзошел мужской, уступая, однако, последнему по 

удельному весу наиболее «плотных» слоев - первой пятерки и десятки. 

Традиционность и преемственность именослова подцерживается за счет 

устойчивы�x имен, употребительность которых постепенно возрастает: в 
женской подсистеме именника - на 5,62%, в мужской - на 4,56%. К устойчи
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вым на выделенных контрольных срезах относятся все частые имена в жен

ской и мужской подсистемах именника, исключая имя Алина, не зарегистри

рованное в 1954 г. Кроме перечисленных, общими для 1941-1944 и 1954 гг. 

являются редкие на обоих этапах мужские имена Алексей, Альберm, Андрей, 

Аркадий, Афанасий, Борис, Бронислав, Валентин, Виталий, Вячеслав, 

Дмитрий, Егор, Константин, Нестер, Павел, Самуил, Семён, Станислав, 

Фёдор, Филипп и женские Антонина, Варвара, Диана, Евгения, Евдокия, 

Екатерина, Елизавета, Инесса, Клавдия, Ксения, Лора, Лукерья, Люся, Мар

гарита, Неля, Полина, Роза, Софья / София, Таисия/ Таиса, Фаина, Ядвига. 

Таким образом, в группе устойчивых оказались 46 женских и 40 мужских 

имен, основной их пласт (по 36 женских и мужских) составляют православные 

календарные имена в разных вариантах (канонических и народных). 

Результаты сопоставительного изучения статистических параметров го

родского антропонимикона приведены нами в табл. 1. 

Таблица 1 

Статистическая структура антропонимикона г. Витебска 1941-1954 гг. (%) 

1941-1944 ГГ. 1954 г. 
Группы имен 

Мужские Женские Мvжские Женские 

Все частые имена среза 80,69 79,83 84,76 87,84 
1О наиболее частых имен 70,22 64,54 71,31 66,94 
5 наиболее частых имен 42,0 44,58 _50,25 44,96 
Все редкие имена 19,3 20,16- 15,23 12,15 
Устойчивые имена I ~3,0 89,5 - 97,56 95,12 

Как известно, фундаментальная перестройка именника заключается в ко

ренных сдвигах в популярной его части. Сопоставление десяти самых частот

ных женских имен витеблян в годы войны и первое послевоенное десятилетие 

показывает, что они совпадают в семи единицах, причем имя Галина уверенно 

занимает лидирующую позицию. К 1954 г. передвигаются на более низкое ме

сто Валентина (со 2-го на 4-е), Тамара (с З-го на В-е), Лариса (с 4-го на 9-е), 

Надежда (с 6-го на 10-е); уверенно повышают ранг имена Людмила (с 4-го на 

2-й), Светлана (с 10-го на 5-Й). На контрольном срезе 1954 г. из десятки самых 

популярных имен в число редких выбывает Зинаида. Имена Нина, Любовь, Вв

ра, Мария, оставаясь частыми, перемещаются с лидерских позиций соответст

венно на 19-ю, 11-ю, 1З-ю и 20-ю. Им на смену приходят новые имена-лидеры 

Татьяна (в 1954 г. З-я позиция), Наталия/Наталья (6-я), Алла (7-я). 

Среди мужских имен в 1954 г. показателен резкий взлет на 4-ю позицию 

имени Сергей, ранее находящегося в числе редких. В свою очередь с 10-го 

ранга в группу редких перемещается имя Иван, постепенно теряют популяр

ность Пётр и Евгений, оттесненные уже на периферию частых имен (15-й и 

13-й ранг). Общими для десятки военного периода и начала пятидесятых го

дов остаются девять имен: стабильно входящие в первую пятерку Александр 

(фаворит 1954 г.), Владимир, Виктор, во вторую пятерку - Михаил, Валерий, 

Леонид, Геннадий, а также имя Анатолий, значительно теряющее в употре

бительности. Более подробно динамика самых популярных женских и муж

ских имен на двух срезах отражена в табл. 2. 
Развитию антропонимической системы в значительной мере способствуют 

этнические, языковые и культурные контакты. Накладываясь на особенности 

культурно-истормческой жизни человечества в целом, они вызывают неожи

данное совпадение тенденций номинации у разных народов в одни и те же 
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исторические периоды. Сопоставление репертуара имен витеблян 1954 г. с 

данными И.В. Даниловой по Смоленску [3] и ЛЛ. 3айчиковой по Одессе [4] 
приводит к выводу О сходстве антропонимических процессов у восточных 

славян. Как видно из табл. 3, десятка самых частотных женских имен в Ви

тебске по семи единицам совпадает со смоленской и по восьми - с одес

ской; десятка лидирующих мужских имен - соответственно по восьми и семи 

единицам. Неизменными членами лидирующих групп женских имен в трех 

городах - белорусском, русском и украинском - являются имена Галина, 

Людмила, Татьяна, Валентина, Светлана, Наталия / Наталья, Надежда, 

меняются лишь занимаемые этими именами позиции. В пределах первой пя

терки во всех региональных антропонимных системах находятся имена 

Татьяна (1-й ранг в Смоленске и Одессе), Людмила; традиционно на пери

ферии лидирующей десятки - имя Надежда. Сходство употребительности 

наиболее популярных имен значительно выше в мужской подсистеме имен

ника: из семи имен, общих для антропонимиконов трех регионов, два зани

мают аналогичную ранговую позицию (АлексаНдр - абсолютный фаворит, 

Николай - абсолютное пятое место), три (Владимир, Виктор, Валерий) 
очень близкую. Идентична первая тройка имен-лидеров в Витебске и Одессе. 

Таблица 2 

Динамика самых популярных имен витеблян 

(указывается ранговый номер) 

Г"Женские 

имена 

1941
1944 гг. 

1954 г. 
Мужские 

имена 

1941
1944 гг. 

1954 г. 

Галина 1 1 Владимир 1 2 
Валентина 2 4 Николай 2 5 
Тамара 3 8 Александр 3 1 
Людмила 

Лариса 
4 2 

9 
Виктор 4 3 

Нина 
г--"IНадежда 

5 
6 

19 
10 

Анатолий 

Леонид 

5 
6 

9 
8 -

Мария 7 20 Михаил 7 6 
; Вера 

Гп~наида 
8 

13 
редкое 

Валерий 

Ilётр, 

8 7 

15 
Любовь 9 11 Евгений, 9 13 

I Геннадий 10 
Светлана 10 5 Иван 10 редкое 

Татьяна не входило 3 Сергей 
не входи

4 
ло 

~-' ...•
Наталия 

Наталья 

Алла 

I 
не входило 

не входило 

6 

7 

-

-

-

-
I 

-
- j 

Различие частотности имен в пределах самых популярных десяток, дума

ется, можно объяснить несколькими факторами: особенностями духовной 

жизни и мировосприятия каждого из восточнославянских народов; существо

ванием моды на имена; погрешностью сравнения, вызванной приблизитель

ностью наложения временных срезов. 
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Таблица 3 

Сравнение лидирующих женских и мужских имен 

(указывается ранговый номер) 

Женские Вт", См, Од, Мужские Вт, См, Од, 

имена 1954 1958 1950 имена 1954 1958 1950 
Галина 1 2 9 Александр 1 1 1 
Людмила 2 I 4 3 Владимир 2 3 - 2 
Татьяна 3 1 1 E!~кrop 3 4 3 ..-

~алентина 4 6 7 Сергей 4 2 10 
Светлана 5 10 8 Николай 5 5 5 
Натальяl 

Наталия 
6 3 2 Михаил 6 6 17 

Алла 7 12 12 Валерий 7 8 7 
Тамара 8 14 13 Леонид 8 18 19 
Лариса 9 15 6 Анатолий 9 10 6 
Надежда 10 9 10 Геннадий 10 13 -
Примечание:* Вт - Витебск; См - Смоленск; Од - Одесса. 

Таким образом, городской антропонимикон - это целостная, самобытная 

система, в которой преломляется мировосприятие народа. Находясь под не

посредственным влиянием общественных процессов, антропонимикон в сво

ем функционировании не является их прямым отражением и нередко с опо

зданием реагирует на социальные преобразования. 

В годы Великой Отечественной войны и первое послевоенное десятиле

тие статистическая cтpyкrypa именника предстает относительно стабильной, 

а постепенная перестройка его популярной части поддерживается в основ

ном за счет изменения удельного веса частых имен. Несмотря на действие 

единых восточнославянских антропонимных тенденций, близость сферы рас

пространенности и репертуара имен вите6лян к русским и украинским показа

телям, региональный именослов не утрачивает своей самобытности. 
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УДК 808.26-07 

л.с. Васюковтч 

Вучэбны лiнгвiстычны тэкст . 
У стстэме эксперыментальнага навучання 

Артыкул падрыхтаваны на матэрыяле навучальнага эксперымента, якi 

праводз'уся а9Тарам на базе наступных школ: Арэхауская СШ (настаунща 

I.Ф. Сыроучанка), Iллюшынская СШ Ушацкага раёна (наст. I.C. Казачонак), 

СШ NQ 21 г. Оршы (наст. НА Чарняуская), СШ NQ 7 г. Оршы (наст. 

ТА Дарон.на), Асвейская СШ Верхнядзвiнскага раёна (наст. К.С. Аляксеева), 

Бяроэкауская СШ Докшыцкага раёна (наст. С.С. Мядзюха), СШ NQ 29 г. 

Вiцебска (наст. Э.У. Вакар). 

Мэmа навучальнага эксперыменmа заключалася у выяупенн: 

эфектыунасцi метадычнай сiстэмы па фармiраваннi базавых тэкставых 

уменняу, неабходных i дастатковых для аптымальнай працы з лiнгвiстычным 

тэкстам школьнага падручнiка. Адным з этапау эксперыментальнага навучан

ня з'яулялася напiсанне пiсьмовага пераказу. Прапанаваная сiстэма працы 

забяспечвала фармiраванне прадукгыуных уменняу, сюраваных на стварэнне 

тэксту на аснове зыходнага: пераказваць тэкст, захоуваць стыль, 

кампазiцыйную форму першаснага тэксту, логiку а9Тара у развiццi AYMKi, 
адбipаць моуныя сродю з улiкам камунiкатыунай задачы, ствараць уласны 

тэкст, iнтэрпрэтуючы i ацэньваючы зыходную iнфармацыю. 

Як вядома, для навуковага маулення тыповай i першаснай выступае 

пiсьмовая форма рэалiзацыi. Згодна з дадзенымi псiхалогii, асэнсаванне 

iнфармацыi пры вусным i пiсьмовым мауленнi характарызуецца рознымi 

мыслiцельнымi працэсамi, што абумоулена неаднолькавымi псiхалагiчнымi 

механiзмамi. Так, пры вусным успрыманнi тэксту «дзейнiчае мадэль mэксm 
сэнс, якая рэалiзуецца шляхам аналiзу сродкау выяупення i сiнтэзу зместу 

выказвання. Калi ж разглядаць тэкст у аднос.нах да таго, хто пiша, то ён 

з'яупяецца прадуктам мауленчай дзейнасцi, прадуктам пiсьмовага маулення. 

У гэтым выпадку мае месца вын.к маулення i фiксацыя яго у графiчным кодзе, 

рэалiзацыя мадэлi сэнс - mэксm шляхам аналiзу сiтуацыi, зместу i сiнтэзу 

лiнгвiстычных энакау, якiя утвараюць план выражэння» [1]. 
Вучэбны тэкст э'яупявцца агульнапрызнаным носьбiтам, крынiцай навуко

вых звестак. Пры пераказе прадметам аналiзу выступае не толькi змест тэкс

ту, але i iнфармацыйная структура адзiнкi. Адпаведна пераказ навуковага 

тэксту як асэнсаванне лiнгвiстычнай iнфармацыi, апрача захавання адэкват

ных сiнтаксiчных канструкцый, рэалiзуе асноуную функцыю навуковага стылю 
функцыю паведамлення. 

Пераказ у сiстэме працы э навуковым тэкстам увасабляе сабой пераход ад 

рэпрадуктыуных да прадуктыуных формау дзейнасш. Пераказ, што нараджа

ецца у вын'ку перапрацоую iнфармацыi зыходнага тэксту, характарызуецца як 

рэпрадуктыуная форма. Аднак ён выступае як вынк творчай дзейнасцi, як 

уласная, iндывiдуальная варыяцыя спасцiгнутага сэнсу. Пры гэтым адбыва

ецца актывiэацыя мауленчага патэнцыялу моунай асобы вучня, творчая пе

рабудова i пераасэнсаванне зместу зыходнай адзiнкi, выкарыстанне моуных 

формул, не iдэнтычных формам першаснага тэксту. 

Пры выбары формау працы трэба кiравацца прынцыпам узроставай 

адпаведнаСцi. Як сцвярджаюць даследчыкi, «неабходна улiчваць звыклы, 
традыцыйны BiA працы з тэкстам. Пры даследаваннi разумення тэкстау 
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студэнтамi мзтазгодна канспектаванне як характэрная для студзнтау форма 

апрацоую тэкставага матэрыялу... Пры даследаваннi разумення гэкстау 

школьнiкамi найлепшай форм ай кампрэсii з'яуляецца псьмовы пераказ» [1, с. 6]. 
3 мэтай адмежаваць асобныя выпадкi спрошчанага успрымання школьнай 

практыкай пераказу як элементарнай «пiсьмовай або вуснай перадачы cBaiMi 
словамi чаго-небудзь прачытанага, пачутага» (ТСБМ) лiчым неабходным ак

цэнтаваць увагу на наступных аспектах працы з улiкам сучасных дасягненняу 

метадычных даспедаванняу: 

- перадача асэнсаванай iнфармацыi ёсць працэс «станаупення славеснай 

фармупёук!» (Л.С. Выгоцкi). Пераказ у яго дынамiчным, працэсуальным ас

пекце ёсць форма дзейнасцi, скiраваная на спасцiжэнне камунiкатыунай за

дачы аУтара, пры гэтым зыходны тэкст з'яупяецца не толькi крынiцай навуко

вых ведау, але i асновай для ix асэнсавання; 

- пераказ нельга атаясамлiваць з лiтаральным уэнаупеннем зместу, 

паколькi вядучым арыенцiрам пры успрыманнi тэксту з'яупяецца не 

механiчнае запамiнанне, а глыбокае разумен не, аналiз зместу i тых моуных 

сродкау, што перадаюць сутнасць сэнсавых дамiнантау. Адбываецца толькi 

ускоснае капipаванне зыходнага матэрыялу, паколькi перад вучнем стаiць за

дача усвядомiць змест iнфармацыi, прааналiзаваць ход развiцця думкi, выбу

даваць iерархiю кампанентау, разгарнуць уласную праекцыю тэксту; 

- пераказ ёсць уласная iнтэрпрэтацыя зместу зыходнай адзню. 

Асэнсоуваючы i перапрацоуваючы тэкст, аутар па-свойму расстаупяе сэнса

выя акцэнты. Ilры гэтым узнiкае iндывiдуальны (у пэунай ступенi суб'ектыуны) 

варыянт, асабiстая праекцыя першаснага тэксту. Пераказ, спалучаючы тлу

мачэнне зместу i свядомую ацэнку прачытанага, выступае як 

iндывiдуалiзаваная форма мауленчай дзейнасцi; 

- уменне пераказваць тзкст (iнакш кажучы, будаваць уласную праекцыю) не 

ставiць за мэту абсалютнае i поунае выкарыстанне ужыты�x моУных сродкау, у лю

бым выпадку арсенал лексiчных адзiнак i сiнтаксiчных канcrpукцый вучонага

мовазнауца i вучня будзе адразным. Моуны лексiкон асобы выключна 

iндывiдуальны, уменне iM адэкватна распарадзiцца варта расцэньваць як уменне 

кaMyHiкaTbIyHae, што адносщца да узроуню тэкставай кампетэнцыi, адным з 

кампанентау якай выступае «валоданне MOYНbIMi cpoAкaMi выяупення 

узаемасувязей памiж элементамi зместу, што дазваляе стваральнiку тэксту забяспе

чыць адэкватную рэканструкцыю (сiнтэз) цэлага адрасатам iнфармацыi» [2]. 
3 улiкам названых тэарэтычных папажэнняу адзiн з этапау эксперымента 

праводэ.уся з мэтай сфармiраваць свядомае умен не пераказваць тэкст. Вуч

ням прапаноувапася пiсьмова пераказаць навуковы тэкст, захаваушы яго 

зместавыя i структурныя характарыстыкi. Выбар навуковага тэксту тлумачыц

ца наступнымi акалiчнасцямi. 

Адбор тэкстау павiнен адбывацца з улiкам ix функцыянальнай 

мэтазгоднасцi. Тэкстатэка сучасных падручнiкау, на жаль, надзвычай бедна 

адпюстроувае асаблiвасцi мовы навуковай лiтаратуры. Дыдактычную базу 

вучэбных кнп складаюць пераважна тэксты мастацкiя. Замацаваная тэндэн

цыя эахоуваецца i у найноушых выданнях. Як правiла, зборнiкi тэкстау для 

пераказау змяшчаюць гапоуным чынам тэксты мастацкай або 

публiцыстычнай лiтаратуры. Школьная практыка дэманструе нераспрацава

насць методыкi працы з навуковым] тэкстамi. 

Пераказ навуковых тэкстау выяупяе узровень валодання вучнямi 

лiнгвiстычнай тэрмiналогiяй, акгыунае выкарыстанне якой э'яупяецца 

састауныи кампанентам моунай кампетэнцыi. Як вядома, кампетэнцыя пра

дугледжвае валоданне сiстэмай мовы як камункатыуным кодам (засваенне 

адзiнак ycix узроуняу, умен не свабодна карыстацца iMi у працэсе зносiн для 

адэкватнай перадачы iнфармацыi). Ilераказ навуковага тэксту сведчыць пра 
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узровень прадметнай кампетэнцыi вучняу, якаснае «прырашчэнне» 

лiнгвiстычных ведау за кошт метатэкстау, уведзеных у актыунае карыстанне. 

Пераказ як форма працы пры яга правiльнай метадычнай арганiзацыi 

фармiруе тэкставыя YMeHHi, накipаваныя на адбор патрэбнай iнфармацыi, 

адэкватную iнтэрпрэтацыю зместу. 

у працэсе правядзення эксперымента паустапа пытанне адносна 

крытэрыяу ацэньвання вучнёускiх пераказау. Крытэрыi, замацаваныя у сучас

най школьнай практыцы, традыцыйна арыентаваны на выяупенне дапушча

ных памылак. Як вядома, у тэкстах навуковага стылю вядучую ролю irpae 
iнфармацыйная функцыя. Пры гэтым моунае афармленне зместу набывае 

стандартныя формы, максiмальна унiфiкуецца. MeHaBiTa зместавы аспект дае 

права даследчыкам адводзiць сродкам выкладу (моуным канструкцыям) ролю 

[нсгруменгау дзейнасцi: «Тыя сродю, якiмi мы распараджаемся у кожны кан

крэтны момант зносiн, хаця, бясспрэчна, i адпюстроуваюцца у вышках 

камунiкатыунай дзейнасцi, аднак не спыняюць яе, не «ламаюць» механiзм 

мэтаустаноукi. Гэты рухаючы механiзм дзейнасцi, пераадольваючы абмежа

ваныя магчымасцi моуных сродкау, пераутварае i развiвае ix, тым самым 

садзейнiчаючы i развiццю мовы як сiстэмы» [3]. 
Звернемся да навуковай лiтаратуры, у якай распрацоуваюцца крытэрыi 

ацэньвання пераказау, Так, т.я. Ембулаева вылучае чатыры ступен] разу

мення зыходнага тэ ксту , пакпаушы у аснову класiфiкацыi уста ноуку 

А.А. CMipHoBa на узровень выкарыстання «уласнай мовы», уменне пераадо

лець уплыу, «скаванасць» аутарскай формай выкладу. Так, даследчыца ды

ферэнцуе чатыры ступенi валодання матэрыялам: 

I ступень - адпаведнасць лiтаратурным нормам j свабодны пераказ адэк

ватна успрынятых папажэнняу тэксту; 

11 ступень - адэкватная перадача зместу шляхам узнаулення «аутарскай 

мовы», нязначныя моуныя недакладнасцi альба нешматлiкiя адхiленнi пры 

спробе змянiць фармулёукi арыгiнала; 

111 ступень - абмежаванасць мовай першакрынiцы, свабодны выклад думак 

пры наяунасц] зместавых i мауленчых памылак; 

IV ступень - няуменне перадаць сутнасць прачытанага [4]. 
Прыведзеная дыферэнцыяцыя узроуняу адэкватнасцi пераказау уяуляе 

сабой крок наперад у параунанн' з традыцыйнымi падыходам], паколькi 

улiчвае не толькi моуны, але i зместавы аспекты вучнёускiх прац. Аднак у ас

нову ацэнкi пакладзены дамiнуючы псiхалiнгвiстычны крытэрый - ступень 

дакладнасцi разумення тэксту, якi дапауняецца паказчыкамi моунага афарм

лення. 8ылучаныя крытэрыi не выступаюць раунаэначным: i рауналежнымi, 

шrо у пэунай ступен: знiжае вартасць прапанаваных падыходау. што да сфарму

ляванага паказчыка - «абмежаванасць мовай першакрынiцы», то ён з пазiцый 

традыцыйнага падыходу бачыцца размытым, непаслядоуным, непераканаучым. 

Так, яшчэ 8.1. Чарнышоу давау слушныя парады настаунiкам-славеснiкам: «Калi 

вучань гаворыць блiзка да KHiri, не перашкаджайце яму: хай ён засвойвае тыя 

моуныя звароты, якiя належаць Крылову, Пушкiну, Тургеневу, Чэхаву, не прыму

шайце яга перадаваць «cBaiMi словамi» дакnадныя i мастацкiя выразы вялiкiх 

знауцау i майстроу роднага слова» [5]. Думаецца, гэтая парада справядгивая не 

тальк; у адносiнэх да м астацкiх , але i навуковых тэкстау, пры пераказе якiх дак

ладнасць, акгыунае аперыраванне тэрмiнаадзiнкамi - адна з умоу паунацэннай 

перадачы зместу. Лiчым, што крытэрыi для ацэнкi пераказау павiнны 

выпрацоувацца з улiкам наступных папажанняу: 

- пераказ ёсць друга сны тэкст, якi ствараецца на аснове зыходнага. Адпа

ведна пераказ трэба успрымаць i ацэньваць як новы, ва усякiм выпадку, ад

розны ад зыходнага тэкст, створаны другiм аутарам, з iншай, чым у арыгiнале, 

камунiкатыунай задачай. Што да лiнгвiстычнага афармлення, то пераказ 
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самастойны тэкст. Адпаведна творчае пераасэнсаванне зместу найперш 

павiнна брацца у разлiк пры ацэньваннi пераказу. Пераказ як свядомы акт пе

радачы iншага, чужога маулення ёсць адначасова працэс творчага выбару 

iдэй, ацэнак, моуных канструкцый; 

- пераказ ёсць вын.к цэласнага (тэматычнага, структурнага, лiнгвiстычнага 

i г.д.) аналiзу зыходнага тэксту (а не аднаго з яго аспектау) [6]. 
3 улiкам гэтых папажэнняу за асноуны крытэрый пры ацэнцы пераказау 

возьмем «адэкватнасць перадачы сэнсавай iнфармацыi» (т'м. Дрыдзе). Ад

паведна вылучаем наступныя узроунi прадуктыуна-рэпрадуктыунай дзейнасцi 

вучняу пры пераказе навуковага тэксту: 

• рэиэлтыёны (нулявы}: неадэкватная перадача зместу, пропуск прэды

кацый першага парадку, скажэнне або поунае ннаравание моуных фактау, 

выразная тэндэнцыя да капiравання тэксту; 

• рэцэпmыуна-прадуктblУНbI (нiзкi): адсутнасць разумення камунiкатыунай 

задачы аутара. падмена асноуных iдэй лiтаральным узнауленнем зместу, 

пералiчэнне адзiнкавых фактау без сп робы абагульнення, дэманстрацыя 

няумення рабiць вывады; 

• прадуктblУНЫ (сярэдт): захаванне асноуных папажэнняу, iдэй, 

канцэпцыi аутара, зместавых i структурных характарыстык тэксту; 

• творчы (ВЫСОКО: адэкватная iнтэрпрэтацыя структурна-сэнсавай 

цэласнасцi тэксту, уразуменне мэты паведамлення, захаванне пры пераказе 

ycix тыпау навуковай iнфармацыi (логiка-тэарэтычнай, фактаграфiчнай, ацэ

начнай), лагiчная арганiзацыя выказвання. 

Эксперыментальная праграма ставiла за мэту распрацаваць i праверыць 

эфекгыунасць прапанаванай сiстэмы падрыхтоукi пераказу навуковага тэксту. 

Нагадаем, што пераказ разумеуся не толькi як рэпрвдуктыунае узнауленне, 

але найперш як творчае пераасэнсаванне зыходнай адзiнкi. У сiстэме экспе

рыментальнай працы пераказ ацэньвауся як праекцыя чужога тэксту з мэтай 

стварэння уласнага. 

Большасць вучнёусюх прац пазначаны выразнай тэндэнцыяй да падрабяз

нага, дэталёвага (найчасцей неютотнага) выкладу як самага простага i 
механiчнага шляху перадачы зместу. 3 улiкам гэтай тэндэнцыi сiстэма 

заданняу была ск'равана на выпрацоуку уменняу пераказу з абавязковымi 

элементамi аналiзу (згортванне, абагульненне) зместу. Тэарэтычнае 

уяуленне пра спосабы вучэбнай дзейнасцi пачыналася знаёмствам са схемай 

працы з зыходным тэкстам, паколькi «псiхалагiчныя даследаваннi законау 

дзейнасцi паказваюць, што вынио аналiзу задачы неабходна фiксаваць у вы

глядзе таблiц, схем, графау i г.д. Запамiнаецца менавгга схема, пры 

актуалiзацыi матэрыялу узнауляецца схема аналiзу, якую можна i патрэбна 

эапауняць як мага падрабязней» [3, с. 96]. Распрацаваная схема агаворвала 

наступную паспядоунасць дэеянняу вучняу: 

• аналiз сэнсвве-квмпвзшыйнвй структуры зыходнвгв тэксту. На гэтым 

этапе найважнейшае значэнне набывае выяупенне камунiкатыунай задачы 

аутара i асэнсаванне зместу адзiнкi. MeHaBiTa спасцiжэнне задачы i сэнсу 

тэксту (што праяупяецца у яго дакладным i дэталёвым разуменнi) выступае у 

якасцi цэнтральнай лiнii схемы; 

• всэнсввэннв навуковай iнфармаЦbli як вын!к свядомай трансфармацыi 

зыходнага тэксту. Гэты этап працы трактуецца даследчыкамi як «перавод 

адзiнкi на «сваю мову» (M.I. Жынкiн), фармiраванне «ядзернага сказа» 

(Н. Хомсю), вызначэнне «прадметна-схемнага кода» (M.I. Жынкiн), выдзялен

не «сэнсавых вехау» (А.М. Сакалоу. Г.С. Касцюк), «апорных пунктау» 

(АА CMipHOY). Пад асэнсаваннем навуковай iнфармацыi разумеецца семан

тычнае згортванне тэксту, прадстаупенне яго зместавай праграмы у выглядзе 

сцiслых тээюау або пунктау плана. На гэтым этапе адбываецца ацэнка 
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iнфармацыi паводле значнасцi. Iдзе своеасаблiвае ранжыраванне навуковых 

ведау, звестак, значнасць якiх выяупяецца у межах сэнсава-структурных час

так. Вылучаецца, адасабляецца залiшняя iнфармацыя, якая у любым выпадку 

прысутнiчае у навуковым тэксце, паколькi яна забяспечвае дэталёвасць ус

прымання. Збыткоуная iнфармацыя выключаецца шляхам адшуквання 

пауторнага, сiнанiмiчнага вытлумачэння. Дублiруючая iнфармацыя можа вы

ключацца за кошт тэматычнага аб'яднання сказау, частак тэксту. TaKiM чынам, 

aCHoYHbIMi напрамкам! працы на гэтым этапе з'яупяюцца асэнсаванне, адбор i 
ацэнка навуковай iнфармацыi; 

• пабудова улаенай праекцыi mэксmу (гисьмовы выклад асноуных 

палажэнняу зместу зыходнай адзiнкi). Гэты этап прадугледжвае сiстэму 

практыкаванняу па моуным афармленнi тэксту, wтo рэалiзуецца праз заданнi, 

на аснове якiх адна i тая ж iнфармацыя перадаецца рознымi MOYHbIMi 
сродкамг Этап важны i у плане назапашвання традыцыйных мауленчых фор

мул, уласцiвых навуковаму стылю. 

BbIHiKi эксперыментальнага навучання дазваляюць сцвярджаць наступнае: 

1) У cicтэме пракТ'ыкаванняу 38вяршальным этапам пры адэкватнай iнтэрпрэтацыi 

зместу адзiнкi павiнна быць творчая праца (пераказ навуковага тэксту); 

2) прапанаваная схема, што прадугледжвае паслядоунасць дзеянняу вучняу пры 

аналiзе навуковага тэксту, сiстэма практыкаванняу забяспечваюць фармiраванне 

уменняу, неабходных для адэкватнай перадачы зместу зыходнага тэксту: 

а) вылучаць i ацэньваць асноуную iнфармацыю (дакладна i дэталёва 

асэнсоуваць змест адзiнкi, уменне арыентавацца у структуры тэксту, вызна

чаць лагiчныя сувязi памiж прыведзенымi фактамi); 

б) ранжыраваць iнфармацыю паводле ступен! значнасцi i навiзны; 

в) адэкватна iнтэрпрэтаваць атрыманую iнфармацыю, афармляць яе праз 

адпаведныя мауленчыя формулы навуковага стылю. 
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УДК 808.26 

С.У.Шакура 

Абыгрыванне кампапептау фразеалагiзма 

як спосаб пабудовы каламбурау
 

у п'есах К. Крапiвы фразеалагiчныя каламбуры будуюцца рознымi 

спосабамi, у тым лiку i У вын.ку семантычных змяненняу фразеалагiзма, пры 

якiх форма яга застаецца традыцыйнай, а закранаецца толькi сэнс. Вылуча

юць дзве групы прыёмау змяненняу фразеалапзмау': 1) прыёмы, звязаныя з 
абыгрываннем усяго фразеалагiзма у цэлым i 2) прыёмы, заснаваныя на 

абыгрываннi асобных яга кампанентау. 

Разгледзiм прыёмы другой групы, калi аб'ектам абыгрывання становiцца 

не увесь фразеалагiзм, а яга асобныя кампаненты. 

1. Выкарыстанне слова з прамым значэннем, аryльнага з кампанен

там фразеалагiзма. Каламбуры, утвораныя TaKiM чынам, найбольш ужы

вальныя у п'есах К. Крапiвы. У ix слова, тоеснае фразеалагiчнаму кампаненту, 

рэалiзуе прамое значэнне: [Гарлахвацкi:] А было ж раней - Гарлахвацкаму 

банкеты, Гарлахвацкаму авацыi, Гарлахвацкi мог любога у бараноу рог 

скруцiць. I раптам - косткй Скруц; яе, праклятую, «ел! хочаш. (<<Хто смя

ецца апошнiм».); [Зоя Кiрылауна (трасе яга за чупрыну):] Ты, брвт, глядзi у 

мяне. [Страмiлiн:] Ды я i гляджу. Нiводнай харошай не прапускаю. 

(<<Зацiкауленая асоба».) Камiчны эфект каламбурау у прыведзеных прыкла

дах заключаецца у тым, што выразы у бараноу рог скруцiць i глядз! у мяне 

рэалiзуюць адначасова фразеалагiчныя значэннi (адпаведна: разм. 'строгас

цю, уцiскам прымусiць пакарыцца, падпарадкавацца' i 'выказванне 

перасцярогi i пагрозы') i свабодныя. Актуалiзатарамi прамога значэння 

выразау а'яуляюцца агульныя з фразеалагiчнымi кампанентамi славы скруцi 

(граматычная форма закончанага трывання загаднага ладу) i гляджу (грама

тычная форма незакончанага трывання абвеснага ладу цяперашняга часу). У 

ApyriM прыкладзе «сапраудны» сэнс слова гляджу раскрываецца у 

постпазiцыйным кантэксце-канкрэтызатары (Нiводнай харошай не прапус

каю) , ад чага камiзм выказвання узмацняецца яшчэ больш. 

Асаблiва камiчна насычанымi з'яуляюцца каламбуры, у якiх слова, агуль

нае з кампанентам фразеалагiзма, выклiкае сталыя вобразныя асацыяцыi: 

[Левановiч:] У вынiку гэmага двкледв перад нем! ва усёЙ прыгажосцi устау 

вобрвз сенячегв маманта. Гэmа дапатопная »ывётнв аказалася вельмi жыву

чай, i некаmорыя яе экземпляры дажылi аж да нашага часу. Жывёлiна гэmа хоць 

i рздквя у нас, але нвдзвычвй шкоднвя. Калi яе не узяць за жабры - добра, 

шmо жабры ёсць у яе, - калi не узяць за гзтыя жабры, дык так; сынтус 

грвндыёзус можа шмат шкоды нарабiць. («Хто смяецца апошнiм».) У аснове 

каламбура - сутыкненне фразеалагiзма узяць за жабры (разм. ювн. 

'прымусiць паступаць пэуным чынам') i слова жабры ('органы дыхання рыб 

• На матэрыяле п'ес К. Крагивы.
 
] Стылiстычныя прыёмы творчага выкарыстання фразеалагiзмау (структурна

семантычныя i семантычныя змяненнi) упершыню падрабязна i ciстэматызавана
 

разгледжаны у манаrpафiях I.Я. Лепешава [4, с. 33-128; 2, с. 120-173] i У яга навучальным
 

дапаможнiку [3, с. 220-233]: гл. таксама: [1, с. 63-73], [5, с. 34-44], [6, с. 9-121.
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некаторых iншых водных жывёгин'), У BbIHiKy чаго ажывае унутраная форма 

фразеалагiчнай адзiнкi, актуалiзуецца яе першаснае значэнне. 

Постпазiцыйнаепауторнае ужыванне фразеалагiзмаз уключэннем у яго склад 

займеннiка гэтыя узмацняе iраНiЧНЫ эфект. У пададзеным вышэй прыкладзе 

каламбур выконвае важную функцыю - дапамагае стварэнню вобраза 

«свiнтуса гандыёзуса», аднак не у прамым сэнсе 'вягпзная дапатопная 

жывёшна з жабрамi', «адкрытая» iлжэвучоным Гарлахвацкiм, а у пераносным 
'носьбiт шкоднiцтва, невуцтва, нахабнасцi'. 

Адметна ствараецца каламбур i у наступным прыкладзе: [Гарлахвацкi:] 

Трэба абдумаць, за што раней узяцца. [Анна Паулауна:] За розум вазьмiся. 

у цябе ж нейкае пвсведчвннв ёсць, што ты вучоны. ДЫК i дабiвайся па вучо

най niHii. (<<Хто смяецца апошнiм».) Супрацьпастауленне слова свабоднага 

ужы�анняя узяцца i фразеалагiчнага кампанента вазьмiся (граматычная форма 

закончанага трывання загаднага ладу дзеяслова узяцца) садзейнiчае 

дэфразеалагiзацыi фразеалагiзма за розум вазьмiся (разм. 'прыдумай што-н., 

знайдзi якi-н. выхад'), у вынку чаго ён успрымаецца сiнкрэтычна: адначасова 

як устойлiвае i як свабоднае словазлучзнне. 

2. Канкрэтызацыя значання : аднаго цi больw кампанентау 

фразеалагiзма. Калi канкрэтызуецца семантыка фразеалагiчных 

кампанентау, то iM вяртаецца першапачатковае значэнне або яны 

арыгiнальна пераасэнсоуваюцца. У вынку гэтага эаусёды дасягаецца пэуны 

стыгпстычны эфект, часцей за усё камiчны, якi будуецца на успрыманнi 

фразеалагiзма з вобразным (iдьlяматы�ньIм)) значэннем i прамым 

(нефiгуральным). Найчасцей прыём канкрэтызацыi выкарыстоуваецца у дыя

логу, калi у першай рэплiцы актуалiзуецца несвабоднае значэнне споу, а у 

другой удакладняюцца асобныя кампаненты фразеалагiзма. Адна з умоу 

канкрэтызацыi значэння кампанентау - адзiн персанаж ужывае фразеалагiзм 

з шырокай абагульнена-пераноснай семантыкай, а другi пачынае, звычайна 

жартам, «канкрэтызаваць» асобныя яго часткi: [Юля:] А жыве ён... супроць 

лiха на узгорачку. [Гудовiч:] Ну, гэта, вiдаць, далекавата. Лiха-та я ведаю 

дзе, а вось узгорачак той... Без вас я туды не патраплю. (<<3 народам».) 

Пры канкрэтызацыi кампанентау лiха i узгорачак фразеалагiзма супроць лiха 

на узгорачку (разм. 'вельмi дапёка') аднаупяецца яга унутраная форма, у 

вын'ку чаго ён успрымаецца з щыяматычным i прамым значэннем. 

Часам суразмоунiк «падхоплiвае» кампанент фразеалагiзма, каб унесцi 

папрауку у пачутае выказванне, i iранiчна пераасзнсоувае яго: [Жлукта:] 

А прызнайцеся, з KiM гэта вы натхнення набiралiся? [Праменны:] Ды вось 
на лоне ярыроды. [Жлукта:] А цi не было тут яшчэ якогв-нвбудзь лона? 

[Праменны:] Вас гэта вельмi цiкавiць? [Ж.nукта:] Вельмi. Справа у тым, што 

да гэтага лона я таксама маю некаторае двчынвннв. [Праменны:] Напрык

лад? [Ж.nукта:] Злыя язык! гавораць, што вы заляцаецеся да мае жонкi. 

(<<Мiлы чалавек».) У прыведзеным прыкладзе каламбурна абыгрываецца 

фразеалагiзм на лоне ярыроды ('на адкрыгым паветры, сярод прыроды'). Пы

танне персанажа (А ц; не было тут яшчэ якогв-нвбудзь лона?), арыентава

нае на прамое значэнне фразеалагiчнага кампанента лона (уст. 'грудзi цi чз

рава як сiмвал мацярынства, пяшчоты, ласкi'), пазбаупяе фразеалагiзм 

метафарызацыi, разбурае яго цэласную семантыку. Успрыманне сiнтаксiчна 

аманiмiчных словазлучэнняу як фразеалагiчных i адначасова як свабодных 

стварае яскравы камiчны эфект. 

Канкрэтыэацыя кампанента iншы раз прыводзiць да дэталiзацыi, раскрыц

ця значэння усяго фразеалагiзма у дастасаваннi да канкрэтнага выпадку: 

[Мiкола:] Што сталася, Насця? Якая цябе муха укусiла? [Насця:] Тая, што 
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вы з сабою прывезлi. (<<Пяюць жаваранкi».) У вын.ку канкрэтызацыi 

наэоун-кавега кампанента муха фразеалагiзма якая муха укусiла (разм. 'што 

здарылася з kim-н., як усё гэта растлумачыць?') указальным займеннiкам тая 

гэты фразеалагiзм разбураецца: адно i тое ж спалучэнне адзiн персанаж 

(Мiкола) ужывае як устойлiвае, а другi (Насця) разумее як свабоднае. 

Наумыснае ужыванне фразеалагiчнага кампанента i займеннiкавага 

эквiвалента са словамьканкрэтызатарам! можа выступаць сродкам сатыры: 

[Дабрыян (чытае далей):] зволены за ... [Дажывапау.] Не трэба... Няма чаго 

варушыць брудную бялiзну. [Дабрыян:] Гым болыи, што яе тут дOCblЦb 

шмат. («Брама неумiручасцi».) Фразеалагiзм варушыць брудную бялiзну 

(разм. нввдвбр. 'праяупяць залiшнюю цiкавасць да непажаданых падрабяз

насцей чыйго-н асабiстага жыцця, узаемаадносiн, дзейнасцi i пад.') у вынку 

канкрэтызацыi яго кампанента дэфразеалагiзуецца, успрымаецца са евабод

ным значэннем. Намёк на брудную бялiзну, якой тут досыиь шмаm, служыць 

для выкрыцця былога iнтэнданта маёра-пенсiянера Дажывалава, паколькi 

алегарычна падказвае, за што маёр звольнены з армй, 

3. Супрацьпастауленне слова сва6однага ужывання з блiзкаryчным 

кампанентам фразеалагiзма. Да гэтага тыпу належаць фразеалагiчныя ка

ламбуры, пабудаваныя на сутыкненн] паранамазау - аднакаранёвых сугучных 

споу (слова свабоднага ужывання i кампанента фразеалагiзма): [Батура:] Доб

РЫ дзень, пане стараста! Вы, здаецца, у гмiне сягоння быт? Што чуваць на 

белапольск;м... цьфу, каб на яга лiха!.. на белым свеце? (<<Партызаны».) Ка

ламбур створаны шляхам супастаупення аднакаранёвых споу - першай часткi 

слова свабоднага ужывання белапольскi i кампанента белы фразеалагiзма бе

лы свет ('навакольная рэчаiснасць - сусвет, зямля з yciM, шго на ёй юнуе: 

жыццё ва ycix яга праявах'), Праз такое супастаупенне дасцiпна i трапна вы

смейваецца кулак Маргун, якi прадауся белапальскiм акупантам. 

TaKiM жа спосабам будуецца каламбур i у наступным прыкладзе: 

[Русаковiч:] ВОСЬ ён - свежы волжскi вецер! Мажа, ён правеmрыць иезе! 

тым, у каго яны заброснелi. (<<3ацiкауленая асобаэ.) Пад уплывам 

актуалiзатара-паранамаза вецер, якi абыгрываецца з сугучным аднакаранё

вым кампанентам преввтрыиь, выраз преввтрыиь мазгi адначасова 

успрымаецца як устайлiвы (праст. 'гаварыць, дзейнiчаць больш разважлiва') i 
як сiнтаксiчнае словазлучэнне (з аказiянальным значэннем 'асвяжыць гала

ву'), шго выклiкае у чытача камiчны эфект. 

Кам6iнаваныя стылiстычныя прыёмы. Стылiстычныя прыёмы, заснава

ныя на абыгрыванн асабных кампанентау фразеалагiзма, могуць ужывацца 

камбiнавана (выкарыстанне пыганняу i ааказау, слова з прамым значэннем, 

тоеснага кампаненту фразеалагiзма i канкрэтызацыя аднагоэ кампанентау). 
Каламбуры, пабудаваныя на адначасовым выкарыстанн! розных прыёмау, 

экспрэс'уна бальш камiчна насычаныя i выразныя, чым тыя, якiя утвараюцца 

прыёмам! аднаго тыпу. 

1. 8ыкарыстанне пытанняу i адказау. Гэта адзiн з найбольш пашыраных 

камбiнаваных стылiстычных прыёмау, што маюць дачыненне да кампанента 

фразеалагiзма: [3ёлкiн:] Вы за маю жонку не бойцеся, яна у добрых .руках. 

[Цёця Каця:] У чыiх жа гэта? [3ёлкiн:] У Maix, вядома. Во, v гэтых. [Цеця Ка

ця:] Ха-ха-ха ... (е Хло смяецца апашнiм».) Той самы выраз у руках дзейныя 

асобы разумеюць па-рознаму: 3ёлкiн (першая рэплiка) - як фразеалагiзм 

('быцb у чы�м-н •. падпарадкаваннi'), цёця Каця (другая рэплiка) - як свабоднае 
словазлучэнне (актуалiзатар - пытанне У чыiх жа гэта?), Зёлкiн (трэцяя 

рэплiка), мяркуючы па яга адказу (У Maix, вядома. Во, у гэтых), - таксама як 
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свабоднае. У вын.ку дэфраэеалагiэацыi фраэеалагiзма ствараецца каламбур, 

з дапамогай якога выяупяецца камiчнае стаупенне цёш Кацi да Зёлкiна. 

2. Выкарыстанне у кантэксце слова з прамым значэннем, тоеснага 

кампаненту фразеалагiзма, i канкрэтызацыя аднаго з кампанентау: [Ка

мандуючы:] Знвчыиь, вЬ! наступалi... [Караневiч:] ...Не ывючы двкледных 

двных вб працiунiку. [Камандуючы:] Ну, i наступiлi... сабаку на хвост... А ён 

кусаецца. Дзе ж ввшы вочы быт? (<<Проба агнём».) Гэты фраэеалагiчны ка

ламбур ствараецца адной дзейнай асобай, якая «падхоплiвае» ужытае у сва

ёй папярэдняй рэплiцы слова з прамым значэннем наступiлi ('ведучы 

акгыуныя ваенныя дзеяннi, рухалiся наперад'), па-свойму пераасэнсоувае яго 

(выкарыстсувае са эначэннем 'ступiць, стаць на каго-, што-н.'), далучае да яго 

частку фразеалагiзма на хвост. Удакладняльнае дапауненне са баку, далуча

нае да дзеяспоунага кампанента наступiлi фраэеалагiзма наступiлi на хвост 

(праст. 'наблiзiлiся да каго-н.'), набывае вобраэнае, персанiфiкавана

акаэiянальнае значэнне, што выклiкае у чытача багатыя асацыяцыi i 
садзейнiчае дэфразеалагiзацыi фразеалагiэма. Наяунасць у кантэксце 

постпазiцыйнага актуалiзатара-iранiзма (А ён кусаецца), ужытага са эначэн

нем 'дае адпор', яшчэ больш узмацняе камiчную сiтуацыю. 

TaKiM чынам, у п'есах К. Крапiвы асноуным. прыёмамi абыгрывання кампа

нента фраэеалагiэма пры пабудове каламбурау з'яупяюцца наступныя: а) вы

карыстанне слова э прамым эначэннем, агульнага з кампанентам 

фразеалагiэма, б) канкрэтызацыя значэння аднаго цi больш кампанентау 

фраэеалагiэма, в) супрацьпастаепенне слова свабоднага Ужывання э 

блiэкагучным кампанентам фразеалагiзма. Стылiстычныя прыёиы, якiя адно

сяцца да кампанента фраэеалагiэма, могуць ужывацца камбiнавана (вы кары

станне пыганняу i адкаэау, слова э прамым эначэннем, тоеснага кампаненту 

фраэеалагiэма i канкрэтыэацыя аднаго э кампанентау), 
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"~ Лгтаратуразвауства
 
УДК 882.6-4 

Г.П. Харошка 

Жыць мелодыяй Таулая 

у беларускiм ппарагураэнаустве М. Арочка вядомы як таленавiты навукоуца, 

якi звяэау свой пёс з даследаваннем некаторых гiетарычных аспектау 

беларускай нацыянальнай паэзii. Сёння мы можам сказаць пра М. Арочку i як 

пра самабытнага паэта. Сведчаннем таму з'яупяюцца паэтычныя зборнiкi 

«Колас на ipжышчы», «Не усе лугi пакошаны», «Ветраломная паласа» i iнш. 

Пяру аутара належаць i драматычныя паэмы «Курганне», «Крэва», «Судны 

дзень Скарыны». Трэба падкрэслiць, што глыбокiя веды лiтаратурных працэсау 

у беларуекай i сусветнай паэзii у значнай ступенi дапамаглi М. Арочку засвоiць 

тон касш драматычнага маетацтва, яго паэтыку. Пра гэта сведчаць не толькi 

вышэйзгаданыя драматычныя паэмы, але i наступная - «Мелодыя Таупая». 

Як вядома, у сва'х драматычных творах М. Арочка звяртаецца да псгорьн 

Беларусi i яе народа. Яго хвалююць гiетарычныя падзеi i асобы. У паэме 

«Мелодыя Таупаяя таксама прысутнiчае гiстарычны матэрыял. Але у 

адрозненне ад папярэднiх драматычных паэм у «Мелодыi Таупаях гiсторыя 

эаяупяе пра сябе у iншай плоскасцi, да таго ж яна не такая дапёкая, але не 

менш драматычная. Гаворка тут iдзе аб пёсах творчай iнтэлiгенцыi у Заходняй 

Беларусi у ЗО-я гг. хх ета годдз я , якая у той час знаходзiлася пад Попьшчай. 

Як трапна зазнае Т. Грамадчанка, «паэма «Мелодыя Таупаях навеяна 

роздумам аутара аб пёсе папярэдн'кау, аб ролi псторьп у сучасным жыццi» [1]. 
М. Арочка iмкнецца пранiкнуць у заканамернасцi i супярэчнасцi не толькi 

самой эпохi, але i заглянуць у лёсы асобных пюдзей. 

Паэма «Мелодыя Гаупая» была важнай для аутара. якi аддау ёй нямала часу i 
працы. СТварэнне паэмы - гэта заусёды суровае вьюрабаванне для творцы на 

жыццёвасць, глыбiню i аб'ёмнасць яго светапазнання, на арганiчную цэласнасць 

яго маетацкай сютэмы, Паэма прысвечана таленавiтаму аУтэру - Валянцiну 

Таупаю, яга суровай, драматычна напружанай паэзii, якая несла у сабе 

таулаеускi дух бунтарства, пратэсту супраць усёй бесчалавечнай сiстэмы 

прыгнёту. Гапоуную увагу М. Арочка сканцэнтравау на раскрыццi духоунага 

свету цэнтральнага героя - 8алянцiна Таупая, на успрыманнi у лiрычных вы

казваннях пачуццяу i роздумау гэтага героя. 

ДЛЯ М. Арочкi Таупай - асоба надзвычай важная i значная. Яна доуга тры

мала аутара «у палоне». Гэтай таленавiтай асобе М. Арочка прысвяцiу 

манаграфiю i не адзiн навуковы артыкул, прыкметна узбагацiушы нашы веды 

аб гэтым мужным чалавеку i яго паэзii. У «Мелодыi Таупаях пiсьменнiк 

засяроджвае увагу на кульмiнацыйным моманце у душэуным развiццi героя, якi 

паказаны у непрымiрымым канфлiкце з варожымi яму сiламi. Твор быу напiсаны 

на зломе лёсу паэта i на гiстарычным павароце эпохi. М. Арочка бярэ, па 

сутнасцi, толькi крытычныя моманты жыцця Таупая, але гэта не вершаваны 

пераказ бiяграфii паэта. Хаця адчуваецца, што веданне драматычных момантау 

i вострых калiзiй жыцця Таупая часам мiжвольна схiляла аутара паэмы да 

iлюетрацыйнасцi, iнсцэнiзацыi, а то i апiсальнасцi. I усё ж так аутар у большасцi 
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выпадкау пазбягае гэтай рэальнай небяспекi, насычаючы сваю задуму багаццем 

жыццёвай прауды. Ён абрау дастаткова арыгiнальную форму для творчай 
задумы: у Таупая, якi у апошнiя свае AHi i нават месяцы аказауся прыкаваным да 

бальнiчнага ложка (далi пра сябе ведаць турмы, допыты, якiя аднялi больш за 

сем год жыцця), нечакана з'яупяюцца два умоуныя персанажы - Паэзiя, што 

прынесла свежую карэктуру першай KHiri Таупая «Шляхi i краты», i 
Падступнiца, дзве супрацьлеглыя сiлы, дзве несумяшчальныя пазiцыi. Пат

рэбна адзначыць, што М. Арочка у гэтым выпадку умела выкарыстоувае эле

менты УмоунаСЦi. Паэтыка умоунасцi дазваляе М. Арочку надаць паэме мна

гамернасць, аб'ёмнасць, большую AbIHaMiкy дзеяння. Умоунасць дае магчы

масць аута ру ярчэй высвечваць рэальнае светаадчуванне героя. 

Мiсiя Паэзii i Падступнiцы у паэме, дзвюх аголеных персанiфiкацый, - вы

разная i ясная: яны уведзены аУтарам для абвастрэння канфлiкта i 
актывiзацыi дзеяння. Гэтыя умоуныя абазначэннi - Паэзiя i Падступнiца 
увасабляюць як бы дзве прауды - свая попка ёсць не толькi у Паэзii, але i у 

Падступнiцы. У спрэчцы Паэзii агаляецца яркi, жывы характар Валянцiна 

Таупая, раскрываюцца час i абставiны, у якiх загартоувауся яга дух. Дыялог 

Паэзii i Падступнiцы - гэта спрэчка Таупая з caMiM сабой, гэта спрэчка

споведзь перад апошняй мяжой жыццёвага шляху. Перад той няумольнай 

прадвызначанасцю, калi чалавек выхадзiць сам-насам з сабой, узважвае 

зробленае за жыццё, шукае уласныя пралiкi, б'ецца у здагадках i сумненнях. 

Гэта нялёгкi роздум аб складанасцях уласных шпяхоу, аб самаадданым 

служэннi справе нацыянальна-вызваленчай барацьбы, аб засяроджваннi сiл 

на паэтычным слове. MeHaBiTa праз дыялог Паэзii i Падступнiцы ствараецца 

вобраз Таупая як паэта-песеннiка, змагара за чалавечыя правы, творы якога 

сатканы пафасам шырокага абнаупення зямлi. Творы Таулая - гэта «роздум, 

боль закратны ... », у «ахвярным палыменнi днi», у ix «спрасавана на вякi зма

ганне» [2]. М. Арочка iмкнецца падкрэслiць, што яго паэма навеяна роздумам 

над пёсам папярэднкау, над роляй псторы! У сучасным жыццi. «У вшаванн! 

ycix трывог i бед Вы чуеце - мелодыю «Таупая» [2, с. 178]. Ilаэт быу сынам 

сваёй эпохi, якая лепшых свах дзяцей скipоувала па цяжкiм шляху падполь

най работы, турмау. У гэтым бачыцца драматызм часу i асобы у тыя гады. 

Патрэбна сказаць, што падзеi, якiя мелi месца у псторьн Заходняй Беларусi, 

М. Арочка не апквае, хоць подых суровай прауды адчуваецца. Гэта не «бута

форскае нагрувашчванне», не «бачанне драматызму», як падалося крытыку 

П. Марцiновiчу [3]. У паэме, на наш погляд, усё заканамерна i натуральна. 

М. Арочка уводзiць формы драматызацыi зусiм свядома з мэтай больш дакладна 

перадаць атмасферу таго часу, акрэслiць складаныя лiнii, раскрыць чалавечыя 

лёсы. У дадзеным выпадку нельга не спаслацца на словы Е. Гарбуновай, якая 

пiша, што сапраудны драматызм «служыць штуршком» для агалення духоунага 

жыцця персанажау, акгывiзуе i выклiкае да дзеяння ix унутраныя здольнасцi, сiлы, 

асаблiвасцi, з'яуляючыся iмпульсам для разгортвання iдэi праз iндывiдуальныя, 

прававыя, а не прыдуманыя «адчуваннi» i «Учынкi» [4]. Арыентацыя на паказ унут

ранага i знешняга драматызму, атаксама канфлiктных сiтуацый дазваляе 

М. Арочку паказаць сутнасць канкрэтнага чалавека - паэта, якi аддау сваё жыццё, 

талент i барацьбу у iмя будучынi сваёй Радзiмы - Беларусi. 

Зварот М. Арочкi да сацыяльна-маральнага свету асобы, як нам бачыцца, 
характэрная з'ява для развiцця лiтаратуры на цяперашнiм яе этапе. Гэта вя

дзе i да узмацнення асабiстага i псiхалагiчнага пачаткау у структуры паэмы. 

3 нашага пункту гледжання, вобраз Таупая атрымауся дастаткова 

iндывiдуалiзаваным, рэальным i жывым. Добра перададзены характар, i сама 

натура Таулая - змагара за агульначалавечыя кашгоунасц! 
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Са старонак драматычнай паэмы паустаюць людзi рознага светабачання i 
светаадчування. Напрыклад, бацька 8алянцiна Таупая Павел Дзям'янавiч 
важак, вясковы аигыв'ст, затым антыфашыст, якi быу спалены у Асвенцыме. 

Гэты вобраз М. Арочка стварыу на дастаткова высокай драматычнай ноце, 

што добра адчуваецца у дыялогу бацькi i сына: 

Павел Дзям'янавiч
 

Дзе б, сынку, ты Hi быу


Зяия! трымвйся.
 

Заусёды помнi бацькау запавет.
 

Не чурайся,
 

Каб выйси) нвебкредзеным у свет.
 

Нiдзе, Hi у чыи не пвкрыв! душою.
 

Спытвюиь - дык не вiйся, як мянтуз.
 

Не ганьбi чалавечага сабою
 

I беларускага, калi ты беларус ...
 

8алянцiн Таулай
 

Мой бацька ... Родны!
 

Вось дзе перед KiM
 

Заужды я, пажыццёва BiHaBambI
 
На ложку гэтыи я прашу:
 

Мой тата, я у абавязку, у сораме цяжкiм
 

Перед та бой ... Даруй, што учынiу
 

Табе я столькi бессанi, турбацыЙ ... [2, с. 138-139].
 

Бацька, як i сам В. Таупай, стау ахвярай часу «... у iM згарзу. Ахвярай стау 

глумлення ... » [2, с. 149]. Iдэйна-мастацкую нагрузку нясуць у паэме i iншыя 

персанажы, якiя дапауняюць, узбуйняюць вобраз В. Таупая, - гэта Паэзiя, 

Падступнiца, Таварыш Кацюша, Кipa Брант, Люся. У паэме прысутнiчаюць i 
iншыя умоуныя сiмвалы у аблiччы Насiлля (есусветнага тырана»), Доугу i Зла. 

Гэтыя умоуна-сiмвалiчныя абазначэннi нясуць у паэме дастатковую iдэйна

мастацкую нагрузку, узмацняючы канфлiктнасць дзеяння, яго напружанасць. 

у арганiзацыi мастацкай структуры «Мелодыi Таупая» ляжыць востры, па

сапрауднаму драматычны дыялог. Але гэта асаблiвы дыялог, калi можна так ска

заць, дыялог «паэмнага зместу». У iM У якасцi моунай харектарыетык персанажа 

пераважае маналаriчнае выказванне. Ilерсанажы (Паэзiя, Падступнiца i iнш.) усту

паюць памiж сабой у дыялагiчныя стаеунк, гэта значыць яны не столькi аутаномныя 

у адноснах адзiн да аднаго, копью развiваюць у cвaix выказваннях агульную тэму 

твора. у гзтай сувязi звяртае на сябе увагу «вырауноуванне» мовы персанажау, што, 

да прыкладу, бачым у наступнай сцэне: 

Паэзiя
 

Вось выток ycix вытокау
Ён упадлетку гэтым робiць зрух,
 
У першвснвй матэрыi высоквй,
 

Куды прыйшоу нввынйичвльны дух
 

Зямлi бацькоу...
 

Падступнiца
 

I зноу HaiY?. Мо хопiць?
 

Якая свету рознiца, сквжы,
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Якою мовай загаворыць хлопец
 

3 mабою
на Звльвяниы цi Сажы? [2, с. 141]
 

Тут праявiлася уласцiвая драме якасць выражаць i адпюсгроуваць характа

ры праз ix моуную акрэсленасць, без дадатковай партрэтнай характарыстыкi. У 

дадзеным прыкладзе маналогi Паэзii i Падступнiцы (i У некаторай ступенi Паупа 

Дзям'янавiча) вытрыманы у тым жа iнтанацыйна-рытмiчным ключы, што i 
маналогi самога Таупая, Таму нам здаецца, што у знешняй архiтэктонiцы 

«Мелодыi Таулая» спалучаны рысы паэмы i драмы. Але вядучай усе-таю за

стаецца структурная арганiзацыя, якая уласцiва звычайна паэме. Дзеянне як 

само па сабе, у звыклым для драмы сэнсе слова, адсутнiчае, супрацьборства 

дзеючых асоб, якiя канфлiктна супрацьпастаупены адзiн да д ругога , 
ажыццяупяецца з перавагай статыю. Ix выказваннi уяуляюцца у MHOгiM 

адасобленымi i пераследуюць мэту раскрыцця душэунага стану персанажау, ix 
думак i перажыванняу. У сукупнасцi выказваннi-маналогi дзеючых асоб вы

ступаюць у паэме як часткi агульнага малюнка драмы. 

Асаблiвай уаап у драматычнай паэме «Мелодыя Таупая» ааспугоуаае 

арыriнальная форма увасаблення i вырашэння а9Тарскага «Я», iнакш кажучы, 

а9Тарскага голасу. Дамiнуючае становiшча тут займае лiрычны, aYтapcKi пачатак, 

якi аб'ектывiзаваны у сiстэму персанажау. Сюжэтнае дзеянне размеркавана не 

столькi у барацЬ6е самарухаючых хзрактарау, колькi у руху драматызаванай ДYMкi. 

у дадзеным творы М. Арочка мае зносiны з чытачамi праз cвaix герояу. Ён як бы 

адасоблены ад нас той мастацкай формай, якую абрау, - формай драматычнага 

дзеяння, а яна, як падкрэслiвае Ю. Марцiнкевiчус, «шматзначней мае, чым 

дзеянне... i У паэзii з'яуляецца не гульнёй, а лёсам. А значыць, i драмай, паколы<i 

драма разгортваецца там, дзе пачынаецца пёс» [5]. Слова, у сваю чаргу, 

нараджае у свядомасцi чытачоу цэласны вобраз, выклiкае мноства думак, 

асацыяцый i уяуленняу, апавядае не толькi аб тым цi iншым repoi, але i аб 

акаляючым яго асяроддзi, абставiнах, умовах жыцця, роздумах пра час. Такое 

цэласнае узнауленне мастацкага вобраза у слове магчыма толькi тады, калi 

паэт выразна «бачьщь» свайго героя, а не проста стварае для яго маналогi i 
рэплiкi. Л. Навiчэнка у сувязi з гэтым пiсау: «... Ilаэма (маецца на увазе драма

тычная - Х.г.) - гэта асаблiвы жанр, якi патрабуе гранiчна высокай 

канцэнтрацыi вобразнай AYMKi, жанр, «героям» якога з'яупяецца не топью 

цэнтральная асоба, адлюстраваная аугарам, але i у значнай ступенi сам паэт» 

[6]. Праз характары i псiхалогiю свах герояу, праз каршны iснавання 

М. Арочка выражае у паэме уласнае бачанне i разуменне жыцця. MeHaBiTa у 

пёсах i жыццi герояу аутар знаходзiць перш за усё мажлiвасць выказаць сваё 

разумен не рэчаiснасцi i яе iдэйна-эстэтычную ацэнку. А гэта гаворыць аб тым, 

што драматычнай паэме уласцiва «замяшчэнне» голаса аУтара галасамi 

дзеючых асоб. Тым самым яна i адрознiваецца ад паэмы лiра-эпiчнаЙ. Вельмi 

красамоуна такое «эамяшчэнне» праяупяецца у паэме «Мелодыя Таупая». Гэта 

i зразумела, паколькi j сама тэма, i вобраз Таупая паэту вельмi блiзкiя. АУтар як 

бы раствараецца у постацi Таулая, злiваецца з яго вобразам. ~H i сам У гэтым 

прызнаецца: «Асобу Таупая, бадай што, немагчыма вычарпаць у слове, 

немагчыма адлучыцца ад яга, адхiнуцца. Так, ёН мой - пажыццёва» [7]. J не 

выпадкова па iнтанацыйным ладзе шэраг маналогау Таупая вельмi блiзкiя да 

лiрычных вершву самога М. Арочкi. Асаблiва паказальны у гэтым плане маналог 

Таулая аб nражытым i перажытым: 
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Маё юнацтва! Кольк! тут арлоу 

/ груган09 там на иябв сядвлв!.. 
Але сквжы мне: як жа гэтак стала, 
Што я у клвтиы сцен па9года зно9? 

у чым мая прав;на?. Дзе лрвтп? 

Мо ля тваiх вытокеу, маладосць? 

Хто на мяне усю навалач накл;кау? 

Зягмысны цень? 

Вось гэты ШЭРЬ/ госць? 

ТЬ/ чула? Можа, вн i 9 нечым пра9? 

Пвлын i ЗОРЬ/ ... Узлёты i падзеннi ... 
Юнвчыя у зломах летуценнi... 
о, кольк! ужо з тых дзён я naMipay [2, с. 1361. 

У гэтым урыуку разгортваецца унуграны маналог персанажа, яго роздумы, 

што, аднак, можна разглядаць i як прамы зварот а9тара да героя на правах 

таварыша па эпасе - чалавека гранiчна шчырага, якi не баiцца убачьщь 

складанасцi i цяжкасцi у чалавечым лесе - чужым i свым. Аднак не толькi 

Таупай, але i iншыя персанажы таксама выступаюць своеасаблiвымi 

носьбiтамi аутарскага голасу. Кожны персанаж паэмы выпiсаны мастаком 

пераканауча, i усе яны уладна падпарадкаваны адзiнаму драматычнаму 

канфлiкту, барацьбе за высокiя маральныя iдэалы. М. Арочка iмкнецца пака

заць персанажы сваей паэмы не толькi ва узаемных перажываннях, але ста

раецца данесцi уласныя AYMKi да ycix людзей, да усяго грамадства. Гэта нату

ральная заканамернасць драматычнай паэмы. Гiстарычнае у паэме падаецца 

высвечаным aYтapcKiM сумленнем, пачуццём, лiрычным перажываннем. 

MeHaBiTa у падобным тыпе паэмы М. Арочка знай шоу найбольш адэкватныя i 
спрыяльныя магчымасцi для паэтычнага увасаблення сваёй канцэпцыi 

рэчаiснасцi. Ён цудоуна выкарыстау магчымасцi гiстарычнага матэрыялу, бо 
перад аблiччам псторьп як бы адыходзяць убок дробязныя, прыватныя, вы

падковыя AYMKi i эмоцыi. Унуграны свет паэта у гэтай паэме паустау сканцэн

траваным на самым iCTOTHbIM у чалавеку, у дадзеным выпадку - на Таупаг I 
таму ён так свабодна уключаецца у вялiкi свет сацыяльных страсцей i падзей. 

Адлюстраванне пачуццяу i iнтарэсау аутара, яго прамыя цi ускосныя адносны 

да апiсанай падзеi надаюць паэме найбольшую жыццёвасць i эмацыяналь
насць. Лёс В. Таупая ажывае на зломах псторьп i вятрах часу, але, на наш 

погляд, застаецца яшчэ не да канца раскрытым. Пра яга будуць яшчэ не раз 

пiсаць усхваляваныя нашчадкi, захопленыя велiччу i духам нашых пюдзей. 

TaKiM чынам, творчы падыход 1\11. Арочк' да сацыяльных i маральных праб

лем, яга умен не знаходзiць канфлiктную аснову для сва'х паэм у псторьп на

шага народа, звязваючы творы не толькi па тэматычнай сутнасцi j вобразнай 

фактуры, але i па напружанасцi думак i эмацыянальнага ладу, выяуляюцца у 

радках сапрауднай высокай паээ.яй. 

Паэма «Мелодыя Таупая» - знамянальная з'ява вершавана-драматычнага 

эпасу. Ён дапауняе i узбагачае тыя драматычныя творы, што былi напiсаны 
М. Арочкам раней. Як бачым, драматычная паэма у творчасцi М. Арочкi стала 

дамiнуючаЙ. У гэтым жанры паэт як бы знай шоу сябе, набыу сваё сталае 

творчае аблiчча. Жанр драматычнай паэмы стау для Арочкi блiзкiм i нату
ральным, аутар адчувае сябе у гэтым жанры свабодна i упэунена. 
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Жанровые модификации 

в английской драматургии 1950-1970-х гг. 

Приступая к рассмотрению жанровых модификаций 1 
в английской драма

тургии 50-70-х годов хх века, необходимо определить основные критерии, 

позволяющие фиксировать изменения, происходящие на уровне жанра. 

Одним из важнейших критериев анализа жанровых модификаций является, 

на наш взгляд, пафос произведения. В данной статье за основу возьмем тол

кование этой литературоведческой категории белорусским исследователем 

А. Андреевым. Ученый переосмысливает типологию пафосов, предпринятую 

В. Тюпой, сохраняя терминологию и основные ее постулаты. Под пафосом 

А. Андреев понимает историко-типологические «модификации художественно

сти», природа которых заключается в различном соотношении «личного» И 

«сверхличного». Это не просто разновидность «идейно-эмоциональной оценки» 

(г. Поспелов), но стратегия художественной типизации, стратегия эстетического 

зарождения, развития и завершения определенного типа личности [1]. 
«Крайне важно, - отмечает исследователь, - относиться к каждому пафосу 

как к моменту спектра» [1, с. 37]. С обогащением художественного опыта па

фосы стремятся к приобретению дополнительных оттенков, делая возможным 

не только наличие различных эстетических установок в рамках одного произ

ведения и даже одного героя, но и смену пафоса на протяжении произведе

ния. Эти изменения незамедлительно фиксируются и на уровне жанра, а 

именно в стремлении жанров к смешению, обогащению, модификации. 

Другой важнейшей для драматургии категорией является конфликт, Т.е. 

характер противоречий, определяющий логику развития и уровни драматиче

ского действия, подчиняющий себе все структурные элементы пьесы. 

1 Под жанровой модификацией мы будем понимать исторически обусловленную 
форму реализации жанра (жанр -+ жанровая разновидность -+ жанровая 

модификация). 

100 



Наряду с конфликтом-коллизией, то есть внешним конфликтом, в ХХ в. ак

туапмаируется внутренний конфликт как глoбanьная вечная неуcrранимо

безысходная разорванность человека, противостояние социального и биологическо

го, сознательного и подсознательного, неразрешимое противоречие одинокого ин

дивида с отчужденной от него реальностью. Если внешний конфликт так или 

иначе разрешим в рамках одного произведения, то конфликт внутренний, ос

нованный на борьбе человека с самим собой или борьбе универсальных 

принципов, в рамках одного сюжета разрешиться не может и представляется 

в качестве субстанционального. 

В зависимости от внутренней или внешней направленности конфликта, а 

также исходя из проблематики произведения, нами были выделены следую

щие типы локализации конфликта и выделяемые на их основе жанровые раз

новидности: 

1. Героическая пьеса - изображение борьбы, подвига, совершаемого ге

роем, находящимся в гармонии с обществом. 

2. Социальная пьеса - герой рассматривается в столкновении с внешним 

миром. В центре - актуальные проблемы отношений социума и личности. Со

циальная пьеса реализуется в двух основных направлениях - социально

бытовая и социально-политическая. 

3. Психологическая пьеса - в центре внимания психология героя, его 

внутренние состояния. Внешние события имеют второстепенное значение, 

выступают фоном для внутренних. 

4. Философская пьеса - постановка философских, морально-этических 

проблем, носящих вневременной характер. 

5. Лирическая пьеса. Понятие «лирическая пьеса», или «лирическая дра

ма», мало исследовалось в литературоведении. Для определения жанровых 

особенноcrей лирической пьесы существенными, на наш взгляд, являются статья 

Б. Алперса «Судьба лирической драмы. «Патетическая соната» в Камерном», а 

также монография Ч. Добрева «Лирическая драма». 

Б. Алпере выделяет следующие жанровые признаки «лирической драмы»: 

• герой - отдельная личность, взятая вне социального контекста эпохи; 

• внутренний конфликт с действительностью; 

• сюжет - «сиcrема разрозненных набросков, эпизодов-видений, бесконечных 

монологов, размышлений вслух с разорванной композицией, образами-тенями, 

преобладанием музыкального начала над логическим»; 

• открытый финал [2]. 
НеоБХОДИМО таюке обратить внимание на приметы «лирической драмы», от

меченные в моноrpафии Ч. Добрева «Лирическая драма»: 

• композиция и сюжет - «акцент делается на внутреннем развитии сюжета, ин

трига ... весьма неуcrойчива, местами нелогична» [3]; 
• «эмоциональная напряженность драматических коллизий, лирическая окра

шенность переонажей, поэтичность стиля монологов и диалогов», «насыщенноcrь 

метафорами, мелодичноcrь, которая обнаруживает себя в ритмике обычного тек

cra и явственно напоминает о поэзии, экспрессивная выразительноcrь» [3, с. 23]. 
Наличие выделенных Б. Алперсом и Ч. Добревым характерных черт лири

ческой драмы в исследуемом материале английской драматургии 1950
1970-х гг. обусловили использованиетермина «лирическая пьеса» при анали

зе произведений. Отсутствие внешнего действия и нагнетание напряжения 

подспудно созревающими ситуациями, редкость страcrно-обличительныхмо

нологов характерны для произведений не только английских абсурдистов, но 

и таких драматургов, какД. Осборн, Р. Болт, Э. Бонд И др. 

Учет вьiшеобозначенныхкритериев (пафос, конфликт и его локализация) в 
их взаимосвязи в совокупности с рассмотрением социокультурныхфакторов 
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позволит, на наш ВЗГЛЯД, создать целостную картину жанровых модификаций 

в английской драматургии 50-70-х годов хх века. 

Драматургия данного периода достаточно подробно исследована в работах 

таких ученых, как В. Бабенко [4; 5], В. Ряполова [6], Ю. Фридштейн [7}, Д. Шес

таков [8], М. Esslin [9], J.R. Taylor [10; 11] и др. Анализ данных работ позволяет 

нам представить основные тенденции внелитературного и собственно лите

ратурного характера, повлиявшие на жанровую палитру драматургии рас

сматриваемого периода. 

Творчество драматургов условно разделено нами на два периода - с 1956 
по 1965 год (драматургия так называемой «новой волны») И С 1965 по конец 

1970-х гг. (драматургия «второй волны»). Данное деление при достаточной 

доле условности обнаруживает идейно-тематическую общность пьес. Попы

таемся дать их краткую характеристику. 

1. 1956-1965 - драмаlYРГИЯ «новой волны». На сцену выходит «выломанный» 

из общественного контекста герой, представитель так называемых «непривилеги

рованных классов». Злость способного, думающего, полного сил и праздно кипя

щего интеллигента, который вышел из рабочей среды и оказался социально на 

«ничьей земле», оказалась близка настроениям довольно широкого круга моло

дых англичан. Произведения данного этапа проникнуты пафосом бунтарства, раз

рушения, кардинальной смены существующих социальных структур. 

2. 1965-1970-е - «вторая волна» английской драмЭ1УРГИИ. Индивидуалистис

ческое бунтарство «сердитых молодых людей» было исчерпано. У драматургов 

«второй волны» возникла тенденция к сатирическому изображению одиночки. 

Развенчанию подвергается в первую очередь сам герой, а таюке его антагонист 
общество. Под вопрос ставится сама возможность конфликта героя и среды в си

лу их однородности. Наблюдается усиление нигилистических тенденций предше

ствующего периода, следствием чего стало возникновение произведений, показы

вающих кризис буржуазного мира в предельно общем и мистифицированном ви

де. Преобладающим становится тип драмы, в которой нет главного героя, дейст

вие представляет систему разнонаправленных потоков, в которой ослаблены 

прямые контакты между говорящими. Одновременно наблюдается тенденция к 

переакцентированию проблемы индивидуального и общественного, поиску нового 

типа героя, находящегося в общественном контексте. 

Для анализа жанровых модификаций в английской драМЭ1Ургии нами было из

брано 90 наиболее репрезентзтианых в художественном отношении пьес следую

щих авторов: Д. Осборн, А. Уэскер, Б. Копс, Э. Бонд, Н.Ф. Симпсон, Б. Биэн, Ш. Ди

лени, Д. Арден, Г. Пинтер, Р. Бom, д. Мерсер, Т. Стоппард, Д. Стори, П. Барнс. 

Полученные результаты представлены в табл. 1-2. 

Таблица 1 
Жанровая дистрибуция пьес 

IJ: 
CII. IJ: 

CII 
, CII ~ '" Социальная CIIоО U "" о '" "" "" '" u 

Фз: W з: о 'W 
f---

""оJ о J.о J s -еr:; s ... s"" s..., CII ... ~~ 
CII о о 0.08s О '"CII s о r:; S r:;s: '" О1- CII ::rr:;10 

о 1::::;0r:;О ОО s "" )(6i<:: u 
& 

хs{З~О (J) stЗ-е~ во ос'ТILI J:: J::С 
,._

Драма 14 14 11 2 103 1 
Комедия 6 -5 3 7 1 -
Трагедия -1 - 2 - --
Трагикомедия 1 - 4 4- --

...'" 
'u"" 
~-e
s О o.u 
S О 

1::::;<::
s: 
-е

3 
-
-
1 

I 
i 
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Таблица 2 

Дистрибуция пафосов в пьесах 

... , D: 1, D::а 
а: u :S:u:s;са :а S D: а:са:s; :s; F: а:D:с, ф:I: Ф :I:'" s; 

:.: 
с, uca:S; ::т ос: i :s; ::таО :s; ~ ~ i'" са :.: :I: :s;oса :s;Q.....с: 

I 
о:а са о оi :.:uos; сао ::!i :s;:а rn :s;::!;фQ.са Q.ФоQq фса 00: Q.O:caJ:S:о &,J:S:L... t:s: ~ca t- caо 

__ оs' 
о

-
~ -- ---15 "" - 642 1 25 1 2 1 

Из приведенных данных следует, что наиболее частотным жанром являет

ся драма с превалирующей социальной (бытовой) и социально

психологической разновидностью локализации конфликта. Нередки драмы 

социально-философские и лирико-психологические, причем последние пред

ставлены в основном в творчестве Г. Пинтера, драматурга, на ранних этапах 

своего творчества активно ассимилировавшего принципы абсурдистской дра

мы. Драма в период 50-70-х гг. хх века переживает бурный подъем, активно 

вступая в синтез с другими жанрами, не теряя, впрочем, основных жанровых 

черт Предметом изображения в драме становится не только частная жизнь 

людей, но события и конфликты, имеющие широкий социально-исторический 
характер, охватывающие судьбы миллионов людей (Последнее прости Арм

стронга д. Арден, Лютер Д. Осборн и т.д.). Драма становится идеальной 

жанровой формой для отражения конфликтов внутриличностных, носящих 

экзистенциональный характер, в развитии которых комедийный или трагедий

ный насыщенный темп действия становился бы преградой (День рождения Г. 

Пинтер, Отель в Амстердаме, К западу от Суэца д. Осборн). 

Вторым по частотности жанром является комедия с превалирующей социаль

ной (бытовой) и социально-философской разновидностью локализации конфлик
та. Нередко авторы комедий обращаются и к политическим проблемам. 

Экспансия жанра трагикомедии в английской драматургии ограничилась 

распространением элементов трагикомического мироощущения в пьесах не

которых авторов (Т. Стоппард, Б. Биэн, Э. Бонд). 

Тезис об изменении сущности трагедии, о трагизме в повседневности, находит 

свое подmерждение при анализе английской драматургии 195G-1970-x ГГ. В боль

шинстве случаев трагические мотивы находят реализацию в жанре драмы, а под

линная трагедия становится явлением чрезвычайно редким для английского театра. 

Говоря о дистрибуции пафосов, следует в первую очередь отметить зако

номерное преобладание драматизма и сатиры. Если драматизм находит свою 

преимущественную реализацию в драмах, то сатирический пафос отнюдь не 

ограничивается традиционной для него комедией, но обнаруживает себя и в 

драмах и трагикомедиях. 

Трагизм становится весьма распространенным пафосом в творчестве та

ких драматургов, как Д. Осборн, э. Бонд, Г. Пинтер периода 1965-1970-х гг. 

Английская драма характеризуется постоянной ориентацией на человека во 

всех сложных проявлениях его мыслей и чувств. В то же время драма почти 

всегда передает чувство мучительного одиночества человека, его духовного 

краха и реальность этого краха. Характерный для драмы показ бытовой и 

эмоциональной сфер человеческой жизни у Д. Осборна, А. Уэскера, Ш. Диле

ни тяготеет к трагическому накалу внутренних переживаний. 

Отмеченная закономерность объясняет постепенное перерождение «соци

альной» драмы в лирико-философскую и социально-философскую, движение 

Д. Осборна от Оглянись во гневе к Неподсудному делу, движение А. Уэскера 

от пьесы И ко всему - картошка к Золотому городу, появление таких пьес, 

как Лир Э. Бонда или Ничья земля Г. l1интера. 

При анализе пьес нами было замечено широкое использование драматурга

ми фарсовых приемов, причем не только в комедиях и трагикомедиях, но и в 

драмах. Следует уточнить, что под фарсом нами понимается скорее формаль
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ная, нежели содержательная характеристика пьесы. Содержательный аспект 

лишь косвенно обуславливает маркирование пьесы как фарса. Основанием для 

обозначения пьесы как фарса выступают формальные признаки - грубоватый 

юмор, буффонада, импровизация, незамысловатость сюжета, несущие, без со

мнения, определенную семантическую нагрузку. Это объясняет то, что фарс не 

выделяется нами в отдельный жанр или жанровую разновидность. 

Противоречивые тенденции в английском театре, приверженнасть драма

тургов реалистическому театру либо театру абсурда, влияние экзистенциали

стских идей на мировоззрение драматургов обусловили неоднородность фар

совых пьес. В. Бабенко выделяет две линии развития фарса в 1950-1970-х гг: 

1. В пьесах резко подчеркивалась их разоблачительная, сатирическая 

цель, и эпизоды лирического, трагического звучания включались в общую сис

тему фарса-памфлета. Наиболее яркие примеры этой разновидности фарса 
Оглушительное бренчание Н.Ф. Симпсона, Заложник Б. Биэна, Осел из ра

ботного дома д. Ардена. Изначальное выделение сатирической сути и посто

янное указание на нее во всей цепи эпизодов становится цементирующим, 

жанрообразующим фактором. 
2. Вторая линия восходит к установке А. Бергсона на возникновение комиче

ского эффекта вследствие осознания неизбежной повторяемости житейских и 

социальных драм (емного драм превратится в комедию»). В этом случае воз

никновение печальных и трагедийных мотивов в общей структуре юмора и са

тиры связано с экэистенциалистским взглядом на жизнь как комически

бессмысленное чередование уродливых гримас клоунов. При меры этой разно

видности фарса: Мир Пола Слики, Кровь Бвибвргов д. Осборна [4,142-143]. 
Использование фарсовых приемов в высшей степени характерно также 

для творчества Т. Стоппарда, П. Барнса, Г. Пинтера, д. Мерсера. 

В целом, для художественных поисков английских драматургов в период 1950
197D-x гг. характерна направленнОСТЬ на жанровые взаимодействия. Драматурпи 
активно экспериментируют на стыках жанров, раздвигая их привычные границы и 

привнося новое идейно-тематическое содержание в привычные Формы. 
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Матэматыкв 

УДК 512.542 

Н.Т. Воробьев, Е.Н. Залееекая, Н.Н. Воробьев 

о проблемах СТРУК1УРЫ классов Фиттинга 

Классом Фиттинга называется класс групп W, удовлетворяющий следую

щим условиям: 

1) каждая нормальная подгруппа любой группы из Wтаюке принадлежит W; 
2) из того, что нормальные подгруппы А и В группы G при надлежат W, все

гда следует, что их произведение АВ принадлежит W. 
В теории классов Фиттинга одной из наиболее важных задач является за

дача исследования общей структуры классов Фиттинга, которая в случае 

произвольного класса Фиттинга является очень трудной проблемой (см. [1]). 
В [2] установлено, что для любого класса Фиттинга W справедливы вклю

чения: W-<;;;,W<;;;.W· и W-<;;;,W'nN(Ю<;;;.W·, где N(W) - нормальный класс Фиттинга, по
рожденный W. 

Напомним, что для любого класса Фиттинга W класс W· определяется как 
наименьший из классов Фиттинга, содержащий \У, такой, что для всех групп G 
и Н справедливо равенство (GxH)\j.=G\j"X H\j", а W· определяется как пересече

ние всех таких классов Фиттинга х, для которых x"=W". Непустой класс Фит
тинга Wназывается нормальным, если в любой группе G ее \у-радикал Gwяв

ляется W-максимальной подгруппой G. Напомним таюке, что класс Фиттинга W 
называют классом Локетта, если W=W". 

Локеттом [2] была сформулирована следующая общая проблема о струк

туре класса Фиттинга, которая в настоящее время известна как 

Гипотеза Локетта. Каждый класс Фиттинга W совпадает с пересечением 

\Y·nN(W). 
Брайсом и Косси [3] доказано, что указанная проблема равносильна тому, 

что для любого класса Фиттинга Wсправедливо равенство W.=W"n@l., где ~
наименьший нормальный класс Фиттинга. 

Учитывая результаты [2], легко видеть, что любой нормальный класс Фит

тинга удовлетворяет гипотезе Локетта. В последующем гипотеза Локетта бы

ла подтверждена для следующих семейств ненормальных классов Фиттинга: 

локальных наследственных (Брайс и Косси [3]), локальных вида хm, x@J,,@\,,' 
(Бейдлеман и Хаук [4]), произвольных локальных (Н.Т. Воробьев [5J). Кроме 

того, позднее было доказано, что произвольные локальные классы Фиттинга 

удовлетворяют обобщенной гипотезе Локетта (Галледжи [6]). 
Обобщенный вариант гипотезы Локетта первоначально был предложен в 

монографии [7]. 
Обобщенная гипотеза Локетта. Пусть W и х - классы Фиттинга, причем 

W<;;;,x. Класс Фиттинга Wудовлетворяет гипотезе Локетта в Х, если справедли

во равенство W·=W·nX«. 

Хотя в работе [8] Бергером и Косси доказано существование классов Локетта, 

которые не являются классами Фишера (в частности, нелокальны) и для которых 

гипотеза Локетта неверна, проблема описания классов Фиттинга, удовлетво

ряющих предположению Локетта, остается по-прежнему актуальной. 
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До настоящего времени вопрос о существовании ненормальных классов 

Фиттинга, которые не являются классами Локетта, удовлетворяющих гипоте

зе Локетта (см. проблему 2 [9Л, а таюке вопрос о существовании ненормаль

ных разрешимых частично локальных классов Фиттинга, не удовлетворяющих 

гипотезе Локетта, оставались открытыми. 

В настоящей статье мы даем положительный ответ на указанные два во

проса, а таюке выделяем достаточно широкое семейство о-локальных клас

сов Фиттинга заданной характеристики, удовлетворяющих обобщенной гипо

тезе Локетта. 

Для решения этих вопросов мы будем использовать идею частичной лока

лизации Скибы-Шеметкова, предложенную в [10]. 
Пусть 0 * ro ~ Р, где Р - множество всех простых чисел. 

Напомним, отображение f: ro u [о'} -э {классы Фиттинга} называется 

е-локальной функцией Хартли или ш-покальной Н-функцией. 

Если х - некоторый класс групп, то через Fit(x) обозначают класс Фиттинга, 

порожденный х. В случае, когда x={G}, будем обозначать Fit{G} через FitG. 
Пусть FP(G)=G~p' обозначает ~~р.-корадикал группы G. Тогда класс Фиттинга 

x(FP)=Fit(FP(G) I GEX), если РЕn(Х)
 

x(FP)=0,
и если p~п(x), 

где п(х) - множество всех простых делителей всех групп из х. 

Пусть LRф(f)={G I GФdЕf(ш') и FP(G)Ef(p) для всех pEronn(G)}, где GФd=G~d, 
FP(G)=GmPltp' и ~",d - класс всех тех групп, у которых каждый композиционный 
фактор является оо-группой. 

Класс Фиттинга tJ называется m-локальным [10], если существует некото

рая о-локальная Н-функция f такая, что tJ =LRф(f). 

Если tJ =LRф(f), где f - т-локальная Н-функция, то согласно результату 

А.Н. Скибы [10] tJ определяется формулой: 

tJ =( n рЕЛ 2 ~p.) n (nр"'ч f(p)mp~p') n f(ro')~rod, (*) 

где 7t1=ronSupp(f), Supp(f)={aEmuro'l f(a)*0}, n2=ro\1t1' 
Заметим, что в случае, когда т={р} - одноэлементное множество, класс 

Фиттинга называется р-локальным. 

Используемая в дальнейшем терминология общепринята [7,101. 
Рассматриваются только конечные группы. 

Вначале приведем в качестве лемм некоторые вспомогательные резуль

таты, которые мы использовали при доказательстве теорем. 

Лемма 1. Если х и tJ - клвссы Фиттинга, то (x.ntJ+=(xntJ)·. 
Лемма 2. Пусть классы Фиттинга х и mтаковы, что х удовлетворяет ги

потезе Локетта, а m- нвсьниеннея радикальная формация. Тогда если класс 

x·w удовлетворяет гипотезе Локетта, то и класс x..m удовлетворяет гипо
тезе Локетта. 

Следующая теорема является ответом на вопрос о существовании ненор

мальных классов Фиттинга, которые не являются классами Л окетта , удовле
творяющих гипотезе Локетта. Этот результат доказан в классе всех конечных 

разрешимых групп. 

Теорема 1. Для каждого простого р класс Фиттинга ((fOp,).mp является 

р-локальным, не является классом Локетта и удовлетворяет гипотезе 

Локетта. 

Ввиду теоремы Х.6.1 [8], получаем 

Следствие 1. Существуют решетки секций Локетта, порожденных 

р-локальными классами Фиттинга, на которые сюръективно отображается 

решетка всех нормальных классов Фиттинга. 
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Кроме того, нами построен пример класса Фипинга, который доказывает, что в 

общем случае р-локальные классы Фипинга не удовлетворяюг гипотезе Локепа. 

Для построения примера мы использовали конструкцию класса Фиттинга, 

предложенную Бергером и Косси [8]. 
Пусть R - экстраспециальная группа порядка 27 и экспоненты 3, W - точ

ный неприводимый R-модуль над полем GF(7) размерности 3 и У = WR. Обо
значим через А группу автоморфизмов группы R. 

Пусть B=CA(Z(R)), Q - подгруппа кватернионов группы ВИ X=Z(Q)Y. 
Следуя [8], определим класс ~ следующим образом: 

~=(G I 02(GIO(2.з}(G))ЕSnОо(Х)), где Dо(Х) - класс всех конечных прямых 

произведений изоморфных копий группы Х. 

в работе [8] доказано, что класс W=!Jln@17@)з@12 является классом Фигтинга. 

Кроме того, класс Фиттинга W не удовлетворяет гипотезе Локетта (см., на

пример, с. 773 [7]). 
Тогда существует такое простое р, что класс Фиттинга W,Щр, где ttf - класс 

Фиттинга, построенный Бергером и Косси [8], не удовлетворяет гипотезе Локетта 

Также доказана теорема, которая определяет достаточное условие для то

го, чтобы е-локальные классы Фиттинга удовлетворяли обобщенной гипотезе 

Локетта. Этот результат доказан в классе всех конечных групп. 

Напомним, что характеристикой класса Фиттинга Wназывается множество 

Char(W)={pE Р IZpEij}. 
Теорема 2. Пусть W- «-локвльный класс Фиттинга, причем W!:;.1, где.! 

нвкоторый класс Фиттинга. Если Char(W)~m, то Wудовлетворяет гипоте

зе Локетта в .1. 
В случае ш = Р, ввиду примера [11], из теоремы вытекает результат Пилар 

Галледжи [6], который приведем в качестве следствия. 

Следствие 2 [6]. Любой локальный класс Фиттинга удовлетворяет обоб

щенной гипотезе Локетта. 

Следствие 3. Пусть W и .f) - о-локальные классы Фиттинга, такие, что 

Char(W)~m и Char(.f))~m. Тогда (Wn.f))·=(Wn.f))n@1•. 
Заметим, что следствие 3 дает утвердительный ответ на вопрос Лауша 

(вопрос 8.30 [12]) для случая е-локальных классов Фиттинга, характеристика 

которых является подмножеством множества 00. 
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SUMMARY 
А Lockett conjecture about а structure of а Fitting class 'ог о-юсе! Fitting 

classes with given characteristic is affirmed. The negative answer 'ог те Lockett 
conjecture in the case о' (})-Iocal Fitting classes is obtained. 
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УДК 517.977+621.07.064 

А.А. Агранович, Е.А. Барабанов, В.В. Жарекий, С.Е. Карпович 

Об одной задаче адаптивного управления 
....	 .... 

мехатроннои системои 

При исследовании динамических процессов, описывающих поведение 

прецизионных элекгроприводов, используемых в автоматизированном обо

рудовании производства изделий микроэлекгроники, возникает необходи

мость решения следующей задачи управления [1-3]. 
Система управления описывается линейным неоднородным дифференци

альным уравнением второго порядка 

х + fЗх + ах = и, t ~ О, (1) 
где коэффициенты а и р - заданные вещественные постоянные, а управ

ление и(·): [О, + 00) ~ R - кусочно-постоянная функция с постоянным и за

данным шагом Т участков постоянства (т.е, u(t) == Uk при t Е [kT, (k + l)T), 

k Е Z+, и k Е R). Задано также положительноечисло д (так называемый шаг 

нарезки). Требуется найти необходимые и достаточные условия на постоян

ные а и jЗ, при которых можно так выбрать последовательность (Uk)kEZ ' 
+ 

k Е Z+ , значений функции управления иО на участках ее постоянства, что

бы для решения х(·) задачи Коши уравнения (1) с нулевыми при t = О на

чальными данными (т.в. удовлетворяющей уравнению (1) дифференцируе
мой при всех t ~ О функции x(t), для которой х(О) = х(О) = О) выполнялись 

следующие условия: x(kT) = kб, k Е N , и модуль производной Iх(kТ) I был 

достаточно «мал» при всех k Е N . 

Дадим вначале полное решение этой задачи без учета последнего требо

вания. Полученные формулы дадут возможность решить и общую задачу при 

любом понимании «малости» модуля производной Ix(kT) 1. Обозначим: 

Xk(t) == x(t) при kT ~t ~(k + l)T, k EZ+. Легко видеть, что поставленная за
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дача формализуется спедующим равносильным образом: найти необходи

мые и достаточные условия на постоянные а и fЗ, при которых существует 

поспедовательность (иk) kEZ+ вещественных чисел, такая, что разрешима 

спедующая последовательностьпереопределенныхначально-краевыхзадач: 

Xk + fJxk +ач =щ, kT~t~(k+l)T, 
(2k)

{ ч(kТ)=k5, ч((k+l)Т)=(k+l)5, Xk(kT)=Xk-l(kТ), 

где k Е Z+ ' И для единообразия записи положено X-l(О) =О. Как видим, на

чальные и краевое условия каждой, начиная со второй, следующей из задач 

(2k) определяются по решению предыдущей задачи (2 k-l)' Существование 

при каждом k Е Z+ такого Uk Е R, что последовательно при k =О, 1,2, ... 

разрешима каждая из задач (2 k), является необходимым и достаточным ус

ловием существованияуказанного выше решения хО уравнения (1), и тогда это 

решение x(t) = Xk(t) при t Е [kT,(k+ I)Т), k Е Z+. Определеннуютак функцию 

х(·) назовем решением последовательностизадач (2k)' 

Решение поставленнойзадачи дает 

Теорема. Пусть D = /32 - 4а - дискриминант характеристического 

уравнения Z2 + fJz +а =О для дифференциального уравнения (1). 

Последовательности (uk)kEZ ,дocmавляющейрешение последовательно
+ 

сти задач (2 k), не существуеm, если и только если выполнено одно из условий: 

а = О или D < О, а 4e~fJT/2J;; cos(tJ-D/2 + arccos(2-1.J-D/a)) = J-D. 

Если же ни одно из этих двух условий не выполнено, то последо

вательность (Uk)kcZ существуеm, единственна и задается формулой: 
+ 

Щ =a5k+c+db(a-l)-L(ak -1), kEZ+, где не зависящие от k постоян

ные а, Ь, с и d в зависимости от корней А 1,2 характеристического 

уравнения равны: 

1) если о-». то A,j,2 =(-fJ±.fБ)/2, а 

а= _(A,je AI1' (еА,1' -1) _ A,2eA,1'(eAI1' _ 1))/11., Ь =5A,1A,2(eA\1' _ /,1')/11., 

c=-а5(А,2-А,j)/Д, d=_a(e AJ1' _еА,1')/д, 
А т А Т 

где д=А,2(е J -1)-А,l(е ' -1); 

2) если D < О, то A,j,2 = Il ±im, где j.1. = -fЗ/2, т =.J-D /2, а 

а = _eJ.lT(mcos(mT) + Il sin (mТ) _meJ.lT)/Л, h =5(j.1.2 + ( 2 ) е l'1' sin(mT)/д, 

c=-a5m/IJ., d=aeJ.lT siп(mТ)/д, 

где 11.= еl'Т (mcos(mT) - j.1. sin(mT)) - т; 

3) если D = О, то А,1,2 =А =-вп, а 

а=_е4.Т(А,т+е4.Т -1)//1., b=_A,25 Te4.T/IJ., c=-a5/t-., d=аеЮ'Т/IJ., 
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где 11 =е А.Т (1- АТ) -1. 

При этом величина скорости в моменты kT, k Е Z+' решения х(·) по

следовательностизадач (2 k) равна x(kT) =Ь(а _1)-1(a k -1), k Е Z+' где 

величины а и Ь (в зависимости от корней характеристическогоуравне

ния) определенывыше в формулировкетеоремы. 

Д о к а з а т е л ь с Т В о. Для доказательстватеоремы рассмотрим отдель

но случаи вещественных различных, комплексно-сопряженныхи веществен

ных совпадающих корней характеристического уравнения z2 + /3z + а == О . 
Поскольку эти рассмотрения идентичны, рассмотрим подробно только случай 

вещественных различных корней. Решим отдельно каждую задачу (т.е. при 

каждом k Е Z+) последовательности (2k) в общем виде, обозначив для 

удобства x(kT) через Vk; позже из этих решений «склеим» решение х(·) 

всей последовательностизадач (2k)' k Е Z+. 

Пусть А l' А 2 Е R, ..1.1 =F- ..1.2' - корни характеристического уравнения 

(D =/32 -4а > О). Тогда общее решение дифференциального уравнения за
дачи (2 k ) дается формулой: 

k A.jt k A.2 t -1 
Xk ()t =C lе +С2 е +а Uk' (3) 

Поэтому в этом случае начально-краевые условия задачи (2k) примут 

вид: 

C k A.(kT Ck A.2 kT -1 k~
1 е + 2 е + а Uk =:: и, 

k A.j(k+l)T с: A,2(k+l)T -1 (k 1) ~ 
C 1 е + 2 е +а uk = + и, 

k ~ A.jkT Ck ~ A.2kT
C I Лl е + 2 л 2 е =Vk • 

Почленно вычитая из второго уравнения этой системы ее первое уравне

k k А. kT
ние, учитывая третье уравнение и обозначив для упрощения =С е ] иD1 1
 

k k А. kT
D2 =С2 е 2 , придем к системе: 

D t ( / ' jT _1)+D~(eA.2T -1)=0, 
(4) 

{ D~AI +D;A2 =vk' 

Найдем решение этой линейной относительно Df и D~ алгебраической 

системы. Ее определители равны: 

AjT 1 А. 2 Т 1 
11= е - е  =,A,2(eA.t

T -1)-,А,I(еА.2 Т -1), 
..1.1 ..1.2 

А.2 Т 1
е 
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Прежде чем продолжить вычисления, выясним, при каких Аl' А2 Е R сис

тема (4) разрешима. Если эта система неразрешима, то необходимо, чтобы 

Ll =О. Из формулы для Ll видно, что если хотя бы один из корней ,,1.1 или 

,,1.2 нулевой, то Ll =О. Пусть для определенности ,,1.1 = О. Тогда система (4) 

не имеет решений уже при k =О . Действительно, при k = О (тогда "о = О ) из 

второго уравнения этой системы следует, что либо D~ = О, либо ,,1.2 =О. В 

любом случае, если ,,1.1 = О, левая часть первого уравнения системы (4) при 

k = О равна О, в то время как его правая часть, равная 5, отлична от нуля. 

Стало быть, если хотя бы один из корней А[, ,,1.2 характеристического урав

нения равен О (а это равносильно тому, что а = О), то система (4), а тогда и 

последовательность задач (2k), k Е Z+' неразрешимы. 

Стандартными рассуждениями несложно показать, что если ни один из 

корней ,,1.1' ,,1.2 характеристического уравнения не равен О, то Ll *-О, а значит, 

система (4) разрешима. Это условие (,,1.1 *-О, ,,1.2 *-О) считаем в дальнейшем 

выполненным. Тогда решением системы (4) являются D~ = Ll-1Ll И1 

D~ =Ll- 1Ll
2 , И, значит, согласно (3), решением XkO задачи (2k) будет: 

Xk(t) =Ll-1Ll
1eA.l(t-kТ) -/- Ll-1Ll 

2 е A.z(t-kТ) -/- а- 1 Uk' t Е [kT, (k -/- l)Т). (5) 

Из формулы (5) находим, во-первых, значение скорости x((k -/- l)Т) и, во

вторых, значение управления Uk' Вычислим vk+ 1 = xk((k + l)Т). Вследствие 

представления (5) имеем: Xk((k+l)T)=Ll-ILlIАlеА.,т + Ll-ILl2А.2еА.2Т. Под

ставляя в это равенство выражения для Ll1, ['\2 И ['\, получаем: 

s: 1 1 (А.,т А.,т) 1 А.,т( А.,Т 1) 1 А.,т( А.,Т 1)u /1,1/1,2 е -- е /1,1 е е - - /1,2е е 
Vk+l= А.Т _ А.Т А.Т А.Т ·vk·(6) 

А.2(е 1 -l)-А.l(е z -1) ,,1.2 (е , -l)-А.l(е 2 -1) 

Поэтому если обозначить не зависящие от k величины:
 

1 А.,т( А.,Т 1) 1 },zT( A.J 1) s: 1 1 (А.,т A.zT)

/1,1 е е - -/1,2е е - и/1,1/1,2 е -е 

а= А.Т А.Т И Ь= А.Т А.Т' 
,,1.2 (е , -l)-А.l(е' -1) ,,1.2 (е , -l)-А.l(е' -1) 

то согласно (6) vk+l = aVk -/- Ь, k Е Z+. Заметим, что а =1=- 1, поскольку в про

тивном случае имели бы ,,1.1 = ,,1.2' а это не так в рассматриваемом случае. 

Поэтому из предыдущей рекуррентной формулы для Vk+l легко находим, что 

k +1 Ь (k k - 1 1) k +1 Ь ( 1)-1( k I 1 1)Vk +1 =а V О -/- а -/- а +...-/- =а "о -/- а - а -, а так как в 

силу постановки задачи "о =О, то Vk+l =x((k -/- l)Т) =Ь(а _1)-I(a k+1 - 1). 
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Вычислим теперь значение Uk управления. Из формулы (5) находим: 

kб ==cxk(kY) ==сл-1/1 1 + /1-1/12 + а-1щ , откуда следует Щ ==са· (kб-I1-1(11 +112))'1 
или, подставляя в это равенство выражения для 111' 112 И ~, получаем: 

аб(лz -Лl) а(е Лr Т _е Л1 Т)
 

Uk -ьз«: ,vk (7)

лz(е лJ _1)_ЛJ(е Л 1 Т -1) Л2(е Л r Т -1)-Лl(еЛ1 Т -1) .
 

Поэтому если обозначить не зависящие от k величины:
 

аб(Л2 -,11) а(еЛ Т _еЛ,]')
'
 
С= и d=
 

' Т -1)-Лl(еЛ2 Т -1) Аz(еЛ'Т _1)_Аl(еЛ 1 Т -1)'л2(е 
Л

то Uk =абk+с+dVk' и поэтому вследствие найденного выше выражения 

для Vk находим Uk =абk+с+dЬ(а-l)-I(а k -1), Т.е. Щ - сумма линейной 

абk + с -db(a -1)-1 и показательной db(a _1)-1 a k функций, k Е Z+. 

Теорема в случае вещественных различных корней характеристического 

уравнения доказана. Случай вещественных совпадающих корней рассматри

вается точно так же. Случай же комплексно-сопряженныхкорней сводится к 

рассмотренному случаю вещественных различных корней с помощью сле

дующего рассуждения. В случае комплексно-сопряженныхкорней общее ком

плекснозначноерешение Xk(-) имеет тот же вид (3) с тем лишь отличием, что 

корни ..1.1,2 - комплексные. Поэтому если rk(t) + ;Wk(t) =Xk(t) - разложение 

на комплексную и мнимую части решения задачи Коши: xk(kT) =kб, 

xk(kT) =Vk' - то поскольку kб, vk и a'luk - вещественные, мнимая часть 

W k (-) является решением однородного уравнения w+ fЗw +aw =О с нуле

выми начальными условиями: w(kT) =w(kT) =О. Поэтому в силу единствен

ности решения такой задачи w(t) == О при t Е [kT, (k + 1)Т). Следовательно, 

все вычисления, проведенные в случае вещественных различных корней, не 

только справедливы в случае комплексно-сопряженных корней, но и формула 

(5) дает вещественнозначное решение начально-краевой задачи (2k) (хотя 

коэффициенты при экспонентах и сами экспоненты мнимые). В частности, 

формулы (6) и (7) дают значения скорости Vk+l и управления Uk (и они, вы

численные по этим формулам, будут вещественными). Нужно лишь найти, 

при каких ,u. и оз справедливо неравенство 11 *-О, и переписать эти формулы 

в явном (через fJ и йJ) виде. Теорема доказана. 

Используя доказанную теорему, легко получить решение полной задачи. 

Так как x(kT)==cb(a-l)-I(а k -1), kEZ+, то малость скорости !х(kт)1 мож

но обеспечить лишь в случае, если Iа 1< 1, а Iь I достаточно (в нужном 

смысле) мал. На практике временной интервал движения х(·) всегда ограни

чен некоторым моментом времени t =тТ, т Е N; при этом необходимо, что

бы скорость х(тТ) в этот момент была нулевой. ИЗ формулы для скорости 

следует, что это возможно только, если Ь =О (и тогда в каждый момент вре
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мени kT, k:-:;; т, то скорость будет нулевой). В свою очередь, из формул для 

Ь вытекает, что равенство Ь =О возможно только в случае комплексно

сопряженных корней характеристического уравнения и равносильно условию: 

OJ =«п:', где 1Е Z\\ {О}, а Jl - любое, если 1== 1(mod2) , и Jl - любое нену

левое, если 1== О (mod2) . Отметим таюке, что только в случае Ь =О функция 

управления имеет постоянный шаг и по оси и. 
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SUMMARY 
The solution to the рroЫеm, appeaгing with synchronous steppeг motoг simula

йоп, is described in the article. 
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УДК 512.542 

В.Н. Семенчук 

Об одной проблеме в теории формаций 

конечных групп 

в теории конечных групп понятие субнормальной подгруппы играет боль

шую роль. Построенная Виландтом теория субнормальных подгрупп оказала 

огромное влияние на развитие всей теории конечных групп. 

В теории формации обобщением понятия субнормальности является по

нятие 'Е-субнормальности. 

Определение 1. Пусть 'Е - непустая формация. Подгруппа К группы G 
называется [fсубнормальной, если либо К = G, либо существует макси

мальная цепь 

G =КО:::) K1 ::J .. . ::J Кn = К 

такая, что (К;-1Р ~ К; для всех i = 1,2,..., п. 
В монографии ЛА Шеметкова [1] была поставлена задача о построении тео

рии W-субнормальных подгупп аналогичной теории субнормальных подгрупп. 

Им, в частности, в Коуровской тетради [2] была поставлена следующая 

проблема. 

Проблема (Шеметков ЛА [2]) классифицировать наследственные сверх

радикальные формации. 

Напомним определение сверхрадикальной формации. 
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Определение 2. Формация 'Е называется сверхрадикальной, если она 

удовлетворяет следующим условиям: 

1) 'Е - нормально наследственная формация; 

2) 'Е содержит любую группу G = АВ, где А и В - 'Е-субнормальные 

'Е-подгруппы. 

В.Н. Семенчуком в работе [3] в классе конечных разрешимых групп полу

чено решение проблемы Шеметкова. 

В частности, оказалось, что разрешимые наследственные сверхрадикаль

ные формации имеют следующее строение 

Пб1t; б1tj , 

где Л;, п} - некоторые множества простых чисел, а б1t;, 6'11), соответственно, 

множества всех разрешимых 1t;-ГРУПП, '1tj-групп. 

В настоящей работе приводится решение проблемы Шеметкова для на

следственных формаций, критические группы которых разрешимы. 

Напомним, что критической группой для некоторого класса групп 'Е назы

вается группа, которая не принадлежит этому классу, а любая собственная 

подгруппа принадлежит. Такие группы также называют минимальными не 

'Е-группами, а их множество мы будем обозначать М(Ю. 

При решении данной задачи важную роль сыграли формации Шеметкова. 

Определение 2. Формация 'Е называется формацией Шеметкова, если 

любая ее минимальная не 'Е-группа является либо группой Шмидта, либо 

группой простого порядка. 

Все рассматриваемые группы конечны. Необходимые определения и обо

значения можно найти в [1]. 
Лемма. Пусть 'Е - локальная наследственная формация. Тогда и только 

тогда 'Е - формация Шеметкова, когда: 

1) М(Ю ~ (1;; 

2) 'Е = n -РЛ; -Рп} . 
Напомним, что через 6'11: обозначают множество всех я-групп, Используя 

данную лемму, доказана следующая теорема. 

Теорема 1. Пусть 'Е - локвльно наследственная формация. Тогда сле

дующие утверждения эквивалентны: 

1) 'Е-сверхрадикальная формация и М(Ю ~ (1;; 

2) 'Е = n б1t; б'1tj и М(Ю ~ (1;. 

Наряду с понятием 'Е-субнормальности обобщением субнормальности яв

ляется понятие 'Е-достижимости. 

Определение 4. Пусть 'Е - непустая формация. Подгруппа Н называет

ся 'Е-достижимой, если существует цепь подгрупп 

G =Но ;:;2 Н1 ;:;2 ... ;:;2 Нm =Н 

такая, что для любого i = 1, 2, ..., т либо подгруппа Н; нормальна в Н;-1, 

либо (Н;_1)'8 ~ Н;. 

В следующих теоремах получены новые характеризации сверхрадикаль

ных формаций. 

Теорема 2. Пусть 'Е - нвспвдственнвя локально формация, тогда сле

дующие утверждения эквивалентны: 

1) 'Е - сверхрадикальная формация; 

2) любая группа G =АВ, где А и В - 'g-достижимые 'Е-подгруппы из G, 
принадлежит 'Е; 
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З) для любой группы G и для любых ее перестановочных 

'В-субнормальных подгрупп Н и К подгруппа НК 'В-субнормальна в G; 
4) для любой группы G и для любых ее перестановочных 'В-достижимых 

подгрупп Н и К подгруппа НК'В-достижима в G. 
Непосредственно из теорем 1 и 2 можно получить следующую теорему. 

Теорема 3. Пусть '15 - наследственная разрешимая локальная формация. 

Тогда следующие утверждения эквивалентны: 

1) '15 - сверхрадикальная формация; 

2) любая группа G = АВ, где А и В '15-достижимые 'В-подгруппы из G, при
надлежит '15; 

З) для любой группы G и для любых ее перестеновочных 'В-субнор

мвльных подгрупп Н и К подгруппа НК'15-субнормальна в G; 
4) для любой группы G и для любых ее пврвствновочных 'B-достижиМblХ 

подгрупп Н и К подгруппа HK'g-достижима в G; 

5) '15 = n бтс; БТСj; 

б) '15 - формация Шеметкова. 
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SUMMARY 
/п the рарег the с/аssifiсаtiоп о' hereditaтy fогтаtiопs 'В(М('В) <;; Ю such that 

апу gгoup G = АВ where А and В аге '15-sиЬпогта/'15-subgroups Ье/опg to ~, is оЬ
tаiпеd. 
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УДК 621.375.826 

Н.К. Толочко 

Лазерное структурное модифицирование 

поверхности материалов 

Лазерная обработка материалов находит широкое применение в различ

ных областях техники благодаря достижению существенных эффектов моди

фицирования поверхности. В разных методах обработки, а также в одном и 

том же методе, но при разных условиях обработки эффекты модифицирова

ния могут проявляться различным образом, что важно учитывать на практике. 

Эффекты структурного модифицирования в значительной мере определя

ются энергетическими параметрами лазерной обработки. Количество энергии, 

выделяющейся в материале в результате поглощения лазерного излучения, 

определяется формулой ЕА = АЕ, где А - коэффициент поглощения излуче

ния, Е - энергия излучения, подводимого к поверхности. В случае импульсного 

излучения Е =Рu тuлrfl4, где РU - плотность мощности излучения в импульсе, тu 

длительность импулЬСа, d - диаметр лазерного пятна; в случае непрерывного 

излучения Е =Рлrfl4V, где Р - плотность мощности излучения, v - скорость 
движения лазерного луча (предполагается, что лазерное пятно имеет форму 

круга площадью 5/ =tdI4). 
При импульсной обработке производится последовательноеналожение на 

поверхность единичных пятен, Т.е. обход по заданному контуру с шагом Н. 

При этом важным параметром обработки является коэффициент перекрытия 

К =H/d. При К < 1 пятна накладываются с перекрытием, т.е, вся поверхность 

обрабатывается полностью. При К> 1 пятна накладываются без перекрытия, 

т.е, между ними имеются необработанные участки. В этом случае в качестве 

дополнительной характеристики лазерной обработки вводится доля необра

ботаиной части поверхности V. 
Если обработка по контуру ведется по двум взаимно перпендикулярным 

осям: оси Ох с шагом Нх и оси Оу с шагом Ну, то процесс может характеризо

ваться также коэффициентом заполнения поверхности Кз =50б'/sконm И коэф

фициентом использования импульсов КU = 50б,/Ss, где 500р - обработанная 

площадь в контуре, 5конm - площадь контура, подлежащая обработке, 5s 
суммарная площадь единичных пятен. 

Обычно применяется два вида схем обхода по контуру (рис.), В схеме 1 
пятна во всех рядах расположены друг под другом, а шаги по координатам х и 

у одинаковы. В схеме" пятна в рядах смещены на половину шага, причем шаг 

по координате у меньше, чем шаг по координате х. В схеме " доля неупроч

ненной части поверхности у меньше, чем в схеме 1. Обе схемы могут иметь 

разновидности при КП < 1 и КП > 1, что приводит К изменению К, и КU , а также 

характеристик обрабатываемой поверхности. 

При непрерывной обработке производится последовательное наложение 

на поверхность полос шириной d с шагом Н (рис.). Здесь также важным пара

метром обработки является коэффициент перекрытая К =H/d. Полосы могут 
быть наложены с перекрытием (при К < 1) и без перекрытия (при К;::>: 1). 
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Во втором случае к характеристикам лазерной обработки добавляется доля 

необработанной части поверхности у. 

111 

I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 

~ ~ 
I I 

н d 

Рис. Схемы наложения лазерных пятен и полос при К =1. 

Увеличение у ведет к повышению производительности процесса, однако 

при этом важно установить предельное значение у, при превышении которого 

становится невозможным обеспечить требуемое качество обрабатываемой 

поверхности. Обычно эффекты структурного модифицирования поверхности 

проявляются в пределах некоторой зоны лазерного термического влияния, 

диаметр которой О зависит не только от энергетических параметров лазерной 

обработки, но также от условий теплоотвода и в общем случае не совпадает с 

диаметром лазерного пятна d. Это обстоятельство следует учитывать при вы

боре значений К. 

Если плотность мощности излучения распределена в пределах лазерного 

пятна довольно равномерно, то, как правило, О > d. При постоянстве энерге

тических параметров разница диаметров зоны термического влияния и пятна 

11 = 0- d является постоянной величиной и, как следствие, D с увеличением d 
увеличивается на одно и то же значение 11: D =d + 11. Однако с повышением 

энергетических параметров значение 11 изменяется, в результате чего О уве

личивается, даже если d остается неизменным. 

На практике при оптимизации условий лазерной обработки важно учиты

вать не только характер модифицирования структуры, который обеспечивает

ся теми или иными условиями обработки, но также качественные характери

стики материала, которые при зтом достигаются. 

Рассмотрим в сравнении особенности эффектов структурного модифици

рования поверхности материалов при использовании методов лазерного тер

мического упрочнения и лазерного геттерирования. 

Метод лазерного поверхностного термического упрочнения, иначе назы

ваемый лазерной закалкой, наиболее широко применяется для упрочнения 

железоуглеродистых сплавов (сталь, чугун). Упрочняющий эффект достигает

ся путем нагрева материала до температуры, при которой происходит аусте

низация, Т.е. углерод присутствует в виде твердого раствора карбида железа в 

y-Fe. Последующее быстрое охлаждение приводит к переходу к мартенситной 

структуре, при которой карбид сохраняется в растворе в Q-Fe. Эта фаза ха

рактеризуется более высокой твердостью [1]. Основная цель лазерной закал

ки - повышение износостойкости материалов, работающих в условиях трения. 

Процесс закалки имеет свои особенности при обработке материалов им

пульсными и непрерывными лазерами [2]. И в том, и в другом случае важным 

параметром процесса является коэффициент перекрытия К, который в прин
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ципе может принимать различные значения. При К < 1 вся поверхность упроч

няется полностью, в то время как при К> 1 на поверхности имеются неупроч

ненные участки. С увеличением К не только увеличивается доля неупрочнен

ной части поверхности у, но, что особенно критично, уменьшается равномер

ность глубины упрочнения h, Т.е. увеличивается параметр hmrrlhmax. 
При импульсной закалке параметр hmrrlhтax возрастает особенно значи

тельно при К > 0,6. Поэтому с целью повышения эффективности процесса и 

качества упрочненного слоя импульсную закалку обычно ведут при К = 0,5. 
При непрерывной закалке обычно значение К лишь немного меньше еди

ницы из-за значительного теплового влияния при наложении полосы на 

предыдущую полосу. Довольно часто высокая износостойкость достигается 

при условии, когда упрочненные полосы располагаются на некотором рас

стоянии друг от друга так, что обработанная лазером площадь составляет 

50% от общей площади и даже менее, Т.е. когда К явно больше единицы. 

Метод лазерного геттерирования наиболее широко при меняется для ис

ключения нежелательного влияния точечных дефектов - вакансий и атомов 

побочных примесей металлов на характеристики полупроводниковых крем

ниевых пластин [3-5]. Лазерное геттерирование позволяет накапливать эти 

дефекты в нерабочих участках или вообще удалять их из пластин. Суть мето

да заключается в том, что под действием лазерного излучения на нерабочей 

стороне пластины формируется нарушенный слой с высокой плотностью дис

локаций и других нарушений кристаллической структуры, которые являются 

стоком для точечных дефектов. Последние, имеющие коэффициенты диффу

зии, на несколько порядков превышающие коэффициенты диффузии леги

рующих примесей (В, Р, Sb), при термообработке мигрируют по объему полу

проводниковой пластины и, попадая в нарушенный слой, осаждаются на его 

структурных дефектах. 

Лазерное геттерирование, по аналогии с лазерной закалкой, осуществля

ется как в импульсном, так и в непрерывном режиме излучения. В первом слу

чае на нерабочей стороне пластины (толщиной -0,5 мм), подвергаемой оп

лавлению, формируется сеть мелких лунок (глубиной -1 О мкм и диаметром 

-50 мкм), во втором - последовательность полос (глубиной -10-20 мкм и ши

риной -50-100 мкм). При импульсном геперированиистепень нарушения кри

сталлической структуры пластин регулируется путем изменения диаметра и 

плотности расположения лунок, при непрерывном - путем изменения толщи

ны и плотности расположения полос. 

Эффекты лазерного геперирования существенно зависят от энергетиче

ских параметров обработки. В качестве примера в табл. представлены типич

ные эффекты геперирования кремниевых пластин с помощью АИГ:Nd-лазера 

с длиной волны 1,06 мкм, луч которого, сфокусированный в пятно диаметром 

-50-100 мкм, сканировал по поверхности нерабочей стороны пластины со 

скоростью -0,2 м/с [3]. Расстояние между полосами варьировали в пределах 

от 0,5 до 5 мм. Было установлено, что оптимальные условия геттерирования 

создаются при плотности энергии излучения Ео -10-20 дж/см2 
с соответст

вующими глубиной нарушенного слоя 5-10 мкм и расстоянием между полоса

ми 0,5-1 мм, Т.е. когда К явно больше единицы. При этом плотность дислока

ций (ямок травления) на планарной стороне кремниевых пластин, прошедших 

лазерную обработку с последующим отжигом, снижалась с 106 до -О см
2

, 
а выход годных транзисторов увеличивался с 33 до 57% [3]. 
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Таблица 

Зависимость эффектов лазерного геперирования 

от плотности энергии излучения Е 

-'-'~'-------------, 

.~ ~. Эффект геперирования 

Наблюдается плавление локальных областей пластины крем
Е; < 7 ния. Плотность дефектов мала, эффект геттерирования от

CYГCT~yeT~ Помимо плавления начинается испарение кремния в цен

7 ~ Ео < 15 тральной зоне лазерного пятна, на периферии оплавленной~ области образуются дислокации, обусловленные неоднород

ным нагревом подложки 

15 :-,; Ео < ЗО Образуются стабильные дислокационные скопления 

Глубина нарушенного слоя увеличи~ается до 20 MK~, что при- I 
Еа ~ ЗО водит к «прорастанию» дислокации до планарнои стороны I 

пластины I 

Таким образом, полное покрытие поверхности материала последователь

ностью лазерных пятен (лазерных полос) является далеко не всегда обяза

тельным условием реализации процесса лазерной обработки. Во многих слу

чаях необходимый эффект структурного модифицирования поверхности, 

обеспечивающий высокие качественные характеристики материала, достига

ется при частичной обработке поверхности. Выбор оптимальных условий об

работки предполагает поиск приемлемого сочетания порядка наложения на 

поверхность лазерных пятен (лазерных полос) и энергетических параметров 

облучения с учетом теплофизических свойств материала, которыми опреде

ляется характер теплоотвода. На практике необходимость полной или частич

ной лазерной обработки поверхности материала в значительной мере дикту

ется конечными целями обработки. В частности, как правило, полную обра

ботку поверхности, причем в условиях оплавления, следует производить, ко

гда ставится задача получения гладкого рельефа поверхности или ее герме

тизации, например, в случае обработки пористых порошковых материалов 

[6, 7]. С другой стороны, с целью маркирования поверхности производится 

селективная лазерная обработка, при которой целенаправленному лазерному 

воздействию подвергаются отдельные участки поверхности [8]. 
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SUMMARY 
Some regularities о( laser surface processing о( materials аге discussed. Differ

ent schemes о( laser Ьеаm action оп the material surface аге analyzed taking into 
account laser radiation energetic parameters. The peculiarities о( laser surface 
hardening and laser gettering processes аге considered in comparison. 

Поступила в редакцию 27.10.2006 

УДК 521.9 

И.Н. Потапов 

Из истории астрономии. 

Правило вычисления даты православной 

Пасхи и календарные системы 

в 324 году римский император Константин провозгласил в Римской импе

рии христианство государственной религией. На следующий год он созвал 8 

городе Никее (ныне город Извик в Турции) церковный собор. Никейский собор 

определил четыре условия, которым необходимо следовать при определении 

даты Пасхи [1]. 
1. Пасха празднуется после весеннего равноденствия. 

2. Пасха празднуется после весеннего полнолуния. Весенним полнолунием 

называется первое полнолуние, наступившее после весеннего равноденствия. 

3. Пасха празднуется в первый воскресный день поспе весеннего полнолуния. 

4. Если в это воскресенье отмечается еврейская пасха, то празднование 

православной Пасхи переносится на следующее воскресенье. 

Для определения даты и дня недели весеннего полнолуния существует 

таблица весенних полнолуний на каждый год 19-летнего лунного цикла. 

Данная таблица была составлена в начале нашей эры, и в ее основе ле

жит установленный ещё в те времена факт, что количество суток в 235 лунных 

месяцах почти точно равно количеству суток в 19 юлианских годах [1]. 
Лунным месяцем (или, точнее, синодическим месяцем) называется интер

вал времени между двумя поспедовательными одинаковыми лунными фаза

ми, например, между полнолуниями. Продолжительность лунного месяца рав

на 29,53059 суток. Продолжительностью юлианского года называется средняя 

продолжительность календарного года в юлианском календаре. Отсчет вре

мени по юлианскому календарю носит название старого стиля. В юлианском 

календаре всегда три года подряд содержат 365 суток, а четвертый год, висо

косный, содержит 366 суток. Средняя продолжительность юлианского кален

дарного года в каждом четырехлетии равна 365,25 суток, это и есть продол

жительность юлианского года [2]. 
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Таблица 

Даты весенних полнолуний 

I
Золотое число Дата весеннего полнолуния по стасому стилю 

1 
2

1----•• --

3 

5 апреля -
25 марта-. 
13 аl}fJ..еJlЯ 
2 апреля 

22 марта 

10 апреля 

30 марта 

18 апреля 

7 апреJ"l:я.._ --0-·--------
27 марта 

15 апреля -
_А_~.Реля -

24 марта 

12 апреля 

1 апреля 

21 марта 

9 апреля 

29 марта 

17 апреля 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

1--- ---0- 13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

19 юлианских лет =19'363,25 =6939,75 суток.
 

235 синодических месяцев = 235'29,5309 =6939,69 суток.
 

При составлении таблиц весенних полнолуний было принято, ЧТО эти величи


ны совпадают и равны 6940 суткам. Отсюда следует, что через 6940 суток или 

через 19 лет лунные фазы будут приходиться на те же даты юлианского календа

ря. Поэтому достаточно составить расписание дат весенних полнолуний на один 

19-летний цикл, чтобы определять дату весеннего полнолуния на любой год, пред

варительно определив место заданного года внутри 19-летнего цикла. 

Порядковый номер года внутри 19-летнего лунного (или метонова) цикла 

получил название золотого числа. Чтобы вычислить золотое число для задан

ного года, необходимо вычесть из номера года 284, разделить полученное 

число на 19, остаток от деления равен золотому числу. 

Для при мера вычислим даты Пасхи в 1994 и 2006 годах.
 

Определим дату Пасхи на 1994 год.
 

1994 - 284 = 1710. Эта число делится на 19 без остатка, в таком случае ос


таток принимается равным 19. По таблице весенних полнолуний определяем 

дату весеннего полнолуния - 17 апреля старого стиля. Все календари, кото

рыми мы пользуемся в повседневной жизни, отличаются от юлианского и но

сят название григорианского или нового стиля. Григорианский календарь был 

введен в Европе в 1582 году, в России - в 1918 г. В настоящее время григори

анский календарь опережает юлианский на 13 дней. По новому стилю 17 ап
реля 1994 года - (17+13) = 30 апреля. 

Осталось определить, на какой день недели приходится 30 апреля 

в 1994 году. С этой целью вначале вычислим номер Юлианского дня (JD) 
30 апреля 1994 года. 

Алгоритм вычисления Юлианского дня имеет следующий вид [3]: 
у - номер года; 

М - номер месяца в году; 
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01 - заданная календарная дата;
 

02 - часы заданного момента среднего солнечного времени;
 

03 - минуты заданного момента среднего солнечного времени;
 

04 - секунды заданного момента среднего солнечного времени;
 

О =01 + 02/24 + 03/(24'60) + 04/(24-3600).
 
Если М<3, то У1 = У -1; М1 = М + 12.
 
Если M~, то У1 =У; М1 =М.
 

А =[У1/100], где [] - выделение целой части.
 

В =2 - А + [N4].
 
С =[365,25·У1].
 

U =[30,6001·(М1 + 1)].
 
R =1720994,5.
 
JO =В + С + U + R + О.
 

Примечание. Если приходится вычислять JD для более ранних календар


ных двт, чем 15 октября 1582 года, когда не действовал григорианский ка

лендарь, то в указанном алгоритме следует записать В = О. 

ДЛЯ ЗА апреля 1994 года JO = 2449473. 
День недели, на который приходится дата весеннего полнолуния, опреде

ляем по найденному JO, используя следующий алгоритм [4]: 
А =7(JO+1 ,5); 
А1	 = [А]; 

В=А-А1; 

N = {7В}, где {} - округление до ближайшего целого. 

Если N =О, то день недели - воскресенье. 

Если N = 1, то день недели - понедельник. 

Если N =2, то день недели - вторник. 

Если N = З, то день недели - среда. 

Если N =4, то день недели - четверг. 

Если N =5, то день недели - пятница. 

Если N =6, то день недели - суббота. 

ИЗ вычислений следует, что ЗА апреля в 1994 году приходится на субботу. 

Датой следующего ближайшего воскресенья является 1 мая - дата право

славной Пасхи в 1994 году. 

Определим дату православной Пасхи в 2006 году. 

2006 - 284 = 1722. Золотое число равно 12. Датой весеннего полнолуния 

8 2006 году является 4 апреля старого стиля или 17 апреля нового стиля 
понедельник. Дата следующего воскресенья - 23 апреля, когда и празднова

лась Пасха в 2006 году. 
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SUMMARY 
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УДК 582.47(476) 

Е.В. Антонова, Т.В. Жук 

Уход за хвойны:ми растениями 

в Миорском лесничестве 

Миорский район располагается на севера-западе Беларуси в пределах 

Полоцкой низины. Образован 15 января 1940 года. Площадь района 1787 км2 
. 

Такое расположение способствует формированию соответствующих клима

тических условий. Для территории Миорского района характерны в основном 

дерново-подзолистые почвы. Из растений преобладают виды, которые могут 

переносить достаточно низкие температуры зимой, а также растения, не тре

бовательные к плодородию почв. 

Под лесами в Миорском районе занято 26,5% территории. Хвойные леса 

составляют 28,7%, еловые - 22,1%, березовые - 19,4%, черноольховые 
6,4%, дубовые - 0,8%, ясеневые - 0,7% от общего количества. 

Лесообновлением, эксплуатацией лесов и уходом за лесами в Миорском районе 

занимается Миорское лесничество, образованное в 1965 году. Лесной массив зани

мает 35000 га, расположен рядом с городом Миоры на супесчаных возвышенностях, 

которые узкой полосой тянутся вдоль Западной Двины [11. Удельный вес покрытых 

лесом земель в общей площади Миорского лесничества cocraвляет 50,5%. Пред
ставлены в основном сосновые древостои I класса бонитета. 

В лесничестве образовано 149 кварталов размерами 1,0 х 1,0 км [2]. 
Для изучения были выбраны следующие кварталы: 27, 28, 33, 34, 39. Для 

каждого квартала приведены диаграммы видового состава хвойных растений 

и процентнога соотношения здоровых и больных деревьев. 

Квартал Ng 27 
Расположен в понижениях рельефа. Встречаются почвы, подстилаемые 

глиной. Здесь преобладают еловые леса кисличного типа (80%). Березняков 

и осинников немного. Единично встречается дуб обыкновенный Quercus гobur 

L. Примесь других пород не снижает лесообразующей роли ели. В подлеске: 

рябина Sorbus aucupaгia L., крушина ломкая Fгangula alnus L., лещина Corylus 
аvеlапа L., реже - можжевельник обыкновенный Juпiрегus communis L. Ниж
ний ярус - черника Vaccinium myгtillius L., кислица Oxalis acetosella L., майник 

двулистный Majanthemum bifolium L., мхи: дикранум Dicгanum polysetum L. и 

Шребера Pleuгozium Schгebeгi.-_.._----------------_._---

Квартал N!!27 

I Ель ОбыкНоВеН~-;:;lli 
I • Ель колючая I 

400j О Ель канадская 1 

,	 i 
i	 ~ Сосна обыкновенная 

i!9 Сосна Веймуmва 

•	 Можжевельник 

обыкновенный I _________=-=-=ccc="-__.__ ~J 

Диаграмма 1. 
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Квартал NR27 

1 50%60%Г50%

40% 130% 
30% 

:. больное I 

20% ~здорово~ 
2% 3%10% 

0% 
МожжевельникЕль Сосна 

Диаграмма 2. 

Квартал NQ 28 
Расположен на возвышенности. Здесь преобладают еловые леса мшисто

го типа (60%). Древостои с примесью сосны Pinus silvestris L. (14,3%), березы 

повислой Betula pendula L. (8,5%), осины Populus tremula L. (6%), дуба Quer
cus robur L. (2,4%). Подлесок развит слабо: состоит из Juniperus communis L., 
Sorbus aucuparia L., Frangula alnus L., Coгylus avelana L. В следующем ярусе 

произрастают вереск обыкновенный Calluna vulgaris L., брусника Vaccinium 
vitis-idaea L., черника Vaccinium myгtillius L., седмичник европейский Trientalis 
europeae L.. Сплошной покров образуют Dicranum polysetum L. и Pleuгosium 

Schгebeгi L. Ель возобновляется успешно, особенно в фитоценозах с преоб

ладанием сосны. 

Квартал Ng28 -------~--·I' 11 Ель обыкновенная 

!11Ель колючая ' 

10% 
I[] Ель канадская 

35'11Z1 Сосна обыкновенная 

~ Сосна Веймутова 

20% 
11 Сосна жесткая 

20%	 I 

!
I

11 Можжевельник 
I обыкновенный 

5% 

Диаграмма 3. 

Квартал Ng28 
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40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
-: 

i.~льно~ 
~здоровоеl 

Сосна 

5% 5% 

--~,--~~---/ 

Можжевельник 

Диаграмма 4. 
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Квартал N!J 33 
Расположен на равнине. Почвы иногда с прослойками супеси. Здесь пре

обладает сосновый лес мшистого типа (60%). Встречаются Betula pendula L., 
Populus tremula L., ель Picea abies L. Подлесочный ярус развит слабо, состоит 

из Sorbus aucuparia L., Juniperus communis L., Frangula alnus L. Напочвенный 

покров с преобладанием зеленых мхов. 

Кварта" N2ЗЗ 
i 

i-li.-Ель -;;;'ЫKHOBeHHa~ 

20 

Диаграмма 5. 

•	 IЕль колючая 
~ Сосна обыкновенная I 

I1 
liI Сосна 8еймуroаа 

.. Сосна жесткая 

•	 Можжевельник 

обыкновенный 

Кварта" N!lЗЗ 

50%(1- 40% 

0% +C----====--~--====-----===___т'" 

40% 

30% I 
20% 

10% 

Ifnь Сосна МаЖ1Кеве.l1ЬНИК 

Диаграмма 6. 

Квартал N!J 34 
Расположен в понижениях рельефа. Преобладает сосняк черничного типа. 

Древостой чаще всего чистый из Рiпus silvestris L., иногда с небольшой при

месью Picea abies L., Betula репdulа L., Populus tremula L. В подлеске - Fran
gula alnus L., встречаются Juniperus соmmuпis L., Sorbus aucupaгia L., ива 

Salix sp. Нижний ярус С абсолютным преобладанием Vассiпium myrtillius L. 

Кварта" N!!З4 

11 Ель обыкновенная 11 

сз Ель канадская 

10% 
I 

lZl Сосна обыкновенная! 

D Сосна 8еймуmва 

•	 Сосна жесткая 

25% 
I 

:	 j.• Можжевельник 
, обыкновенный 
~----------_. 

._-- - ---------

Диаграмма 7. 
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Как известно, на лес оказывают влияние различные экологические факто

ры. Деревья могут быть почти полностью уничтожены сильными ветрами, 

лесными пожарами, вредными насекомыми (В частности, для хвойных - это 

короед-типограф), в результате чего древесина подвергается деформации и 

заболеваниям. Особенно сильно действие человека. При этом нарушается 

равномерность процесса возобновления хвойных пород. 

Уход за хвойными осуществляется путем песообновления. Совместно с 

лесничим В.Н. Шульгой и другими работниками была проведена весенняя 

посадка 2-летних сеянцев сосны и осенняя посадка 2-летних сеянцев ели. 

Перед посадкой проводилась оценка почвы, рельефа, растительного покрова, 

условий произрастания хвойных пород. Также совместно со стажером лесни

чества был заполнен паспорт посадки. В паспорте указаны: 

~ год производства культуры; 

~ NQ квартала; 

~ характеристика квартала: 

• тип леса; 

• условия произрастания; 

• рельеф; 

• тип почвы; 

• растительный покров; 

• способ подготовки почвы. 

Записаны количество посадочных мест на 1 га, характеристика посадоч

ного материала, предложения по уходу за культурами. 

Весенняя посадка 2-летних сеянцев сосны проводилась на месте выруб

ленного леса. На заранее обработанной почве специальными двухотвальны

ми лесными плугами были сделаны полосы, которые представляют собой 

углубление, а по обе стороны - возвышения, полученные в результате пере

ворачивания земли. Своеобразное приспособление для посадки называется 

меч Колесава. Его высота примерно 70 см. Это металлический заточенный 

предмет с деревянной ручкой, которую можно держать двумя руками. С его 

помощью при участии одного из работников нами была осуществлена посад

ка сеянцев сосны (примерно 40 uпyк). Заостренный конец меча прижимается 

к земле, в результате образуется углубление, в которое помещается поса

дочный материал, расправляется корневая система. С помощью меча Коле

сова делается аналогичное углубление примерно в 10 см от предыдущего. 

Земля поворачивается в сторону сеянца. Расстояние между сеянцами 60
80 см. Один человек после первого укола помещает сеянец в углубление, а 

второй человек делает другой укол и прижимает землю к сеянцу. Расстояние 

между рядами 3-4 м. Весной было посажено 5 тысяч сеянцев сосны на 1 га. 

Аналогично весенней проводилась осенняя посадка 2-летних сеянцев ели 

с целью создания зеленой зоны вдоль автомобильных дорог Миоры

Браслав. Было посажено около 50 сеянцев ели. 

В Миорском лесничестве огромное значение придается защите и уходу за 

посаженными хвойными породами. Особое место занимает борьба с вреди

телями хвойных с помощью антисептирования пней, 

Антисептирование - это одна из мер борьбы с корневыми гнилями хвой

ных. Проводят при рубках ухода в здоровых молодняках хвойных пород 1
11 классов возраста, восприимчивых к корневой губке. В первую очередь про

водят обработку в чистых культурах сосны и ели, особенно загущенных, ос

тавшихся после сплошной рубки пораженных корневой губкой насаждений. 

Антисептирование здоровых деревьев проводится с целью защиты молодых 

насаждений от первичного заражения грибом. Данный способ борьбы с вре

дителями осуществляется также при выборочных и сплошных санитарных 

127 



рубках в хвойных насаждениях всех возрастов. Антисептируют пни и корне

вые лапы пораженных деревьев для предупреждения образования на них 

плодовых тел и конидий корневой губки. 

Обработка пней антисептиками обязательна при всех видах рубок в ве

сенне-летний или осенний периоды, когда происходят активный рост и рас

пространение мицелия гриба, интенсивное созревание и рассеивание спор, и, 

следовательно, опасность заражения наиболее высока. Антисептирование 

пней следует проводить одновременно с рубкой или вслед за ней, но не 

позднее, чем через 4 дня после рубки [3]. 
Во время весенней санитарной рубки совместно с работниками лесниче

ства проводилась обработка пней хвойных пород. 

Для антисептирования использовались водорастворимые и масляни

стые антисептики. К водным растворам препаратов были добавлены по

верхностно-активные вещества. В частности, была проведена обработка 

пеньков ели против корневой гнили 20%-ным раствором мочевины (карба

мида). Мочевина служит азотным удобрением и способствует развитию 

грибов-антагонистов. Антисептирование осуществлялось с помощью ран

цевого опрыскивателя так, чтобы вся поверхность пней и корневых лап 

была полностью покрыта препаратом. 

Антисептирование занимает важное место в борьбе с вредителями хвой

ных пород в Миорском лесничестве. Однако это всего лишь одна из мер, при 

осуществлении которой происходит защита лесных насаждений. Для более 

полного ухода за хвойными растениями нужно использовать весь комплекс 

мер для поддержания древостоев, в том числе посадку молодых сеянцев со

сны и ели (для чего достаточно часто привлекают старшеклассников). 

Таким образом, в настоящее время в Миорском лесничестве уход за 

хвойными осуществляется путем лесообновления и антисептирования 

пней, В перспективе развития лесничества одной из тенденций является 

увеличение доли хвойных, так как они по своему значению в природе и 

жизни человека уступают только цветковым растениям и являются главной 

лесообразующей породой. 
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УДК 581.526.32 

в.п. Мартыненке 

Динамика высшей растительности 

03. Осиновского 

Оз. Осиновское находится в 1О км К востоку от г. Витебска. Площадь озера 

15 га. Водоем несколько вытянут с севера на юг. Длина его 500 м, ширина 
350 м. Максимальная глубина озера равна 8,5 м. Пологими и заболоченными 

являются лишь два небольших участка в северной и западной частях водоема. 

Большая часть побережья возвышенная и заросла березой повислой (Betu/a 
pendu/a Roth.) , ольхой серой (A/nus incana (L.) Moench), различными видами ив, 

осиной (Popu/us tremu/a L.), елью европейской (Picea abies (L.) Karst.). 
Грунт озера илистый. Песчаным является только участок литорали восточно

го побережья водоема. В половодье озеро проточно. рН воды озера - 7,64. БПК
2,3 мг/л, окисляемость - 20,8 мг 02/Л, щелочность - 1 м г/л , жесткость - 0,9 мг/л, 

сухой остаток - 66 мг/л, хлориды - 5,5 мг/л, сульфаты, нитраты и нитриты в 

оз. Осиновском ниже предела обнаружения. Прозрачность воды - 3 м. 

По комплексу признаков оз. Осиновское следует отнести к водоемам эв

трофного типа [1]. 
Впервые макрофитная растительность озера изучена в 1967 году [2]. По

вторно с целью изучения динамики водной растительности она обследована 

в 2006 г. по методикам В.М. Катанской [3] и И.М. Распопова [4]. 
В озере прослеживаются три полосы зарастания макрофитами: полоса 

воздушно-водных растений, полоса растений с плавающими листьями и по

лоса широколистных рдестов, представленная погруженными высшими вод

ными растениями. 

Полосу воздушно-водных растений формируют фитоценозы, строителями 

которых являются тростник обыкновенный (Phragmites austra/is (Cav.) Гпп. ех 

Steud.) , ежеголовник плавающий (Sparganium emersum Rehm.) , хвощ приреч

ный (Equisetum f/uviati/e L.), аир болотный (Acorus ca/amus L.). 
В литеральной зоне восточного побережья озера встречены чистые фито

ценозы тростника протяженностью 10-15, шириной 3 м, произрастающие на 

песчаных грунтах. Глубина, на которой встречены заросли тростника, равна 

1 м. Обилие растений не превышает 3 баллов, покрытие равно 15%. 
В затоке юго-западной части озера выявлены самые густые заросли тро

стника обыкновенного. Его обилие равно 5 баллам, проекrивное покрытие 
80%. В сторону открытой акватории озера в его заросли внедряются кубышка 

желтая (Nuphar /utea (L.) Smith) , а у уреза воды - осока пузырчатая (Сагех 

vesicaria L.), ряска трехдольная (Lemna trisu/ca L.), водокрас лягушачий (Ну

drocharis morsus-ranae L.). 
На значительной части западного и северного побережий озера тростник 

обыкновенный образует сплавину совместно с вехом ядовитым (Cicuta virosa L.), 
телиптерисом болотным (The/ypteris pa/ustris Schott) , сабельником болотным 

(Соmатm pa/ustre L.), осокой пузырчатой, ирисом желтым (/пв pseudacorus L.). 
В литорали северного побережья озера тростник обыкновенный совместно с 

хвощем приречным формируют фитоценоз, относящийся к ассоциации Phrag
mites austгalis + Equisetum fluviatile (рис.). Обилие тростника и хвоща приречного 

составляет по 3 балла, покрытие - по 20%. Единично в ассоциацию внедряется 
кубышка желтая. Глубина произрастания ассоциации - 1,3 м, грунт - песок. 
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В озере зарегистрирована ассоциация ежеголовника плавающего (Spar
ganium emersum - ass.). Ее формируют два фитоценоза. Один из них приурочен 

к литорали северного побережья озера, другой - южного. Глубина, на которой 

произрастают фитоценозы, равна 1,5-1,8 м. Грунт - песок. Обилие ежеголовника 

составляет 5-6 баллов, покрытие достигает 90%. В зарослях ежеголовника еди

нично встречены кубышка желтая, хвощ приречный, уруть колосистая (Myriophy/
/иm spicatum ц, рдеет пронзеннолистный (Potamogeton perfo/iatus L.). 

В литорали южного побережья озера на глубине 0,5 м произрастает фито

ценоз хвоща приречного с аиром болотным, формирующих ассоциацию Equi
setum f/uviati/e + Acorus ca/amus. Высота растений достигает 1 м. Обилие обо

их видов составляет по 3 балла, проективное покрытие хвоща приречного 

равно 20%, аира болотного - 25%. 
Сравнительно высокие склоны озера, заросшие древесно-кустарниковой 

растительностью, с учетом небольшой площади зеркала озера создают бла

гоприятные условия для развития полосы растений с плавающими на по

верхности воды листьями. Ширина ее от 10 до 30 метров. 

Полоса растений с плавающими листьями отсутствует только в литоральной 

зоне прибойного воcroчного побережья озера. Грунты повсеместно илистые. 

Полосу растений с плавающими листьями формируют фитоценозы, строи

телями которых являются кубышка желтая, рдест плавающий (Potamogeton 
natans ц, горец земноводный (Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray). 

Фитоценозы кубышки желтой, образующие в озере одноименную ассоциа

цию, приурочены к наиболее укрытым от волнобоя локалитетам литорали 

(рис.). Произрастают они на глубине 1,5-2,0 м. Обилие кубышки желтой в 

различных фитоценозах колеблется от 3 до 5 баллов, проективное покрытие 
от 30% до 80%. В ее заросли единично внедряются рдест плавающий, кув

шинка чистобелая (Nymphaea candida J. et Pres/) , тростник обыкновенный, 

хвощ приречный, ежеголовник плавающий, злодея канадская (E/odea сапа
densis Michx.), рдест сплюснутый (Potamogeton compressus L.). 

В сторону открытой акватории озера ассоциацию кубышки желтой сменя

ют фитоценозы, формирующие ассоциацию рдеста плавающего. Глубина 

произрастания ее равна 1,5-2,5 м. Обилие рдеста плавающего в фитоцено

зах колеблется от 3 до 5 баллов, покрытие - от 40 до 80%. В его зарослях 

единично встречены кубышка желтая, рдест пронзеннолистный, уруть коло

систая, злодея канадская. 

В литорали восточного побережья отмечен фитоценоз горца земноводно

го. Глубина произрастания - 2 м, грунт - песок. Обилие горца земноводного 

не превышает 3 баллов, покрытие равно 15%. В его зарослях единично 

встречается рдест плавающий. 

Высокая прозрачность воды, пологая литораль на значительной части по

бережья озера способствуют широкому распространению в озере погружен

ных макрофитов, формирующих полосу широколистных рдестов, строителя

ми которой являются рдест пронзеннолистный и уруть колосистая. Ширина 

полосы достигает 30-40 м. Глубина произрастания растений - от 2,0 до 4,0 м. 

Грунты илистые, у восточного побережья - песчаные. 

Ассоциация рдеста пронзеннолистного широко распространена воз. Оси

новском (рис.). Заросли фитоценозов редкие, не превышают 3 баллов, и 

только в заливе северной части водоема достигают 4 баллов. Покрытие рав

но 20-40%. Единично в фитоценозах встречаются элодея канадская, уруть 

колосистая, рдест плавающий. 

Условия произрастания для урути колосистой воз. Осиновском наиболее 

благоприятны. Об этом свидетельствует ее обилие, достигающее в отдель

ных фитоценозах 6 баллов и покрытие, равное 100%. В заросли урути коло

систой внедряются злодея канадская и рдест пронзеннопистный. 
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Рис. Схема зарастания оз. Осиновского. 

Условные обозначения: 

1 - тростник обыкновенный; 2 - схеноплектус озерный; 3 - хвощ иловатый;
 

4 - аир болотный; 5 - ежеголовник плавающий; 6 - кубышка желтая;
 

7 - кувшинка чистобелая; 8 - горец земноводный; 9 - рдест плавающий;
 

10 - рдест пронзеннолистный; 11 - уруть колосистая; 12 - злодея канадская.
 

Макрофиты занимают 22,6% площади аз. Осиновского. Наибольшего рас

пространения в озере достигают погруженные высшие водные растения, на 

долю которых приходится 12,6% его площади. Этому способствует хорошая 

прозрачность воды. Растения с плавающими листьями покрывают 7% зерка
ла озера, а воздушно-водные растения - всего 3%. 

За вегетационный период макрофиты аз. Осиновского образуют 69,2 Ц аб

солютно сухого вещества, что составляет 46,1 г/м 2 . Это ниже, чем в соседнем 
аз. Островитом [5]. 

Участие трех групп растительности в образовании первичной продукции 

почти одинаковое. Несколько большее значение в продуцировании органиче

ского вещества имеют воздушно-водные растения. На их долю приходится 

34,5% от первичной продукции макрофитов. Растения с плавающими листья

ми образуют 32,6%, а погруженные макрофиты - 32,9% от общей продукции 

высших водных растений. 

За 40 лет со времени первого обследования растительного покрова озера 

произошли определенные изменения в зарастании его макрофитами. Пло

щадь зарастания снизилась с 39% до 22,6%. 
Из полосы воздушно-водных растений выпали ассоциации схеноппектуса 

озерного (Schoenop/ectus /acustus (L.) Рвйв) и стрелолиста стрелолистнаго 
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(Sagittaгia sagittifolia L.). Уменьшилось участие тростника обыкновенного, аира 

болотного, осоки пузырчатой в сложении растительного покрова озера. 

В полосе растений с плавающими листьями кубышка желтая уступила ли

дирующее положение рдесту плавающему. Он преобладает как по площади 

зарастания, так и по величине создаваемой первичной продукции (табл.). 

Снижение прозрачности воды с 5 м до 3 м привело к некоторому снижению 

зарастания озера погруженными макрофитами. Из растительного покрова 

выпали ассоциации рдестов курчавого (Potamogeton cгispus L.) и блестящего 

(Р. lucens L.), роголистника темно-зеленого (Ceгatophy//um demeгsum L.). 
Изменение характера зарастания и величины первичной продукции, соз

даваемой высшей водной растительностью оз. ОСИН08СКОГО, является ре

зультатом влияния на его экосистему как эндогенных, так и экзогенных фак

торов. Некоторое увеличение степени трофности озера происходит в резуль- . 
тате обогащения его вод биогенными веществами с соседнего более трофно

го и большего по площади оз. Островитого. 

Таблица 

Макрофитная растительность оз, ОСИН08СКОГО 

._. 
-~~

ОбщаяПродукцияN2 Пло~адь, 
фитомасса,Название ассоциаций

п/п м :~~~~Y~2 ц 

1. PhraQmites australis 2500 585 14,62 
Phгagmites austraJis +2. 660 5,61850EQuisetum fluviatile 

3. SраГQапium simplex 460 23500 
Equisetum fluviatile +4. 1,33375 355Acorus calamus 
Nuphar lutea 5. 2770 205 688 
Nuphaг lutea +6. 3,761665 225Potamoqeton паtапs 

.~--_. 

7. 11,93Рошпюоеюп natan_~_," ___ 1806075f--
0'038. Persicaria amphibia 11530 . --

9. PotamoQeto,n peгfoliatus 70 9 02 12880 
10. 

._-~ 

Mvriophvllum spicatum 6100 1372225 
Всего:	 33745 69,20 
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Особенности половой структуры популяции 
v' 

морошки приземистои(Rubus chamaemorus) 

на южном пределе ареала в Беларуси 

Морошка приземистая занесена в Красную книгу Республики Беларусь как 

исчезающий и нуждающийся в охране вид (3-я категория) с 1981 года. Южный 

предел естественного ареала распространения морошки проходит через се

верные районы Беларуси, в основном это Витебская область. Из-за своей ма

лочисленности (известно только 12 местообитаний, главным образом в Бело

русском Поозерье) в нашей республике морошка приземистая хозяйственного 

значения не имеет, хотя является ценным пищевым и лекарственным расте

нием. ИЗ литературных данных известно, что листья морошки используют как 

перевязочный, кровоостанавливающий и общеукрепляющий материал, а пло

ды содержат до 40 мг витамина С и до 8 мг витамина Е [1]. 
Еще 30-40 лет назад морошка являлась обычным видом для Беларуси [2]. 

На данный момент она встречается только в отдельных районах республики. 

На местообитаниях, где она еще недавно довольно успешно произрастала, 

сейчас ее практически не встретишь. Для изучения этой проблемы нами 

предприняты исследования по морфологии и экологии этого вида в Белорус

ском Поозерье. 

Одним из мест обитания морошки является верховое болото в Россонском 

районе Витебской области с умеренно-кислой реакцией среды (рН 4,5-4,9) и 

разной степенью увлажнения по всей территории. Почва содержит: фосфора 

15,7 мг/%, калия - 22,1 мг/%, гумуса - 6,8%, зольность - 9,97% при влажности 
88%. Уровень грунтовых вод на протяжении вегетации колеблется в пределах 

от 5 до 35 см. Наряду с морошкой произрастают клюква, черника, голубика, 

водяника, вереск, пушица, мох сфагнум, верхний ярус растительности пред

ставлен сосняком. 

В ходе исследований выяснено, что размножение у вида происходит веге

тативным путем, через образование новых надземных побегов из почек на 

корневищах. В среднем прирост побегов за год составляет 7-9 см. 

В связи с этим для более детального представления о вегетативном во

зобновлении морошки нами были проведены наблюдения за развитием кор

невищ. Корневища представляют собой желто-коричневые побеги, которые 

постепенно краснеют и к осени одревесневают, в этот же период происходит и 

опадение листьев. Направление роста корневищ произвольное, горизонталь

ные побеги формируют верхушечные почки и залегают в мертвой части мха 

сфагнума. Восходящие ортотропные корневища заканчиваются более или ме

нее сформированной почкой красновато-белого цвета, которая находится во 

мхе на глубине 1-3 см. Весенний рост побегов начинается с середины мая, 

когда терминальные почки выносятся на поверхность. Почти одновременно 

протекает и фаза бутонизации. Отдельные особи цветут 2-3 дня, а на уровне 

популяции цветение длится около 2-х недель. 
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В природе существует три типа цветков: гермафродитные, функционально

однополые, структурно-однополые [3]. 
По данным наших исследований, морошка по строению цветка относится 

ко второму типу, когда в одном цветке хорошо развит пестик и почти редуци

рован тычиночный аппарат. Эти цветки формируют плод - сборную костянку. 

Другой тип цветков, у которых слабо развиты тычинки и почти или полностью 

отсутствует пестик, относят по литературным данным к мужским. Хотя уровень 

развитости тычиночной нити и пыльцевых мешков указывает на неспособ

ность таких особей в ста процентах случаях выступать как растения с полно

ценно развитыми мужскими цветками. 

Важно отметить, что нами обнаружены два типа цветков как на одном, так и 

на разных побегах. Количество лепестков в цветке колеблется от 4 до 5 и в про

центном соотношении в выборке составляет 80:20. Можно предположить, что 

как и в любой популяции У растений в изучаемом сообществе налицо некоторое 

генетическое разнообразие. Как отмечает Аг. Сидорский [4], наличие 4-х и 

5-ти лепестков у розоцветных указывает на действие стрессоров, а при измене

нии условий обитания у растений меняется и сексуализация. 

Кроме того, нами проведена изоляция растений от насекомых-опылителей 

и обнаружено, что у многих из них происходит образование завязи еще до 

распускания цветка. Развитие завязи происходит с некоторыми особенностя

ми, не описанными в литературе. Через 2-3 дня после распускания цветка ле

пестки опадают, а околоплодник формирует своеобразную камеру для под

держания микроклимата в процессе формирования ягоды. Другой, так назы

ваемый мужской тип цветков, плодов не образует, но и не формирует полно

ценных пыльцевых мешков. В этой связи популяцию по половому признаку 

можно условно разделить на гермафродитные растения и растения с недо

развитыми мужскими цветками. 

Безусловно, столь значительные изменения в структуре популяции и 

строении растения вызваны какими-то факторами. 

По данным В.А. Поддубной-Арнольди[5], все американские и европейские 

сорта ежевики представляют собой большие огамно-поповые комплексы, 

включающие как апомиксические, так и половые особи. Это вызвано очень 

гибкой системой адаптации популяции, обладающей преимуществами полово

го процесса и апомиксиса, то есть не зависимых от факторов опыления. Апо

миксис, как отмечает Д.Ф. Петров [6], это вторичный способ размножения, его 

бесполая форма, когда зародыш развивается без оплодотворения и образу

ются семена. Его можно рассматривать как биологический ответ растений на 

усиливающееся действие неблагоприятных факторов, когда формируется до

полнительный резерв сохранения популяции в виде апомиксиса и усиленного 

вегетативного размножения. На наш взгляд, данный процесс наблюдается в 

настоящее время и у морошки на южной границе ареала. 

Живая при рода содержит много загадочных вещей. Процесс апомиксиса 

относится к этому разряду. Отказ от полового размножения и переход к апо

миксису выглядит упрощенным способом воспроизведения и содействует 

распространению или поддержанию популяции в неблагоприятных условиях. 

По некоторым данным в природе такое явление может проявляться как рит

мический процесс с определенной частотой возникновения [6, 7], и степень 

проявления данного отклонения в популяции меняется в зависимости от из

менения факторов внешней среды и их сочетания. 

Из данных, полученных в ходе исследований, можно сделать следующие 

выводы: 

• развитие изучаемой популяции морошки происходит в таких условиях, ко

гда половой процесс размножения невозможен в энергетическом плане; 
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• у растений на южной границе естественного ареала наблюдается выра

женная тенденция к изменению морфологической структуры популяции по 

сравнению с описанными в литературе признаками морошки приземистой. 

Можно предположить, что причиной изменения морфологической структу

ры растений популяции морошки приземистой и исчезновения ее на южной 

границе ареала является неблагоприятное сочетание экологических факто

ров. Первопричиной морфологических изменений могут быть изменения на 

биохимическом уровне. В чем эти изменения проявляются, попытаемся отве

тить в наших дальнейших исследованиях. 
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В.В. Трущенке 

Тренажерные устройства: новые решения 

Разработка и внедрение тренажерных устройств в учебно-тренировочный 

процесс позволяет расширить диапазон средств и методов, используемых для 

совершенствования двигательных умений и навыков при подготовке спорт

сменов различной квалификации. 

Дпя эффективного формирования двигательного навыка броска (передачи) 

мяча в корзину нами было разработано тренажерное устройство (заявка 

N!! а 20030875 «Устройство для тренировки баскетболистов», Национальный центр 

интеллектуальной собственности Республики Беларусь), содержащее «опору», С 

помощью которой «направляющие» устанавливаются на перекnадину гимнастиче

ской лестницы (рис. 1 - вид сбоку, рис. 2 - вид сверху). Опора и направляющие 

имеют между собой «шарнирное соединение» для изменения положения направ

ляющих в зависимости от отрабатываемого движения (броска, передачи мяча). 

Тренажерное устройство для тренировки баскетболистов имеет следую

щие принципиальные особенности: 1. Имитирующее движение броска мяча 
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Рис. 1. 
1 - опора; 

2  направляющие; 

3  подвижный 

шарнир. 

1-·__~"....,.. 

~,,'Z"'''-::<;,~",'<"".>~. 
Рис. 2.
 
1 - опора;
 

2 - направляющие;
 

3 - подвижный шарнир.
 

(рис. 1) выполняется всей РУКОЙ: движе

ние начинается с плеча, затем следует 

предплечье и завершается кистью и вы

пуском (броском) мяча, т.е. выполняется 

единый цикл движения. 2. Непосредст

венно на самой руке отсутствуют какие

либо крепления, приспособления, соз

дающие дополнительную нагрузку на 

кисть и нарушающие естественную струк

туру движения руки, Т.е. заявленное уст

ройство обеспечивает более эффектив

ную тренировку броска мячэ. З. В трена

жерном устройстве (рис. 1, 2) траектория 

движения руки может изменяться (варьироваться) как в вертикальной, так и в 

горизонтальной плоскости. В результате чего существует возможность коррек

тировки траектории движения руки по мере овладения двигательным навыком 

за счет изменения положения направляющих (раздвижения их в стороны по 

горизонтали, поднимание вверх и опускание вниз по вертикали). Происходит 

увеличение количества степеней свободы выполняемого движения. 

Достигаемый результат - тренировка полного цикла траектории движения 

руки при броске (передачи) мяча в корзину. Кроме этого, тренажерное устрой

ство может быть использовано для коррекции движений руки при нарушении 

двигательной функции человека. 

Кроме этого, нами разработано «Устройство для тренировки мышц верх

ней части туловища человеках (патент на изобретение Ng 3974 Государствен
ного патентного комитета Республики Беларусь от 26.02.2001 г.), содержащее 

траверсу, установленное на траверсе средство для захвата руками; при этом 

средство для захвата руками выполнено в виде барабана, наружная поверх

ность которого образована симметрично расположенными поручнями, при 

этом барабан установлен на траверсе с возможностью вращения. Поручни ~c

тановлены под углом 450_900 (01 =450 и N, =8; 02 =600 и N2 =6; Оз = 90 и 
Nз = 4, где о - угол между поручнями, N - количество поручней) друг к другу и 

выполнены трапециедальными. Барабаны с различными углами между поруч

нями установлены на траверсе последовательно или взаимно перпендикулярно. 

Устройство выполнено переносным и работает следующим образом: тренирую

щийся находится в исходном положении в висе, держась руками за поручень. За
тем, взявшись вначале одной рукой, а потом и другой рукой за следующий пору

чень барабана, тренирующийся вызывает поворот барабана и вновь оказывается 
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в исходном положении. Поскольку барабан вращается при каждом поcnедующем 

перехвате руками, тренирующийся будет возвращаться в исходное положение. 

Увеличивая скорость выполнения упражнения, дозируя количество пере

хватов и количество оборотов барабана за единицу времени, осуществляется 

дозирование физической нагрузки. Изобретение позволяет повысить эффек

тивность силовой тренировки мышц верхней части туловища человека за счет 

дозирования физической нагрузки в зависимости от уровня физической подго

товленности тренирующегося, а также расширяет функциональные возможно

сти, повышает моторную плотность занятия за счет одновременной трениров

ки нескольких человек. 

SUMMARY 
The working out and the introduction о! the training devices in academic-training 

pгocess gives the possibility to expand the range о( the means and methods used 
(ог improving the motor skills and abilities during the training pгocess о( spoгtsmen 

о( different qualifications. 

Поступила в редакцию 1.02.2007 

УДК 581.526.32 

А.А. Лешко, в.п. Мартыненке 

Кладофора эгагропильная 
(Cladophora aegagropila (Linnaeus) Rabenhorst) 

В Белорусском Поозерье 

Кладофора эгагропильная является охраняемой водорослью в Республике 

Беларусь, относящейся к отделу Зеленые водоросли (Chloгophyta). 

Она встречается в Евразии, Северной Америке. В Беларуси к настоящему 

времени известно два места произрастания ее в Минской области [1]. Кладо
фора эгагропильная впервые выявлена нами внебольшом эвтрофном озере у 

д. Щетки на границе Глубокского и Поставского районов Витебской области. 

Многочисленные колонии ее обнаружены на участке пологой песчаной лито

рали южного побережья озера, лишенного воздушно-водной растительности. 

Колонии кладофоры эгагропильной овальной формы диаметром от 5 до 15 см 

отмечены в толще воды от пелагиали до песчаного грунта. 

Колония кладофоры эгагропильной хранится на кафедре ботаники УО «Ви

тебский государственный университет им. П.М. Машерова». 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Красная книга Республики Беларусь. - Мн., 2005. - ЗЗ8 с. 

SUMMARY 
Gгeen alga (Cladophora aegagrophyla (Unnaeus) RabenhorsQ included ,"п the Iist о( 

the Red book о( the RepubIic о( Вelarus (2005) is (ound (ог the first йте in eutrophic lake 
оп borclerGlubokoe and Postavy distr о( Vitebskгegion пеаг v. Stschetki. 

Поступила в редакцию 26.03.2007 
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у 
<"-~' Хронтка 

Г 
лубо кий интерес со стороны ведущих ученых-математиков Испании 

был проявлен к научным исследованиям, проводимым на кафедре ал

гебры и методики преподавания математики нашего университета, в перспек

тивной области современной алгебры - теории классов Фиттинга. 

С 26 марта по 1 апреля 2007 года в городе Ilамплона (центр автономной 

области Наварра; Испания) проводился Международный алгебраический се

минар по теории классов конечных групп. По приглашению ректора Наварр

ского университета и руководителя научного семинара, известного ученого

алгебраиста профессора Джулио Лафуенте в нем приняли участие заведую

щий кафедрой алгебры и методики преподавания математики Уа «ВГУ имени 

П.М. Машерова» доктор физико-математических наук, профессор Н.т. Во

робьев и доцент этой же кафедры кандидат физико-математических наук 

Н.Н. Воробьев. Они выступили с пленарными докладами «Локальные классы 

Фиттинга» и «Решетки классов Фипинга». В ходе визита преподаватели озна

комились с учебным процессом на математическом факультете Наваррского 

университета, внедрением новых информационных технологий, передовым 

опытом преподавания математических дисциплин, а также с подготовкой кад

ров высшей научной квалификации. 

д.Н. Фенченко 

В 
период с 26 февраля по 2 марта 2007 г. по приглашению посольства 

Республики Беларусь в Республике Молдова во второй раз перед сту

дентами и преподавателямивысших учебных заведений Республики Молдова 

находился и выступал с лекциями декан исторического факультета Уа «ВГУ 

им. П.М. Машерова» доктор исторических наук, профессор В.А. Космач. Всего 

было прочитано 7 лекций в Институте истории, государства и права Академии 

наук Республики Молдова, Славянском университете, Институте международ

ных отношений, Молдавском государственном университете, Комратском го

сударственном университете, Тераклийском государственном университете, 

Фонде славянской письменности и культуры в Республике Молдова, перед 

представителями белорусской диаспоры в Республике Молдова. Лекции про

фессора В.А. Космача вызвали интерес и широкий общественный резонанс. 

В ходе визита прошли переговоры о сотрудничестве с руководством Институ

та истории, государства и права Академии наук Республики Молдова, Славян

ского университета и Комратского государственного университета . 

• 19-20 апреля на историческом факультете нашего университета прохо

дила международная научно-теоретическая конференция «Актуальные про

блемы из исторического прошлого и современности в общественНО

гуманитарных и социо-религиоведческихнауках Беларуси, ближнего и дальне

го зарубежья», которую подготовила кафедра всеобщей истории и мировой 

культуры и Центр сравнительных исторических исследований (научный руко

водитель - профессор В.А. Космач). 

Конференцию открыл проректор по научной работе доктор физико

математических наук, профессор Геннадий Иванович Михасев. Затем нача

лась работа десяти секций. Состоялось два пленарных заседания. На 11 сек
циях было заслушано и обсуждено 442 научных доклада ученых вузов и науч

ных центров из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Литвы, Польши, Фран

ции и Китая. 
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В ходе работы конференции прошли переговоры о сотрудничестве между 

нашим университетом и высшими учебными заведениями и научными цен

трами России и Республики Молдова. В частности, подписаны договор и ра

бочие программы о сотрудничестве между ВГУ и Белгородским государствен

ным университетом (Российская Федерация) и Институтом истории, государ

ства и права Академии наук Республики Молдова (г. Кишинев). 

В.М. Шорец 

26 27 апреля 2007 года на юридическом факультете УО «ВГУ 

- им. П.М. Машерова» состоялась международная научная 

конференция «Актуальные проблемы государства и права в славянском ми

ре». В ней приняли участие 180 ученых, преподавателей, студентов, работни

ков правоохранительных органов Республики Беларусь, городов Смоленска, 

Калуги, из них 14 докторов юридических и исторических наук, 64 кандидата 

наук. 

Работа проходила на пленарном заседании и в 6 секциях: «Историко

правовые и теоретические основы становления и развития государства и пра

ва в славянском мире», «Соотношение международного права и национально

го законодательства в славянских государствах», «Научно-практические про

блемы гражданского и хозяйственного права и процессов», «Правовые аспек

ты трудового, экологического законодательства и социального обеспечения», 

«Современные проблемы уголовного права и криминологии», «Проблемы уго

ловно-процессуального и криминалистического обеспечения эффективности 

борьбы с преступностью». 

Пленарное заседание открыл ректор нашего университета доктор истори

ческих наук, профессор АВ. Русецкий, выступили декан юридического фа

культета ВГУ кандидат философских наук, доцент АА Бочков, заведующий 

кафедрой уголовного права и уголовного процесса кандидат юридических на

ук, доцент АЛ. Петров и др. 

Большой интерес вызвали доклады гостей: председателя Конституционно

го Суда Республики Беларусь, доктора юридических наук, профессора, заве

дующего кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ 

Г'А Василевича, заведующего кафедрой теории и истории государства и пра

ва УО «ГlГY» кандидата юридических наук, доцента АН. Пугачева; Председа

теля Витебского областного суда ТВ. Вороновича. Обсуждение выступлений 

продолжил ось на секциях. 

П.В. Борботько 

17 мая в нашем вузе проводилась республиканская научно

практическая конференция «Роль молодежных организаций и объе

динений в гражданском становлении личности». Организаторами являлись 

кафедра педагогики университета и факультет социальной педагогики и пси

хологии. В конференции приняли участие представители Центрального и об

ластного комитетов БРСМ, первичной организации БРСМ и профсоюзной ор

ганизации студентов университета, областного и городского комитетов по де

лам молодежи, а также студенты, учащиеся школ города, учителя и препода

ватели вузов. 

Открывал конференцию ректор УО «ВГУ им. П.М. Машерова» профессор, 

академик Международной академии наук высшей школы АВ. Русецкий. Он 

подчеркнул, что воспитание молодежи как граждан Республики Беларусь, 

представителей своей нации во многом зависит от скоординированности и 

целостного взаимодействия социальных институтов. Заведующий кафедрой 

педагогики Н.А Ракова отметила, что гражданская культура, являясь одной из 
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важнейших составляющих в структуре базовой культуры личности, предпола

гает развитие гражданского сознания, мышления, чувств, потребностей, воли. 

В ходе пленарного заседания выступили представитель ЦК 00 БРСМ 

АА. Иноземцева, начальник отдела по делам молодежи Витебского облис

полкома В. В. Кунашко, директор Дворца творчества детей и молодежи Же

лезнодорожного района г. Витебска Л.А Мишурная. Были обсуждены пробле

мы, связанные с ролью БРСМ в гражданском становлении личности, местом 

внешкольной работы в системе гражданско-патриотическоговоспитания, рас

сказано о молодежных общественных организациях и их участии в реализа

ции областной программы «Молодежь Витебщины». Интересны были выступ

ления-презентации,сопровождаемыевидеопросмотром, руководителя волон

терского клуба «Свет» т.М. Разумейко, преподавателя кафедры педагогики 

Н.г. Легкоступовой об институте кураторства как факторе гражданского ста

новления личности. 

В рамках конференции проходила работа секций и «круглых столов», 

В ходе которых были затронуты проблемы молодого поколения XXI века, 

определены основные направления государственной молодежной политики 

Республики Беларусь, отмечена роль молодежных организаций в решении 

проблем занятости молодежи, в формировании их нравственной и граждан

ской позиции. Очень эмоционально прошел дискуссионный клуб 

«Я лидер, я гражданин своего города» (руководитель - кандидат педагогиче

ских наук доцент кафедры педагогики Л.С. Дьяченко). Студенты обсудили 

проблемы лидерства в молодежных объединениях, попытались ответить на 

вопросы «Кто такой настоящий лидер», «Какова моя лидерская гражданская 

позиция», «Что значит мой город дпя меня и кто я для города», взяли интер

вью у преподавателей И.Е. Керножицкой, Л.И. Шевцовой, АА Вороновой, об

ладающих лидерскими качествами. Завершилось заседание клуба чтением 

стихов о нашем городе и просмотром фильма о Марке Шагале. 

По материалам конференции был издан сборник, куда вошли все доклады 

ее участников. 

Ф.И. Шкирандо 

3О 31мая 2007 г. сотрудники кафедры общего и русского языксана
- . ния Уа «ВГУ им. I1.М. Машерова» приняли участие в работе 

XIII Международного симпозиума славистов «Языки И литературы восточных 

славян в аспекте исторического развития» в г. Зелена Гура (Польша). В работе 

симпозиума участвовало около 120 ученых из 12 стран: Польши, Украины, Рос

сии, Чехии, Венгрии, Австрии, Латвии, Литвы, Болгарии и др. Беларусь была 

представлена только сотрудниками Уа «ВГУ им. I1.М. Машерова». 

Профессор АМ. Мезенко выступила с докладом «Урбанонимы с точки зре

ния активного и пассивного запаса», доцент С.М. Яковлев с докладом «Про

блема лексической полисемии: сравнительно-сопоставительный аспект» и 

старший преподаватель Т.И. Синкевич с докладом «Отантропонимные назва

ния озер на территории Витебщины». Материалы всех докладов вызвали 

оживленную дискуссию на заседаниях секций. 

Делегация нашего вуза также ознакомилась с работой Института восточно

славянской филологии Зеленогурского университета, с которым традиционно 

поддерживаются научные связи. Во время бесед с сотрудниками института 

ими была выражена заинтересованность в оживлении и расширении контак

тов между нашими вузами, в частности, в возобновлении краткосрочных об

менов студенческими группами с целью прохождения страноведческой прак

тики и подготовки магистерских работ. 
Л.М. Вардомацкий 
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э.и. Рудковский 
(К 60-лети ю со дня рождени я) 

Эдвард Иосифович Рудковский, заведую

щий кафедрой философии УО «ВГУ 

им . П .М. Машерова », доцент , кандидат фи

лософских наук принадлежит к послевоен

ному поколению, которое унаследовало луч

шие качества поколений предыдущих - тру

долюбие , чувство долга , ответственность, 

надежность в различных аспектах человече

ской деятельности . 

Основы этого заложены у Эдварда Иоси

фовича самими условиями его рождения , 

жизни и учебы в детстве и юношестве . Сын 

крестьянина из деревни Мегуны Поставского 

района Витебской области, с детства при

ученный к труду и пониманию ответственно

сти за его результат, воспитанный на тради

циях белорусской национальной и семейной 

культуры , он в 1965 году окончил 11 классов 

Комайской средней школы с серебряной медалью и в этом же году стал сту

дентом Московского государственного университета им . М. В . Ломоносова . 

Студенческие годы в этом самом престижном вузе большой страны были 

заполнены учебой на факультете философии, выполнением различных ком

сомольских видов работ, в том числе и в составе бюро ВЛКСМ курса , работой 

в студенческих отрядах . 

Ilосле окончания в 1970 году университета Э.И . Рудковский проходит ха

рактерный для молодого специалиста путь : ассистента кафедры философии 

и научного коммунизма Витебского педагогического института им. С.М . Киро

ва, учебу в аспирантуре Белорусского государственного университета 

им . В.И. Ленина, а после ее окончания - старшего преподавателя , доцента 

кафедры философии и научного коммунизма, проректора по отделению за

очного обучения, проректора по научной работе Витебского педагогического 

института им . С .М . Кирова. 

В 1990 году возглавил кафедру философии и теории социализма нашего уни

верситета (ныне кафедра философии), и вот уже на протяжении 17 лет он явля

ется ее бессменным и безусловным лидером. За этот период были и трудности 

становления кафедры , и смены ее состава, перестройки направлений деятель

ности, содержания и структуры преподаваемых учебных дисциплин, не было 

лишь одного - снижения качества работы общеуниверситетской, а значит, и 

сложной в силу этого по своей организации , преподавательскому составу и объ

ему учебных дисциплин , кафедры высшего учебного заведения . 

Эдвард Иосифович постоянно проявляет удивительные способности не 

только в руководстве кафедрой, но и в научной, научно-методической и педа

гогической деятельности. В 1977 г . он блестяще защитил диссертацию на со

искание ученой степени кандидата философских наук по специальности 
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«Диалектический И исторический материализм»; к своему юбилею имеет 

свыше 100 печатных работ научного и научно-методического плана. Среди 

них такие глубокие по своему содержанию и осмыслению работы, как моно

графия «Свобода и ответственность личности», учебные пособия «Политоло

гия» и «Социальная философия», пособие «История политической мысли». 

Безусловно, накопленный жизненный, научный и руководящий опыт не мог 

не проявиться и в его педагогической деятельности. Обеспечивая курс фило

софии и политологии для студентов разных факультетов, Э.И. Рудковский за 

философскими, теоретическими постулатами старается показать закономер

ности реальной жизни людей, научить студентов жизненной мудрости, пони

манию основных тенденций развития современного общества. 

За что бы он ни брался, чтобы ни поручали ему руководство вуза, города и 

области, Э.И. Рудковский умеет проявить корректность, внимательность, 

вдумчивость, профессионализм во всем, что и обеспечивает ему на протяже

нии многих лет уважение, признательность и любовь как со стороны студен

тов, так и со стороны его сослуживцев, членов кафедры, друзей. 

Кафедра философии 

г.и. Михасев 
(К 50-летию со ДНЯ рождения) 

Геннадий Иванович Михасев 

проректор по научной работе УО «Витеб

ский государственный университет име

ни П.М. Машерова», доктор физико

математических наук, профессор, родил

ся 2 июня 1957 г. в поселке Барань Ор

шанского района Витебской области. 

В 1974 г. окончил среднюю школу NQ 15 г. 

Орши и поступил на математико

механический факультет Ленинградского 

государственного университета. С 1981 
по 1984 г. г.и. Михасев является аспи

рантом кафедры теоретической и при

кладной механики Ленинградского госу

дарственного университета (научный ру

ководитель - лауреат государственной 

премии Российской Федерации, заслу

женный деятель науки России, заведую

щий кафедрой теоретической и приклад

ной механики, доктор физико-математических наук, профессор Петр Евгенье

вич Товстик). В 1984 г. защитил диссертацию «Двумерные задачи устойчиво

сти тонких оболочек» на соискание степени кандидата физико

математических наук. 

С 1 августа 1985 г. г.и. Михасев работает в Витебском государственном 

университете: вначале в должности старшего преподавателя, затем доцента, 

а с июля 1998 г. по июнь 2001 г. - в должности заведующего кафедрой при

кладной математики и механики. С 15 апреля 1994 г. по 15 апреля 1997 г. 

г.и. Михасев находился в очной целевой докторантуре при Белорусской го

сударственной политехнической академии (научный консультант - заведую
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щий кафедрой теоретической механики БНТУ, доктор физико-математических 

наук, профессор А.В. Чигарев). В мае 1998 г. в Ученом совете С.-Петербург

ского государственного университета г.и. Михасевым успешно защищена 

диссертация на тему «Волновые пакеты в тонких оболочках» на соискание 

ученой степени доктора физико-математических наук, а в 2006 г. он утвер

жден в звании профессора. В 2001-2002 гг. г.и. Михасев исполнял обязанно

сти заведующего кафедрой теоретической механики Санкт-Петербургского 

государственного университета путей сообщения (Российская Федерация). 

С 2002 г. по настоящее время работает проректором по научной работе УО 

«Витебский государственный университет им. П.М. Машерова». 

Сегодня область научных интересов ученого весьма многогранна. Им ус

пешно проводятся исследования и решаются прикладные задачи по сле

дующим направлениям: 

устойчивость и колебания тонких изотропных и слоистых композитных
 

оболочек;
 

нестационарные локализованные волновые процессы в оболочках и не


однородных упругих средах;
 

асимптотические методы в теории дифференциальных уравнений в част

ных производных; 

биомеханика (математическое моделирование среднего уха в норме и
 

после его реконструкции);
 

расчет тонкостенных гофрированных конструкций с учетом внешнего уп


ругого заполнителя.
 

По данным проблемам опубликовано около 90 научных работ, подготов

лено 4 кандидата наук. Под руководством профессора г.и. Михасева успеш

но выполняются дипломные проекты и защищаются магистерские диссерта

ции, работает областная школа-семинар для студентов, магистрантов и ас

пирантов по механике деформируемого твердого тела. Результаты исследо

ваний доложены учениками этой школы на международных, республиканских 

и университетских конференциях. Неоднократно студенческие работы, вы

полненные под его руководством, на Республиканском конкурсе студенческих 

научных исследований получали категории I и 11 степени. 

Профессор г.и. Михасев осуществляет руководство следующими научны

ми проектами: 

тема «Разработка принципов гашения колебаний слоистых композитных
 

балок, пластин и оболочек с использованием интеллектуальных вязкоуп


ругих материалов» - по заданию «Механика 2.22» в ГКГlНИ «Механика»
 

за 2006 г.;
 

тема «Моделирование среднего уха в норме и после его хирургической
 

реконструкции, оптимизация протезирования» - входит в ГКГlНИ «Меха


ника» на 2006-201 О гг. Шифр задания: Механика4.09;
 

тема «Разработка методов расчета напряженно-деформированного со


стояния и исследования устойчивости габаритных тонкостенных конст


рукций, состоящих из сопряженных гофрированных цилиндрических па


нелей» - входит в ГКПНИ «Строительство и архитектура» на 2006-2010 гг.
 

На проведение научных исследований г.и. Михасевым были получены 

гранты: 

1995, 1999, 2003 гг. - гранты Немецкого общества академических обме

нов (ОМО) дЛЯ исследовательских визитов в Институт механики Магде

бургского университета; 

2001 г. - грант Фонда Королевы Ядвиги Краковского университета (Поль

ша) для исследовательского визита в Краковский университет; 

143 



1998-2000 гг, - грант Белорусского республиканского фонда фундамен

тальных исследований на выполнение проекта NQ Т97-142 «Нестационар

ные волновые процессы в тонких оболочках при динамических нагрузках»; 

2001-2003 гг. - грант Белорусского республиканского фонда фундамен

тальных исследований на выполнение проекта NQ ТОО-075 «Волновые па

кеты в тонких слоистых оболочках». 

г.и. Михасев является действительным членом Нью-Йоркской Академии 
наук (с 1995 г.), членом Международного общества прикладной математики и 

механики (GAMM, с 2001 г.), членом Европейского общества механиков 

(EUROMECH, с 2003 г.), членом экспертного Совета NQ 33 ВАК РБ, членом 

межведомственного экспертного Совета при НАН РБ по приоритетному на

правлению фундаментальных и прикладных исследований «Механика машин, 

обеспечение надежности и безопасности технических систем, повышение 

конкурентоспособности продукции машиностроения», членом Белорусского 

математического общества, заместителем главного редактора журнала 

«Весн.к Вiцебскага дэяржаунага унiверсiтэта iмя П.М. Машэрава», рецензен

том международного журнала «Journal of Sound and Vibrations» (Англия), не

мецкого журнала «Techische Mechanik», экспертом Фонда фундаментальных 

исследований Чехии, членом редколлегии журнала «Вестник Полоцкого 

государственного университета. Серия С». 

Профессором г.и. Михасевым выполняются совместные исследования с 

сотрудниками Магдебургского университета (проф. У. Габберт и Ф. Зеегер) и 

университета г. Дрездена (проф. М. Бернитц). О своих научных достижениях 

ученый докладывал на различных международных конференциях и симпо

зиумах в Польше (1997 г.), Германии (1998, 2003-2006 гг.), Швейцарии (2001 г.), 

Италии (2003 г.), Англии (2004 г.), Люксембурге (2005 г.). 

г.и. Михасев обладает высокой педагогической культурой. Лекции и дру

гие занятия он проводит на высоком учебно-методическом уровне с учетом 

новейших достижений в области механики, математики и современных тех

нологий учебно-воспитательного процесса. 

В 2004 г. в издательстве УIl «Технопринт» вышло в свет первое в Респуб

лике Беларусь учебное пособие с грифом Министерства образования «Био

механика», написанное профессором Г.И. Михасевым в соавторстве с про

фессором АВ. Чигаревым. 

Коллеги желают юбиляру крепкого здоровья, оптимизма, успехов в даль

нейшей научной, педагогической и общественной деятельности. 

Коллектив кафедры прикладной математики и механики 

УО «ВГУ им. П.М. Машерова»; 

заведующий кафедрой теоретической механики БНТУ, 

доктор физико-математических наук, профессор д.В. Чигарев 
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f8D....••...•...~.~ Рэфераты 

УДК 1:316 
Демидов А.Б. Бен но Хюбнер о смысле жизни 11 Веснк ВДУ, 2007, Ng 2(44). 

С.3--6. 

Среди сравнительно немногочисленных исследований проблемы смысла 

жизни книга немецкого философа Бенно Хюбнера «Смысл в бес

СМЫСЛЕННОЕ время» выделяется теоретической новизной и основательно

стью, антиметафизической направленностью, прагматической позитивностью 

выводов. Под бес-СМЫСЛЕННОСТЬЮ нашего времени автор подразумевает, 

что значительная часть человечества в результате процессав, начавшихся в 

эпоху Просвещения, лишилась привычных стимулов жизни, а именно матери

альной нужды и великих СМЫСЛОВ. Человек, ставший автономным, вынужден 

сам определять цели своей деятельности. Многие компенсируют утрату великих 

СМЫСЛОВ эстетически, изживая самих себя и истощая при роду. Б. Хюбнер 

полагает, что вопреки распространенной бес-СМЫСЛЕННОСТИ возможен ра

зумно обоснованный, самими людьми устанавливаемый смысл в жизни. 

Библиогр. - 6 назв. 

УДК 316.77 
Костючков А.Н. Применение РR-технологий в сфере высшего образо

вания 1/ Веснпс ВДУ, 2007, Ng 2(44). - С. 7-11. 
Дается обзор литературы по теме, кратко рассматривается сущность свя

зей с общественностью и обосновывается необходимость работы в этом на

правлении для высших учебных заведений. Исследуются 3 этапа организации 

связей с общественностью (создание службы, разработка программы, рас

пространение информации). В статье говорится о внутренних (профессорско

преподавательский состав и студенты) и внешних (государственные структу

ры, родители студентов, потенциальные абитуриенты и их родители, средства 

массовой информации, общественные группы и объединения и представите

ли бизнеса, выпускники) аудиториях и формах работы с ними. Затем рассмат

риваются 3 канала доступа к СМИ и выделяются наиболее доступные для 

вузов. Анализируются пути создания таких псевдособытий, как пресс-релиз, 

статья, презентация, интервью, пресс-конференция, брифинг, прием для 

прессы, специальные мероприятия, а также предлагаются формы их адапта

ции в этой сфере, особенности и возможности их применения. 

Библиогр. - 9 назв. 

УДК 271.22(476.5) 
Восович С.М. Деятельность Витебского Свято-Владимирского епархи

ального братства в сфере народного образования в 1887 г. - начале хх в. 11 
Веснк ВДУ, 2007, Ng 2(44). - С. 12-17. 

Статья посвящена просветительской деятельности Свято-Владимирского 

братства в 1887 г. - начале хх в. Автор выделяет два этапа в просветитель
ской деятельности данного православно-церковного учреждения: 1) 1887
1893 ГГ. - этап руководства церковными школами Св. Синода; 2) 1894 - нача

ло ХХ в. - этап смещения активности братства на миссионерскую и религиоз

но-просветительскую деятельность среди взрослого населения епархии. Свя

то-Владимирское братство не только оказывало материальную помощь шко
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лам, но и учреждало В начале ХХ в. стипендии для учащихся, выделяло сред

ства на создание обществ помощи нуждающимся ученикам. 

Библиогр. - 11 назв. 

УДК 930 
Косев А.П. Современная российская американистика: изучение внешней 

политики США второй половины ХХ века // Весн'к ВДУ, 2007, NQ 2(44). 
С.17-23. 

Рассматривается изучение американской внешней политики второй поло

вины ХХ - начала XXI века в российской американистике. Показаны основные 

историографические школы и центры американистики в Российской Федера

ции. Дается общая характеристика работы Центра североамериканских исследо

ваний при Институте всеобщей истории РАН, Института США и Канады РАН, Ин

ститута мировой экономики и международных отношений РАН, Ассоциации изуче

ния США при МГУ, Совета по внешней и оборонной политике, Московского Цен

тра Карнеги и т.д. Освещаются основные тенденции, влияющие на данную об

ласть иccnедования. Значительное внимание уделено проблемам, которые пре

пятствовали изучению внешней политики США в российской американистике, а 

таюке путям их решения. Показывается степень и характер влияния общественно

политического Фона и экономического положения в стране на работу российских 

исследователей внешней политики США. 

Библиогр. -12 назв. 

УДК 947.6 
Ефiмовiч А.В. Гiстарыяграфiя рэформы М.М. Мурауёва у дзяржаунай 

вёсцы Беларусi у 1857-1862 ГТ. // Весн!к ВДУ, 2007, NQ 2(44). - С. 23-27. 
Даецца кароткая характарыстыка навукова-даследчай лiтаратуры, якая 

агисвае падзеi аграрных пераутварэнняу у дзяржаунай вёсцы Беларусi 1857
1862 ГТ.; аналiзуецца развiццё беларусазнауства у XIX i ХХ стст. 

Бiблiягр. - 19 назв. 

УДК 004.722:77 
Бохан Ю.Н., Ключников А.С. Дистанционное обучение как информа

ционные технологии в заочном образовании 11 Весн.к ВДУ, 2007, NQ 2(44). 
С.28-32. 

Предложен подход к использованию информационных технологий в систе

ме заочного образования. Показано, что указанным методом возможно значи

тельно сократить время обмена информацией между преподавателем и сту

дентом с одновременным повышением уровня контроля самого процесса обу

чения. Обсуждается проблема авторских прав как интеллектуальной собст

венности при разработке электронных вариантов необходимой учебно

методической питературы. 

Библиогр. - 3 назв. 

УДК 373.3.016:5 
Минаева В.М. Учебный курс «Человек и мир»: цели и задачи в совре

менной школе 11 Веси'к ВДУ, 2007, N2 2(44). - С. 32-36. 
Курс «Человек И мир» В современной школе претерпел изменения, что 

обусловлено пересмотром целей и задач начального образования. В связи с 

этим возникла необходимость их уточнения и конкретизации. 
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Раскрываются цели курса - формирование первоначальных знаний о при

роде, обществе и человеке; основ экологической культуры и здорового образа 

жизни; гражданского воспитания. 

Образовательная функция связана с формированием у учащихся знаний, 

умений, навыков; развивающая - с развитием мышления, познавательных 

процессов, любознательности, наблюдательности и др.; воспитательная 

функция направлена на формирование основ научного мировоззрения, разви

тие самостоятельности, социализацию, Т.е. на всестороннее и гармоничное 

развитие личности младшего школьника. 

Табл. - 1. Библиогр. - 3 назв. 

УДК 373.5.016:51 
Виноградова А.В. Самостоятельная работа при обучении математике 

учащихся, находящихся на госпитализации 11 Веснж ВДУ, 2007, NQ 2(44). 
С.36-41. 

Статья посвящена проблеме обучения детей в период их реабилитации в 

лечебно-оздоровительных учреждениях стационарного типа. В частности, 

рассматривается роль самостоятельной работы при обучении математике 

учащихся, находящихся на госпитализации. Предложена классификация са

мостоятельной работы с учетом тех или иных особенностей: по степени инди

видуализации и состоянию здоровья; по уровню обученности; по степени са

мостоятельности и виду оказываемой учителем помощи; творческая и пр. Вы

делены виды самостоятельной работы, наиболее часто используемые в прак

тике работы с больными детьми: обучающая; тренировочная; проверочная, 

дана их характеристика. Рассмотрены такие уровни самостоятельной работы, 

как репродуктивный, эвристический, исследовательский. Определены виды 

помощи учащимся со стороны учителя при выполнении самостоятельной ра

боты, установлены средства, стимулирующие самостоятельную учебную дея

тельность учащихся и воспитание у них познавательных интересов в процессе 

обучения при госпитализации. Даны рекомендации по включению самостоя

тельной работы в обучение учащихся в период их госпитализации. 

Библиогр. - 2 назв. 

УДК 37.036.5 
Волещенке о.г. Сущностная характеристика и структура творческого 

потенциала личности школьника // Веснк ВДУ, 2007, Ng 2(44). - С. 41-46. 
Рассматривается проблема анализа сущности и содержания творчества 

как феномена человеческой деятельности и как проблемной психолого

педагогической области. Выделяются существенные признаки, присущие 

творчеству как виду человеческой деятельности, определяются этапы творче

ского процесса: подготовка, инкубация, озарение, пересмотр. Творческий по

тенциал рассматривается как единица анализа, мера творчества. 

С определением дидактических условий формирования творческого потенциала 

учащихся связывается возможность воспитания личности, способной гибко, 

нестандартно мыслить, решать актуальные жизненные проблемы. Уделяется 

внимание аспектам реализации творческого потенциала в деятельности. 

Раскрываются подходы к определению понятия «творческий потенциал 

личности школьника», на основе взаимосвязи с творческой деятельностью 

выделяются и описываются основные компоненты: мотивационно-целевой, 

содержательный, операционно-деятельностный,рефпексивно-оценочный. 

Библиогр. - 5 назв. 
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УДК 376.1-037 
НОВИЦКИЙ П.И. Двигательная активность учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью в учебное и внеучебное время /1 Веснк ВДУ, 2007, 
N2 2(44). - С. 46-52. 

Известно, что в силу различных факторов количественныехарактеристики 

и характер двигательной активности у детей школьного возраста не одинако

вы. Особую роль в этом играют функциональные возможности центральной 

нервной системы, выступающей у учащихся с интеллектуальной недостаточ

ностью главным фактором общего состояния и развития познавательной и 

двигательной деятельности. Степень ее дефективности отражается в общем 

характере и уровне проявления учащимися двигательной активности в про

цессе учебной деятельности в школе и в свободное от занятий время. Так, 

одним ученикам вспомогательной школы присущ малоподвижный образ дви

гательного поведения. Они ведут себя замкнуто, медленно двигаются, мало 

ходят и практически не бегают. Другие отличаются повышенным или даже 

очень высоким уровнем двигательной активности. При этом объем ее прояв

ления у одних и тех же учеников в рамках пребывания в школе и во внешко

пьной обстановке существенно изменяется. 
Табл. - 4. Библиогр. - 9 назв. 

УДК 316.61 
Якушкин Н.В. Динамика и структура посттравматических стрессовых ре

акций у участников боевых действий и их взаимосвязь со стресс-факторами /1 
Весн!к ВДУ, 2007, N2 2(44). - С. 53-59. 

Рассматриваются особенности динамики посправматических реакций у 

участников войны в Афганистане. С помощью клинического интервью у об

следуемых была выявлена структура посттравматических стрессовых нару

шений после окончания службы и на момент обследования. Полученные дан

ные сравнивались с различным протеканием психических расстройств. С не

гативной динамикой посправматических стрессовых реакций были связаны 

следующие симптомы: флэшбэк-эффекты, эмоциональная тупость, отсутст

вие жизненной перспективы и неумение социальной интеграции. Также была 

выяснена взаимосвязь различных стресс-факторов боевой обстановки с нега

тивной динамикой. На выраженность посправматических стрессовых нару

шений статистически достоверно повлияли тревога, связанная с непредска

зуемостью боевой обстановки, и страх попасть в плен. Эти симптомы взаимо

связаны с Миссисипской шкалой посттравматических нарушений и являются 

наиболее прогностическими для оценки отдаленных последствий воздействия 

посттравматическихстрессовых расстройств. 

Рис. - 1. Табл. - 4. Библиогр. - 7 назв. 

УДК 159.922.7 
ВОЛЧОК В.П. Теоретические подходы в изучении взаимодействия родите

лей с детьми 1/ Веснк ВДУ, 2007, N!! 2(44). - С. 6Q--{)4. 
В современном мире все больше растет понимание семьи как определяю

щей не только развитие ребенка, но в конечном итоге развитие всего общест

ва. Во второй половине хх столетия в психологии произошел значительный 

рост исследований, посвященных проблемам воспитания и развития ребенка 

в семье. Вопросам, касающимся изучения взаимодействия родителей с деть

ми, и посвящается статья. 

Библиогр. - 12 назв. 
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УДК 808.26-3 

Мшакова Л.М. Дэтэрмiналагiзацыя як крынiца узбагачэння споункавага 

складу беларускай мовы /1 Весн.к ВДУ, 2007, NQ 2(44). - С. 65-69. 
Аналiзуюцца шляхi i спосабы семантычнай трансфармацыi спецыяльных 

(тэхнiчных) тэрмiнау у працэсе дэтэрмiналагiзацыi. Разуменне тэрмiналогii як 

падсiстэмы агульналiтаратурнай мовы з уласцiвымi ёй асаблiвасцямi функ

цыянальнага, структурнага i семантычнага аспекгау вызначыла цiкавасць да 

пытанняу спецыфiкi змянення значэнняу тэрмiнау па-за межамi спецыяльных 

галiн ведау. Развiццё другасных (неспецыяльных) эначэнняу упершую чаргу 

адбываецца у працэсе метафарызацыi. Семантычныя зрухi у намiнацыях та

кога тыпу можна уявiць наступным чынам: вобразнае пераасэнсаванне --* пе

раноснае ужыванне --* пераноснае значэнне. Яшчэ адзiн шлях 

дэтэрмiналагiзацыi - генералiзацыя, абагульненне спецыяльнага значэння у 

працэсе выкарыстання. Кампанентны аналiз семантыю асисунага 

(тэрмiналагiчнага) i другаснага (неспецыяльнага) значэнняу мнагазначнага 

слова гаворыць пра строга заканамерную сувязь ix асноуных i дыферэнцы
яльных кампанентау. У артыкуле аналiзуюцца шляхi пераутварэння 

тэрмiналагiчнай свмантыю словазлучэнняу у працэсе фразеалагiзацыi. Можна 

зрабiць выснову пра тое, што дэтэрмiналагiзацыя актыуна садзейнiчае 

узбагачэнню агульнаужывапьнай лексiкi беларускай мовы. 

Бiблiягр. - 5 назв. 

УДК 808.26(=411.21) 

Старасцiна В.В. Аб колькасцi перагпсчыкау Кiтаба Яна Лебедзя (1771) 11 
Веснк ВДУ, 2007, NQ 2(44). - С. 70-75. 

Прыводзяцца BbIHiкi графiчнага аналiзу арабскаалфавiтнагарукапiсу XVIII ст. 
Кiтаба Яна Лебедзя , дэманструюцца адметнасцi почыркау ycix капйстау, якiя 

мелi дачыненне да стварэння (капiравання) помнiка. Зварот да, здавалася б , 

вывучанай i канчаткова устаноуленай праблемы аб колькасцi перапiсчыкау 

абумоупены тым, што традыцыйная ацэнка вучоных-кiтабiстау аб двух 

перапiсчыках не пацвердзiлася. Наадварот, гiпотэза аб тым, што Кiтаб Яна 

Лебедзя перагисвауся трыма кнiжнiкамi атрымала надзейныя доказы. Тэксты 

кожнага з перагпсчыкау характарызуюцца розным стылем напiсання, што 

выяупяецца у знешнiм малюнку лiтар у цэлым i У выдарысах ix паасобку, а 

таксама - у выкарыстанн дублетных арабскiх лiтар для абазначэння адных i 
тых самых беларускiх гукау, ва ужываннi варыянтных спосабау абазначэння 

пачатковых галосных гукау, характарам тапаграфiчнага размяшчэння радкоу. 

Iл. - З. Дыягр. - 1. Табл. -1. Бiблiягр. - 4 назв. 

УДК 82.0+801.7 

Саучанка В.М. Структурныя асаблiвасцi абзацау у лiтаратурна

мастацкiм тэксце 11 Весн!к ВДУ, 2007, NQ 2(44). - С. 75-80. 
У артыкуле абзац характарызуецца як семантычна-стылiстычная катэго

рыя, як разнавiднасць звышфразавых адзiнствау. Спецыфiка абзацавання 

лiтаратурна-мастацкагатэксту знаходзiць сваё выражэнне не толькi у адмет

най сiнтаксiчнай сувязi, але i у нестандартнай арганiзацыi структурных 

кампанентау. Афiцыйна-справавому i навуковаму абзацу уласцiва абавязковая 

наяунасць трох структурных элеменгау; дэтэрмiнанта, асноунай фразы i ка
ментарнай часткi. Мастацкi стыль прадугледжвае больш свабоднае спалучэн
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не будаунiчых адзiнак абзаца, бо наяунасць або адсутнасць некаторых з ix 
мае тэкстаугварапьнае значэнне, уплывае на павышэнне мастацкасцi твора. 

Неаднастайнасць структуры абзаца у лiтаратурна-мастацкiм тэксце прадыкта

вана не толькi мэтавай устаноукай пiсьменнiка, iдэйна-тэматычнай 

накipаванасцю твора, але i тэматыкай, тыпам маулення. Шматлiкiя сюжэтныя 

лiнii, узаемапераходы ад аднаго тыпу маулення да другога ствараюць атма

сферу для суiснавання абзацау рознай структуры. Адметнасць структурна

сiнтаксiчнай спалучальнасцi асаблiва выразна назiраецца пры парцэляваным i 
дыялагiчным абзацаваннi. Аналiз прынцыпау спалучальнасцi i функцыянаван
ня асобных структурных элементау абзаца прыводзiць да выяупення 

асаблiвасцей лiтаратурна-мастацкага абзацавання у параунанн: з абзацаван

нем афiцыйна-справавых i навуковых тэксгау. 

Бiблiягр. - 8 назв. 

УДК 808.2-3 
Скребвёва Т.В. Особенности городского именника в годы Великой Оте

чественной войны и первое послевоенное десятилетие 11 Веснк ВДУ, 2007, 
NQ 2(44). - С. 81-85. 

На материале личных имен новорожденных анализируются особенности 

структуры антропонимикона г. Витебска в годы Великой Отечественной войны 

и первое послевоенное десятилетие. Рассматриваются основные тенденции в 

развитии именослова: увеличение уровня концентрации и стабильности; акти

визация антропонимических процессов в женской подсистеме именника. Со

поставление репертуара имен витеблян с данными по Смоленску и Одессе 

приводит к выводу О сходстве антропонимических процессов у восточных сла

вян. В качестве одной из причин медленной реакции именника на коренные 

социальные преобразования, связанные с началом хрущевской «оттепели» 
нового этапа в жизни страны,- выделяется его большая традиционность. 

В годы Великой ОТечественной войны и первое послевоенное десятилетие 

статистическая структура именника предстает относительно стабильной, а 

постепенная перестройка его популярной части поддерживается в основном 

за счет изменения удельного веса частых имен. 

Табп. - 3. Библиогр. - 4 назв. 

УДК 808.26-07 
Васюковiч л.с Вучэбны лiнгвiстычны тэкст У сiстэме эксперымен

тальнага навучання 11 Весн.к ВДУ, 2007, NQ 2(44). - С. 86-90. 
У артыкуле аб'ектам аналiзу становяцца BbIHiKi навучальнага эксперымен

та, якi праводайся у школах Вiцебскай вобласцi пад кiрауНiцтвам аУтара. Рас

працаваная метадычная сiстэма забяспечвае фармiраванне прадуктыуных 

уменняу, сюраваных на стварэнне тэксту на аснове зыходнага: вылучаць i 
ацэньваць асноуную iнфармацыю; ранжыраваць яе паводле ступенi значнасцi 

i навiэны; адэкватна iнтэрпрэтаваць iнфармацыю, афармляць яе праз адпа

ведныя мауленчыя формулы навуковага стылю. 

Бiблiягр. - 6 назв. 

УДК 808.26 
Шакура С.У. Абыгрыванне кампанентау фразеалагiзма як спосаб пабу

довы каламбурау 11 Весн'к ВДУ, 2007, NQ 2(44). _. С. 91-94. 
На матэрыяле п'ес К. Крапiвы разглядаюцца фразеалагiчныя каламбуры, 

заснаваныя на абыгрываннi кампанентау фразеалагiзма. Увага удэяляецца 

наступным асноуным прыёыам абыгрывання: а) выкарыстанне слова з пра

150 



мым значзннем, агульнага з кампанентам фразеалагiзма, б) канкрэтызацыя 

значэння аднаго цi больш кампанентау фразеалагiзма, В) супрацьпастаупенне 

слова свабоднага ужывання з блiзкагучным кампанентам фразеалагiзма. Ад

значаецца, што стылiстычныя прыёвы, якiя адносяцца да кампанента 

фразеалагiзма, могуць ужывацца камбiнавана (выкарыстанне пыганняу i 
адказау, слова з прамым значэннем, тоеснага кампаненту фразеалагiзма i 
канкрэтызацыя аднаго з кампаненгау). 

Бiблiягр. - 6 назв. 

УДК 882.6-4 

Харошка г.п. Жыць мелодыяй Таупая // Веснж ВДУ, 2007, N9 2(44). 
С.95-100. 

А9тар засяроджвае увагу на гiсторыка-драматычнай паэме М. Арочкi «Ме

лодыя Таупая», якая прысвечана таленавiтаму беларускаму паэту Валянцiну 

Таупаю. Гаворка тут iдзе аб ЗО-х гадах хх стагоддзя, пёсах творчай 

iнтэлiгенцыi у Заходняй Беларусi, якая была у той час пад Попьшчай. У 

«Мелодыi Таупая» засяроджваецца увага на кульмiнацыйным моманце у 

душэуным развiццi героя, якi падаецца у непрымipымым канфлiкце з варожымi 

яму сiламi. У паэме М. Арочка паказвае складаны пёс пюьменн'ка на 

гiстарычным павароце эпохi. Праз канфлiкты i псiхалогiю свак гврояу, праз 

карцiны iснавання М. Арочка выражае у паэме уласнае бачанне i разуменне 

тагачаснага жыцця. Гiстарычнае у паэме падаецца высвечаным aYтapcKiM 

сумленнем, пачуццём, лiрычным перажываннем. Унутраны свет 

М. Арочкi у творы паустае скэнцэнтраваным на самым iCТOTHbIM у чала веку, у 

дадзеным выпадку - на Таупа! I таму ён так свабодна уключаецца у вялiкi 

свет сацыяльных страсцей i падзей. Пёс В. Таупая ажывае на зломах псторьп i 
вятрах часу, але, на наш погляд, застаецца яшчэ не да канца раскрытым. 

Бiблiягр. - 7 назв. 

УДК 820-2 

Канторович О.К. Жанровые модификации в английской драматургии 

19SD-1970-x ГГ./I Веснж ВДУ, 2007, N92(44). - С. 100-104. 
Представлены результы анализа жанровых модификаций в английской 

драматургии 1950-1970-х ГГ. Выделяются основные критерии анализа жанро

вых модификаций (пафос, конфликт и его локализация). Представлены маги

стральные тенденции внелитературного и собственно литературного характе

ра, повлиявшие на жанровую палитру драматургии рассматриваемого перио

да. Результаты исследования отражают характер дистрибуции жанров и па

фосов в пьесах рассматриваемогопериода. На основании полученных данных 

делается вывод, что для художественных поисков драматургов в период 

19SD-1970-x П. характерна направленность на жанровые взаимодействия, 

активное экспериментирование на стыках жанров, переосмысление привыч

ных жанровых форм. 

Табп, - 2. Библиогр. - 11 назв. 

УДК 512.542 

Воробьев Н.Т., Залессквя Е.Н., Воробьев Н.Н. О проблемах СТРУК
ТУРЫ классов Фиттинга 11 Весн'к ВДУ, 2007, NQ 2(44). - С. 10~108. 

Рассматривается общая проблема о структуре класса Фиттинга, которая в 

настоящее время известна как гипотеза Локетта. 

В настоящей статье дается положительный ответ на вопрос о существова

нии ненормальных разрешимых частично локальных классов Фиттинга. не 

удовлетворяющих гипотезе Локепа. Кроме того, нами доказано существова
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ние ненормальных классов Фиттинга. которые не являются классами Локепа, 

удовлетворяющих гипотезе Локетта, а таюке выделено достаточно широкое 

семейство о-локальных классов Фипинга заданной характеристики, которые 

удовлетворяют обобщенной гипотезе Локепа. 

Библиогр. - 12 назв. 

УДК 517.977+ 621.07.064 

Агранович А.А., Барабанов Е.А., Жарекий В.В., Карпович С.Е. 

Об одной задаче адаптивного управления мехатронной системой " Весн.к 

ВДУ, 2007, NQ 2(44). - С. 108-113. 
Дано решение одной задачи управления, возникающей при моделировании 

движения синхронного одношагового электропривода. 

Библиогр. - 3 назв. 

УДК 512.542 

Семенчук В.Н. Об одной проблеме в теории формаций конечных групп" 

Весн-к ВДУ, 2007, NQ 2(44). - С. 113-115. 
В работе получена классификация локальных наследственных сверхради

кальных формаций, критические группы которых разрешимы. 

Получена новая характеризация наследственных локальных сверхради

кальных формаций. 

Библиогр. - 3 назв. 

УДК 621.375.826 

Толочко Н.К. Лазерное структурное модифицирование поверхности ма

териалов" Веснк ВДУ, 2007, NQ 2(44). - С. 116-120. 
Рассмотрены некоторые закономерности лазерной поверхностной обра

ботки материалов, в частности, принципы выбора оптимальных условий об

работки, предполагающие поиск приемлемого сочетания порядка наложения 

на поверхность лазерных пятен (в случае импульсного излучения) или лазер

ных полос (в случае непрерывного излучения) и энергетических параметров 

лазерного воздействия с учетом теплофизических свойств материала, кото

рыми определяется характер теплоотвода. Выполнен сравнительный анализ 

особенностей эффектов структурного модифицирования поверхности мате

риалов при различных условиях реализации методов лазерного термического 

поверхностного упрочнения и лазерного геперирования. Показано, что пол

ное покрытие поверхности материала последовательностью лазерных пятен 

(лазерных полос) является далеко не всегда обязательным условием реали

зации процесса лазерной обработки: требуемая степень непосредственной 

обработки поверхности лазерным лучом определяется размерами зон лазер

ного термического влияния, которые в общем случае могут не совпадать с 

диаметром лазерных пятен (шириной лазерных полос). 

Рис. - 1. Табп. - 1. Библиогр. - 8 назв. 

УДК 521.9 

Потапов И.Н. Из истории астрономии. Правило вычисления даты право

славной Пасхи и календарные системы " Веснн ВДУ, 2007, NQ 2(44). 
С.120-122. 

Измерение времени является одной из традиционных задач астрономии. 
Исторические основания дошедших до наших дней солнечных и лун но

солнечных календарей были заложены еще астрономами Древнего мира. 
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Примером одной из практических задач, решаемых на основе астрономиче

ских данных на протяжении двух последних тысяч лет, является вычисление 

даты православной Пасхи. 

История этого вопроса связана с тем, что христианская церковь после того, 

как христианство стапо в Римской империи государственной религией, перешла 

на римское государственное летоисчисление - юлианский солнечный кален

дарь. Вместе с тем в христианской церкви продолжал использоваться и лунно

солнечный вавилоно-иудейский календарь, поскольку именно по лунно

солнечному календарю определялась дата праздника Пасхи. Использование 

временной единицы на основе юлианского и лунно-солнечного календарей из-за 

своей сложности не носило массового характера - оно ограничивалось в основ

ном узким кругом священнослужителей, занимавшихся расчетом пасхалий. 

Приводится правило расчета пасхапий и приведены конкретные при меры опре

деления даты правоcnавной Пасхи с использованием современных алгоритмов. 

Табл. - 1. Библиогр. - 4 назв. 

УДК 582.47(476) 

Антонова Е.В., Жук Т.В. Уход за хвойными растениями в Миорском 

лесничестве 11 Весн.к ВДУ, 2007, N2 2(44). - С. 123-128. 
Приведена краткая информация о Миорском лесничестве: географическое 

положение, особенности климатических условий, общая площадь, процентное 

соотношение различных типов леса. Дано геоботаническое описание пяти 

кварталов с диаграммами видового состава хвойных растений и процентное 

соотношение здоровых и больных деревьев. По естественным причинам 

(сильный ветер, поражение корневой rjбкой, влияние вредных насекомых, а 

для хвойных - это короед-типограф), из-за проведения сплошных рубок необ

ходимы лесовосстановительные работы. Описан процесс лесообновления с 

помощью меча Колесова, приведена методика его использования. Охаракте

ризован паспорт посадки. Указано значение антисептирования. Приводятся 

приемы обработки пней и корневых лап пораженных деревьев антисептиками, а 

также называются препараты для обеззараживания растений. Увеличение доли 

хвойных пород - одна из перспектив развития Миорского лесничества, так как 

хвойные по своему значению в природе и жизни человека уступают только цвет

ковым растениям, а также являются главной лесообразующей породой. 

Диагр. - 10. Библиогр. - 3 назв. 

УДК 581.526.32 

Мартыненке В.П. Динамика высшей растительности оз. Осиновского 1/ 
BecHiK ВДУ, 2007, NQ 2(44). - С. 129-132. 

За 40 лет со времени первоначального обследования макрофитной расти

тельности оз. Осиновского из полосы воздушно-водных растений выпали ас

социации схеноплектуса озерного (Schoenop/ectus /acustris (Ц Ра"а) и стре

лолиста стрелолистнога (Sagittaria sagittifolia Ц. В полосе широколистных 

рдестов не прослеживаются, произраставшие прежде, ассоциации рдестов 

курчавого (Potamogeton crispus L.) и блестящего (Р. /uceus ц, роголистника 

темно-зеленого (сетюопунип, demersum L.). Причинами изменения расти

тепьного покрова оз. Осиновскоro являются как внутренние (эндогенные), так 

и внешние (экзогенные) факторы. 

Рис. - 1. Табп. - 1. Библиогр. - 5 назв. 
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УДК 581-1:582.759(476.5) 

Вогулкии к.3., Вогулквна Н.В., Шандрикова Л.Н. Особенности по

ловой структуры популяции морошки приземистой (Rubus chamaemorus) на юж

ном пределе ареала в Беларуси // Веснк ВДУ, 2007, NQ 2(44). - С. 133-135. 
Описывается размножение охраняемого растения морошки приземистой 

(Rubus chamoemoгus L.), произрастающей на южном пределе ареала в Беларуси. 

Дана характеристика среды обитания: hH почвы, содержание элементов мине

рального питания, уровень грунтовых вод, зольность, содержание гумуса. Генера

тивное размножение на исследуемой территории у морошки отсутствует. Но на

блюдается тенденция к изменению морфологической структуры популяции, кото

рая проявляется в обнаружении цветков с хорошо развитым пестиком и почти 

редуцированными тычинками, которые далее в изоляции формируют плоды. Так

же обнаружен и другой тип цветков, где отсутствует пестик и не образуются пло

ды. Оба вида цветков встречаются как на одном побеге, так и на разных. Это в 

какой-то степени отрицает четкую двудомность для морошки приземистой, произ

растающей на южной границе своего ареала. 

Полученные данные по сравнению с данными, приводимыми в литературе, яв

ляются новыми для изучаемого вида, произрастающего на болоте Россонского рай

она Витебской области. 

Библиогр. - 7 назв. 

УДК 796.05 

Трушенко В.В. Тренажерные устройства: новые решения // Весн'к ВДУ, 

2007, NQ 2(44). - С. 135-137. 
Разработано тренажерное устройство, позволяющее осуществлять трени

ровку полного цикла траектории движения руки при броске (передаче) мяча в 

корзину, а также для коррекции движений руки при нарушении двигательной 

функции человека. Кроме этого, рассматривается устройство для тренировки 

мышц верхней части туловища человека. 

Рис. -2. 

УДК 581.526.32 

Лешко А.А., Мартыненке В.П. Кладофора эгагропильная (C/adophora 
aegagropi/a (Unnaeus) Rabenhorsf) в Белорусском Поозерье // Веснк ВДУ, 

2007, NQ 2(44). - С. 137. 
Кладофора эгагропильная (C/adophora aegagropila (Linnaeus) Rabenhorst) 

впервые выявлена в эвтрофном озере на территории Белорусского Поозерья 

у д. Щетки на границе Поставского и Глубокского районов Витебской области. 

Библиогр. - 1 назв. 
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ПРАВIЛЫ для АУТАРАУ
 
1.	 «Весн!к Вiцебскага даяржаунага унiверсiтэта» публiкуе BЫHIKI навуковых 

даследаванняу, якiя праводзяцца у Вiцебскiм дзяржауным унiверсiтэце, iншых на

вуковых установах i ВНУ рэспублiкi. Асноуным крытэрыем мэтазгоднасцi публiкацыi 

з'яулявцца навiзна i арыгiнальнасць артыкула. 

2.	 У артыкуле паспядоуна выкладаюцца пастаноска праблемы, метадычныя падыходы, 

аб'ём выкарыстанага матэрыялу, BbIHiKi даследавання, вывады цi заключзнне. 

3.	 Артыкулы падаюцца у рэдакцыю на беларускай, рускай цi англiйскай мовах у двух 

экземплярах аб'ёмам не боЛЬШ за пяць старонак, надрукаваных праз адэiн iнтэрвал. У 

гэты аб'ём уваходэяць тэкст, таблiцы, cnic лiтаратуры; колькасць малюнкау не павiнна 
перавышаць трах. Фатаrpафii у друк не прымаюцца. Артыкулы павiнны быць падрыхта

ваны у рэдактары Word дпя Windows i падаюцца на дыскетах (3,5"), або перасылаюцца 

на адрас электроннай пошгы унiверсiтэта (rio@vsu.by). 
4.	 да артыкула. падпiсанага аутарам, павiнна быць прыкпадзена рэкамендацыя кафедры, 

рэцэнзiя спецыягиста у гзтай галiне (прафесара, доктара навук) , рэферат на мове 

арыгiнала (100-150 слоу), рэзюмэ на англiйскай мове (2-3 сказы), iндэкс УДК, звесткi 

пра аУтэра (месца працы, пасада, вучоная ступень, адрас, нумар тэлефона). 
5.	 Раэмернасць ycix велiчынь, якiя выкарысгоуваюцца у тэксце, павiнна адпавядаць 

Мiжнароднай сiстэме адэiнак вымярзння (СВ). 

6.	 Па рашэннi рэдкалеrii артыкул HaKipoyвaeццa на рэцэнзiю, затым вiзiруецца чпенам 

рэдкалеrii. Вяртанне артыкула аУгэру на дапрацоуку не азначае, што ён прьвепы да друку. 

Перапрацаваны варыянт артькупа зноу разmядаецца рэдкалеriяЙ. Датай паcryплення 
лiчыцца дэень атрымання рэдакцы�йй канчатковага варыянта артыкула. 

7.	 Спiс цытаваных крыНiц афармляецца па тых жа правiлах, што i у тэкще цыоертвцья. Спiс 

размяшчаецца у канцы тэксту, mасылкi нумаруюцца згодна з парадкам цытавання у тэкс

це. Парадкавыя нумары спасылак павiнны быць нагисаны у квадратных дужках (напрык

лад, [1], [2D. 
8.	 Спасылкi на неапублiкаваныя працы, высертацьп не дапускаюцца. Укаэваецца 

поуная назва a}iтapCKaгa пасведчання i дзпанiраванага рукапiсу, атаксама 

арганiэацыя, якая прад'явiла рукагпс да дэпанiравання. 

GUШЕLINЕS FOR AUTHORS 
1. Gепегаl поtеs: 

Vesnik о( Vitebsk State University pubIishes issues based оп sсiепtifiс researches carried 
out at Vitebsk State University and other educational estabIishments in the RepubIic of 
Belaгus. The major criterion тог pubIishing is the novelty and authenticity of the issue. 

2. Foгmat of the aгticle: 

The aгticle is to Ье typed in Microsoft Word. Computer рriпt-оuts of the aгticle should Ье 
submitted to the editorial office in Веlагusiап, Russian ог English iп duplicate. It is 
necessary to present also а floppy disk (3,5") ог ап e-mail vегsiопsепttо:гiо@vsu.Ьу. 

а. Рарег format: А 4.
 
Ь. Size: поt ехсееdiпg 5 full pages.
 
с. Page foгmat: 1О-роiпt Arial font; 1.0-spaced; maгgins: Т - 2, В - 6, L - 4, R - 4.
 
d.	 Stгucture of the aгticle: text (tabIes if necessary; по тоге than 3 pictuгes if 

necessary; photos аге not aJlowed); bibIiography. The list of sources is marked the 
same way as in the treatise. It is placed at the end of the text; references аге iпdiсаtеd 

iп the succession they арреаг iп the text. The ordinal геfегепсе numbeгs аге to Ье 

given in square brackets (e.g. [1]). 
3. Procedure: 
The aгticle is to Ье sigпеd Ьу the author and recommended for pubIishing Ьу the faculty 

board. The following papers аге to Ье attached: annotation of ап expert in the field of 
research; summary in the original language (100-150 words), summary in Eng!ish (2-3 
sentences; the author's personal information (place of work, position, degree, address, 
contact tеlерhопе пumЬег). 

Оп the decision of the editorial board the aгticle is submitted for аппоtаtiоп. If геtuгпеd 

10 the author for fuгther сопsidегаtiоп, the aгticle shouldn't Ье accounted rejected. The 
improved variant is submitted to the edi10rial board. The acceptance date is the da1e of 
suЬmittiпg the final version of the aгticle 10the editorial office. 
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