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 Матэматыка 
 
УДК 512.534 

 

Плотно вложенный идеал полугруппы 

линейных отношений  
 

М.И. Наумик 

Учреждение образования «Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова» 

 
В данной работе продолжается изучение полугруппы линейных отношений. Понятие «плотно вложенный идеал по-

лугруппы», введенное для абстрактной характеристики некоторых полугрупп преобразований, стало весьма полезным 

инструментом в ряде вопросов теории полугрупп. Появились его модификации и обобщения, относящиеся к произволь-

ным алгебраическим системам. Здесь показано, что полугруппа линейных отношений конечномерного векторного про-

странства над телом содержит плотно вложенный идеал, состоящий из всех линейных отношений ранга  1. Дана 

характеристика полугруппы всех линейных отношений конечномерного векторного пространства над телом при помо-

щи плотно вложенного идеала. Некоторые вопросы о плотно вложенных идеалах остаются открытыми. Они, преиму-

щественно, касаются «расположения» плотно вложенных идеалов в полугруппе, обладающей такими идеалами. 

Ключевые слова: линейные отношения, ранг линейного отношения, полугруппа, полугруппа линейных отношений, 

плотно вложенный идеал полугруппы. 

 

Tightly Embedded Ideal of Linear Relation Semigroup  
 

M.I. Naumik 

Education establishment «Vitebsk State P.M. Masherov University» 

 
This work will continue studying of the semigroup of linear relations. The notion of tightly embedded ideal of a semigroup, 

which has been introduced for the abstract characteristic of some semigroups of transformations, became a very useful tool in 

several issues of the theory of semigroups. Its modifications and generalizations, relating to the arbitrary algebraic systems,  

appeared. It is shown here that the semigroup of linear relations of a finite-dimensional vector space over the body contains 

tightly embedded ideal of all linear relations of the rank ≤ 1. The characteristic of the semigroup of all linear relations of finite 

dimensional vector space over the body is given with the help of tightly embedded ideal. Some questions about tightly embedded 

ideals are open. They mainly relate to «disposition» of tightly embedded ideals in the semigroup possessing these ideals.  

Key words: linear relationship, the rank of the linear relationship, semigroup, the semigroup of linear relations, tightly  

embedded ideal of a semigroup. 

 

 
 последнее время в различных областях 

математики все чаще приходится вводить 

гомоморфизмы, которые определены не везде  

и не однозначно. 

Пусть V – n-мерное векторное пространство 

над произвольным телом F. Бинарное отноше-

ние  a V V между элементами множества V 

называется линейным отношением, если оно 

является подпространством пространства  

V  V. Другими словами, линейное отношение 

а – это множество пар ( , )x y , где ,x y V , 

замкнутое относительно операций сложения и 

умножения на элемент из F: если 1 1( , )x y a   

и 2 2( , )x y a  при каких-либо i ix , y V ,  

то  1 1 2( , )x x y y a       для любых  

,  F. Множество LR(V) всех линейных от-

ношений [1] пространства V является полу-

группой относительно операции умножения 

бинарных отношений: для a, b  LR(V), 

( , )x y ab  тогда и только тогда, когда сущест-

вует такой элемент z V , что ( , )x z a   

и ( , )z y b . 

Для любого a  LR(V) обозначим через а
-1

 

множество а
-1

 = ( , ) : ( , )y x x y a   . Очевидно, 

что a
-1

  LR(V). 

В 
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При изучении линейных отношений  

a  LR(V) будем рассматривать следующие 

подпространства V: 

1

2

{ : , ( , ) };

ker { :( , 0) };

{ : , ( , ) };

coker { :( , 0) }.

pr a x V y V x y a

a x V x a

pr a y V x V x y a

a x V x a

    

  

    

  

 

Ранг линейного отношения a  LR(V) опре-

деляется формулой  

ranka = dim pr1a/kera. 

Множество  

LRr(V) = {а/ranka  r, a  LR(V)},  

где r = 0, 1, …, n, – идеал полугруппы LR(V).  

В данной работе рассматриваются только дву-

сторонние идеалы. 

Определение [2–3]. Идеал А полугруппы S 

называется плотно вложенным в S, если он 

удовлетворяет следующим условиям: 

а) всякий нетривиальный (т.е. не являющий-

ся изоморфизмом) гомоморфизм полугруппы S 

индуцирует нетривиальный гомоморфизм полу-

группы А;  

б) если какая-нибудь полугруппа Т содержит 

S в качестве собственной подполугруппы и А 

является идеалом в Т, то для Т существует 

нетривиальный гомоморфизм, индуцирующий 

изоморфизм полугруппы А. 

Это понятие впервые было введено Е.С. Ля-

пиным в 1953 г. [2]. Оно стало весьма полезным 

для решения некоторых вопросов в теории по-

лугрупп. Появились обобщения, относящиеся к 

произвольным алгебраическим системам [4].  

В работе [5] показано, что каждая полугруппа А 

изоморфна группе всех внутренних левых (пра-

вых) сдвигов некоторой надполугруппы полу-

группы А. Найдено необходимое и достаточное 

условие существования в полугруппе А плотно 

вложенного двустороннего (одностороннего) 

идеала и установлена некоторая зависимость 

этого существования от сдвигов полугруппы А. 

В работе [6] Л.Н. Шеврин сформулировал от-

крытые вопросы, относящиеся к плотно вло-

женным идеалам полугрупп. А в работе [7] рас-

сматриваются плотные вложения, связанные с 

отношением  – «быть подполугруппой». Ос-

новным в ней является понятие '

c  – плотной 

подполугруппы и дано описание '

c  – плотных 

расширений произвольной отделимой коммута-

тивной полугруппы. В настоящей работе теоре-

ма 2 дает описание полугруппы LR(V) при по-

мощи ее подполугруппы LR1(V), которая явля-

ется по теореме 1 плотно вложенным идеалом  

в полугруппе LR(V). 

Все остальные необходимые определения и 

обозначения можно найти в [8–9]. 

Пусть Vk  – некоторое фиксированное  

к-мерное (1  к  n) подпространство простран-

ства V; Нk – Н-класс Н (Vk, 0 ,Vk, 0 ). Нк совпада-

ет с полной линейной группой GL(Vk). Обозна-

чим через ек единицу группы Нk; через  

Ri, L – R-классы и, соответственно, L-классы, 

содержащиеся в Dk; через I
к
, 

к
 – множество 

всех индексов i и . Тогда всякий Н-класс, со-

держащийся в Dк, можно представить в виде  

Нi = Ri  L. Для любых i  I
к
,   

к
 сущест-

вуют подпространства A, B, C, D  V такие, что 

dim A/B = dim C/D и Ri = R(A, B), L = L (C, D). 

Представим A и C в виде A = В  А1, С = D  С1, 

где dim A1 = dim С1 = k. Пусть di – фиксирован-

ное биективное линейное отображение А1 на Vk; 

а d – фиксированное биективное линейное ото-

бражение Vk  на С1; ai  Ri и а  L – линейные 

отношения  

( , ) : , ( , ) ,

( , ) : , ( , ) .

i ia x y z x B y z d

a z x y x D z y d 

     

   
 

Легко проверить, что а аi  Нк или  

rank(а аi) < к при любых k
, iI

к
.  

Лемма 1. Для любого Нi существует такое 

g Нk, что  а можно, и притом единственным 

образом, представить в виде а = аigа. 

Д о к а з а т е л ь с т в о. Для любого a  Hi 

существует такое g Нk, что а можно предста-

вить в виде a = aiga, что следует из вышепока-

занного. Покажем, что линейное отношение а 

можно единственным образом представить в 

таком виде. Допустим, что существуют i, j  I
k
, 

,   
k
, g1, g2  Нk такие, что  

a = aig1a   и  a = ajg2a. 

По условию имеем ranka = k. Ясно, что  

kerai  kera. Если бы нашелся  x kera\kerai, то 

rankai  dim ( [ ]).kV x  Последнее неравенство 

противоречит выбору ai. Следовательно,  

kera = kerai. Аналогичным образом получаем 

kera = keraj, т.е. i = j. Аналогично получаем  

cokera = cokera и cokera = cokera, т.е.  = . 

Пусть ek – единица группы Нk и di и d – линей-

ные отношения, определяемые выше.  

Из aig1a = aig2a получаем 1 1

1 .id g a d 

   Имеем 
1 1

i i kd a a d e 

    и ekg1ek = ekg2ek , т.е. g1 = g2. 

Лемма доказана. 

Лемма 2. Для любого линейного отношения 

a  LR0(V) можно, и притом единственным 

образом, представить в виде ia a a . 
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Д о к а з а т е л ь с т в о. Аналогично доказа-

тельству леммы 1. 

Основная часть. Теорема 1. Пусть D – 

подполугруппа полугруппы LR(V), содержащая 

LR1(V). Пусть, далее, некоторая полугруппа  S 

содержит D и LR1(V) является идеалом в S. То-

гда существует гомоморфизм полугруппы S  

в LR(V), индуцирующий тождественный авто-

морфизм полугруппы D. 

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть а – любой 

элемент из S. Так как полугруппа LR1(V) – идеал 

в S и aiеa = aia LR1(V), то  

aiе a = ai(ае)a = ai(е)a = aiеa,  

где   F. 

Таким образом, любому элементу а полу-

группы S соответствует единственное линейное 

отношение 

φ(а) = aiga  LR(V).   

Очевидно, что  φ(aiga) = aiga для любого 

линейного отношения aiga D. 

Пусть теперь a, b – любые элементы из S,  

φ(b) = bi(bе)b = bi(βе)b = βbiеb. 

Имеем  

φ(а) φ(b) = aiеaβbiеb = βaiеabiеb =  

= βaiеb = ai(βе)b = ai(βе)b =  

= aiа(βе)b = ai(ab)еb = φ(аb), 

если rankabi = 1 и еabi = е и если rankabi = 0, 

то  

φ(а)φ(b) = φ(аb). 

Таким образом, отображение φ является го-

моморфизмом. Теорема доказана.   

Теорема 2. Пусть LR(V) – полугруппа всех 

линейных отношений n-мерного векторного 

пространства V над телом F. Полугруппа S 

тогда и только тогда изоморфна полугруппе 

LR(V), когда она содержит плотно вложенный 

идеал, изоморфный LR1(V).   

Д о к а з а т е л ь с т в о. Покажем cначала, 

что LR1(V) является плотно вложенным идеалом 

для LR(V). Известно [1], что все LRr(V)  

(r = 0, 1, 2, …, n) – идеалы полугруппы LR(V). 

Пусть φ – произвольный нетривиальный гомо-

морфизм полугруппы LR(V). Тогда найдутся два 

линейных отношения a, b  LR(V) такие, что  

a ≠ b, φ(а) = φ(b) 

и, значит, можно выбрать, по крайней мере, две 

пары векторов ( , ) ix y а а ga   и 

( , ) i ix z b b g b  , где y z . Возьмем линейное 

отношение ( , ) .c y y    Отсюда следует, что 

с LR1(V) и  

φ(а)φ(с) = φ(b) φ(с), φ(ас) = φ(bс), 

т.е. φ индуцирует нетривиальный гомоморфизм 

полугруппы LR1(V). 

Пусть Т – произвольная полугруппа, содер-

жащая LR(V) в качестве собственной подполу-

группы, и  LR1(V) – идеал Т. Из теоремы 1 выте-

кает существование гомоморфизма  Т в полу-

группу LR(V), при котором φ(а) = а для любого 

линейного отношения а  LR(V). 

Если t – какой-либо элемент из Т, не содер-

жащийся в LR(V), и φ(t) = tigt, то φ(t) = φ(tigt)  

и φ – нетривиальный гомоморфизм Т, индуци-

рующий изоморфизм на LR(V), в частности и на 

LR1(V). 

Таким образом, LR1(V) является плотно вло-

женным идеалом полугруппы LR(V). Если   – 

изоморфизм LR(V) на некоторую полугруппу S, 

то, пользуясь определением, нетрудно прове-

рить, что (LR1(V)) является плотно вложенным 

идеалом полугруппы S.  

Обратно, пусть А – плотно вложенный идеал 

некоторой полугруппы S и  – изоморфизм А на 

LR1(V). Тогда изоморфизм   можно продол-

жить до изоморфизма   всей полугруппы S на 

некоторую полугруппу ( )S S  , содержащую 

LR1(V) = ( ) ( )A A   в качестве плотно вло-

женного идеала. Из теоремы 1 следует, что су-

ществует гомоморфизм φ полугруппы S  в 

LR(V), индуцирующий тождественный авто-

морфизм на LR1(V). Из условия а) тогда вытека-

ет, что φ является изоморфизмом. 

Следовательно, S  изоморфна некоторой 

подполугруппе φ( S )=S полугруппы LR(V). До-

пустим, что S – собственная подполугруппа 

LR(V). Так как φ(А) = А является плотно вло-

женным идеалом полугруппы φ( S )=S и в то же 

время идеалом полугруппы LR(V), содержащей 

S, то по условию б) должен существовать не-

тривиальный гомоморфизм полугруппы LR(V), 

индуцирующий изоморфизм на LR1(V). Но это 

невозможно: мы доказали, что LR1(V) плотно 

вложен в LR(V), а по условию а) всякий нетри-

виальный гомоморфизм полугруппы LR(V) 

должен индуцировать нетривиальный гомо-

морфизм LR1(V). Таким образом, S= LR(V) и 

отображение  является изоморфизмом полу-

группы S на LR(V). Теорема 2 доказана.    

Заключение. С помощью понятия «плотно 

вложенный идеал» мы дали характеристику по-

лугруппы всех линейных отношений конечно-

мерного векторного пространства над телом. 

Этот результат является обобщением теоремы 1 

Л.М. Глускина работы [3]. 



М А Т Э М А Т Ы К А 

8 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
1. Наумик, М.И. Полугруппа линейных отношений / М.И. Нау-

мик // Докл. НАН Беларуси. – 2004. – Т. 48, № 3. – С. 34–37. 

2. Ляпин, Е.С. Ассоциативные системы всех частичных преоб-

разований / Е.С. Ляпин // Докл. АН СССР. – 1953. – Т. 88,  
№ 1. – С. 13–16. 

3. Глускин, Л.М. О матричных полугруппах / Л.М. Глускин // 

Изв. АН СССР. Сер. матем. – 1958. – Т. 22. – С. 439–448. 
4. Глускин, Л.М. О плотных вложениях / Л.М. Глускин // Матем. 

сб. – 1963. – Т. 61(103). – С. 175–206. 

5. Шутов, Э.Г. О сдвигах полугрупп / Э.Г. Шутов // Успехи 

матем. наук. – 1964. – Т. XIX, вып. 4(118). – С. 215–218. 

6. Шеврин, Л.Н. Плотно вложенные идеалы полугрупп / Л.Н. Шев-

рин // Матем. сб. – 1969. – Т. 79(121), № 3(7). – С. 425–432. 
7. Глускин, Л.М. Об отделимых полугруппах / Л.М. Глускин // 

Изв. вузов. Математика. – 1971. – № 9(112). – С. 30–39.    

8. Клиффорд, А. Алгебраическая теория полугрупп / А. Клиф-
форд, Г. Престон. – М., 1972. – Т. 1. – 286 с. 

9. Артамонов, В.А. Общая алгебра / В.А. Артамонов [и др.]; под 

общ. ред. Л.А. Скорнякова. – М.: Наука, 1991. – Т. 2. – 480 с.  

 
Поступила в редакцию 31.05.2013.  Принята в печать  22.08.2013 

Адрес для корреспонденции:  e-mail: naumik@tut.by  Наумик М.И. 

 

mailto:naumik@tut.by


9 

УДК 004.8 
 

Математическое моделирование  

и программная реализация искусственного интеллекта  

для идентификации биологических  

микроскопических объектов 
 

Е.А. Корчевская*,  В.М. Мироненко**,  С.С. Маевская* 

*Учреждение образования «Витебский государственный университет  

имени П.М. Машерова» 

**Учреждение образования «Витебская ордена “Знак Почета” 

государственная академия ветеринарной медицины» 
 

При построении систем диагностики, предназначенных для работы с данными клинических функциональных иссле-

дований, в частности таких, как микроскопические  исследования, возникает задача синтеза алгоритмов, позволяющих 

автоматизировать процесс принятия решения о принадлежности цифрового изображения объекта тому или иному 

классу, соответствующему тем или иным состояниям исследуемой внутренней системы организма. В представленной 

статье разработано признаковое пространство для распознавания микроскопических биологических объектов. Пред-

ложен эффективный способ, помогающий надежно идентифицировать микро- и нанообъекты, основанный на разра-

ботанном признаковом пространстве и методах искусственного интеллекта.  

Создана интеллектуальная система на языке программирования C++ в среде разработки C++ Builder, позволяющая 

по цифровому изображению, поступающему на вход, производить идентификацию объекта. 

Ключевые слова: методы искусственного интеллекта, признаковое пространство, распознавание образов. 

 

Mathematical Modeling and Program Implementation  

of Artificial Intellect for Identification  

of Biological Microscopic Objects 
 

A.А. Karcheuskaya*,  V.M. Mironenko**,  S.S. Maevsckaya*  

*Educational establishment «Vitebsk State P.M. Masherov University» 

**Educational establishment «Vitebsk Order of Honor State Academy of Veterinary Medicine» 
 

In the construction of diagnostic systems for working with data of clinical functional researches, in particular, such as  

microscopic examinations, the problem of synthesis of algorithms that automate the process of deciding the ownership of digital 

images of an object to a particular class, which corresponds to various states of the studied internal systems of the body, occurs. 

In the present article feature space for recognition of microscopic biological objects is designed. An effective method, which  

allows reliable identification of micro and nano objects, based on the developed feature space and on the methods of artificial  

intelligence is proposed. The intellectual system in the programming language of C++ in integrated development environment 

C++ Builder is developed, which allows digital image at the input to produce identification of the object. 

Key words: artificial intelligence techniques, the feature space, pattern recognition. 
 

овременные системы поддержки принятия 

решений, ориентированные на самые раз-

личные предметные области, содержат в каче-

стве необходимой составляющей подсистемы, 

связанные с решением задач распознавания об-

разов. Результаты работы таких подсистем за-

тем используются при дальнейшей логико-

интеллектуальной обработке информации.  

Широкое разнообразие методов анализа изо-

бражений объективно обусловлено большим коли-

чеством предметных областей, в которых эти ме-

тоды применяются. Изображения в разных пред-

метных областях могут варьироваться как по сво-

ему содержанию, для описания которого может 

оказаться эффективным то или иное представление 

изображений, так и по степени изменчивости изо-

бражений (типичными причинами изменчивости 

изображений являются смена ракурса съемки, ос-

вещения, типа камеры, а также собственная измен-

чивость объектов). В узких предметных областях  

наиболее практичными могут оказаться признако-

вые методы. Глобальные признаки позволяют 

осуществлять быструю категоризацию изображе-

ний или распознавание изолированных объектов. 

С 
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Для изображений микроскопических биоло-

гических объектов достаточно информативным 

является контур объекта. Контурный анализ – 

совокупность методов выделения, описания и 

преобразования контуров изображения. Это 

важный этап обработки изображений и распо-

знавания зрительных образов. Контур целиком 

определяет форму изображения и содержит всю 

необходимую информацию для распознавания 

изображений по их форме. Подобный подход 

позволяет не рассматривать внутренние точки 

изображения и тем самым сократить объем об-

рабатываемой информации. Как следствие, это 

может обеспечить работу системы распознава-

ния в реальном времени. Также данный подход 

способствует сокращению объема запоминаю-

щих устройств системы распознавания.  

Аргументы в пользу привлечения контуров: 

1) контур является концентратором инфор-

мации в изображении;  

2) контур полностью характеризует форму 

объектов на изображении;  

3) контуры объекта, в отличие от его ос-

тальных точек, устойчивы на изображениях, 

полученных в разное время, разных ракурсах и 

при смене датчика;  

4) контурные точки составляют незначи-

тельную часть всех точек изображения, поэтому 

работа с ними позволяет резко сократить объем 

вычислений.  

Будем использовать следующую модель зада-

чи классификации. Ω – множество объектов рас-

познавания (пространство образов). ω: ω Ω – 

объект распознавания (образ). g(ω): Ω → M,  

M = {1,2,...,m} – индикаторная функция, разби-

вающая пространство образов Ω на m непересе-

кающихся классов Ω1 , Ω2 ,..., Ωm . Индикатор-

ная функция неизвестна наблюдателю. X – про-

странство наблюдений, воспринимаемых на-

блюдателем (пространство признаков).  

x(ω): Ω → X – функция, ставящая в соответст-

вие каждому объекту ω точку x(ω) в простран-

стве признаков. Вектор x(ω) – это образ объек-

та, воспринимаемый наблюдателем. В про-

странстве признаков определены непересекаю-

щиеся множества точек Ki X, i = 1,2...,m, соот-

ветствующих образам одного класса.  

)(~ xg : X M  – решающее правило – оценка 

для g(ω) на основании x(ω), т.е. 

))((~)(~ xgxg . Пусть xj = x(ωj), j = 1,2...,N – 

доступная наблюдателю информация о функци-

ях g(ω) и x(ω) , но сами эти функции наблюда-

телю неизвестны. Тогда (g j, x j), j = 1,2...,N есть 

множество прецедентов. 

Цель работы заключается в построении такого 

решающего правила )(~ xg , чтобы распознавание 

проводилось с минимальным числом ошибок.  

Обычный случай – считать пространство 

признаков евклидовым, т.е. X= R
l 

. Качество 

решающего правила измеряют частотой появ-

ления правильных решений. Обычно его оцени-

вают, наделяя множество объектов Ω некоторой 

вероятностной мерой. Тогда задача записывает-

ся в виде minP )())((~ gxg .  

Для достижения цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Разработать признаки для распознавания 

микроскопических биологических объектов. 

2. Обучить на примере тестировочной кол-

лекции. 

3. Создать интеллектуальную систему для рас-

познавания объектов на основе карт Кохонена. 

Материал и методы. Выделяют 4 группы 

методов распознавания [1–2]: 

 сравнение с образцом; 

 статистические методы; 

 нейронные сети; 

 структурные и синтаксические методы.  

В представленной работе использованы два 

метода: сравнение с образцом и нейронные се-

ти. Метод сравнения с образцом заключается в 

получении численных значений эталона с по-

мощью тренировочной коллекции, то есть объ-

ектов, для которых заранее известно, к какому 

виду они относятся.  

Нейронные сети – это раздел искусственного 

интеллекта, в котором для обработки сигналов 

используются явления, аналогичные происхо-

дящим в нейронах живых существ [2]. Важ-

нейшая особенность сети, свидетельствующая о 

ее широких возможностях и огромном потен-

циале, состоит в параллельной обработке ин-

формации всеми звеньями, что позволяет зна-

чительно ускорить процесс обработки инфор-

мации. Кроме того, при большом числе меж-

нейронных соединений сеть приобретает ус-

тойчивость к ошибкам, возникающим на неко-

торых линиях. Другое не менее важное свойст-

во – способность к обучению и обобщению на-

копленных знаний. Нейронная сеть обладает 

чертами искусственного интеллекта. Натрени-

рованная на ограниченном множестве данных 

сеть способна обобщать полученную информа-

цию и показывать хорошие результаты на дан-

ных, не использовавшихся при ее обучении. 

Основные этапы решения задачи идентифи-

кации представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Последовательность этапов работы электронной системы идентификации  

микроскопических биологических объектов. 
 

Рис. 2. Использование метода Отца с разным параметром. 

 

Результаты и их обсуждение. Исходными 

данными для электронной системы идентифика-

ции биологических объектов являются цифровые 

изображения микроскопических биологических 

объектов, а результатом работы всей системы – 

решение об идентификации микрообъекта. 

Процесс бинаризации изображения основан 

на сравнении яркости каждого пикселя B(x,y)  с 

пороговым значением яркости BT(x,y); если зна-

чение яркости пикселя выше значения яркости 

порога, то на бинарном изображении соответст-

вующий пиксель будет «белым», или «черным» 

в противном случае. Необходимость устранения 

большого числа ошибок процесса бинаризации 

повлекла за собой появление большого числа 

методов бинаризации, которые делятся на две 

группы по принципу построения пороговой по-

верхности: методы глобальной и локальной би-

наризации. Пороговой поверхностью является 

матрица размерностью M×N, соответствующей 

размерности исходного изображения, каждая 

ячейка матрицы задает порог яркости бинари-

зации для соответствующего пикселя на исход-

ном изображении. В методах глобальной бина-

ризации пороговая поверхность является плос-

костью с постоянным значением пороговой яр-

кости, а в методах локальной бинаризации зна-

чение пороговой яркости меняется от точки к 

точке изображения и рассчитывается на основе 

некоторых локальных признаков в окрестности 

пикселя. На рис. 2 приведены изображения, полу-

ченные после бинаризации микрообъектов мето-

дом Отца с различными параметрами. Слева па-

раметр бинаризации равен 141, справа – 118. 

Цифровой шум – дефект изображения, вно-

симый фотосенсорами и электроникой уст-

ройств, которые их используют (цифровой фо-

тоаппарат, видеокамеры). Цифровой шум про-

является в виде случайным образом располо-

женных элементов растра (точек), имеющих 

размеры, близкие к размеру пикселя. Цифровой 

шум отличается от изображения более светлым 

Обнаружение 

объекта 
Бинаризация Применение 

фильтров 

Рабочая  

сцена 

Выделение 

контура 

Вычисление 

признаков 

Решение об 

идентификации Построение 

решающего 

правила 
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или темным оттенком серого цвета (яркостной 

шум) и по цвету (хроматический шум). В разра-

ботанной электронной системе идентификации 

микрообъектов реализованы фильтр для устра-

нения шума типа «соль и перец» и медианный 

фильтр. После этого происходит непосредст-

венный процесс выделения контура.  

В процессе разработки признакового про-

странства необходимо определить, какие измере-

ния на входном объекте могут играть роль при-

знаков. Отметим, что признаки могут иметь раз-

личную природу и значимость для задачи клас-

сификации, поэтому отбор признаков и их упоря-

дочение основываются на важности этих призна-

ков для характеристики образов  или на влиянии 

данных признаков на качество распознавания. 

Опора на большое количество признаков, исполь-

зуемых в процессе распознавания, ведет к повы-

шению интеллектуальности и надежности распо-

знающих систем. Однако размерность признако-

вого пространства N  обычно стремятся сделать 

как можно меньше, поскольку при этом сокраща-

ется количество требуемых измерений, упроща-

ются вычисления, формирующие и реализующие 

решающие правила, повышается статистическая 

устойчивость результатов распознавания. Вместе 

с тем уменьшение N , вообще говоря, ведет к рос-

ту риска потерь. Поэтому формирование призна-

кового пространства является компромиссной 

задачей. Важно формировать признаки с задан-

ными свойствами. Например, весьма важным 

свойством является инвариантность признаков по 

отношению к движению (перемещению, поворо-

ту)  и линейным деформациям объекта (в частно-

сти, масштабным изменениям). Инвариантность 

важна для независимости результата распознава-

ния от движений и линейных деформаций объек-

тов, то есть в конечном итоге для достижения вы-

сокой надежности распознавания. В связи с этим 

возникает важный вопрос о сохранении свойств 

инвариантности признаков распознавания при 

сканировании изображений. 

В работе создано пространство признаков, 

включающее в себя множество инвариантных 

показателей, которые удовлетворяют отдель-

ным требованиям, например, устойчивости к 

масштабированию, сдвигу, повороту. Среди них 

следующие идентификационные показатели: 

«отношение ширины объекта к длине», «произ-

ведение отношений длины объекта к ширине  и 

наибольшего  к наименьшему радиусу кривиз-

ны полюсов объектов», «компактность», «от-

ношение действительных и мнимых частей ко-

эффициентов ряда Фурье», «некруглость фор-

мы», «энергия изгиба», «отношение главных 

моментов», «отношение площадей вписанного 

прямоугольника к описанному»  и другие. 

Для реализации указанных параметров необ-

ходимо получить аналитическую функцию f(x), 

описывающую границу объекта. Для этого сле-

дует решить задачу интерполирования, которая 

состоит в том, чтобы по значениям функции f(x) 

в нескольких точках отрезка восстановить ее 

значения в остальных точках этого отрезка. За-

дача интерполирования возникает, например, в 

том случае, когда известны результаты измере-

ния yk=f(xk) некоторой физической величины 

f(x) в точках xk и требуется определить ее зна-

чения в других точках.  

Для вычисления производных, входящих в 

формулу радиуса кривизны контура объекта, 

были использованы конечноразностные соот-

ношения второго порядка точности. Расчет 

идентификационного показателя «компакт-

ность» включает в себя вычисление интеграла. 

Значение интеграла находится с помощью 

квадратурных формул, которые основываются 

на замене интеграла конечной суммой. В про-

цессе реализации признака «отношение дейст-

вительных и мнимых частей коэффициентов 

ряда Фурье» использовалось Фурье-описание 

границы в поле комплексных чисел. 

Сеть Кохонена, предложенная Тойво Кохо-

неном в 1984 году, представляет собой самоор-

ганизующуюся нейронную сеть, предназначен-

ную для разделения векторов входных сигналов 

на подгруппы. Основу обучения самооргани-

зующихся нейронных сетей составляет конку-

ренция между нейронами. Как правило, это од-

нослойные сети, в которых каждый нейрон со-

единен со всеми компонентами N-мерного вы-

ходного вектора x [3]. 

Самоорганизующиеся структуры, исполь-

зуемые для задач распознавания образов, клас-

сифицируют образы, представленные вектор-

ными величинами, в которых каждый компо-

нент вектора соответствует численному значе-

нию разработанного признака. Алгоритмы Ко-

хонена основываются на технике обучения без 

учителя. После обучения подача входного век-

тора из данного класса будет приводить к выра-

ботке возбуждающего уровня в каждом выход-

ном нейроне; нейрон с максимальным возбуж-

дением представляет классификацию. Так как 
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обучение проводится без указания целевого 

вектора, то нет возможности определять зара-

нее, какой нейрон будет соответствовать дан-

ному классу входных векторов. Тем не менее, 

это планирование легко проводится путем тес-

тирования сети после обучения. 

Алгоритм трактует набор из n входных весов 

нейрона как вектор в n-мерном пространстве. 

Перед обучением каждый компонент этого век-

тора весов инициализируется в случайную ве-

личину. Затем каждый вектор нормализуется в 

вектор с единичной длиной в пространстве ве-

сов. Это делается делением каждого случайного 

веса на квадратный корень из суммы квадратов 

компонент этого весового вектора [4]. 

Все входные векторы обучающего набора 

также нормализуются, и сеть обучается соглас-

но следующему алгоритму: 

1. Вектор Х подается на вход сети. 

2. Определяются расстояния Dj (в n-мерном 

пространстве) между Х и весовыми векторами 

Wj каждого нейрона. В евклидовом пространст-

ве это расстояние вычисляется по следующей 

формуле: 

i

2

jiij )( wxD
, 

где хi – компонента i входного вектора X, wij – 

вес входа i нейрона j. 

3. Нейрон, который имеет весовой вектор, 

самый близкий к X, объявляется победителем. 

Этот весовой вектор, называемый Wc,  

становится основным в группе весовых векто-

ров, которые лежат в пределах расстояния  

D от Wc. 

4. Группа весовых векторов настраивается в 

соответствии со следующим выражением: 

Wj(t+l) = Wj(t) + η[X – Wj(t)] 

для всех весовых векторов в пределах расстоя-

ния D от Wc. 

5. Повторяются шаги с 1 по 4 для каждого 

входного вектора. 

В процессе обучения нейронной сети значе-

ния D и η постепенно уменьшаются. Автор [5] 

рекомендует, чтобы коэффициент η в начале 

обучения устанавливался приблизительно рав-

ным 1 и уменьшался в процессе обучения до 0, 

в то время как D может в начале обучения рав-

няться максимальному расстоянию между весо-

выми векторами и в конце обучения стать на-

столько маленьким, что будет обучаться только 

один нейрон. 

В соответствии с существующей точкой зре-

ния, точность классификации будет улучшаться 

при дополнительном обучении. Согласно реко-

мендации Кохонена, для получения хорошей 

статистической точности количество обучаю-

щих циклов должно быть, по крайней мере, в 

500 раз больше количества выходных нейронов. 

Обучающий алгоритм настраивает весовые 

векторы в окрестности возбужденного нейрона 

таким образом, чтобы они были более похожи-

ми на входной вектор. Так как все векторы 

нормализуются в векторы с единичной длиной, 

они могут рассматриваться как точки на по-

верхности единичной гиперсферы. В процессе 

обучения группа соседних весовых точек пере-

мещается ближе к точке входного вектора. 

Предполагается, что входные векторы фактиче-

ски группируются в классы в соответствии с их 

положением в векторном пространстве. Опре-

деленный класс будет ассоциироваться с опре-

деленным нейроном, перемещая его весовой 

вектор в направлении центра класса и способ-

ствуя его возбуждению при появлении на входе 

любого вектора данного класса. 

После обучения классификация выполняется 

посредством подачи на вход сети испытуемого 

вектора, вычисления возбуждения для каждого 

нейрона с последующим выбором нейрона с 

наивысшим возбуждением как индикатора пра-

вильной классификации. 

Сеть Кохонена, адаптированная для распо-

знавания микро- и нанообъектов, содержит  

25 нейронов. Размерность входного простран-

ства варьируется от трех до десяти, так как ка-

ждый из контуров микрообъектов может быть 

охарактеризован с помощью десятимерного 

вектора. Информация об объектах, предназна-

ченных для кластеризации, поступает на вход 

сети в виде текстового файла, содержащего n-

мерные векторы (n=3…10). Каждый вектор со-

ставлен из значений идентификационных пока-

зателей, найденных для конкретного контура. 

В случае если размерность входного про-

странства равна 3, можно выполнить привязку 

каждого из параметров входного вектора к од-

ному из компонентов цветовой модели RGB, 

что позволяет представить результаты работы 

программы в наглядной форме. 

Заключение. В результате работы создано 

признаковое пространство для распознавания 

микроскопических биологических объектов, в 

частности паразитологических. На основании 
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карт Кохонена разработаны методика для иден-

тификации объектов и интеллектуальная систе-

ма, позволяющая по входному цифровому изо-

бражению объекта производить распознавание. 

Предложенная нами система позволит достиг-

нуть значительного социального эффекта за 

счет снижения заболеваемости людей, а также 

высокого экономического эффекта за счет пре-

дотвращения потерь, связанных со снижением 

продуктивности и с гибелью животных от забо-

леваний, вызываемых микрообъектами. 
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Действие экстракта куколок дубового шелкопряда  

на уровень экспрессии генов трех белков  

растительных клеток, способных участвовать  

в стресс-реакции 
 

Г.В. Ляхнович*, Т.А. Толкачева**, А.А. Чиркин* 

*Государственное научное учреждение «Институт биофизики и клеточной инженерии 

Национальной академии наук Беларуси» 

**Учреждение образования «Витебский государственный университет  

имени П.М. Машерова» 
 

В настоящей работе приведены данные, которые доказывают, что в жидком содержимом куколок дубового шелко-

пряда имеются вещества, способные модулировать экспрессию генов трех белков – -глюкозидазы, фосфолипазы D и 

фитохрома А. Эти белки могут участвовать в процессах трансдукции сигналов и развитии ответов растения на 

стрессовые воздействия разной природы. Экстракт куколок дубового шелкопряда повышает уровень экспрессии гена  

-глюкозидазы через 7 суток после обработки семян. Экстракт куколок дубового шелкопряда, вероятно, вызывает вол-

ну повышения уровня экспрессии генов фосфолипазы D и фитохрома А в интервале 3–7 сутки после обработки семян. 

Основной итог данного исследования заключается в том, что при разведении жидкого содержимого куколок в 10000 раз 

(исходный экстракт готовится в разведении 1:10) удается зарегистрировать модулирующее действие низкомолекуляр-

ных биорегуляторов практически в гомеопатических концентрациях на экспрессию генов. 

Ключевые слова: дубовый шелкопряд, -глюкозидаза, фосфолипаза D, фитохром А, экспрессия генов. 

 

Effect of the Extract of Oak Silkworm Pupae on the Level 

of Gene Expression of Three Proteins of Plant Cells Ca-

pable of Participating in Stress Reaction 
 

G.V. Lyakhnovich*, T.A. Tolkacheva**, A.A. Chirkin** 

*Institute of Biophysics and Cell Engineering, National Academy of Sciences of Belarus 
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The paper presents data that prove that the liquid content of oak silkworm pupae have substances that can modulate gene ex-

pression of three proteins: -glucosidase, phospholipase D and phytochrome A. These proteins are able to participate in the 

processes of signal transduction and the development of plant responses to stress impact of different nature. Extract of oak silk-

worm pupae increases the level of expression of the gene -glucosidase 7 days after seed treatment. Extract of oak silkworm pu-

pae is likely to cause a wave of increasing the level of gene expression of phospholipase D and phytochrome A in the range of 3–7 

days after seed treatment. Main findings of the study are the fact that 10000 time delusion of liquid silkworm pupae content (the 

1:10 deluded basic extract is prepared) it is possible to register modulating impact of low molecule bioregulators in  

practically homeopathic concentrations on the gene expression.  

Key words: oak silkworm, -glucosidase, phospholipase D, phytochrome A, gene expression. 

 
астения постоянно подвергаются влиянию 

биогенных и абиогенных стрессовых факто-

ров внешней среды, которые могут вызывать 

различные изменения в растительных тканях 

вплоть до их повреждения [1–2]. Как правило, 

после воздействия в клетках растений иниции-

руются процессы, восстанавливающие гомео-

стаз, включая регенерацию поврежденных тка-

Р 
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ней. Вместе с тем, в случае проникновения че-

рез поврежденные участки патогенных орга-

низмов растение активирует реакции, способ-

ные ослабить или полностью предотвратить 

развитие инфекции. В настоящее время охарак-

теризованы некоторые этапы ответа растения на 

стрессовые воздействия. Например, в ответе 

могут участвовать олигосахариды, высвобож-

даемые при разрушении клеточной стенки, а 

также стрессовые фитогормоны (жасмоновая 

кислота, этилен, абсцизовая кислота, олигопеп-

тид системин) [3–4]. Все эти биологически ак-

тивные вещества участвуют в передаче сигнала 

в растении, индуцируют образование внутри-

клеточных сигнальных и защитных соединений 

и экспрессию защитных генов. Конечные этапы 

ответа растения на стресс включают в себя син-

тез вторичных метаболитов и белков с разнооб-

разными функциями (ингибиторы протеиназ, 

полифенолоксидазы, ферменты катаболизма 

аминокислот), а также молекул, восстанавли-

вающих клеточную стенку. Эти вещества обес-

печивают либо заживление поврежденных уча-

стков тканей, либо оказывают отпугивающее 

или отравляющее действие на животных-

фитофагов, а также предотвращают распро-

странение патогенных организмов в здоровые 

клетки инфицированного растения [2–4]. Нет 

сомнения в том, что поиск веществ, с помощью 

которых можно влиять на скорость и эффектив-

ность восстановительных процессов в растении, 

имеет первостепенное значение для практики 

растениеводства. 

Вместе с тем, природа промежуточных эта-

пов трансдукции сигнала о повреждении в рас-

тениях изучена недостаточно. Имеются разроз-

ненные сведения о том, что в развитии ответа 

могут участвовать свободные жирные кислоты 

(ЖК) и фосфатидная кислота (ФК). Однако 

конкретные функции этих липидов и механиз-

мы стресс-индуцированной модуляции их внут-

риклеточного содержания до сих пор остаются 

далекими от полного понимания. Предполага-

ется, что ЖК могут служить интермедиатами 

при синтезе жасмоновой кислоты, а функции 

ФК до сих пор точно не установлены. Известно, 

что ЖК могут высвобождаться из глицерофос-

фолипидов фосфолипазами А1 и А2 (ФлА1,2), а 

ФК образуется при гидролизе глицерофосфоли-

пидов фосфолипазой D (ФлD) и/или при сопря-

женном действии фосфолипазы С (ФлС) и диа-

цилглицерол (ДАГ)-киназы. Но вопрос о том, 

какие именно ферменты и в какой последова-

тельности принимают участие в модуляции со-

держания ЖК и ФК, остается неясным [5].  

В связи с этим целью настоящей работы бы-

ло изучение действия экстракта куколок дубо-

вого шелкопряда на уровень экспрессии генов 

некоторых белков растительной клетки – фос-

фолипазы D, β-глюкозидазы и фитохрома А, 

способных участвовать в процессах трансдук-

ции сигналов и развитии ответов растения на 

стрессовое воздействие. 

Материал и методы. Исследование выполне-

но с привлечением молекулярно-генетических 

методов исследования растительных тканей [6]. 

В качестве объекта исследования использо-

вали первые листья проростков овса (Avena 

Sativa L.) сорта «Гоша» отечественной селек-

ции. Растения выращивали при 15-часовом све-

товом дне и освещении полихроматичным бе-

лым светом (40 Вт, 150 мкмоль м
-2

с
-1

), при тем-

пературе 25С. Семена овса замачивались сутки 

в воде (контроль) или в растворе экстракта ку-

колок (1:1000 = экстракт:вода). Экстракт куко-

лок дубового шелкопряда получали в соответ-

ствии с патентом [7]. Равномерно проклюнув-

шиеся зерновки отбирались для дальнейшего 

выращивания на воде или растворе экстракта, 

соответственно. В возрасте проростков  

3 и 7 суток со дня проклевывания проводили 

забор ткани из апикальной зоны листа пророст-

ка. Далее измеряли уровень относительной экс-

прессии (R) генов: β-глюкозидазы – Gluc, фос-

фолипазы D – PLDav2, фитохрома А – PhyA2.  

Выделение общей РНК из растительной тка-

ни проводили с использованием реагента 

TRISOL в соответствии с коммерческим прото-

колом Invitrogen (USA). Количество выделен-

ной РНК определялось спектрофотометрически 

по поглощению при 260 нм. Степень чистоты 

препаратов оценивалась по соотношению 

А260/А280 (А260/А280 = 2,0).  

Для получения кДНК на матрице РНК ис-

пользовали реакцию обратной транскрипции 

(ОТ) с применением обратной транскриптазы 

вируса мышиной лейкемии Молони (M-MLN – 

Moloney murine leukemia virus). Реакцию прово-

дили с помощью набора реагентов «RevertAid
TM

 

H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit» в соот-

ветствии со стандартным протоколом 

(Fermentas). В качестве затравки для синтеза 

цепи ДНК на РНК-матрице использовали смесь 

случайных гексамерных праймеров (random 

hexanucleotide primers). На реакцию брали 2 мкг 

общей РНК, предварительно обработанной 

ДНКазой (Deoxyribonuclease I), что позволяло 

избавиться от загрязнения препарата геномной 

ДНК. Реакцию проводили в соответствии со 

стандартным протоколом (Fermentas). 
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Объем реакционной смеси для амплифика-

ции фрагментов кДНК составлял 20 мкл.  

Для проведения ПЦР использовали набор реа-

гентов «High Fidelity PCR Enzyme Mix». Реакци-

онная смесь содержала 200 мкМ дНТФ,  

1 U Taq-полимеразы, 100 нг кДНК. Использова-

ли ген-специфические праймеры для ОТ-ПЦР  

в режиме реального времени. Концентрация 

ионов магния и праймеров оптимизировалась  

в ходе экспериментов. ПЦР проводили на ам-

плификаторе MiniOpticon (Bio-Rad) в следую-

щем режиме: начальная денатурация – 95ºС,  

3 мин; затем 40 циклов (денатурация – 95ºС,  

40 с; отжиг – 56ºС, 30 с; элонгация – 72ºС, 30 с); 

конечная элонгация – 72ºС, 15 мин; остановка 

реакции – 10 мин, 10ºС. 

Анализ полученных данных и уровня экс-

прессии генов проводился ∆∆Ct-методом (Ct – 

threshold cycle = пороговый цикл): 

ΔCtм = Ctмк – Ctмв and ΔCtн = Ctнк – Ctнв 

R = 2
-ΔΔCt

, 

где ΔΔCt = ΔCtн – ΔCtм, 

R – относительное изменение уровня экспрес-

сии гена; м – ген-мишень (экспрессия которого 

исследуется); к – контрольный образец (получен 

из растительной ткани, не подвергавшейся ника-

ким обработкам); н – ген-нормализатор (ген, экс-

прессия которого принимается за постоянную при 

различных условиях роста растений); в – образец 

растительной ткани после внешнего модулирую-

щего воздействия.  

Дополнительный контроль выхода ампли-

фицированных ДНК-фрагментов проводили 

методом одномерного горизонтального элек-

трофореза в агарозном геле. Детекцию нуклеи-

новых кислот, окрашенных бромистым этиди-

ем, осуществляли на приборе Gel-Doc2000 (Bio-

Rad). В качестве контроля линейных размеров и 

количества ДНК использовали маркеры Gene 

Ruler 50 bp DNA Ladder Plus, Gene Ruler 100 bp 

DNA Ladder Plus, ФХ174 DNA/BsuRI (HaeIII) 

Marker, 9 и pUC19 DNA/Mspl (Hpall) Marker, 23. 

Результаты и их обсуждение. β-глюко-

зидаза – общее название ферментов класса гидро-

лаз (β-D-глюкозидглюкогидролаза, EC 3.2.1.21), 

катализирующих гидролиз β-глюкозидной свя-

зи при концевых невосстанавливающих  

β-D-гликозильных остатках с высвобождением 

β-D-глюкозы и агликона различной природы в 

природных и синтетических β-глюкозидах и 

олигосахаридах. β-глюкозидазы широко рас-

пространены в природе и характерны как для 

прокариотных, так и для эукариотных организ-

мов. В растениях β-глюкозидазы выполняют 

многочисленные функции, такие, как пере-

стройки клеточной стенки, лигнификация, хи-

мическая защита, взаимодействие растения и 

патогена, активация фитогормонов и вторичных 

метаболитов (агликоны, высвобождаемые глю-

козидазами из гликозида, могут представлять 

собой токсичные соединения или их предшест-

венники, активные формы фитогормонов, акти-

вированные вторичные метаболиты). У разных 

объектов и даже у одного объекта, но в разных 

типах ткани фермент может находиться в раз-

личных компартментах. Например, для  

β-глюкозидазы характерна как внутриклеточ-

ная, так и внеклеточная локализация. У разных 

видов β-глюкозидаза локализуется в клеточной 

стенке, хлоропластах, цитоплазме и ядре. Со-

держание транскриптов β-глюкозидазы может 

зависеть от возраста ткани, например, в кукуру-

зе (Zea mays L.) β-глюкозидаза содержится, 

главным образом, в молодых частях растений 

(корень, мезокотиль, почка, примордиальные 

листья, колеоптиль, нитевидные пестики куку-

рузы, семяпочка) и локализуется в пластидах 

[8–10]. В проростках овса бета-глюкозидаза (аве-

накозидаза) локализуется в хлоропластах, в то 

время как ее субстрат (авенакозиды) накапливает-

ся в вакуолях. Повреждение клетки при инфици-

ровании грибом приводит к тому, что фермент 

приходит в контакт с высвобождаемым из вакуо-

ли субстратом и гидролизует его с образованием 

токсического продукта, который убивает инфек-

ционный агент или замедляет его рост. Особенно-

сти возрастной динамики экспрессии гена  

β-глюкозидазы представлены на рис. 1. 

Анализ данных, представленных на рис. 1, 

показал, что экстракт куколок дубового шелко-

пряда через 3 суток увеличивает экспрессию 

гена β-глюкозидазы незначительно, но через  

7 суток этот эффект делается достоверным 

(Р<0,05). 

Одним из ключевых ферментов метаболизма 

фосфолипидов в растительной клетке является 

фосфолипаза D (ФлD) (EC 3.1.4.4). ФлD катали-

зирует реакцию гидролиза глицерофосфолипи-

дов по концевой фосфодиэфирной связи с обра-

зованием фосфатидной кислоты (ФК) и спирта, 

входящего в полярную группу исходного суб-

страта. Этот фермент играет важную роль в за-

щитных ответах растений на различные небла-

гоприятные воздействия внешней среды, такие, 

как дефицит воды, механическое повреждение, 

низкие температуры, действие фитопатогенов. 

Помимо выполнения катаболических функций 

ФлD участвует в процессах сигнальной транс-

дукции, опосредованной фитогормонами. Из-

вестно также, что ФлD играет важную регуля-
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торную роль в различных процессах, проте-

кающих в растительной клетке, включая про-

граммируемую гибель клеток, дифференциров-

ку корневых волосков, рост корня и другие от-

веты на различные стрессовые воздействия. 

Фосфатидная кислота, продукт деятельности 

ФлD, стимулирует многие клеточные процессы, 

включая синтез ДНК, пролиферацию клеток, 

активность ряда ферментов: фосфатидилинози-

толфосфат-5-киназы, фосфолипазы С, фосфо-

липазы А2 и различных протеинкиназ. Кроме 

того, она может служить предшественником 

липидных медиаторов (диацилглицерол, лизо-

фосфатидная кислота, свободные жирные ки-

слоты). Как один из ферментов, контролирую-

щих обмен мембранных фосфолипидов, ФлD 

участвует в поддержании клеточной жизнеспо-

собности и гомеостаза, играет важную роль в 

процессах прорастания семян, старения клетки, 

а также адаптации растительного организма к 

воздействию таких стрессовых факторов внеш-

ней среды, как бактериальная инфекция и меха-

ническое повреждение тканей [11–12]. Особен-

ности экспрессии гена данного фермента под 

влиянием экстракта куколок дубового шелко-

пряда представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 1. Возрастные изменения R(Gluc) при действии экстракта куколок дубового шелкопряда. 

 

 
Рис. 2. Возрастные изменения R(PLDav2) при действии экстракта куколок  

дубового шелкопряда. 
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Рис. 3. Возрастные изменения R(PhyA2) при действии экстракта куколок дубового шелкопряда. 

 

Из анализа приведенных данных следует, 

что степень экспрессия гена фосфолипазы D 

через 3 суток одинакова в опыте и контроле. 

Однако спустя 7 суток степень экспрессии гена 

фосфолипазы D при действии экстракта куко-

лок дубового шелкопряда достоверно ниже по 

сравнению с контролем (обработка водой). При 

интерпретации этих данных возможны две точ-

ки зрения. Во-первых, экстракт куколок дубо-

вого шелкопряда может уменьшать уровень 

экспрессии гена фосфолипазы D, поскольку по-

добный путь сигналинга для растительной 

клетки в данной постановке эксперимента не 

актуален. Во-вторых, не исключено, что экс-

тракт куколок дубового шелкопряда вызывает 

усиление экспрессии гена фосфолипазы D в бо-

лее ранние сроки наблюдения, и эта волна экс-

прессии завершается уменьшением уровня экс-

прессии гена фермента через 7 суток. 

Хромопротеин фитохром отвечает за обра-

тимые ответы растения на свет. В настоящеe 

время фитохром обнаружен во всех системати-

ческих группах растений – покрытосеменных, 

голосеменных, водорослях, папоротниках и 

мхах, а также в цианобактериях и некоторых 

грибах [13]. Фитохром может существовать в 

двух спектральных взаимопревращающихся 

формах: неактивной Рк-форме (поглощающей 

красный, К-свет) и физиологически активной 

Рдк-форме (поглощающей дальнекрасный, ДК-

свет). Механизм передачи сигнала от фитохро-

ма к эффекторным системам до сих пор остает-

ся не ясным. Фитохром может оказывать свое 

рецепторное действие на уровне экспрессии 

генов, на уровне модуляции активности фер-

ментов без их синтеза de novo, а также на мем-

бранном уровне, связанном с изменениями эф-

фективности ионных потоков и проницаемости 

мембран. Иными словами, фотоответы могут 

реализовываться на уровне транскрипции, 

трансляции и/или деградации белка (медленные 

реакции, развивающиеся в течение десятков 

минут и часов) и на уровне изменения электри-

ческих и осмотических показателей клетки (бы-

стрые реакции, протекающие в течение секунд 

и минут). Все эти варианты могут осуществ-

ляться, взаимодополняя и взаимозаменяя друг 

друга в зависимости от характера сигнала. 

На рис. 3 представлены данные по экспрес-

сии гена фитохрома А под влиянием экстракта 

куколок дубового шелкопряда. 

Фитохромы выполняют в клетке различные 

фотосенсорные функции. Наиболее полно изу-

чены функции рhyА и В. Фитохром А опосреду-

ет процессы прорастания семян и деэтиоляции 

проростков на постоянном ДК-свету (FR-HIR) и 

за индуцируемые коротким импульсом света 

сверхнизкоэнергетические реакции прорастания 

семян и индукции экспрессии гена CAB. Кроме 

того, phyА обеспечивает деэтиоляцию пророст-

ков, развивающихся под густым растительным 

покровом, в условиях когда световое окружение 

обогащено ДК-светом [14]. 

Результаты, приведенные на рис. 3, напоми-

нают динамику экспрессии гена фосфолипазы 

D: экстракт куколок дубового шелкопряда дос-

товерно увеличивает уровень экспрессии гена 

фитохрома А через 3 суток и достоверно 

уменьшает этот показатель через 7 суток. Можно 

предположить, что экстракт куколок дубового 

шелкопряда вызывает усиление экспрессии гена 

фитохрома А в более ранние сроки наблюдения, и 

эта волна экспрессии завершается уменьшением 

уровня экспрессии гена фермента через 7 суток. 
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Заключение. В последние 20 лет интенсив-

но изучались производные первичных метаболи-

тов, выполняющих регуляторные функции. Син-

тез таких веществ требует экспрессии генов опре-

деленных наборов ферментов. В свою очередь, 

синтезированные биорегуляторы модулируют 

экспрессию генов ферментов, продуцирующих 

компоненты сигнальных систем, обеспечиваю-

щих адаптацию растений к изменяющимся ус-

ловиям обитания и, в частности, к различным 

проявлениям стресса. Так, жасмонаты – группа 

гормонов растений, которые регулируют рост и 

развитие (жасмоновая кислота, ее эфиры), – 

синтезируются из линолевой кислоты. Они яв-

ляются аналогами простагландинов – биорегу-

ляторов млекопитающих, синтезирующихся из 

арахидоновой кислоты, образуемой при доста-

точном количестве линолевой и линоленовой 

жирных кислот. Содержание жасмонатов в тка-

нях растений отличается на разных этапах раз-

вития и является ответом на стимулы внешней 

среды. Жасмоновая кислота и метилжасмонат 

1) ингибируют прорастание неспящих семян и 

вызывают прорастание спящих семян; 2) сти-

мулируют накопление запасных белков, по-

скольку гены, кодирующие запасные белки, яв-

ляются чувствительными к жасмоновой кислоте 

и ее производным; 3) вызывают хлороз и инги-

бируют гены, продукты которых участвуют в 

фотосинтезе; 4) влияют на устойчивость расте-

ний к насекомым и заболеваниям, так как акти-

вируют многие гены защитной системы расте-

ний (совместное действие с этиленом);  

5) вызывают деградацию JAZ-белка, меченного 

убиквитином, и освобождение ряда факторов 

транскрипции [1; 4; 15]. 

В данной работе приведены сведения, кото-

рые доказывают, что в жидком содержимом 

куколок дубового шелкопряда имеются вещест-

ва, способные модулировать экспрессию генов 

трех белков – -глюкозидазы, фосфолипазы D и 

фитохрома А. Эти белки способны участвовать 

в процессах трансдукции сигналов и развитии 

ответов растения на стрессовые воздействия 

разной природы. Экстракт куколок дубового 

шелкопряда повышает уровень экспрессии гена 

-глюкозидазы через 7 суток после обработки 

семян. Экстракт куколок дубового шелкопряда, 

вероятно, вызывает волну повышения уровня 

экспрессии генов фосфолипазы D и фитохрома А 

в интервале 3–7 сутки после обработки семян.  

Основной итог нашего исследования заклю-

чается в том, что при разведении жидкого со-

держимого куколок в 10000 раз (исходный экс-

тракт готовится в разведении 1:10) удается за-

регистрировать модулирующее действие низ-

комолекулярных биорегуляторов практически в 

гомеопатических концентрациях на экспрессию 

генов. Поскольку экстракт куколок дубового 

шелкопряда был получен методом троекратного 

кипячения и удаления выпавших осадков, мож-

но думать, что модулирующие экспрессию ге-

нов вещества следует искать, прежде всего, 

среди аминокислот и небольших пептидов. 
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Сукцессии растительности и ландшафтная структура 

(на примере юго-востока Беларуси) 
 

А.П. Гусев 

Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины» 
 

Целью исследований являлось выяснение связи между структурой ландшафтного покрова и сукцессионными процес-

сами. В работе приводятся результаты изучения закономерностей сукцессионных процессов в ландшафтах юго-

востока Беларуси на основе наблюдений на постоянных пробных площадках. Установлено, что показатели интенсивно-

сти сукцессионного процесса коррелируют с ландшафтными метриками, количественно оценивающими фрагментацию 

ландшафтного покрова. По мере увеличения фрагментации сукцессионный процесс замедляется, что выражается в 

более продолжительном доминировании терофитов и синантропных видов, в более позднем появлении на градиенте 

сукцессии деревьев, лесных видов и видов класса Querco-Fagetea. В ходе исследований была выявлена связь ландшафтных 

метрик с видовым составом сообществ начальных стадий сукцессии. По мере роста антропогенной трансформации и 

фрагментации окружающего ландшафта видовое богатство растительных сообществ достоверно снижается, увели-

чивается доля терофитов и синантропных видов, уменьшается доля фанерофитов и лесных видов. Фрагментация 

ландшафтного покрова коррелирует с адвентизацией растительных сообществ. 

Ключевые слова: растительность, ландшафт, ландшафтные метрики, сукцессия, фрагментация. 

 

Plant Successions and Pattern of Landscape  

(on the Example of the Southeast of Belarus) 
 

A.P. Gusev 
Educational establishment «Francisk Skorina Gomel State University» 

 

The objective of the research was finding out correlation between the structure of a landscape cover and successional 

processes. In the paper findings of the study of laws of succession processes in landscapes of the southeast of Belarus on the basis 

of supervision on the test plots are presented. It is established that intensity parameters of succession a process correlate with the 

landscape metrics which quantitatively estimate fragmentation of a landscape cover. In the process of fragmentation increase 

succession is slowed down that is expressed in longer domination of terophyta and synanthropic species, in later occurrence on 

succession gradient of trees, wood species and species of class Querco-Fagetea. During the research correlation of landscape 

metrics with specific structure of communities of initial stages succession has been revealed. In the process of increase of  

anthropogenic transformation and fragmentation of the surrounding landscape the specific riches of vegetative communities  

authentically decrease, the share of terophyta and synanthropic species increases; the share of phanerophyta and wood species 

decreases. Landscape fragmentation correlates with the advent of vegetative communities. 

Key words: vegetation, landscape, landscape metrics, succession, fragmentation. 

 

андшафтная структура играет важную эко-

логическую роль. Так, природоохранное 

значение ландшафтной структуры определяется 

ее связью с устойчивостью ландшафтов, влия-

нием на многие экологические процессы [1–2]. 

Предполагается взаимосвязь между ландшафт-

ной структурой и инвазиями чужеродных рас-

тений и животных [3], между ландшафтной 

структурой и биоразнообразием [1–2]. Компо-

зиция и конфигурация ландшафта играют глав-

ную роль в поддержании биоразнообразия и 

экосистемных услуг [4]. В меньшей степени 

изучено влияние ландшафтной структуры на 

экосистемные процессы [2], в том числе на сук-

цессии (т.е. смены экосистем). 

Актуальность исследования сукцессионных 

процессов в природных и природно-

антропогенных ландшафтах определяется тем, 

что оно дает информацию, необходимую для 

оценки устойчивости природных систем к ан-

тропогенному воздействию, для оценки и про-

гноза способности нарушенных природных сис-

тем к самовосстановлению [5]. Изучение сукцес-

сий на значительных по размеру территориях 

достаточно сложный и трудоемкий процесс. По-

этому выяснение связи между сукцессионными 

процессами и структурой ландшафтного покрова 

(ландшафтным паттерном) следует считать одной 

из важных задач ландшафтной экологии. Наличие 

подобной связи делает возможным использование 

ландшафтных метрик для оценки и прогноза эко-

логического состояния территории. 

Целью исследований являлось выяснение 

связи между структурой ландшафтного покрова 

и сукцессионными процессами. Решались сле-

дующие задачи: анализ повторных геоботани-

Л 
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ческих исследований на постоянных пробных 

площадках; количественная оценка ландшафт-

ной структуры и ее антропогенной трансформа-

ции; корреляционный анализ ландшафтных 

метрик и показателей растительности; выясне-

ние влияния структуры окружающего ланд-

шафта на ход сукцессионных процессов. 

Материал и методы. Исследования выпол-

нялись на территории юго-востока Беларуси. 

Климатические особенности изучаемого района: 

средняя температура самого холодного месяца 

(январь) – -7
о
С; средняя температура самого теп-

лого месяца (июль) – +18,5
о
С; годовая сумма тем-

ператур выше 10
о
 – около 2500; годовое количест-

во осадков – 630 мм; коэффициент увлажнения – 

1,3. По гидротермическим показателям террито-

рия относится к суббореальным гумидным (ши-

роколиственно-лесным) ландшафтам. 

Для изучения сукцессионных процессов ис-

пользовались 26 постоянных пробных площа-

док (ППП) размером 100–200 м
2
. ППП распола-

гались в различных экотопах аллювиального 

террасированного и моренно-зандрового ланд-

шафтов. В период 2001–2012 гг. на ППП еже-

годно выполнялась геоботаническая съемка (по 

общепринятой методике). При обработке мате-

риалов применялся эколого-флористический 

метод Браун-Бланке [6]. 

Показатели интенсивности сукцессионного 

процесса: Тдер – время появления естественно-

го возобновления древесных видов (лет от на-

чала сукцессии); Ттер – продолжительность до-

минирования в сообществе терофитов (лет); 

Тсин – продолжительность доминирования в 

сообществе синантропных видов (лет); Тлес – 

время появления в сообществе первых лесных 

видов (лет от начала сукцессии); Тqf – время 

появления в сообществе первых видов класса 

Querco-Fagetea (широколиственные листопад-

ные леса) эколого-флористической классифика-

ции Браун-Бланке (лет от начала сукцессии). 

В качестве критериев оценки растительных 

сообществ использовались показатели: ОПП – 

общее проективное покрытие растительности 

(%); ВБ – видовое богатство (число видов на 

100 м
2
); ЕВ – численность естественного возоб-

новления древесных видов (шт./га); ТФ – доля 

терофитов в спектре жизненных форм (% от 

всех видов); ФФ – доля фанерофитов в спектре 

жизненных форм (% от всех видов); ЛЕС – 

представленность лесных видов (виды всех 

лесных классов растительности, % от всех ви-

дов); СИН – синантропизация (доля видов си-

нантропных классов растительности, % от всех 

видов); QF – представленность видов класса 

Querco-Fagetea эколого-флористической клас-

сификации Браун-Бланке (% от всех видов); 

АД1 – доля адвентивных видов от общего числа 

видов (%); АД2 – доля адвентивных видов в по-

крытии (%). 

Показатели ландшафтной структуры (опре-

делялись в скользящем квадрате размером  

1х1 км, центр квадрата – постоянная пробная 

площадка): Кс – коэффициент экологической 

стабильности; ED – плотность краев ареалов 

землепользования (м/га); IJI – Interdispersion/ 

Juxtaposition index (коэффициент, который оце-

нивает конфигурацию ландшафтной структуры 

и показывает отношение гетерогенности типов 

землепользования к их максимальной гетеро-

генности); SPLIT – показатель раздробленности 

ландшафтной структуры (оценивают степень 

подразделения ландшафта на пятна; если ланд-

шафт состоит из одного пятна, то SPLIT=1); 

SHDI – показатель разнообразия Шеннона 

(оценивает ландшафтное разнообразие; увели-

чение значений указывает на рост разнообра-

зия); AREA – средняя площадь лесного масси-

ва; ENN – евклидово расстояние между лесны-

ми массивами (оценивает изоляцию местооби-

таний). Коэффициент экологической стабиль-

ности рассчитывался по формуле Кс=Σsi*ki*g, 

где si – удельная площадь вида землепользования; 

ki – экологическая значимость этого вида земле-

пользования; g – коэффициент устойчивости 

рельефа. Подробное описание и экологическая 

интерпретация ландшафтных метрик (ED, IJI, 

SPLIT, SHDI, AREA, ENN) приводятся в [7–8]. 

Карты современного землепользования изучае-

мой территории составлялись на основе топогра-

фических карт масштаба 1:10000, космоснимков 

Landsat и материалов Google Earth (2005–2012 гг.). 

Привязка и оцифровка растров выполнялись в 

Quantum GIS 1.6.0. Для вычисления ландшафтных 

метрик использовался программный продукт 

FRAGSTATS 4.0. Статистическая обработка вы-

полнялась с помощью STATISTICA 6.0. 

Результаты и их обсуждение. В ходе иссле-

дований были обобщены результаты 10-летних 

наблюдений на ППП за ходом сукцессионных 

процессов. Основные закономерности, харак-

терные почти для всех ППП, выражаются в сле-

дующем: постепенное увеличение видового бо-

гатства, относительно быстрая смена терофитов 

многолетними видами, уменьшение доли си-

нантропных видов, появление и развитие дре-

весных видов, снижение степени адвентизации 

и т.д. В то же время скорость этих процессов 

различается в зависимости от ППП. В качестве 

рабочей гипотезы можно предположить, что 
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одним из главных факторов, определяющих 

скорость развития сукцессии на ранних стади-

ях, является ландшафтное окружение, а именно 

его антропогенная трансформация, которая вы-

ражается в фрагментации ландшафтного покро-

ва. Для каждой ППП была выполнена количест-

венная оценка структуры окружающего ланд-

шафтного покрова с помощью ландшафтных 

метрик. Рассчитанные на основе наблюдений 

показатели интенсивности сукцессионного про-

цесса для каждой ППП были сопоставлены с 

характеристиками ландшафтной структуры 

(табл. 1). Видно, что Тдер достоверно коррели-

рует со всеми метриками, кроме SPLIT; Ттер –  

с Кс, IJI, AREA; Тсин – с ED, IJI, SHDI, AREA и 

т.д. С ростом нарушенности окружающего 

ландшафта (снижение величины Кс) увеличива-

ется время появления возобновления древесных 

видов, повышается длительность доминирова-

ния терофитов, позже появляются лесные виды, 

в том числе виды класса Querco-Fagetea. 

Метрики ED и AREA оценивают фрагмента-

цию ландшафта, т.е. процесс дробления ланд-

шафтного покрова деятельностью человека 

(рост фрагментации отражается увеличением 

ED и уменьшением AREA). По мере увеличения 

фрагментации сукцессионный процесс замедля-

ется, что выражается в более продолжительном 

доминировании терофитов и синантропных видов 

в целом, в более позднем появлении деревьев и 

т.д. Фрагментация приводит к росту ландшафтно-

го разнообразия (SHDI), что объясняет корреля-

ционную связь этого показателя с характеристи-

ками сукцессии. Изоляция местообитаний (ENN) 

влияет на деревья и лесные виды (чем больше 

расстояние между лесными массивами, тем позд-

нее на градиенте сукцессии появляются естест-

венное возобновление деревьев, лесные виды и 

виды класса Querco-Fagetea). 

В ходе исследований была изучена связь 

ландшафтных метрик с показателями расти-

тельности начальных стадий сукцессии  

(табл. 2). Видно, например, что видовое богат-

ство положительно коррелирует с Кс и AREA, 

отрицательно – с ED, IJI, SPLIT, SHDI и ENN 

(т.е. по мере роста антропогенной трансформа-

ции и фрагментации окружающего ландшафта 

видовое богатство растительных сообществ 

достоверно снижается). Чувствительны к ланд-

шафтному окружению показатели адвентизации 

растительности (АД1 и АД2): чем выше фраг-

ментация ландшафтного покрова, тем большую 

роль в растительных сообществах играют ад-

вентивные виды. Обратная закономерность ха-

рактерна для лесных видов: по мере роста 

фрагментации их доля в общем числе видов 

снижается. В наименьшей степени от ланд-

шафтного окружения зависит показатель СИН, 

т.е. доля синантропных видов в сообществе 

(достоверно коррелирует только с ED). 

Анализ метрик показывает, что наибольшее 

число достоверных связей с показателями расти-

тельности имеют Кс, ED, AREA и ENN (табл. 2). 

Достоверные связи с большинством показателей 

растительности отсутствуют у IJI, SPLIT и SHDI, 

что позволяет сделать вывод о слабом влиянии 

гетерогенности и разнообразия ландшафтного 

покрова на особенности видового состава сооб-

ществ начальных стадий сукцессии. 

Указанные связи можно проследить сравни-

вая результаты наблюдений на ППП, располо-

женных в ландшафтах, имеющих разную сте-

пень антропогенной нарушенности (табл. 3). 

Видно, что на ППП-24 (слабонарушенный 

ландшафт) терофиты резко снижают свое уча-

стие и на 3-й год практически исчезают из со-

общества. На ППП-12 (сильнонарушенный 

ландшафт) доля терофитов также значительно 

снижается на 3-й год, но в дальнейшем они 

продолжают присутствовать (около 10% от всех 

видов). Синантропизация (СИН) растительного 

сообщества на ППП-24 значительно снижается 

уже на 2-й год сукцессии, а к 10-му году доля 

синантропных видов составляет 12,5%. На 

ППП-12 уровень синантропизации остается от-

носительно высоким и к 10-му году (56,5%). 
 

Таблица 1 
 

Ландшафтная структура и показатели интенсивности сукцессионного процесса  

(коэффициент корреляции Спирмена; указаны значения при p<0,05) 

Показатель 
Ландшафтные метрики 

Кс ED IJI SPLIT SHDI AREA ENN 

Тдер -0,38 0,22 -0,32 Н.д. 0,41 -0,33 0,44 

Ттер -0,40 Н.д. -0,60 Н.д. Н.д. -0,25 Н.д. 

Тсин Н.д.* 0,37 0,24 Н.д. 0,23 -0,23 Н.д. 

Тлес -0,40 0,44 -0,26 0,25 0,32 -0,51 0,34 

Тqf -0,31 0,53 Н.д. 0,43 0,38 -0,60 0,29 
Примечание. * – недостоверные значения коэффициента корреляции: p>0,05. 
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Таблица 2 

 

Ландшафтная структура и показатели растительных сообществ  

(коэффициент корреляции Спирмена; указаны значения при p<0,05) 

Показатель 
Ландшафтные метрики 

Кс ED IJI SPLIT SHDI AREA ENN 

ОПП 0,31 -0,24 Н.д. Н.д. Н.д. 0,28 -0,22 

ВБ 0,23 -0,23 -0,23 -0,20 -0,30 0,20 -0,27 

ТФ -0,35 0,34 Н.д. Н.д. Н.д. -0,35 0,22 

ФФ 0,37 -0,32 Н.д. Н.д. -0,35 0,31 -0,39 

СИН Н.д.* 0,23 Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

ЛЕС 0,33 -0,23 0,23 Н.д. Н.д. 0,28 -0,24 

QF 0,34 -0,32 Н.д. Н.д. Н.д. 0,38 -0,20 

АД1 -0,35 0,48 Н.д. 0,19 0,27 -0,44 0,27 

АД2 -0,31 0,34 -0,26 Н.д. Н.д. -0,35 0,20 

Примечание. * – недостоверные значения коэффициента корреляции: p>0,05. 

 

Таблица 3 

 

Изменение показателей растительности в ходе сукцессии  

(по наблюдениям на постоянных пробных площадках) 

Показатель 
Год с начала сукцессии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ВБ 14,0* 

9,8** 

20,2 

9,0 

17,5 

10,5 

17,0 

14,0 

14,0 

13,4 

18,0 

14,4 

15,0 

14,4 

18,5 

12,8 

15,0 

14,4 

16,0 

11,8 

ТФ 57,9 

80,0 

17,9 

42,8 

0 

13,3 

0 

5,3 

0 

7,7 

4,0 

10,0 

0 

18,7 

4,2 

11,5 

3,0 

9,7 

3,1 

8,7 

ФФ 0 

0 

12,8 

0 

20,8 

0 

21,7 

0 

25,0 

7,7 

20,0 

10,0 

26,3 

12,5 

29,2 

15,5 

40,5 

12,9 

35,0 

13,0 

СИН 73,7 

93,3 

35,9 

92,9 

25,0 

60,0 

30,4 

52,6 

25,0 

42,3 

20,0 

36,7 

21,1 

43,8 

16,7 

42,3 

11,8 

35,5 

12,5 

56,5 

ЛЕС 0 

0 

5,1 

0 

4,2 

0 

4,4 

0 

5,0 

0 

8,0 

3,3 

15,8 

3,1 

20,8 

3,8 

17,6 

6,5 

12,5 

4,3 

АД1 10,5 

20,0 

5,1 

35,7 

4,2 

20,0 

4,3 

26,3 

5,0 

19,2 

4,0 

20,0 

5,3 

25,0 

4,2 

15,5 

0 

12,9 

0 

17,4 

АД2 16,9 

29,3 

6,4 

24,4 

0,6 

2,4 

5,8 

11,0 

4,0 

7,6 

2,7 

10,6 

3,6 

10,1 

3,0 

3,0 

0 

5,4 

0 

2,1 
Примечание. * – ППП-24 (слабонарушенный ландшафт: Кс=0,86; ED=52,7; SPLIT=2,4; SHDI=0,38; AREA=40,7);  

** – ППП-12 (сильнонарушенный ландшафт: Кс=0,59; ED=98,8; SPLIT=7,4; SHDI=1,06; AREA=8,2). 

 

Лесные виды появляются на ППП-24 – на  

2-й год от начала сукцессии, а на ППП-12 – 

только на 6-й год от начала сукцессии. Древес-

ные виды (фанерофиты) появляются соответст-

венно на 2-й и 5-й годы от начала сукцессии 

(табл. 3). 

Четко прослеживаются различия в измене-

нии адвентизации растительных сообществ. На 

ППП-24 доля адвентивных видов значительно 

снижается на 2-й год сукцессии (АД1 – в 2 раза; 

АД2 – в 2,6 раза), а на 9-й год они полностью 

исчезают из сообщества. На ППП-12 адвентив-

ные виды устойчиво присутствуют в сообщест-

ве в течение всего наблюдаемого периода. При 

этом доля адвентивных видов (показатель АД1) 

практически не изменяется (имеют место коле-

бания около уровня 20%). 

Рассматриваемые ППП имеют схожие на-

чальные условия: исходная растительность  

и почвенный покров уничтожены; субстрат – 

песчаные грунты; глубина залегания уровня 

грунтовых вод – около 1,5–2 м. В течение пе-

риода наблюдений (2002–2012 гг.) антропоген-

ное воздействие на растительность этих ППП 

было незначительным. Рассмотренные выше 

отличия в ходе восстановительной сукцессии 

объясняются разным ландшафтным окружени-

ем (различный уровень антропогенной нару-

шенности окружающего ландшафта). 

Влияние антропогенной фрагментации ок-

ружающего ландшафта на сукцессионные про-

цессы может быть обусловлено рядом факто-

ров: уменьшением площади экотопов, пригод-

ных для нормального протекания сукцессий; 
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увеличением расстояния между экотопами (т.е. 

их изоляцией), снижающего вероятность прив-

несения семян лесных видов; агрессивным воз-

действием ландшафтного окружения на процес-

сы перемещения видов между экотопами. 

Заключение. Наблюдения, выполненные на 

постоянных пробных площадках, позволяют 

выявить особенности протекания сукцессион-

ных процессов в ландшафтах, имеющих раз-

личный уровень антропогенной нарушенности. 

Установлено, что показатели интенсивности 

сукцессионного процесса коррелируют с ланд-

шафтными метриками, количественно оцени-

вающими фрагментацию ландшафтного покро-

ва (ED, AREA, ENN). По мере увеличения 

фрагментации сукцессионный процесс замедля-

ется, что выражается в более продолжительном 

доминировании терофитов и синантропных ви-

дов в целом, в более позднем появлении на гра-

диенте сукцессии деревьев, лесных видов и ви-

дов класса Querco-Fagetea. В ходе исследований 

была выявлена связь ландшафтных метрик с 

видовым составом сообществ начальных стадий 

сукцессии. По мере роста антропогенной 

трансформации и фрагментации окружающего 

ландшафта видовое богатство растительных 

сообществ достоверно снижается, увеличивает-

ся доля терофитов и синантропных видов, 

уменьшается доля фанерофитов и лесных ви-

дов. Чувствительны к ландшафтному окруже-

нию показатели адвентизации растительности: 

чем выше фрагментация ландшафтного покро-

ва, тем большую роль в растительных сообще-

ствах играют адвентивные виды. Таким обра-

зом, имеет место влияние ландшафтного окру-

жения на восстановительную сукцессию на 

ранних ее стадиях. 
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Влияние погодных условий вегетационного периода  

на биофлавоноидный комплекс генеративных органов 

листопадных и вечнозеленых видов Rhododendron L.  

в Беларуси 
 

Ж.А. Рупасова, И.К. Володько, Т.И. Василевская, Л.В. Гончарова,  

В.Н. Решетников, Т.В. Курлович 

Государственное научное учреждение  

«Центральный ботанический сад НАН Беларуси», Минск 
 

Приведены результаты сравнительного исследования биофлавоноидного комплекса генеративных органов  

5 вечнозеленых и 4 листопадных видов рододендронов в периоды цветения и плодоношения в контрастные по режиму 

увлажнения сезоны 2011 и 2012 гг. Показано, что повышенный температурный фон при  дефиците осадков в период 

цветения рододендронов  в мае 2012 г., по сравнению с сезоном с достаточным увлажнением, способствовал сущест-

венной активизации в цветках биосинтеза биофлавоноидов и в значительной степени ингибировал процесс плодообразо-

вания у всех таксонов рододендронов, способствуя уменьшению размеров плодов и снижению урожайности.  

Трансформация состава биофлавоноидного комплекса генеративных органов рододендронов в процессе их сезонного 

развития сопровождалась сближением в таксономических рядах вечнозеленых и листопадных видов средневзвешенных 

показателей накопления его отдельных компонентов, на фоне преимущественного увеличения содержания лейкоанто-

цианов и катехинов, и в значительной мере определялась гидротермическим режимом вегетационного периода, тогда 

как степень изменений содержания флавонолов, так и увеличение общего количества биофлавоноидов не зависели от 

абиотических факторов.  

Ключевые слова: рододендроны, листопадные и вечнозеленые виды, цветки, плоды, антоциановые пигменты, кате-

хины, флавонолы, биофлавоноиды. 

 

Impact of Weather Conditions of the Vegetation  

Season on Bioflavonoid Complex of Generative Organs  

of Deciduous and Evergreen Species of Rhododendron L. 

in Belarus 
 

Zh.A. Rupasova, I.K. Volodko, T.I. Vasilevskaya, L.V. Goncharova,  

V.N. Reshetnikov, Т.V. Kurlovich 

Central Botanical Garden of National Academy of Sciences of Belarus, Minsk 
 

Results of the comparative study of the bioflavonoid complex of generative organs of 5 deciduous and 4 evergreen species  

of rhododendrons in periods of flowering and fruiting in contrasting moisture regime seasons of 2011 and 2012 are presented.  

It is shown, that increased temperature with a deficit of precipitation in the flowering period of rhododendrons in May 2012, compared to 

the season with sufficient moisture, contributed to significant activation in the flowers of bioflavonoid biosynthesis, and considerably 

inhibited the fruit formation process in all rhododendron taxons, thus resulting in the reduction of fruit size and amount. 

Transformation of bioflavonoid complex composition of generative organs of rhododendrons in the seasonal development was 

accompanied by convergence in the taxonomic ranks accumulation of weighted averages of the individual components of the  

pre-emptive leucanthocyanins and increasing the content of catechins and to a large extent was determined by the hydrothermal 

regime of the growing season, while the degree of change of flavonol content, as well as the increase in the total number of  

bioflavonoids, is not dependent on abiotic factors. 

Key words: Rhododendrons, deciduous and evergreen species, flowers, fruits, anthocyanin pigments, catechins, flavonoids, 

bioflavonoids. 

 

собый научный интерес в интродукцион-

ных исследованиях с листопадными и веч-

нозелеными видами рода Rhododendron L., яв-

ляющимися потенциальными сырьевыми ис-

точниками Р-витаминов, представляет изучение 

влияния погодных условий вегетационного пе-

О 
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риода на формирование Р-витаминного ком-

плекса их генеративных органов на стадиях 

цветения и плодоношения. С целью выявления 

сезонных изменений в содержании в них от-

дельных групп биофлавоноидов у листопадных 

и вечнозеленых видов в 2011–2013 гг. при  

финансовой поддержке Белорусского респуб-

ликанского фонда фундаментальных исследо-

ваний сотрудниками Центрального ботаниче-

ского сада НАН Беларуси было проведено 

сравнительное исследование параметров накоп-

ления и соотношений отдельных компонентов 

биофлавоноидного комплекса в цветках и пло-

дах наиболее перспективных по ростовым и 

биопродукционным характеристикам предста-

вителей данных групп рододендронов. 

Материал и методы. В качестве объектов 

исследования были привлечены следующие 

таксоны рода Rhododendron L.: 1 полувечнозе-

леный – Rh. dauricum L., 2 листопадных – Rh. 

luteum (L.) Sweet и Rh. japonicum (A. Gray) 

Suring, второй из которых был представлен 

тремя формами – Минской (из коллекции ЦБС 

НАН Беларуси), Ветчиновской и Марковской 

(отобранными близ соответствующих их назва-

ниям населенных пунктов в Гомельской обл.),  

и 4 вечнозеленых – Rh. catawbiense Michx.,  

Rh. brachycarpum D. Don, Rh. smirnowii Trautv., 

Rh. fortunei Lindl.  
При изучении биофлавоноидного комплекса 

генеративных органов рододендронов в высу-
шенных при температуре 65ºС усредненных 
пробах анализируемого материала определяли 
содержание суммы антоциановых пигментов – 
по методу T. Swain, W.E. Hillis [1], с построени-
ем градуировочной кривой по кристаллическо-
му цианидину, полученному из плодов аронии 
черноплодной и очищенному по методике  
Ю.Г. Скориковой и Э.А. Шафтан [2], собствен-
но антоцианов – по методу Л.О. Шнайдмана и 

В.С. Афанасьевой [3]; суммы флавонолов  фо-
тоэлектроколориметрическим методом [4]; 
суммы катехинов – фотометрическим методом 
с использованием ванилинового реактива [5].  
Все аналитические определения выполнены  
в 3-кратной биологической повторности.  
Данные статистически обработаны с использо-
ванием программы Excel, достоверность  
результатов определяли по t-критерию Стью-
дента. 

Результаты и их обсуждение. Исследования 

осуществлялись в 2011–2012 гг., характеризо-

вавшихся выраженными контрастами гидро-

термического режима вегетационных сезонов, 

что наглядно иллюстрируют данные табл. 1. 

Нетрудно убедиться, что в оба сезона темпе-

ратура воздуха весенних месяцев несколько 

превышала среднюю климатическую норму, 

при более существенных различиях ее макси-

мальных и минимальных значений во втором 

сезоне. При этом апрель 2011 г. был весьма за-

сушливым, тогда как в 2012 г., напротив, отли-

чался чрезмерным обилием атмосферных осад-

ков, вдвое превышавшим многолетнюю норму. 

Для режима выпадения осадков в мае, во время 

цветения рододендронов, в годы наблюдений 

отмечена диаметрально противоположная этой 

картина. Температурный фон летних месяцев, 

за исключением июня, оказавшегося в 2012 г. на 

3,5ºС прохладнее, чем годом ранее, в оба сезона 

был примерно одинаковым, при выраженных раз-

личиях в режиме выпадения осадков. Так, если в 

первом сезоне их количество в июне на 15% ус-

тупало средней многолетней норме, то во втором, 

напротив, уже в 1,6 раза превышало ее. Для июля 

же была показана прямо противоположная этой 

картина. При этом август 2012 г. был отмечен на 

20% большим, чем годом ранее, количеством ат-

мосферных осадков при неравномерном их выпа-

дении. Сентябрь в оба сезона был на 12–13% теп-

лее обычного и весьма засушливым, при количе-

стве осадков, вдвое уступавшем многолетней 

норме. Температурный фон октября соответство-

вал средним многолетним значениям, при недос-

татке влаги в первый год наблюдений и 1,5-

кратном ее избытке во втором. 

Установлено, что погодные условия пе-

риода цветения во втором сезоне способство-

вали заметной активизации биосинтеза боль-

шинства групп биофлавоноидов в генератив-

ных органах, главным образом, вечнозеленых 

видов, тогда как реакция на них листопадных 

видов оказалась менее выразительной и не столь 

однозначной, что усилило различия между данны-

ми группами рододендронов в составе Р-

витаминного комплекса их генеративных органов.  

При сравнении в годы наблюдений средне-

взвешенных для таксономических рядов вечно-

зеленых и листопадных видов показателей на-

копления в них полифенолов ни у тех, ни у дру-

гих не было выявлено сколь-либо значимых 

межсезонных различий в суммарном содержа-

нии антоциановых пигментов (табл. 2). Но если 

в первом случае это было обусловлено нивели-

рующим эффектом в результате увеличения во 

втором сезоне содержания лейкоантоцианов в 

1,2 раза, на фоне снижения такового собственно 

антоцианов в 1,5 раза, то у листопадных видов 

это достигалось, напротив, за счет активизации 
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в 2,4 раза накопления собственно антоцианов 

при одновременном ослаблении в 1,1 раза тако-

вого лейкоантоцианов. Тем не менее для обеих 

групп рододендронов отмечено увеличение во 

втором сезоне, по сравнению с предыдущим, 

средневзвешенных показателей накопления в 

цветках катехинов (в 2,3 раза у вечнозеленых и 

в 1,3 раза у листопадных видов), на фоне про-

тивоположных у них по знаку изменений в со-

держании флавонолов – увеличении в 1,2 раза 

у вечнозеленых видов и снижении в 1,4 раза у 

листопадных. Столь выразительные межсезон-

ные различия темпов биосинтеза данных со-

единений в основном и обусловили заметное 

усиление во втором сезоне различий между 

сравниваемыми группами рододендронов в их 

содержании в генеративных органах. Так, 

средневзвешенные показатели содержания ка-

техинов и флавонолов в цветках вечнозеленых 

видов оказались выше, чем у листопадных ви-

дов, соответственно в 2,1 и 5,2 раза против 1,2  

и 3,2 раза в предыдущем сезоне, при отсутст-

вии подобных различий между ними в соот-

ношении данных групп полифенолов. Вместе с 

тем размер подобного превышения для содер-

жания лейкоантоцианов составил 1,5 против 

1,2, что, при сокращении разрыва между срав-

ниваемыми группами видов в накоплении соб-

ственно антоцианов до 6,8 против 23,8, обу-

словило практически полное совпадение с 

предыдущим сезоном различий между вечно-

зелеными и листопадными видами в общем 

содержании в соцветиях антоциановых пиг-

ментов. Заметим, что несмотря на выявленные 

во втором сезоне изменения в составе биофла-

воноидного комплекса генеративных органов 

средневзвешенные показатели накопления в 

них Р-витаминов у листопадных видов практи-

чески не отличались от установленных в пре-

дыдущем сезоне, тогда как для вечнозеленых 

было показано их увеличение в 1,2 раза. Как 

видим, ответная реакция вечнозеленых видов 

на менее благоприятный характер гидротерми-

ческого режима в период цветения рододенд-

ронов оказалась более выразительной, нежели 

у листопадных видов, что проявилось в более 

активном накоплении в генеративных органах 

продуктов вторичного синтеза, осуществляю-

щих защитную функцию при воздействии 

стрессовых факторов. В первом случае это 

обеспечивалось за счет активизации в них био-

синтеза лейкоантоцианов, катехинов и флаво-

нолов, тогда как во втором – лишь собственно 

антоцианов и катехинов. 

 

Таблица 1 

Характеристики гидротермического режима вегетационного периода  

в районе исследований в годы наблюдений 

Месяц 

Температура воздуха, 
о
С

 
Осадки, мм 

средняя норма 
% от 

нормы 
максим. миним. сумма 

% от 

нормы 
норма 

2011 г. 

апрель 8,4 7,2 116,7 15,9 2,7 37,0 80,4 46,0 

май 13,6 13,3 102,3 20,4 5,9 80,7 132,3 61,0 

июнь 19,2 16,4 117,1 24,3 14,7 69,3 84,5 82,0 

июль 20,4 18,5 110,3 28,4 15,3 152,1 169,0 90,0 

август 17,9 17,5 102,3 20,8 15,1 78,9 97,4 81,0 

сентябрь 13,7 12,1 113,2 18,0 10,5 27,9 46,5 60,0 

октябрь 6,2 6,6 93,9 15,4 0,7 36,4 72,8 50,0 

2012 г. 

апрель 8,0 7,2 111,1 28,8 -5,3 96,0 208,7 46,0 

май 14,7 13,3 110,5 27,2 2,8 44,0 72,1 61,0 

июнь 15,6 16,4 95,1 29,8 4,9 132,0 161,0 82,0 

июль 21,0 18,5 113,5 33,0 10,2 72,0 80,0 90,0 

август 17,6 17,5 100,6 30,3 9,4 94,0 116,0 81,0 

сентябрь 13,6 12,1 112,4 24,8 4,5 31,0 51,7 60,0 

октябрь 6,9 6,6 104,5 16,6 -3,4 76,0 152,0 50,0 
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Таблица 2 

 

Усредненные в таксономических рядах интродуцированных таксонов Rhododendron L.  

показатели накопления биофлавоноидов в сухой массе генеративных органов, 

мг% в годы наблюдений 

Показатель 

Соцветия Плоды 

вечнозеленые 

виды 

листопадные 

виды 

вечнозеленые 

виды 

листопадные 

виды 

2011 г. 

Собственно антоцианы 2650,7 111,3 0 0 

Лейкоантоцианы 5174,7 4293,3 7971,6 12148,5 

Сумма антоц. пигм. 7825,4 4404,6 7971,6 12148,5 

Катехины 1582,1 1374,5 11805,7 17684,3 

Флавонолы 4826,3 1529,0 2105,0 2888,9 

Флавонолы/Катехины 3,1 1,2 0,2 0,2 

Сумма биофлавон. 14233,9 7308,1 21882,4 32721,8 

2012 г. 

Собственно антоцианы 1800,0 265,4 0 0 

Лейкоантоцианы 6083,2 4011,6 9562,8 13247,0 

Сумма антоц. пигм. 7883,2 4277,0 9562,8 13247,0 

Катехины 3575,0 1739,3 16201,5 15028,0 

Флавонолы 5674,9 1081,3 2378,1 2168,1 

Флавонолы/Катехины 1,8 0,7 0,2 0,2 

Сумма биофлавон. 17133,1 7097,6 28142,4 30443,1 

 

Напомним, что созревание плодов рододен-

дронов, как и годом ранее, пришлось на август, 

характеризовавшийся в годы наблюдений близ-

ким к средней климатической норме темпера-

турным фоном при несколько большем количе-

стве атмосферных осадков во втором сезоне. 

Следует заметить, что погодные условия по-

следнего не способствовали завязываемости и 

развитию плодов не только у Rh. dauricum, но и 

у других таксонов рододендронов, на что ука-

зывают их чрезвычайно малые размеры и низ-

кая продуктивность. При этом обе южные фор-

мы Rh. luteum в данном сезоне характеризова-

лись полным отсутствием завязываемости пло-

дов. Несмотря на казалось бы незначительные 

межсезонные различия гидротермического режи-

ма в данный период, они все же оказали весьма 

заметное, причем далеко не однозначное, влияние 

на содержание в них определявшихся соедине-

ний, при выраженной видоспецифичности ответ-

ной реакции растений. Заметим, что во втором 

сезоне обе формы Rh. luteum из Гомельской об-

ласти не сформировали плодов, однако их мин-

ский аналог из коллекции ЦБС НАН Беларуси 

был отмечен плодообразованием.  

В отличие от цветков, для которых, как по-

казано выше, не было выявлено сколь-либо 

значимых межсезонных различий средневзве-

шенных для таксономических рядов вечнозеле-

ных и листопадных видов показателей общего 

накопления антоциановых пигментов, на фоне 

увеличения во втором сезоне содержания в них 

катехинов и неоднозначных изменений в со-

держании флавонолов, в плодах вечнозеленых 

видов наблюдалось увеличение в 1,2 раза сред-

невзвешенных показателей накопления анто-

циановых пигментов, представленных исклю-

чительно лейкоформами, в 1,4 раза катехинов, в 

1,1 раза флавонолов и в 1,3 раза биофлавонои-

дов в целом (табл. 2). При этом ответная реак-

ция листопадных видов на изменение гидро-

термического режима в период созревания пло-

дов во втором сезоне оказалась несколько иной. 

Как и у вечнозеленых видов, в них имело место 

увеличение в 1,1 раза, по сравнению с преды-

дущим сезоном, средневзвешенных в таксоно-

мическом ряду показателей накопления лейко-

антоцианов при одновременном снижении та-

ковых катехинов в 1,2 раза, флавонолов в  

1,3 раза и биофлавоноидов в целом в 1,1 раза. 

Взаимоисключающие тенденции в изменении 

темпов биосинтеза в плодах отдельных групп  

Р-витаминов у вечнозеленых и листопадных 

видов в условиях сезона 2012 г. обусловили за-

метное нивелирование различий в их накопле-

нии между сравниваемыми группами рододенд-

ронов. Так, если годом ранее общее количество 

биофлавоноидов в плодах листопадных видов 
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превышало таковое в плодах вечнозеленых  

в 1,5 раза, то во втором сезоне лишь в 1,1 раза. 

При этом в оба сезона в цветках вечнозеленых 

видов соотношение количества флавонолов и 

катехинов превышало таковое у листопадных 

видов в 2,6 раза, тогда как в плодах сравнивае-

мых групп рододендронов отмечено полное ис-

чезновение данных различий, на фоне сущест-

венного усиления позиций катехинов и ослаб-

ления таковых флавонолов. 

Вместе с тем, независимо от погодных усло-

вий вегетационного периода, в характере 

трансформации биофлавоноидного комплекса 

генеративных органов в процессе сезонного 

развития были выявлены однотипные у обеих 

групп рододендронов тенденции, заключавшие-

ся в исчезновении из его состава собственно 

антоцианов, на фоне увеличения средневзве-

шенных в их таксономических рядах парамет-

ров накопления лейкоантоцианов в 1,5–1,6  

и 2,8–3,3 раза соответственно (табл. 3). При 

этом активизация темпов биосинтеза лейкоан-

тоцианов превосходила таковую темпов разру-

шения собственно антоцианов, поскольку в 

большинстве случаев наблюдалось увеличение 

в плодах, по сравнению с цветками, также об-

щего выхода антоциановых пигментов. 

Наибольшими и также однотипными у обеих 

групп рододендронов изменениями в процессе 

сезонного развития их генеративных органов 

характеризовались средневзвешенные для соот-

ветствующих таксономических рядов парамет-

ры накопления в них катехинов, для которых, в 

зависимости от гидротермического режима се-

зона, было показано увеличение в 4,5–7,5 раза у 

вечнозеленых видов и в 8,6–12,9 раза у листо-

падных. Как видим, в оба сезона формирование 

плодов у листопадных видов сопровождалось 

более активным, нежели у вечнозеленых, уси-

лением, по сравнению с цветками, биосинтеза 

восстановленных групп полифенолов – лейко-

антоцианов и особенно близких им по химиче-

ской природе катехинов, степень которого оп-

ределялась характером погодных условий. При 

этом, независимо от гидротермического режима 

сезона, их плоды характеризовались также  

в 1,9–2,0 раза более высокими, чем в цветках, 

средневзвешенными показателями накопления 

и флавонолов, что способствовало их обогаще-

нию биофлавоноидами в целом в 4,3–4,5 раза.  

Вместе с тем в процессе сезонного развития 

генеративных органов вечнозеленых видов, на-

против, наблюдалось снижение средневзвешен-

ных значений содержания флавонолов  

в 2,3–2,4 раза, что, вкупе с менее выраженным, 

чем у листопадных видов, обогащением их вос-

становленными группами полифенолов, сокра-

щало разрыв между цветками и плодами в об-

щем содержании  Р-витаминов до 1,5–1,6 раза. 

Обращает на себя внимание факт, что у обе-

их групп рододендронов сезонное развитие ге-

неративных органов сопровождалось преиму-

щественным увеличением содержания восста-

новленных фракций полифенолов – лейкоанто-

цианов и катехинов, при противоположных 

тенденциях в изменении темпов их биосинтеза, 

в значительной мере определявшихся гидро-

термическим режимом сезона, тогда как сте-

пень разноориентированных изменений анало-

гичных показателей у вечнозеленых и листо-

падных видов для флавонолов, равно как и для 

увеличения в обоих случаях общего количества 

биофлавоноидов, не зависела от погодных ус-

ловий вегетационного периода. 

 

Таблица 3 

 

Кратный размер изменений усредненных в таксономических рядах интродуцированных  

таксонов Rhododendron L. показателей накопления биофлавоноидов в генеративных органах 

в процессе сезонного развития в годы наблюдений 

Показатель 

2011 г. 2012 г. 

вечнозеленые 

виды 

листопадные 

виды 

вечнозеленые 

виды 

листопадные 

виды 

Собственно антоцианы Нет Нет Нет Нет 

Лейкоантоцианы >1,5 >2,8 >1,6 >3,3 

Сумма антоц. пигм. 1,0 >2,8 >1,2 >3,1 

Катехины >7,5 >12,9 >4,5 >8,6 

Флавонолы <2,3 >1,9 <2,4 >2,0 

Сумма биофлавоноидов >1,5 >4,5 >1,6 >4,3 
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Таблица 4 

 

Соотношение усредненных в таксономических рядах интродуцированных таксонов 

Rhododendron L. показателей накопления биофлавоноидов в генеративных органах  

вечнозеленых и листопадных видов в процессе сезонного развития в годы наблюдений 

Показатель 
2011 г. 2012 г. 

цветки плоды цветки плоды 

Собственно антоцианы 23,8 – 6,8 – 

Лейкоантоцианы 1,2 0,7 1,5 0,7 

Сумма антоциан. пигм. 1,8 0,7 1,8 0,7 

Катехины 1,2 0,7 2,1 1,1 

Флавонолы 3,2 0,7 5,2 1,1 

Сумма биофлавоноидов 1,9 0,7 2,4 0,9 

 

Таблица 5 

 

Долевое участие основных групп биофлавоноидов в генеративных органах  

вечнозеленых и листопадных видов Rhododendron L. в периоды цветения и плодоношения  

в годы наблюдений,% 

Показатель 

2011 г. 2012 г. 

цветки плоды цветки плоды 

вечноз. листоп. вечноз. листоп. вечноз. листоп. вечноз. листоп. 

Собств. антоц. 18,6 1,5 0 0 10,5 3,7 0 0 

Лейкоантоц. 36,4 58,7 36,4 37,1 35,5 56,6 34,0 43,5 

Катехины 11,1 18,8 54,0 54,0 20,9 24,5 57,6 49,4 

Флавонолы 33,9 20,9 9,6 8,9 33,1 15,2 8,4 7,1 

 

Как следует из табл. 4, в оба сезона цветки 

вечнозеленых видов были намного богаче тако-

вых листопадных всеми группами биофлаво-

ноидов, при наибольшем разрыве между ними в 

содержании собственно антоцианов, особенно в 

первый год наблюдений. Вместе с тем более 

выразительные различия сравниваемых групп 

рододендронов в содержании в них лейкоанто-

цианов во второй год наблюдений обусловили 

полное нивелирование межсезонных различий в 

соотношении средневзвешенных показателей 

общего накопления антоциановых пигментов у 

вечнозеленых и листопадных видов. Размеры 

подобного соотношения для катехинов и фла-

вонолов также оказались более значительными 

во втором сезоне, что обусловило более высо-

кие значения данного показателя и для суммар-

ного содержания в них биофлавоноидов. 

В отличие от цветков, в плодах рододендронов 

наблюдалась противоположная этой картина, ха-

рактеризуемая более значительным  накоплением 

полифенолов у листопадных видов, и лишь во вто-

ром сезоне отмечено небольшое превышение 

средневзвешенных показателей накопления кате-

хинов и флавонолов у вечнозеленых видов. 

Вместе с тем показанная выше трансформа-

ция биофлавоноидного комплекса генератив-

ных органов рододендронов в процессе сезон-

ного развития способствовала заметному сбли-

жению средневзвешенных показателей накоп-

ления отдельных его компонентов в таксономи-

ческих рядах вечнозеленых и листопадных ви-

дов, на фоне  выраженной зависимости выяв-

ленных эффектов от гидротермического режима 

вегетационного периода. Так, если в период 

цветения расхождения по данным признакам 

между сравниваемыми группами рододендро-

нов варьировались в интервале от 1,2  

до 23,8 крат в первый год наблюдений и  

от 1,5 до 6,8 крат во второй, то в период плодо-

ношения наблюдалось существенное, причем 

пропорциональное для всех групп полифено-

лов, сокращение разрыва в их содержании меж-

ду вечнозелеными и листопадными видами, 

особенно во втором сезоне, до 0,7–1,1-кратной 

величины,  что может свидетельствовать  о ге-

нетически обусловленном сохранении в них 

структуры пула данных соединений, свойствен-

ной родовому комплексу Rhododendron L.  

В пользу этого свидетельствуют также данные 

табл. 5.  

Так, если различия между вечнозелеными и 

листопадными видами в долевом участии ос-

новных групп полифенолов в обозначенном 
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пуле, в зависимости от гидротермического ре-

жима сезона, в период цветения составляли в 

среднем для собственно антоцианов 6,8–17,1%, 

лейкоантоцианов 21,1–22,3, катехинов 3,6–7,7 и 

флавонолов 13,0–17,9%, то в период плодоно-

шения – соответственно 0%,  0,7–9,5, 0–8,2 и 

0,7–1,3%. 

Заключение. Сравнительное исследование 

биофлавоноидного комплекса генеративных 

органов 5 вечнозеленых и 4 листопадных видов 

рододендронов в периоды цветения и плодоно-

шения в контрастные по гидротермическому 

режиму сезоны 2011 и 2012 гг., различавшиеся 

в основном по количеству атмосферных осад-

ков, выявило существенные межсезонные раз-

личия в его составе.  

Показано, что повышенный температурный 

фон при обилии осадков в апреле и их дефиците 

в мае 2012 г., по сравнению с предыдущим се-

зоном, характеризовавшимся противополож-

ным характером их распределения в эти меся-

цы, способствовал существенной активизации в 

цветках рододендронов накопления биофлаво-

ноидов (главным образом, катехинов, осущест-

вляющих защитную функцию при воздействии 

стрессовых факторов), имевшей более выра-

женный характер у вечнозеленых видов.  

Чрезвычайно жаркая и сухая погода июля 

2012 г., по сравнению с близкой к многолетней 

норме в 2011 г., в значительной степени инги-

бировала процесс плодообразования у всех так-

сонов рододендронов, особенно у Rh. dauricum 

и южных форм Rh. luteum, способствуя умень-

шению их размеров и снижению урожайности 

вплоть до полного отсутствия завязей. Вместе с 

тем неблагоприятный характер погодных усло-

вий второго сезона стимулировал биосинтез в 

плодах лейкоантоцианов, на фоне преимущест-

венного снижения содержания флавонолов и 

неоднозначных тенденций в изменении содер-

жания катехинов и биофлавоноидов в целом. 

Установлена отчетливая видоспецифичность 

зависимости темпов биосинтеза обозначенных 

веществ в плодах рододендронов от гидротер-

мического режима сезона при наиболее вырази-

тельном проявлении выявленных эффектов у 

Rh. dauricum. 

Трансформация состава биофлавоноидного 

комплекса генеративных органов рододендро-

нов в процессе их сезонного развития сопрово-

ждалась сближением в таксономических рядах 

вечнозеленых и листопадных видов средне-

взвешенных показателей накопления его от-

дельных компонентов, на фоне преимущест-

венного увеличения содержания восстановлен-

ных групп – лейкоантоцианов и катехинов, при 

противоположных по знаку изменениях темпов 

их биосинтеза, и в значительной мере опреде-

лялась гидротермическим режимом вегетаци-

онного периода, тогда как степень разноориен-

тированных у вечнозеленых и листопадных ви-

дов изменений аналогичных показателей для 

флавонолов, равно как и для увеличения у тех и 

других общего количества биофлавоноидов, не 

зависела от абиотических факторов.  

Работа выполнена при финансовой под-

держке Белорусского республиканского фонда 

фундаментальных исследований по гранту 

№ Б11об-012 (2011–2013 гг., № ГР20115367 от 

19.12.2011 г.). 
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Жесткокрылые (Insecta: Coleoptera)  

верховых болот Белорусского Поозерья,  

подверженных осушению 
 

В.В. Шкатуло  

Учреждение образования «Витебский государственный университет  

имени П.М. Машерова» 
 

В результате исследований выявлен видовой состав жесткокрылых травянисто-кустарничкового яруса верховых 

болот Белорусского Поозерья, подверженных осушению. Составлен аннотированный список, включающий 72 вида жу-

ков, входящих в состав 16 семейств. По числу видов доминируют семейства Chrysomelidae (25 видов), Coccinellidae  

(10 видов) и Curculionidae (8 видов). В семействах Elateridae и Cantharidae отмечено по 6 видов, в семействах Scirtidae и 

Cerambycidae – по 3 вида, в семействах Oedemeridae и Brentidae – по 2 вида, в семействах Staphylinidae, Buprestidae, 

Throscidae, Nitidulidae, Phalacridae, Anaspididae, Lagriidae отмечено по одному виду. Наиболее часто в сборах встреча-

лись следующие виды: Cyphon padi, Rhagonicha elongata, Chilocorus bipustulatus, Coccinella septempunctata,  

C. hieroglyphica, Plateumaris discolor, Lochmaea suturalis, Altica sp., Limnobaris t-album atripilicus.  

Ключевые слова: жесткокрылые, фитоценоз, верховое болото, Белорусское Поозерье, мелиорация. 

 

True Beetles (Insecta: Coleoptera) of Peat Bogs  

of Belarusian Lake District (Poozeriye) Prone  

to Drainage Reclamation 
 

V.V. Shkatulo  

Educational establishment «Vitebsk State P.M. Masherov University» 
 

The studies identified the species diversity of beetles of herbaceous-shrubby layer of peat bogs of Belarusian Lake District 

which were affected by drainage. The checklist, comprising 72 species which belong to 16 families, was made. Chrysomelidae  

(25 species), Coccinellidae (10 species) and Curculionidae (8 species) families dominate among others. In Elateridae and  

Cantharidae families six species have been found, in Scirtidae and Cerambycidae families – 3 species; in Oedemeridae and  

Brentidae families – 2 species, in Staphylinidae, Buprestidae, Throscidae, Nitidulidae, Phalacridae, Anaspididae, Lagriidae  

families only 1 species. Most frequent occurrence of species, while gathering, are the following: Cyphon padi, Rhagonicha  

elongate, Chilocorus bipustulatus, Coccinella septempunctata, C. hieroglyphica, Plateumaris discolor, Lochmaea suturalis,  

Altica sp., Limnobaris t-album atripilicus.  

Key words: beetles, phytocenosis, peat bogs, Belarusian Lake District, melioration. 

 

ерховые болота занимают в Белорусском 

Поозерье 166 тыс. га, что составляет при-

мерно 39% всей площади олиготрофных торфя-

ников страны [1]. Являясь уникальными экоси-

стемами, они выполняют ряд важных функций 

в биосфере. Однако в течение прошлого века 

значительная часть верховых болот подверга-

лась интенсивному антропогенному воздейст-

вию.  

В настоящее время большое внимание уде-

ляется ренатурализации (вторичное заболачи-

вание) нарушенных верховых болот. Насекомые 

в данном случае могут быть индикаторами вос-

становительных процессов, т.к. многие из них 

тесно связаны со специфическими условиями 

обитания на верховых болотах (олиго- и моно-

фагия на стенобионтных болотных растениях, 

ацидофилия, особенности водного режима, ин-

соляции и др.). 

Жесткокрылые – наиболее многочисленная 

группа насекомых, являющаяся неотъемлемой 

частью болотных экосистем. Типичные расте-

ния верховых болот являются кормовой базой 

для многих видов данной группы, поэтому от-

дельные виды могут быть чуткими биоиндика-

торами. Это делает их одним из наиболее удоб-

ных объектов для фаунистических и экологиче-

ских исследований. Несмотря на то, что жуки 

являются одной из самых многочисленных по 

обилию групп насекомых в данных экосистемах 

[2–3], обитающих в трансформированных био-

ценозах, сведения о их видовом составе до на-

В 
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стоящего времени были слабо изучены в Респуб-

лике Беларусь.  В связи с этим целью работы бы-

ло изучение видового состава Coleoptera нару-

шенных верховых болот Белорусского Поозерья. 

Материал и методы. Материалом для рабо-

ты послужили сборы автора, проведенные в 

2007–2012 гг. на 4 верховых болотах различной 

степени нарушенности.  

«Дымовщина» (Витебский район, окр.  

д. Дымовщина, биологический заказник мест-

ного значения). Разработано карьерным спосо-

бом, работы окончены в 1961 г. [1]. На большей 

части территории болота наблюдаются устой-

чивые восстановительные процессы. 

«Городнянский мох» (Витебский район, окр. 

д. Сосновка). Разработано кусково-резным, ма-

шинно-формовочным и фрезерным способами, 

работы окончены в 1985 г. [1]. 

«Глоданский мох» (Витебский район, окр.  

д. Вальки, частично осушено). На территории бо-

лота имеются крупные фрезерные поля. На от-

дельных участках около фрезерных полей нару-

шен гидрологический режим. Большая же часть 

массива находится в естественном состоянии. 

«Чернецкий мох» (Витебский район, окр.  

д. Замосточье, осушено). Значительную часть 

болота разрабатывали карьерным и кусково-

резным способами. Добыча торфа закончена 

около 20 лет назад. В настоящее время карьер-

ные участки обводнены, водная поверхность 

составляет около 75% всей площади болота. 

Сбор жесткокрылых вели преимущественно 

методом кошения стандартным энтомологиче-

ским сачком. Кроме того, анализировали мате-

риал из почвенных ловушек, применяли ручной 

сбор и отряхивание растений. Учеты видового 

состава проводили в основных растительных 

ассоциациях: кустарничково-пушицево-

сфагновых, кустарничково-пушицевых, трост-

никово-сфагновых, осоково-злаковых, березня-

ках вересковых, сосняках багульниковых и в 

травостое по краю фрезерного поля.  

В данной работе использованы следующие 

сокращения: Дм – Дымовщина, Гр – Городнян-

ский мох, Гл – Глоданский мох, Чм – Чернец-

кий мох. 

Частота встречаемости видов приводится по 

шкале обилия В.Ф. Палия [4]. Таксономическое 

подразделение и порядок таксонов приняты со-

гласно работе J.F. Lawrence, A.F. Newton [5].  

Результаты и их обсуждение. На основании 

полученных материалов составлен аннотиро-

ванный список видов жуков, в котором для ка-

ждого из них приводятся сведения о частоте 

встречаемости в наших сборах [4], распростра-

нении на болотах. И также мы опирались на 

литературные источники о биотопической и 

трофической приуроченности на верховых бо-

лотах [2; 6–7], фитобионтных группах, периоде 

активности имаго [2; 6–7]. 

Семейство Staphylinidae  

Tachyporus chrysomelinus (Linnaeus, 1758). 

Очень редок (Дм). Тростниково-сфагновый фи-

тоценоз, 2 экз., 02.07.2012. Луговой вид. Зоо-

фаг. Герпетохортобионт. Период активности 

имаго  V–VII.  

Семейство Scirtidae 

Scirtes haemosphaericus (Linnaeus, 1767). Ре-

док (Дм, Гр, Чм). Кустарничково-пушицево-

сфагновый, тростниково-сфагновый, осоково-

злаковый фитоценозы. Обитает в увлажненных 

биотопах. Хамехортобионт. Период активности 

имаго VI VIII. 

Cyphon padi (Linnaeus, 1758). Массовый (Гл, 

Дм, Гр, Чм). Кустарничково-пушицево-

сфагновый, тростниково-сфагновый, осоково-

злаковый фитоценозы, березняк вересковый, 

травостой по краю фрезерного поля. Болотный 

вид. Сапрофитофаг. Дендрохамехортобионт. 

Период активности имаго V IX.  

C. variabilis (Thunberg, 1787). Очень редок 

(Дм). Кустарничково-пушицево-сфагновый фи-

тоценоз, 1 экз., 23.05.2011 г.; 1 экз., 02.06.2011 г. 

Прибрежный вид. Сапрофитофаг. Тамнохаме-

хортобионт. Период активности имаго V VIII.  

Семейство Buprestidae  

Trachys minuta (Linnaeus, 1758). Очень редок 

(Дм). Березняк вересковый, 1 экз., 02.07.2012 г. 

Лесной вид.  Фитофаг. Полифаг. Дендрохаме-

хортобионт. Период активности имаго V IX.  

Семейство Throscidae  

Throscus dermestoides (Linnaeus, 1767). Очень 

редок (Дм). Березняк вересковый, 1 экз., 

02.07.2012 г. Лесной вид. Фитофаг. Полифаг. 

Хортобионт. Период активности имаго V VIII. 

Семейство Elateridae  

Actenicerus sjaelandicus (Müller, 1764). Редок 

(Гл, Дм, Гр, Чм). Кустарничково-пушицево-

сфагновый, кустарничково-пушицевый, трост-

никово-сфагновый фитоценозы. Болотный вид. 

Фитофаг. Полифаг. Кормовые растения Carex 

sp. Хамехортобионт. Период активности имаго 

V VIII. 

Agriotes obscurus (Linnaeus, 1758). Очень  

редок (Дм). Кустарничково-пушицево-

сфагновый фитоценоз, 1 экз., 28.06.2010 г. По-

левой вид. Фитофаг. Олигофаг. Питается злака-

ми. Хортобионт. Период активности имаго 

V VIII.  
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Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758). Очень 

редок (Дм, Гр). Кустарничково-пушицево-

сфагновый фитоценоз, 1 экз., 28.06.2010 г., бе-

резняк вересковый, 2 экз., 08.05.2011 г. Лесной 

вид. Фитофаг. Полифаг. Кормовое растение 

Pinus sp., также питается побегами и цветами 

разных растений. Дендрохамехортобионт. Пе-

риод активности имаго V VII.  

A. pomorum (Herbst, 1784). Очень редок (Дм). 

Кустарничково-пушицево-сфагновый фитоце-

ноз, 1 экз., 21.05.2012 г. Лесной вид. Фитофаг. 

Полифаг. Кормовое растение Pinus sp., питается 

побегами и цветами разных растений. Дендроха-

мехортобионт. Период активности имаго V–VII.  

Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758). Очень 

редок (Дм). Березняк вересковый, 2 экз., 

21.05.2012 г.; 1 экз., 30.07.2012 г. Лесной вид. 

Фитофаг. Полифаг. Питается пыльцой различ-

ных цветков, в том числе Vaccinium uliginosum, 

Ledum palustre, иногда молодыми побегами со-

сен. Дендрохамехортобионт. Период активно-

сти имаго V VIII.  

Sericus brunneus (Linnaeus, 1758). Редок (Гл, 

Дм, Гр, Чм). Кустарничково-пушицевый, трост-

никово-сфагновый фитоценозы, березняк вере-

сковый. Лесной вид. Фитофаг. Полифаг. Одно 

из кормовых растений Ledum palustre, питается 

лепестками, нектаром и пыльцой различных 

цветков. Дендрохамехортобионт. Период ак-

тивности имаго V VIII. 

Семейство Cantharidae   

Cantharis fulvicollis (Fabricius, 1792). Очень 

редок (Гр). Кустарничково-пушицево-

сфагновый фитоценоз, 1 экз., 21.05.2012 г. Лу-

говой вид. Зоофаг. Хортобионт. Период актив-

ности имаго VI VII.  

C. pallida (Goeze, 1777). Единичен (Гл, Гр). 

Кустарничково-пушицево-сфагновый фитоце-

ноз. Луговой вид. Зоофаг. Хортобионт. Период 

активности имаго V VII.  

Rhagonycha elongata (Fallen, 1807). Массо-

вый (Гл, Дм). Кустарничково-пушицево-

сфагновый, кустарничково-пушицевый и трост-

никово-сфагновый фитоценозы. Лесо-болотный 

вид. Зоофаг. Хамехортобионт. Период активно-

сти имаго V VII.  

Rh. lignosa (Müller, 1764). Очень редок (Дм). 

Кустарничково-пушицево-сфагновый фитоце-

ноз, 1 экз., 28.06.2010 г. Лесной вид. Зоофаг. 

Хортобионт. Период активности имаго V VII.  

Rh. testacea (Linnaeus, 1758). Очень редок 

(Гл, Дм). Кустарничково-пушицево-сфагновый 

фитоценоз, 1 экз., 14.07.2010 г., сосняк багуль-

никовый, 2 экз., 16.08.2009 г. Лесо-болотный 

вид. Зоофаг. Хамехортобионт. Период активно-

сти имаго V VII.  

Absidia schoenherri (Dejean, 1837). Редок (Гл, 

Дм, Гр). Кустарничково-пушицево-сфагновый 

фитоценоз, сосняк багульниковый, березняк 

вересковый. Болотный вид. Зоофаг. Хамехорто-

бионт. Период активности имаго VI VII.   

Семейство Nitidulidae 

Meligethes aeneus (Fabricius, 1775). Очень ре-

док (Гл). Кустарничково-пушицево-сфагновый 

фитоценоз, 1 экз., 16.08.2009 г. Эврибионт. Фито-

фаг. Полифаг. Питается пыльцой. Дендрохаме-

хортобионт. Период активности имаго V VIII.  

Семейство Phalacridae  

Olibrus aeneus (Fabricius, 1792). Единичен (Гл, 

Дм, Гр). Кустарничково-пушицево-сфагновый, 

тростниково-сфагновый фитоценозы. Луговой 

вид. Фитофаг. Полифаг. Питается пыльцой. Хор-

тобионт. Период активности имаго V IX. 

Семейство Coccinellidae  

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758). 

Обычен (Дм, Гр, Чм). Кустарничково-

пушицево-сфагновый, тростниково-сфагновый 

фитоценозы, березняк вересковый, травостой по 

краю фрезерного поля. Лесной вид. Зоофаг. 

Дендрохамехортобионт. Период активности 

имаго V IX. 

Ch. renipustulatus (Scriba, 1790). Редок (Гл, 

Дм, Гр, Чм). Кустарничково-пушицево-

сфагновый, тростниково-сфагновый, осоково-

злаковый фитоценозы, сосняк багульниковый, 

березняк вересковый, травостой по краю фре-

зерного поля. Лесной вид. Зоофаг. Дендрохаме-

хортобионт. Период активности имаго V VIII. 

Coccidula scutellata (Hbst., 1783). Очень ре-

док (Дм, Гр, Чм). Кустарничково-пушицево-

сфагновый фитоценоз, 1 экз., 23.05.2011 г., тро-

стниково-сфагновый фитоценоз, 1 экз., 

27.08.2011 г., осоково-злаковый фитоценоз,  

1 экз., 03.09.2012 г. Эврибионт. Зоофаг. Хаме-

хортобионт. Период активности имаго V IX.  

Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1761). 

Очень редок (Дм, Гр, Чм). Кустарничково-

пушицево-сфагновый фитоценоз, 1 экз., 

25.09.2011 г., тростниково-сфагновый фитоце-

ноз, 1 экз., 29.06.2011 г., березняк вересковый,  

1 экз., 06.05.2012 г. Лугово-полевой вид. Хаме-

хортобионт. Период активности имаго V X.   
Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus, 

1758). Редок (Дм, Гр, Чм). Кустарничково-
пушицево-сфагновый, осоково-злаковый фито-
ценозы, березняк вересковый. Лугово-болотный 
вид. Зоофаг. Хортобионт. Период активности 

имаго VII IX. 
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Hippodamia tredecimpunctata (Linnaeus, 

1758). Единичен (Гл, Дм, Гр). Кустарничково-

пушицево-сфагновый, кустарничково-пушице-

вый, тростниково-сфагновый фитоценозы, травостой 

по краю фрезерного поля. Луговой вид. Зоофаг. Ха-

мехортобионт. Период активности имаго VIII X. 

Propylaea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 

1758). Единичен (Гл, Дм, Гр). Кустарничково-

пушицево-сфагновый, кустарничково-пушице-

вый, тростниково-сфагновый фитоценозы, со-

сняк багульниковый и березняк вересковый. 

Эврибионт. Зоофаг. Дендрохамехортобионт. 

Период активности имаго V VII.  

Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758). 

Единичен (Гл, Дм, Гр). Кустарничково-

пушицево-сфагновый, кустарничково-

пушицевый, тростниково-сфагновый фитоцено-

зы, травостой по краю фрезерного поля. Эври-

бионт. Зоофаг. Дендрохамехортобионт. Период 

активности имаго V IX. 

C. hieroglyphica (Linnaeus, 1758). Единичен 

(Гл, Дм, Гр). Кустарничково-пушицево-

сфагновый, кустарничково-пушицевый, трост-

никово-сфагновый фитоценозы, березняк вере-

сковый, травостой по краю фрезерного поля. 

Болотный вид. Зоофаг. Дендрохамехортобионт. 

Период активности имаго VI IX.  

Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758). 

Очень редок (Дм, Гр). Кустарничково-пушицево-

сфагновый фитоценоз, 2 экз., 28.06.2010 г.;  

1 экз., 29.06.2011 г., травостой по краю фрезер-

ного поля, 2 экз., 17.09.2012 г. Дендрохамехор-

тобионт. Обитает на растениях, зараженных 

низшими грибами. Питается гифами грибов. 

Семейство Oedemeridae 

Chrysanthia geniculata (Heyden, 1877). Редок 

(Дм, Гр). Кустарничково-пушицево-сфагновый, 

тростниково-сфагновый фитоценозы, травостой 

по краю фрезерного поля. Луговой вид. Фито-

фаг. Полифаг. Питается пыльцой. Хамехорто-

бионт. Период активности имаго V IX.  

Oedemera lurida (Marsham, 1802). Очень ре-

док (Гр). Кустарничково-пушицево-сфагновый 

фитоценоз, 1 экз., 15.07.2010 г. Луговой вид. 

Фитофаг. Полифаг. Питается пыльцой. Хаме-

хортобионт. Период активности имаго VII.   

Семейство Anaspididae 

Anaspis flava (Linnaeus, 1758). Очень редок (Дм). 

Кустарничково-пушицево-сфагновый фитоценоз,  

1 экз., 21.05.2012 г. Лесной вид. Сапрофаг. Дендро-

хортобионт. Период активности имаго V–VII.  

Семейство Lagriidae 

Lagria hirta (Linnaeus, 1758). Редок (Гл, Дм, 

Гр). Кустарничково-пушицево-сфагновый, трост-

никово-сфагновый фитоценозы, сосняк багульни-

ковый. Лесной вид. Сапрофитофаг. Дендрохаме-

хортобионт. Период активности имаго VI IX. 

Семейство Cerambycidae  

Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758). Очень 

редок (Гр). Кустарничково-пушицево-

сфагновый фитоценоз, 1 экз., 02.06.2011 г. Лу-

гово-лесной вид. Фитофаг. Питается пыльцой.  

Lepturalia nigripes (De Geer, 1775). Очень ре-

док (Дм). Кустарничково-пушицево-сфагновый 

фитоценоз, 1 экз., 29.06.2011 г. Лесной вид. Са-

профитофаг. Дендрохортобионт. Период актив-

ности имаго VI VII. 

Tetrops praeustus (Linnaeus, 1758). Очень ре-

док (Дм). Березняк вересковый, 1 экз., 

09.10.2012 г. Фитофаг. Полифаг. Дендрохаме-

хортобионт. Период активности имаго IV X.  

Семейство Chrysomelidae   

Donacia aquatica (Linnaeus, 1758). Единичен 

(Дм). Тростниково-сфагновый фитоценоз. При-

брежный вид. Фитофаг. Питается Carex sp. 

Хортобионт.  

Plateumaris discolor (Herbst, 1795). Обычен 

(Гл, Дм, Гр, Чм). Кустарничково-пушицево-

сфагновый, тростниково-сфагновый фитоцено-

зы, сосняк багульниковый, березняк вереско-

вый, травостой по краю фрезерного поля. Бо-

лотный вид. Фитофаг. Олигофаг. Кормовые 

растения  Eriophorum vaginatum, Carex sp. Хор-

тобионт. Период активности имаго V VIII. 

Oulema lichenis (Heyden, 1870). Единичен 

(Гл, Дм, Гр). Кустарничково-пушицево-

сфагновый, кустарничково-пушицевый, трост-

никово-сфагновый фитоценозы, березняк вере-

сковый. Лугово-полевой вид. Фитофаг. Поли-

фаг. Питается злаками. Тамнохамехортобионт. 

Период активности имаго VII IX.  

Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758). 

Очень редок (Дм). Кустарничково-пушицево-

сфагновый фитоценоз, 1 экз., 28.06.2010 г.; 1 экз., 

02.08.2010 г. Лесной вид. Фитофаг. Полифаг. 

Кормовые растения: Betula sp., Salix sp. Дендро-

тамнобионт. Период активности имаго VI VIII. 

C. labiatus (Linnaeus, 1761). Очень редок 

(Гр). Кустарничково-пушицево-сфагновый фи-

тоценоз, 1 экз., 27.08.2011 г. Болотный вид. Фи-

тофаг. Полифаг. Кормовые растения: Betula sp., 

Salix sp., Vaccinium myrtillus. Дендротамнохаме-

хортобионт. Период активности имаго V VIII.  

Lochmaea suturalis (Thomson, 1866). Массо-

вый (Гл, Дм, Гр, Чм). Кустарничково-

пушицево-сфагновый, кустарничково-пушице-

вый, тростниково-сфагновый фитоценозы, бе-

резняк вересковый, травостой по краю фрезер-

ного поля. Лесной вид. Фитофаг. Олигофаг 
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Calluna vulgaris. Дендротамнохамебионт. Пери-

од активности имаго V X.   

Luperus longicornis (Fabricius, 1781). Очень 

редок (Дм). Кустарничково-пушицево-

сфагновый фитоценоз, 6 экз., 28.06.2010 г.;  

1 экз., 14.07.2010 г. Лесной вид. Фитофаг. Оли-

гофаг. Кормовые растения: Betula pendula, 

Calluna vulgaris. Дендробионт. Период активно-

сти имаго VI IX.  

Altica aenescens (Weise, 1888). Очень редок 

(Дм). Березняк вересковый, 1 экз., 12.08.2012 г. 

Болотный вид. Фитофаг. Монофаг Betula 

pubescens. Дендробионт.  

A. longicollis (Sharp, 1914). Очень редок (Дм). 

Кустарничково-пушицево-сфагновый фитоце-

ноз, 1 экз., 27.07.2010 г., березняк вересковый,  

1 экз., 17.09.2012 г. Болотный вид. Фитофаг. 

Олигофаг. Кормовые растения: Empetrum 

nigrum, Calluna vulgaris. Хамехортобионт. Пе-

риод активности имаго VII IX. 

A. oleracea (Linnaeus, 1758). Очень редок 

(Дм). Кустарничково-пушицево-сфагновый фи-

тоценоз, 1 экз., 28.06.2010 г., березняк вереско-

вый, 1 экз., 03.09.2012 г. Луговой вид. Фитофаг. 

Полифаг. Кормовые растения: Betula pendula, 

Calluna vulgaris. Дендротамнохамехортoбионт. 

Период активности имаго VI IX. 

Altica sp. Обычен (Гл, Дм, Гр, Чм). Кустар-

ничково-пушицево-сфагновый, кустарничково-

пушицевый, тростниково-сфагновый фитоцено-

зы, березняк вересковый, травостой по краю 

фрезерного поля. 

Aphthona erichsoni (Zetterstedt, 1838). Очень 

редок (Гл, Гр, Чм). Кустарничково-пушицево-

сфагновый фитоценоз, 1 экз., 27.07.2010 г., кус-

тарничково-пушицевый фитоценоз, 1 экз., 

28.07.2009 г., тростниково-сфагновый фитоце-

ноз, 1 экз., 06.05.2012 г., сосняк багульниковый,  

2 экз., 16.08.2009 г. Болотный вид. Фитофаг. 

Олигофаг. Кормовые растения: Eriophorum 

vaginatum, Carex sp. Хортобионт. Период ак-

тивности имаго VI VIII. 

A. euphorbiae (Schrank, 1781). Очень редок 

(Дм, Гр). Кустарничково-пушицево-сфагновый 

фитоценоз, 1 экз., 02.08.2011 г.; 1 экз., 

17.09.2012 г., тростниково-сфагновый фитоце-

ноз, 1 экз., 21.05.2012 г.; 1 экз., 02.07.2012 г. 

Луговой вид. Фитофаг. Полифаг. Хортобионт. 

Период активности имаго IV X. 

Chaetocnema breviuscula (Faldermann, 1884). 

Единичен (Дм, Гр). Кустарничково-пушицево-

сфагновый, тростниково-сфагновый фитоцено-

зы, березняк вересковый, травостой по краю 

фрезерного поля. Полевой вид. Фитофаг. Поли-

фаг. Хамехортобионт. Период активности има-

го V–IX. 

Ch. mannerheimi (Gyllenhal, 1827). Очень ре-

док (Гл, Гр). Кустарничково-пушицево-

сфагновый фитоценоз, 2 экз., 28.07.2009 г., тро-

стниково-сфагновый фитоценоз, 1 экз., 

12.08.2010 г. Болотный вид. Фитофаг. Олиго-

фаг. Кормовые растения: осоки, злаки. Хорто-

бионт. Период активности имаго IV IX.  

Ch. picipes (Stephens, 1831). Редок (Дм). Кус-

тарничково-пушицево-сфагновый, тростниково-

сфагновый фитоценозы, березняк вересковый. 

Лугово-полевой вид. Фитофаг. Полифаг. Хор-

тобионт. Период активности имаго V X. 

Crepidodera aurata (Marsham, 1802). Едини-

чен (Дм, Гр). Кустарничково-пушицево-

сфагновый фитоценоз, березняк вересковый, 

травостой по краю фрезерного поля. Лесной 

вид. Фитофаг. Полифаг. Кормовые растения 

Betula sp. Дендротамнобионт. Период активно-

сти имаго V IX.   

C. aurea (Geoffroy, 1785). Очень редок (Гр). 

Березняк вересковый, 1 экз., 02.06.2011 г.;  

1 экз., 29.06.2011 г.; 1 экз., 11.08.2011 г.; 1 экз., 

27.08.2011 г. Лесной вид. Фитофаг. Полифаг. 

Кормовые растения Betula sp. Дендробионт. 

Период активности имаго V IX.  

C. fulvicornis (Fabricius, 1792). Редок (Гр, 

Чм). Осоково-злаковый фитоценоз, березняк 

вересковый, травостой по краю фрезерного по-

ля. Лесной вид. Фитофаг. Полифаг. Кормовые 

растения Betula sp. Дендробионт. Период ак-

тивности имаго IV X.  

Longitarsus luridis (Scopuli, 1763). Очень ре-

док (Дм). Кустарничково-пушицево-сфагновый 

фитоценоз, 1 экз., 02.06.2011 г., тростниково-

сфагновый фитоценоз, 1 экз., 26.07.2011 г.;  

1 экз., 25.08.2011 г. Полевой вид. Фитофаг. По-

лифаг. Хортобионт. Период активности имаго 

V, VII IX. 

L. parvulus (Paykull, 1799). Очень редок (Дм). 

Тростниково-сфагновый фитоценоз, 1 экз., 

02.08.2011 г., березняк вересковый, 1 экз., 

21.05.2012  г. Полевой вид. Фитофаг. Полифаг. 

Хортобионт. Период активности имаго IV VIII.  
L. protensis (Scopuli, 1763). Очень редок (Дм, 

Гр, Чм). Кустарничково-пушицево-сфагновый 
фитоценоз, 1 экз., 27.07.2010 г., осоково-
злаковый фитоценоз, 1 экз., 27.07.2010 г., бе-
резняк вересковый, 1 экз., 03.09.2012 г. Полевой 
вид. Фитофаг. Полифаг. Хортобионт. Период 

активности имаго VII IX.  

Phyllotreta nemorum (Linnaeus, 1758). Очень 

редок (Дм). Тростниково-сфагновый фитоценоз,  
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1 экз., 21.05.2012 г. Лугово-полевой вид. Фито-

фаг. Полифаг. Хортобионт. Период активности 

имаго IV IX.  

Ph. atra (Fabricius, 1775). Очень редок (Дм). 

Кустарничково-пушицево-сфагновый фитоценоз, 

1 экз., 12.08.2012 г., березняк вересковый,  

1 экз., 27.07.2010 г. Эврибионт. Фитофаг. Поли-

фаг. Хортобионт. Период активности имаго V IX. 

Ph. striolata (Illiger, 1803). Очень редок (Дм, 

Гр). Тростниково-сфагновый фитоценоз, 2 экз., 

02.08.2011 г., березняк вересковый, 1 экз., 

15.07.2011 г. Лугово-полевой вид. Фитофаг. 

Полифаг. Хортобионт. Период активности има-

го VI IX.  

Семейство Brentidae  

Apion apricans (Herbst, 1797). Очень редок 

(Дм). Березняк вересковый, 1 экз., 19.07.2010 г. 

Полевой вид. Фитофаг. Олигофаг. Кормовые 

растения Betula sp. Хортобионт. Период актив-

ности имаго V VI. 

А. fulvipes (Geoffroy, 1785). Единичен (Дм, Гр, 

Чм). Кустарничково-пушицево-сфагновый, трост-

никово-сфагновый, осоково-злаковый фитоценозы, 

березняк вересковый, травостой по краю фрезер-

ного поля. Эврибионт. Фитофаг. Полифаг. Хорто-

бионт. Период активности имаго V VIII.  

Семейство Curculionidae  

Sitona lineatus (Linnaeus, 1758). Очень редок 

(Дм). Тростниково-сфагновый фитоценоз,  

1 экз., 27.07.2010 г. Эврибионт. Фитофаг. По-

лифаг. Хамехортобионт. Период активности 

имаго V VI.   

Anoplus plantaris (Naezen, 1794). Очень редок 

(Дм). Тростниково-сфагновый фитоценоз,  

1 экз., 28.06.2010 г. Лесной вид. Фитофаг. Мо-

нофаг Betula pendula. Дендрохортобионт. Пери-

од активности имаго VI VII.  

Orchestes alni (Linnaeus, 1758). Очень редок 

(Дм). Кустарничково-пушицево-сфагновый фи-

тоценоз, 1 экз., 28.06.2010 г., тростниково-

сфагновый фитоценоз, 1 экз., 28.06.2010 г. Лу-

гово-лесной вид. Период активности имаго VI. 

O. rusci (Herbst, 1795). Очень редок (Дм). 

Тростниково-сфагновый фитоценоз, 1 экз., 

28.06.2010 г. Эврибионт. Дендробионт. Период 

активности имаго VI. 

Rhynchaenus pratensis (Germar, 1821). Очень 

редок (Дм). Кустарничково-пушицево-

сфагновый фитоценоз, 1 экз., 28.06.2010 г. Лес-

ной вид. Фитофаг. Олигофаг. Кормовые расте-

ния Betula sp. Дендротамнохортобионт. Период 

активности имаго V VII.  

Tychius picirostris (Fabricius, 1787). Очень ре-

док (Дм). Кустарничково-пушицево-сфагновый 

фитоценоз, 1 экз., 27.07.2010 г. Эврибионт. Фито-

фаг. Период активности имаго V IX. 

Limnobaris  t-album atripilicus (Fabricius, 

1777). Обычен (Гл, Дм, Гр). Кустарничково-

пушицево-сфагновый, тростниково-сфагновый 

фитоценозы, травостой по краю фрезерного по-

ля. Болотный вид. Фитофаг. Олигофаг. Кормо-

вое растение Carex rostrata. Хортобионт. Пери-

од активности имаго VI VIII.  

L. dolorosa (Goeze, 1777). Очень редок (Дм, 

Гр). Кустарничково-пушицево-сфагновый фи-

тоценоз, 1 экз., 28.06.2010 г., тростниково-

сфагновый фитоценоз, 1 экз., 28.06.2010 г., бе-

резняк вересковый, 1 экз., 12.08.2010 г. Обитает 

на влажных болотах и лугах.  

Заключение. Таким образом, нами установ-

лено 72 вида жуков, входящих в состав 16 се-

мейств. По числу видов доминирующим семейст-

вом является Chrysomelidae (25 видов), на втором 

месте Coccinellidae (10 видов) и на третьем – 

Curculionidae (8 видов). В семействах Elateridae и 

Cantharidae отмечено по 6 видов, в семействах 

Scirtidae и Cerambycidae – по 3 вида, в семействах 

Oedemeridae и Brentidae – по 2 вида, в семействах 

Staphylinidae, Buprestidae, Throscidae, Nitidulidae, 

Phalacridae, Anaspididae, Lagriidae отмечено по 

одному виду. Наиболее часто в сборах встреча-

лись следующие виды: Cyphon padi, Rhagonicha 

elongata, Chilocorus bipustulatus, Coccinella 

septempunctata, C. hieroglyphica, Plateumaris 

discolor, Lochmaea suturalis, Altica sp., Limnobaris 

t-album atripilicus.  
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Паразитические простейшие и гельминты  

пищеварительной системы жвачных в Беларуси 
 

В.М. Мироненко, В.Г. Кирищенко  

Учреждение образования «Витебская ордена “Знак Почета” государственная академия  

ветеринарной медицины» 
 

В 2011–2012 гг. проведены копроскопические исследования 2108 проб от коров и 1009 проб от  овец. Исследованы 

животные в Брестской, Гродненской, Могилевской, Гомельской, Витебской областях. 

Паразиты пищеварительной системы коров в Беларуси представлены эймериями, нематодами, трематодами и 

цестодами. Установлены возбудители, относящиеся к следующим таксонам: род Eimeria, подотряд Strongylata, род 

Moniezia, род Fasciola, подотряд Paramphistomata, род Сapillaria, род Trichocephalus, род Strongyloides. Общая заражен-

ность коров паразитическими простейшими и гельминтами составляет 82,0±2,16%. 

Паразиты пищеварительной системы овец в Беларуси представлены эймериями, нематодами, трематодами и цес-

тодами. Установлены возбудители, относящиеся к следующим таксонам: род Eimeria, подотряд Strongylata, род 

Moniezia, род Fasciola, семейство Protostrongylidae, род Сapillaria, род Trichocephalus, род Strongyloides. Общая зара-

женность овец паразитическими простейшими и гельминтами составляет 86,96±7,04%. 

Ключевые слова: эймерии, нематоды, трематоды, цестоды, пищеварительная система. 

 

Protozoa parasites and helminthes of the digestive system 

of ruminants in Belarus 
 

V.M. Mironenko, V.G. Kirischenko  

Educational establishment «Vitebsk Order of Honour State Academy of Veterenary Medicine» 

 
In 2011–2012 coproscopy studies of 2108 cows and 1009 sheep were conducted. Animals in Brest, Grodno, Mogilev, Gomel, 

Vitebsk regions were investigated. 

Caw digestive system parasites in Belarus are represented by eimeria, nematodes, trematodes and cestodes. Representatives 

of the following taxons were established as causes: Eimeria family, subgroup of  Strongylata, Moniezia family, Fasciola family, 

subgroup of Paramphistomata, Capillaria family, Trichocephalus family, Strongyloides family.  The total infestation of caws with 

eimeria and helminths is 82,0±2,16%.  

Sheep digestive system parasites in Belarus are represented by eimeria, nematodes, trematodes and cestodes. Representatives 

of the following taxons were established as causes: Eimeria family, subgroup of Strongylata, Moniezia family, Fasciola family, 

subgroup of Protostrongylidae, Capillaria famuily, Trichocephalus family, Strongyloides family. The total infestation of sheep 

with eimeria and helminths is 86,96±7,04%. 

Key words: eimeria, nematodes, trematodes, cestodes, digestive system. 

 

еотъемлемой составляющей системы ме-

роприятий по обеспечению эпизоотическо-

го благополучия является постоянный монито-

ринг эпизоотической ситуации [1]. Климатиче-

ские условия Беларуси благоприятны для раз-

вития и циркуляции разнообразных паразитиче-

ских организмов. Глобализация технологий и 

отраслей, в том числе и животноводческой, вы-

двигает эпизоотический мониторинг в перво-

очередную задачу ветеринарной службы. 

Многие паразитические организмы, парази-

тирующие у жвачных животных, являются об-

щими для животных и человека. В связи с этим 

данные об их распространении имеют важное 

эпидемиологическое значение. 

Изучение фауны и распространения возбуди-

телей паразитозов пищеварительной системы 

жвачных в Беларуси ранее предпринималось от-

дельными исследователями. Однако ввиду измен-

чивости эпизоотической ситуации, а также посто-

янного усовершенствования диагностических ме-

тодов эти данные следует обновлять.  

Вышеуказанное обуславливает актуальность 

данного направления исследований. Цель рабо-

ты – определение паразитических простейших и 

гельминтов пищеварительной системы жвачных 

в Беларуси и изучение их распространения. 

Материал и методы. Исследования прове-

дены в 2011–2012 годах. С целью изучения ас-

социативных паразитозов крупного рогатого 

скота проводили отбор проб с последующим 

Н 
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проведением копроскопических исследований 

универсальным количественным седиментаци-

онно-флотационным методом с центрифугиро-

ванием для диагностики низкоинтенсивных ин-

вазий (Мироненко В.М. 2008, 2009) и общепри-

нятыми методами [2–8].   

Для изучения распространения паразитозов 

обследовали коров в хозяйствах Брестской облас-

ти: Жабинковский район – СПК «Шпитали» (мо-

лочное скотоводство); Ивановский район –  

СПК «Агро-Мотоль» (молочное и мясное ското-

водство), СПК «Достоево» (мясное скотоводст-

во); Каменецкий район – ОАО «Каменецкая пу-

ща» (молочное скотоводство); Пружанский рай-

он – ОАО «Отечество» (молочное скотоводство). 

В Витебской области: Лепельский район – 

СПФ «Заозерье ОАО “Лепельский МКК”» (мо-

лочное скотоводство); Витебский район – 

КУСХП «Пестуница» (молочное скотоводство); 

Верхнедвинский район – КУПСХП «Освей-

ское» (молочное и мясное скотоводство); Шар-

ковщинский район –ОАО «Жвиранка» (молоч-

ное скотоводство); Глубокский район –  

ОАО «За Родину» (молочное скотоводство); 

Миорский район – ОАО «Узменский край» (мо-

лочное скотоводство); Шумилинский район – 

ОАО «Приозерный мир» (молочное скотовод-

ство); Городокский район – филиал «Вировлян-

ский» ИП «Детскосельский Городок» (молоч-

ное скотоводство); Браславский район –  

ОАО «Слободка-Агро» (молочное скотоводство). 

В Гомельской области: Петриковский район – 

ОАО «Агро-Слобода» (молочное скотоводство), 

СХК «Лясковичи» ГПУ НП «Припятский» 

(мясное скотоводство); Житковичский район – 

ОАО «Туровщина» (мясное скотоводство); Ок-

тябрьский район – КСУП «Совхоз “Октябрь-

ский”» (молочное скотоводство); Гомельский 

район – ОАО «Совхоз-комбинат “СОЖ”» (мяс-

ное скотоводство); Мозырский район –  

СПК «Осовец» (мясное скотоводство). 

В Гродненской области: Волковысский рай-

он – ГСУП «Подороск» (молочное скотоводст-

во); Лидский район – СПК «Белица-Агро» (мо-

лочное скотоводство); Сморгонский район – 

СПК «Раковцы» (мясное скотоводство), филиал 

«Жодишки» ПЧУП «Сморгонский комбинат 

хлебопродуктов» (молочное скотоводство); Во-

роновский район – СПК «Трокельский»; Дят-

ловский район – СПК «Русь-Агро» (молочное 

скотоводство). 

В Минской области: Столбцовский район – 

СПК «Шашки», СПК «Родина Якуба Коласа» 

(молочное скотоводство); Борисовский район – 

ОАО «Кищино-Слободское», ОАО «Миропо-

лье» (молочное скотоводство); Несвижский 

район – СПК «Городея», РУП «Ганусово»,  

РУП э/б «Свекловичная»; Минский район – 

ОСП «Совхоз “Минский”» ОАО «ДОРОС» (мо-

лочное скотоводство). 

В Могилевской области: Славгородский 

район – СПК «Ректянский» (мясное скотовод-

ство); Кировский район – СПК «Бересневский» 

(молочное скотоводство); Бобруйский район – 

ОАО «Агрокомбинат “Бобруйский”» (молочное 

скотоводство); Шкловский район – ОАО «Но-

вогородищенское» (молочное скотоводство); 

Быховский район – СПК «Обидовичи», СПК 

«Мокрянский» (молочное скотоводство). 

Всего происследовано 2108 проб фецес ко-

ров. 

Для изучения распространения паразитозов 

овец проводили исследования в КУПСХП «Ос-

вейское» Верхнедвинского района, КФХ 

«Сеньково» Витебского района Витебской об-

ласти, КФХ «Агро-Дружба» Хотимского района 

Могилевской области, ФХ «Дички» Минского 

района Минской области, СПК «Конюхи» Ля-

ховичского района Брестской области. Всего 

происследовано 1009 проб фецес овец. 

Результаты и их обсуждение. В Брестской 

области общая зараженность коров паразитами 

пищеварительной системы составила в среднем 

82,98±4,19%, из них моноинвазии регистриро-

вали в 55,13±9,76% случаев, двухкомпонентные 

ассоциации – 41,72±9,17%, трехкомпонентные 

ассоциации – 3,15±1,63%, четырехкомпонент-

ные ассоциации не выявили.  

Экстенсивность инвазии нематодами подот-

ряда Strongylata в среднем составила 54,42%. 

Интенсивность инвазии в среднем – 1,40±0,56 

яиц/1,0 фекалий. 

Экстенсивность инвазии простейшими рода 

Eimeria в среднем составила 62,82%. Интенсив-

ность инвазии в среднем – 3,65±1,27 ооцист/1,0 

фекалий. 

Экстенсивность инвазии цестодами рода 

Moniezia в среднем составила 2,72%. Интенсив-

ность инвазии в среднем – 0,23±0,16 яиц/1,0 

фекалий. 

Экстенсивность инвазии трематодами рода 

Fasciola в среднем составила 0,98%. Интенсив-

ность инвазии в среднем – 0,03±0,0 яиц/1,0 фе-

калий. 

Экстенсивность инвазии трематодами под-

отряда Paramphistomata в среднем составила 

0,49%. Интенсивность инвазии в среднем – 

0,10±0,0 яиц/1,0 фекалий. 

Экстенсивность инвазии нематодами рода 

Сapillaria в среднем составила 1,45%. Интен-
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сивность инвазии в среднем – 0,04±0,02 яиц/1,0 

фекалий. 

Экстенсивность инвазии нематодами рода 

Trichocephalus в среднем составила 0,33%.  

Интенсивность инвазии в среднем –  

0,04±0,02 яиц/1,0 фекалий. 

Экстенсивность инвазии нематодами рода 

Strongyloides в среднем составила 2,50%.  

Интенсивность инвазии в среднем –  

0,22±0,12 яиц/1,0 фекалий. 

В Витебской области общая зараженность 

коров паразитами пищеварительной системы в 

среднем составила 75,92±4,67%. Моноинвазии 

составили 53,80±5,34%, двухкомпонентные ас-

социации – 40,74±4,51%, трехкомпонентные 

ассоциации – 4,97±1,77%, четырехкомпонент-

ные ассоциации – 0,49±0,36%. 

Экстенсивность инвазии нематодами подот-

ряда Strongylata в среднем составила 61,25%. 

Интенсивность инвазии в среднем –  

0,81±0,19 яиц/1,0 фекалий. 

Экстенсивность инвазии простейшими рода 

Eimeria в среднем составила 29,13%. Интенсивность 

инвазии в среднем – 1,29±0,53 ооцист/1,0 фекалий. 

Экстенсивность инвазии цестодами рода 

Moniezia в среднем составила 5,47%. Интенсив-

ность инвазии в среднем – 1,07±0,29 яиц/1,0 

фекалий. 

Экстенсивность инвазии трематодами рода 

Fasciola в среднем составила 19,55%. Интен-

сивность инвазии в среднем – 0,19±0,08 яиц/1,0 

фекалий. 

Экстенсивность инвазии трематодами под-

отряда Paramphistomata в среднем составила 

1,28%. Интенсивность инвазии в среднем – 

0,02±0,0 яиц/1,0 фекалий. 

Экстенсивность инвазии нематодами рода 

Strongyloides в среднем составила 0,35%.  

Интенсивность инвазии в среднем –  

0,05±0,0 яиц/1,0 фекалий. 

В Гомельской области общая зараженность 

паразитами пищеварительной системы состави-

ла в среднем 91,35±1,94%. Моноинвазии – 

45,38±4,12%, двухкомпонентные ассоциации – 

33,63±1,99%, трехкомпонентные ассоциации – 

18,34±2,78%, четырехкомпонентные ассоциа-

ции – 2,64±1,01%.  

Экстенсивность инвазии нематодами подот-

ряда Strongylata в среднем составила 63,46%. 

Интенсивность инвазии в среднем –  

1,04±0,22 яиц/1,0 фекалий. 

Экстенсивность инвазии простейшими рода 

Eimeria в среднем составила 57,62%. Интенсив-

ность инвазии в среднем – 1,97±0,57 ооцист/1,0 

фекалий. 

Экстенсивность инвазии цестодами рода 

Moniezia в среднем составила 5,62%. Интенсив-

ность инвазии в среднем – 0,83±0,25 яиц/1,0 

фекалий. 

Экстенсивность инвазии трематодами рода 

Fasciola в среднем составила 1,01%. Интенсив-

ность инвазии в среднем – 0,05±0,02 яиц/1,0 

фекалий. 

Экстенсивность инвазии трематодами под-

отряда Paramphistomata в среднем составила 

26,78%. Интенсивность инвазии в среднем – 

0,75±0,39 яиц/1,0 фекалий. 

Экстенсивность инвазии нематодами рода 

Сapillaria в среднем составила 1,71%. Интен-

сивность инвазии в среднем – 0,05±0,03 яиц/1,0 

фекалий. 

Экстенсивность инвазии нематодами рода 

Trichocephalus в среднем составила 0,71%.  

Интенсивность инвазии в среднем –  

0,03±0,02 яиц/1,0 фекалий. 

Экстенсивность инвазии нематодами рода 

Strongyloides в среднем составила 1,44%.  

Интенсивность инвазии в среднем –  

0,14±0,11 яиц/1,0 фекалий. 

В Гродненской области общая зараженность 

паразитами пищеварительной системы в сред-

нем составила 81,58±3,09%. Моноинвазии реги-

стрировали в 40,83±5,37% случаев, двухкомпо-

нентные ассоциации – 46,10±4,28%, трехком-

понентные ассоциации – 11,76±3,13%, четырех-

компонентные ассоциации – 1,31±0,08%.  

Экстенсивность инвазии нематодами подот-

ряда Strongylata в среднем составила 75,64%. 

Интенсивность инвазии в среднем –  

1,53±0,41 яиц/1,0 фекалий. 

Экстенсивность инвазии простейшими рода 

Eimeria в среднем составила 38,88%. Интенсив-

ность инвазии в среднем – 1,74±0,36 ооцист/1,0 

фекалий. 

Экстенсивность инвазии цестодами рода 

Moniezia в среднем составила 8,63%. Интенсив-

ность инвазии в среднем – 1,30±0,58 яиц/1,0 

фекалий. 

Экстенсивность инвазии трематодами рода 

Fasciola в среднем составила 17,38%. Интен-

сивность инвазии в среднем – 0,28±0,08 яиц/1,0 

фекалий. 

Экстенсивность инвазии трематодами под-

отряда Paramphistomata в среднем составила 

1,51%. Интенсивность инвазии в среднем – 

0,02±0,0 яиц/1,0 фекалий. 

Экстенсивность инвазии нематодами рода 

Сapillaria в среднем составила 2,22%. Интен-

сивность инвазии в среднем – 0,02±0,01 яиц/1,0 

фекалий. 
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При проведении копроскопических исследо-

ваний яиц нематод родов Strongyloides и 

Trichocephalus не обнаруживали. 

В Минской области общая зараженность па-

разитами пищеварительной системы составила 

78,26±4,07%. Моноинвазии были зарегистриро-

ваны в 57,10±5,09% случаев, двухкомпонент-

ные ассоциации – 34,88±4,40%, трехкомпо-

нентные ассоциации – 6,88±2,69%, четырех-

компонентные ассоциации – 1,44±0,75%.  

Экстенсивность инвазии нематодами подот-

ряда Strongylata в среднем составила 61,64%. 

Интенсивность инвазии в среднем –  

1,53±0,57 яиц/1,0 фекалий. 

Экстенсивность инвазии простейшими рода 

Eimeria в среднем составила 37,12%. Интенсив-

ность инвазии в среднем – 2,17±0,83 ооцист/1,0 

фекалий. 

Экстенсивность инвазии цестодами рода 

Moniezia в среднем составила 1,83%. Интенсив-

ность инвазии варьирует от 0,2 до 1,9, в сред-

нем – 0,49±0,30 яиц/1,0 фекалий. 

Экстенсивность инвазии трематодами рода 

Fasciola в среднем составила 6,87%. Интенсив-

ность инвазии варьирует от 0,04 до 1,20, в сред-

нем – 0,23±0,16 яиц/1,0 фекалий. 

Экстенсивность инвазии трематодами под-

отряда Paramphistomata в среднем составила 

10,16%. Интенсивность инвазии в среднем – 

0,10±0,005 яиц/1,0 фекалий. 

Экстенсивность инвазии нематодами рода 

Сapillaria в среднем составила 0,52%. Интен-

сивность инвазии в среднем – 0,02±0,01яиц/1,0 

фекалий. 

Экстенсивность инвазии нематодами рода 

Trichocephalus в среднем составила 1,06%.  

Интенсивность инвазии в среднем –  

0,05±0,03 яиц/1,0 фекалий. 

Экстенсивность инвазии нематодами рода 

Strongyloides в среднем составила 1,33%.  

Интенсивность инвазии в среднем –  

0,21±0,19 яиц/1,0 фекалий. 

В Могилевской области общая зараженность 

паразитами пищеварительной системы состави-

ла 81,91±6,13%. Моноинвазии были зарегист-

рированы в 60,18±12,34% случаев, двухкомпо-

нентные ассоциации – 28,34±7,57%, трехком-

понентные ассоциации – 10,24±5,47%, четырех-

компонентные ассоциации – 1,23±0,0%.  

Экстенсивность инвазии нематодами подот-

ряда Strongylata в среднем составила 53,38%. 

Интенсивность инвазии в среднем –  

1,49±0,93 яиц/1,0 фекалий. 

Экстенсивность инвазии простейшими рода 

Eimeria в среднем составила 22,69%. Интенсив-

ность инвазии в среднем – 0,67±0,27 ооцист/1,0 

фекалий. 

Экстенсивность инвазии цестодами рода Moniezia 

в среднем составила 5,50%. Интенсивность инвазии в 

среднем – 0,76±0,29 яиц/1,0 фекалий. 

Экстенсивность инвазии трематодами рода 

Fasciola в среднем составила 31,56%. Интен-

сивность инвазии в среднем – 0,34±0,13 яиц/1,0 

фекалий. 

Экстенсивность инвазии трематодами под-

отряда Paramphistomata в среднем составила 

15,35%. Интенсивность инвазии в среднем – 

0,11±0,06 яиц/1,0 фекалий. 

Общая зараженность овец паразитами пище-

варительной и инспираторной систем по ре-

зультатам копроскопических исследований в 

2011–2012 годах составила 86,96±7,04%. Моно-

инвазии регистрировали в 19,77±8,08% случаев, 

двухкомпонентные ассоциации – в 45,46±4,29% 

случаев, трехкомпонентные ассоциации – в 

23,46±6,22% случаев, четырехкомпонентные 

ассоциации – в 10,61±4,30% случаев, пятиком-

понентные ассоциации – в 0,69±0,0% случаев.  

Экстенсивность инвазии нематодами подот-

ряда Strongylata в среднем составила 

70,68±6,90%. Интенсивность инвазии в среднем – 

11,63±4,60 яиц/1,0 фекалий. 

Экстенсивность инвазии простейшими рода 

Eimeria в среднем составила 62,81±5,41%.  

Интенсивность инвазии в среднем –  

7,75±2,63 ооцист/1,0 фекалий. 

Экстенсивность инвазии цестодами рода 

Moniezia в среднем составила 13,79±4,79%.  

Интенсивность инвазии в среднем –  

8,51±3,07 яиц/1,0 фекалий. 

Экстенсивность инвазии трематодами рода 

Fasciola в среднем составила 10,38±3,68%.  

Интенсивность инвазии в среднем –  

0,23±0,09 яиц/1,0 фекалий. 

Экстенсивность инвазии нематодами рода 

Сapillaria в среднем составила 2,52±0,0%.  

Интенсивность инвазии в среднем –  

0,00±0,0 яиц/1,0 фекалий. 

Экстенсивность инвазии нематодами рода 

Trichocephalus в среднем составила 4,67±2,51%. 

Интенсивность инвазии в среднем –  

0,16±0,08 яиц/1,0 фекалий. 

Экстенсивность инвазии нематодами рода 

Strongyloides в среднем составила 15,37±5,92%. 

Интенсивность инвазии в среднем –  

2,86±0,0 яиц/1,0 фекалий. 

Экстенсивность инвазии нематодами семей-

ства Protostrongylidae в среднем составила 

8,43±3,62%. Интенсивность инвазии в сред- 

нем – 0,57±0,0 личинок/1,0 фекалий.  
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Заключение. В результате исследований оп-

ределены паразитические простейшие и гель-

минты пищеварительной системы жвачных в 

Беларуси, а также изучено их распространение. 

Установлено, что паразиты пищеварительной 

системы коров в Беларуси представлены эйме-

риями, нематодами, трематодами и цестодами. 

Найдены возбудители, относящиеся к следую-

щим таксонам: род Eimeria, подотряд Strongylata, 

род Moniezia, род Fasciola, подотряд 

Paramphistomata, род Сapillaria, род 

Trichocephalus, род Strongyloides. Общая заражен-

ность коров паразитическими простейшими и 

гельминтами составляет 82,0±2,16%. Паразиты 

пищеварительной системы овец в Беларуси пред-

ставлены эймериями, нематодами, трематодами и 

цестодами. Установлены возбудители, относя-

щиеся к следующим таксонам: род Eimeria, под-

отряд Strongylata, род Moniezia, род Fasciola, се-

мейство Protostrongylidae, род Сapillaria, род 

Trichocephalus, род Strongyloides. Общая заражен-

ность овец паразитическими простейшими  

и гельминтами составляет 86,96±7,04%. 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Гельминтоценозы жвачных животных и их профилактика / 

А.И. Ятусевич [и др.] // Междунар. вестн. ветеринарии. – 

2005. – № 2. – С. 29–31. 

2. Кирищенко, В.Г. Сезонные особенности мониезиоза жвачных / 

В.Г. Кирищенко, В.М. Мироненко // Исследования молодых 

ученых: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф. «Рацио-

нальное природопользование», Витебск, 27–28 мая 2010 г. / 
Вит. гос. акад. вет. мед. – Витебск, 2010. – С. 52–53. 

3. Мироненко, В.М. Некоторые аспекты эпизоотологии моние-

зиоза жвачных в Республике Беларусь / В.М. Мироненко, 

А.И. Ятусевич, В.Г. Кирищенко // Теория и практика борьбы 

с паразитарными болезнями: материалы докл. науч. конф., 

Москва, 17–19 мая 2011 г. / Рос. акад. сельскохозяйственных 

наук, общ-во гельминтологов им. К.И. Скрябина, Всерос. ин-т 

гельминтологии им. К.И. Скрябина. – М., 2011. – Вып. 112. – 

С. 316–318. 

4. Мироненко, В.М. Формирование паразитоценозов  пищевари-

тельной системы крупного рогатого скота / В.М. Мироненко,  

В.Г. Кирищенко  // Учен. записки УО «ВГАВМ». – 2010. –  

Т. 46. – Вып. 1, ч. 1. – С. 127–129. 

5. К проблеме мониезиоза крупного и мелкого рогатого скота в 

Республике Беларусь / В.М. Мироненко, В.Г. Кирищенко // 

Экология и инновации: материалы VII Междунар. науч.-

практ. конф., Витебск, 2008 г. / Вит. гос. акад. вет. мед. – Ви-

тебск, 2008. – С. 178–180. 

6. Якубовский, М.В. Мониторинг эпизоотической ситуации по 

стронгилятозам желудочно-кишечного тракта крупного рога-

того скота / М.В. Якубовский [и др.] // Эпизоотология, имму-

нология, фармакология и санитария. – 2010. – № 2. – С. 7–12. 

7. Ятусевич, А.И. Влияние мониезий в составе ассоциативных 

инвазий на микрофлору кишечника овец / А.И. Ятусевич  

[и др.] // Учен. записки УО «ВГАВМ». – 2009. – Т. 45. –  

Вып. 2, ч. 1. – С. 205–208. 

8. Ятусевич, А.И. Некоторые аспекты эпизоотологии мониезио-

за крупного рогатого скота в Республике Беларусь / А.И. Яту-

севич, В.М. Мироненко, В.Г. Кирищенко // Учен. записки  

УО «ВГАВМ». – 2011. – Т. 47. – Вып. 2, ч. 1. – С. 236–239. 

 
Поступила в редакцию 02.07.2013.  Принята в печать  22.08.2013 

Адрес для корреспонденции:  e-mail: vitmironenko@rambler.ru  Мироненко В.М. 

mailto:vitmironenko@rambler.ru


44 

П е д а г о г і к а 
 

 

УДК 378.38:37(091) 
 

Современные подходы к построению  

учебного пособия «История педагогики»  

на основе модульной технологии 
 

А.П. Орлова, Н.К. Зинькова, В.В. Тетерина  

Учреждение образования «Витебский государственный университет  

имени П.М. Машерова» 

 
Статья посвящена анализу авторского подхода к созданию учебного пособия в курсе «История образования и педа-

гогической мысли» на основе модульной технологии. Рассматриваются основные задачи, принципы отбора, содержания 

и структурирования учебного материала, дается подробная характеристика дидактических единиц модуля, каждая из 

которых представлена краткой характеристикой темы, проблемными вопросами, лекционным материалом, очерком о 

знаменитых школах, планом семинарских занятий, учебно-творческими и контрольными  заданиями. Уточняются зна-

ния, умения и навыки, которыми должен овладеть будущий педагог в процессе  изучения курса. Раскрываются особен-

ности самостоятельной работы студентов в рамках модульной технологии. Представленный алгоритм построения 

учебного пособия на основе модульной технологии позволяет студенту варьировать виды, степень сложности и время 

выполнения заданий; создает стимул в обучении и научно-исследовательской деятельности; дает возможность соз-

дать целостную систему управления образовательным процессом.  

Ключевые слова: модульные технологии, дидактические единицы, образовательный процесс, принципы структури-

рования учебного курса. 

 

Modern Approaches to the Structuring of the Teaching 

Aid «History of Pedagogics» Based on Modular Technol-

ogy 
 

А.P. Orlova, N.К. Zinkova, V.V. Teteryna  

Educational establishment «Vitebsk State University named after P.M. Masherov» 
 

The article dwells upon the author’s approach to the creation of the history of pedagogics teaching aid based on modular 

technology. Main tasks, principles of the teaching material contents selection are considered. The didactic units detailed charac-

teristics, represented by a brief outline of each theme, problem questions, the course of lectures, plans of seminars, sketches of 

famous schools, teaching, creative and control tasks are brought out. The knowledge, skills and habits for the future teacher mas-

tering in the course of history of pedagogics are specified. The student’s self-consistent work peculiarities in the sphere of mod-

ular technology are revealed. The presented algorithm of creation of the manual on the basis of modular technology allows the 

student to vary types, degree of complexity and time of performance of tasks; creates incentive in training and research activity; 

makes it possible to create a complete control system of educational process. 

Key words: modular technologies,  didactic units, education process principles of structuring an academic course. 

 
хождение Беларуси в мировое образова-

тельное пространство ориентирует на поиск 

более эффективных подходов к организации 

учебного процесса в вузе. Одной из таких форм 

является модульная технология, в которой акцент 

обучения перемещен с процесса на результат, на 

формирование компетентности. Это требует оп-

ределенной перестройки учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса.  

Цель статьи – анализ авторского подхода к 

построению учебных пособий по педагогике на 

основе модульной технологии. 
Материал и методы. Материалом послужили 

труды ученых, в которых представлены  различ-

ные подходы к построению учебных пособий, 

рассматривающих развитие мирового историко-

педагогического процесса (А.Н. Джуринский,  

Г.Б. Корнетов, А.И. Пискунов, З.И. Равкин),  

В 
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а также особенности модульной технологии 

учебно-методического обеспечения учебного 

процесса (Т.Д. Алиев, Г.И. Бабко, Н.В. Блохин, 

В.С. Вязовкин, Ю.Ю. Гафарова, А.В. Макаров, 

А.С. Махно, З.П. Трофимова). Использован ком-

плекс методов педагогического исследования с 

акцентом на теоретические методы. 
Результаты и их обсуждение. В подготовке 

современного педагога, его ценностном форми-

ровании большую роль играют культурологиче-

ские знания. В этом плане история педагогики 

имеет уникальную перспективу, т.к. подводит 

будущего учителя к пониманию богатства педа-

гогического наследия, предоставляет ему воз-

можность найти нечто значительное для фор-

мирования в дальнейшем своего профессио-

нального идеала и выработки на его основе ин-

дивидуального стиля деятельности.  
Именно история педагогики раскрывает пе-

ред учителем исторический процесс развития 

образования и педагогической науки со всеми 

заблуждениями и недостатками, с анализом как 

достижений, так и ошибок. Подобная дисцип-

лина оказывает неоценимую помощь современ-

ности, предохраняя от ложных шагов, побуждая 

к более критичному отношению к псевдонова-

торству. История педагогики, таким образом, 

служит фундаментом науки современной и соз-

дает благоприятные возможности для выполне-

ния ею прогностических функций. Вот почему 

изучение истории педагогики всегда выступало 

важнейшей составляющей профессионального 

становления учителя. 
Подготовленное авторами учебное пособие 

представляет собой один из модульных вариан-

тов курса «История образования и педагогиче-

ской мысли». Образовательную функцию дан-

ного учебного издания авторы видят в форми-

ровании мышления будущего педагога, расши-

рении его общекультурного и педагогического 

кругозора, вооружении принципом историче-

ского подхода к анализу педагогических явле-

ний и формировании на этой основе педагоги-

ческой культуры. Динамика развития педагоги-

ческих идей, образовательных систем будет 

способствовать ускорению процесса интерио-

ризации педагогических знаний, научит студен-

та мыслить педагогическими категориями, чет-

ко представлять их генезис, определять степень 

их актуальности для настоящего времени. 
Воспитательный аспект модульного вариан-

та связан с формированием глубокого уважения 
к другим педагогическим культурам. Изучая 
воспитательные  традиции разных народов в 
процессе исторического развития, будущий 

учитель начинает лучше и глубже понимать эти на-
роды. С одной стороны, это способствует формиро-
ванию гуманистических интернациональных чувств, 
с другой – формирует чувство патриотизма, т.к. по-
зволяет увидеть роль и место собственного народа в 
этом мировом историко-педагогическом процессе. 

Основными принципами отбора содержания 

и структурирования учебного курса выступают: 
• принцип синхронности развития теории и 

практики воспитания у разных народов различ-

ных стран в разные исторические эпохи; 
• принцип цивилизационного подхода, 

предполагающий восприятие и рассмотрение 

мирового историко-педагогического процесса в 

его целостности и развитии; 
• принцип культурологического подхода, 

когда на первый план в оценке вклада того или 

иного народа в сокровищницу мировой культу-

ры выдвигаются, главным образом, общечело-

веческие ценности; 
• принцип проблемно-типологического 

подхода, при котором главным в обучении ста-

новится проблема, идея. 
Каждая дидактическая единица модуля 

представлена содержательной характеристикой 
темы, проблемными вопросами, лекционным 

материалом, очерком о знаменитой школе, пла-
ном семинарского занятия, учебно-творческими 

и контрольными заданиями, глоссарием. Обоб-
щенная характеристика темы дает представле-

ние о рассматриваемой проблеме. Лекционный 
курс построен на основе принципа цивилизаци-

онного подхода, предполагающего рассмотре-
ние истории отечественной и зарубежной педа-

гогики в едином потоке всемирной истории че-

ловеческой цивилизации. В каждую тему вхо-
дит материал о знаменитых школах, знакомство 

с которыми позволяет сформировать целостное 
представление о лучших школах разных стран и 

народов. Учебно-творческие задания направле-
ны на овладение студентами приемами научно-

го анализа, синтеза, прогнозирования, форми-
рование умения внедрять историко-

педагогические знания в практическую дея-
тельность. Контрольные задания предполагают 

проверку степени сформированности знаний, 
умений и навыков и включают хронологиче-

ские таблицы, экспресс-опрос по теме, кросс-
ворд, историко-педагогический диктант, тесты. 

Включенный в учебное пособие глоссарий по-
могает овладеть понятийно-категориальным 

аппаратом. Списки основной и дополнительной 
литературы позволяют студенту получить более 

глубокую информацию по заинтересовавшей 

его теме курса. 
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Каждый блок дидактической единицы явля-

ется целевой программой действий обучающе-

гося: банком информации, методическим руко-

водством по достижению учебных целей, фор-

мой постоянного и систематического контроля 

за качеством приобретаемых знаний и умений. 
В приложения вошли тематика рефератов, 

курсовых и дипломных работ, примерный пере-

чень вопросов к экзамену. 
Цель учебного пособия: дать будущему учи-

телю представление об едином мировом исто-

рико-педагогическом процессе, о борьбе про-

грессивных и реакционных тенденций в данном 

процессе, том новом, что содействовало про-

движению вперед педагогической науки и уси-

лению ее положительного влияния на развитие 

образования. 
Задачи курса: 
• раскрыть факторы и тенденции развития 

всемирного историко-педагогического процесса; 

• выявить закономерности становления и 

развития воспитания как общественного явле-

ния, проанализировать взаимосвязь целей, содер-

жания, организации воспитания с социально-

экономическим, политическим, культурным разви-

тием общества в конкретную историческую эпоху; 
• изучить вклад выдающихся просветите-

лей, педагогов, общественных деятелей в разви-

тие педагогической мысли; 
• научить будущего учителя видеть глу-

бинную связь современной педагогической тео-

рии и практики воспитания с достижениями 

мирового историко-педагогического процесса, 

наследием классической педагогики; 

• включить каждого студента в интенсив-

ный процесс профессионального самообразова-

ния и самовоспитания. 
В процессе изучения курса студент должен: 
знать: 

• основные этапы развития мирового исто-

рико-педагогического процесса; 
• особенности становления и развития вос-

питания в первобытном обществе, древневос-

точных цивилизациях, античном мире, средние 

века, Новом времени, новейшем времени; 

• специфику различных педагогических 

систем и их взаимосвязь с социально-

культурными параметрами общества в их исто-

рическом развитии; 
• место отечественной истории образова-

ния и педагогической мысли в системе истори-

ко-педагогических знаний; 
• наиболее известные педагогические сис-

темы, концепции, теории и их создателей; 

• знаменитые учебно-воспитательные уч-

реждения; 
уметь: 

• объяснять причины возникновения педа-

гогических явлений; 
• рассматривать педагогические явления в 

их историческом развитии; 
• проводить сравнительно-

сопоставительный анализ, выявлять общее и 

особенное в историческом развитии образова-

ния и педагогической мысли; 
• анализировать авторские педагогические 

системы, теории, концепции; 
• работать с первоисточниками, излагать 

ответ с опорой на первоисточники; 

• определять свою позицию, касающуюся 

ценностного отношения к педагогическим яв-

лениям прошлого; 

• выявлять прогностическую значимость 

исторического опыта воспитания и образования 

и возможности его использования для решения 

современных педагогических проблем; 
владеть: 
• целостным представлением об эволюции 

педагогических явлений; 
• понятийно-категориальным аппаратом 

историко-педагогической науки; 

• методами историко-педагогического ис-

следования; 
• навыками самостоятельной работы с ис-

точниками и обработкой историко-

педагогической информации; 
• самостоятельной аргументированной по-

зицией в обсуждении историко-педагогических 

проблем; 
• культурой речи, полемики. 
Небольшое количество часов, выделяемых 

на изучение курса, значительный объем и 

сложность историко-педагогического материала 

предполагают включение студентов в самостоя-

тельную работу по овладению рациональными 

приемами осмысления, усвоения и оперирова-

ния учебным материалом, цель которого – нау-

чить студента четко ориентироваться в мировом 

историко-педагогическом процессе. Данная ра-

бота предполагает не только осмысление и ус-

воение историко-педагогического материала, но 

и овладение определенными умениями и навы-

ками: отбирать нужную историко-

педагогическую информацию, критически ее 

перерабатывать, видеть причинно-следственные 

связи, формировать собственное мнение, пони-

мать связь между педагогическими явлениями 

прошлого и современными проблемами образо-
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вания. Все это, несомненно, будет способство-

вать формированию индивидуального стиля 

умственной деятельности. При этом необхо-

димо помнить, что историко-педагогический 

материал имеет свою специфику, а потому 

обязательным условием при его изучении яв-

ляется так называемое «вживание» в истори-

ческую эпоху, ее социально-политическую и 

культурно-образовательную среду.  
Приступая к изучению той или иной темы, 

студенту предстоит ознакомиться с ее содер-

жательной характеристикой, включенной в 

каждую тему курса, что даст возможность 

представить контуры, стержневые моменты, 

опорные положения изучаемой историко-

педагогической проблемы. 
Поставленные перед текстом лекции вопро-

сы ориентируют не столько на контрольный 

повтор материала прослушанной лекции или 

прочитанного текста учебника, сколько на глу-

бокое, творческое и самостоятельное его анали-

тико-синтетическое осмысление, что, несо-

мненно, стимулирует развитие столь необходи-

мого будущему учителю исследовательского 

подхода к оценке и трактовке историко-

педагогических явлений. Чаще всего это вопро-

сы проблемного характера, на них нет прямого 

ответа в учебнике. Чтобы дать исчерпывающий 

ответ, студенту следует ознакомиться с допол-

нительной литературой, список которой прила-

гается в конце лекции. 
Логическим продолжением лекции являет-

ся очерк о знаменитой школе того или иного 

исторического периода. Знакомство с этим 

материалом не только расширяет педагогиче-

ский кругозор будущего учителя, но и помо-

гает обозначить те идеи, которые могут быть 

использованы при осмыслении современного 

опыта белорусской школы, в создании ее де-

мократических основ. 
Следует отметить, что история педагогики 

имеет свои особенности, связанные с сущно-

стью самого предмета. Специфика состоит в 

том, что студент сталкивается с большим коли-

чеством фактов, имен, педагогических теорий, 

которые сами по себе интересны, понятны, 

важны, однако в процессе их изучения возника-

ет «эффект знакомости», теряется новизна по-

лученной информации, исчезает особенность 

конкретной педагогической концепции, систе-

мы. Чтобы нейтрализовать это явление, в каж-

дую дидактическую единицу модуля включены 

различные виды заданий по самостоятельной 

работе. Так, заполнение карт-схем облегчает 

усвоение и запоминание учебного материала, 

увеличивает объем памяти путем образования 

искусственных ассоциаций, развивает умение 

свертывать информацию. Включенные в посо-

бие карты-схемы могут быть дополнены, рас-

ширены студентами путем введения в них но-

вых ячеек. 
Чтение обзорных и монографических лекций 

идет одновременно с проведением семинарских 

занятий, тематика которых достаточно разно-

плановая: история развития образования, исто-

рия развития той или иной педагогической про-

блемы, семинары, посвященные деятельности 

выдающихся педагогов. 
Семинарские занятия способствуют осмысле-

нию ведущих теорий, систем, направлений в ис-

тории педагогики, формированию аналитиче-

ских умений на основе сравнительных характе-

ристик педагогических теорий и моделей. На 

семинарских занятиях у студента вырабатывает-

ся аргументированная, личностно-рефлексивная 

позиция в оценке основных особенностей эво-

люции педагогической культуры. Этому во мно-

гом способствует выполнение учебно-

творческих заданий, главное назначение кото-

рых – дать повод для размышлений, сопоставле-

ний, сравнений. Предлагаемые задания состав-

лены таким образом, чтобы исследовательский 

уровень мышления в процессе их выполнения 

был как можно выше, формировал положитель-

ную мотивацию к самостоятельной работе. 
Разнообразные формы работы с одним и тем 

же материалом позволяют организовать про-

цесс освоения и закрепления студентами новых 

знаний, способствуют формированию у них 

умения применять полученные знания в новых 

ситуациях. 
В усвоении курса любой учебной дисципли-

ны, в том числе и истории педагогики, важную 

роль играет так называемая «перетасовка» по-

лученных знаний. Этому в определенной степе-

ни способствуют знания, направленные на 

формирование такого важного компонента пе-

дагогической культуры, как умение осуществ-

лять сравнительно-сопоставительный анализ. 

Метод сравнения является весьма эффективным 

и с методической и методологической точек 

зрения, недаром К.Д. Ушинский считал, что «в 

дидактике сравнение должно быть основным 

приемом». Выполнение такого задания, как 

«заполните сравнительно-сопоставительную 

таблицу», дает возможность не только сравни-

вать, но и проводить аналогии с положениями 

современной науки. Заполнение таблиц требует 

достаточно высокого уровня осмысления учеб-

ного материала. 
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Существенное место в пакете заданий зани-

мает работа с терминами, которые являются 

главными носителями информации. Это может 

быть составление терминологического словаря 

по теме курса или выполнение таких заданий, 

как «соотнесите понятие и его содержание», 

«установите соответствие с помощью стрелок». 

Работа с историко-педагогическими понятиями 

предполагает как погружение в предмет курса, 

так и знание современной терминологии. Нуж-

но иметь в виду, что современная терминология 

не означает отсутствия идеи у того или иного 

педагога-мыслителя прошлого. Для работы с 

терминами можно воспользоваться глоссарием, 

расположенным в конце учебного пособия. 
Отличительной чертой творческого мыш-

ления вообще, научно-педагогического в ча-

стности, является афористичность. Вдумчи-

вый анализ и комментирование афористиче-

ских суждений приобщают к богатству идей и 

мыслей выдающихся педагогов прошлого, 

развивают вкус к самостоятельной аналитиче-

ской работе с их оригинальными и ценными 

трудами, способствуют подготовке учителя-

исследователя, творчески мыслящего воспи-

тателя. Этому помогают такие задания, как 

«рассуждения по цитатам», «историческая 

разноголосица», при выполнении которых 

следует иметь в виду, что афоризмы выдаю-

щихся педагогических мыслителей прошлого 

требуют к себе широкого и вместе с тем кон-

кретно-исторического подхода, умения пока-

зать их связь с процессами в общественном 

сознании, в духовной культуре, общественной 

борьбе прошлого и настоящего, в жизни и 

деятельности самих этих педагогов. 
Самостоятельная работа предполагает вклю-

чение студентов в творческую исследователь-

скую деятельность (написание рефератов, ре-

цензий, составление наглядных пособий, подго-

товка курсовых и дипломных проектов). 
Творческий характер работы над рефера-

том заключается в том, что в центре его вни-

мания должны стоять самостоятельный ана-

лиз педагогических явлений, оценочные суж-

дения автора, определение отношения к ним. 

Уже сама формулировка тем рефератов, как 

правило, проблемная, должна нацеливать не 

на описательное изложение, а на творческое 

решение проблемы. Изучение курса предпо-

лагает ознакомление с сокровищницами клас-

сической педагогики, а это невозможно без 

чтения и анализа первоисточников, ибо имен-

но они позволяют погрузиться в творческую 

лабораторию выдающихся представителей 

науки о воспитании. Профессионал формиру-

ется только на первоисточниках, только тогда 

можно завязать подлинный диалог в про-

странстве и времени педагогической мысли.  

С этой целью авторы учебного пособия предла-

гают тематику рефератов, направленную на 

проблемное изучение первоисточников. 
К реферативным работам тесно примыкают 

такие творческие виды работы, как составление 

рецензии на историко-педагогические труды, 

статьи, а также подготовка наглядных пособий. 

В истории развития педагогической мысли есть 

работы, вызвавшие в свое время особенно жи-

вой отклик в широких общественных кругах; их 

идеи надолго опередили развитие педагогиче-

ской науки. Осмыслить значимость подобных 

произведений, выявить причины их большого 

общественного звучания, дать понять созвуч-

ность современным идеям – задача творческой 

работы этого вида. В рецензиях необходимо 

определить историческую обусловленность ре-

цензируемой работы, проанализировать ее ос-

новные идеи, сформулировать свое отношение 

к ним, проследить влияние данной работы на 

развитие педагогики, с достаточной четкостью 

определить ее значимость для нашего времени. 
Студенты, имеющие склонность к модели-

рованию историко-педагогического процесса, 

могут представить творческую работу в виде 

наглядного пособия (альбом, буклет, видео-

фильм и т.д.). Этот вид творческой работы це-

нен тем, что у будущего учителя развивается 

умение представить сложные историко-

педагогические явления в краткой наглядной 

или схематической форме. Для наглядных по-

собий подобраны темы, связанные с историей 

образования или наследием того или иного пе-

дагога. В первом случае в наглядном пособии 

необходимо отразить ведущие идеи, указы, до-

кументы, реформы, положенные в основу сис-

темы образования, отобрать статистический 

материал для характеристики количественных 

показателей системы образования рассматри-

ваемого периода. Если наглядное пособие по-

священо деятельности педагога, то даются его 

портрет, титульные листы его основных работ, 

наиболее яркие цитаты, характеризующие его 

взгляды, схематическое представление его кон-

цепции, оценка его деятельности обществен-

ными деятелями и педагогами. 
Более детальное и основательное исследова-

ние историко-педагогических проблем студент 

может провести в рамках курсовой, а затем и 

дипломной работы, цель которых, с одной сто-

роны, углубить и систематизировать теоретиче-
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ские знания в курсе истории образования и пе-

дагогической мысли, а с другой – сформировать 

навыки научно-исследовательской работы. 

Курсовая и, прежде всего, дипломная работа 

как наиболее высокая ступень исследователь-

ской деятельности – это своего рода научное 

микроисследование, в процессе которого сту-

дент учится анализировать педагогические 

явления прошлого, работать с разнообразны-

ми историко-педагогическими источниками, 

четко выстраивать научный аппарат исследо-

вания, выделять актуальные идеи педагогиче-

ского наследия, которые могут быть значимы 

для современной теории и практики воспита-

ния. Предложенная тематика курсовых и ди-

пломных работ разнообразна: страноведче-

ские, проблемные, по персоналиям. Вместе с 

тем, тематика рефератов, рецензий, нагляд-

ных пособий, курсовых и дипломных работ 

может быть изменена или дополнена как пре-

подавателями, так и студентами. 
Как известно, в организации самостоятель-

ной работы решающим моментом, обеспечи-

вающим успех, является частый и эффектив-

ный контроль за ее результатами. В каждую 

дидактическую единицу включены различные 

виды контрольных заданий: экспресс-опрос 

по основным вопросам темы, хронологиче-

ские таблицы, кроссворды, тесты. Экспресс-

опрос представляет собой частный вариант 

контрольных вопросов, помогает закрепить 

изученный учебный материал и предполагает 

краткую форму ответа. Назначение хроноло-

гических таблиц – выработать умение видеть 

последовательность и длительность историко-

педагогических событий. Такое контрольное 

задание, как «решите кроссворд», способству-

ет погружению в предмет, в определенной 

степени ускоряет формирование новых поня-

тий, закрепляет историко-педагогические 

знания, обеспечивает повторение, учит рабо-

тать со справочной и энциклопедической ли-

тературой. Выполнение подобных заданий 

позволяет каждому студенту самому увидеть 

динамику усвоения учебного материала кур-

са, развить способность свободного владения 

и оперирования историко-педагогической ин-

формацией. 
Учебное пособие сопровождается приложе-

ниями, в которые вошли тематика рефератов, 

рецензий, наглядных пособий, курсовых и ди-

пломных работ. 
В процессе изучения курса каждый сту-

дент формирует свое «портфолио», в которое 

входят: 

• выполнение заданий для самоконтроля к 

лекциям и семинарским занятиям; 

• конспект первоисточников по изученным 

темам; 

• реферат (по выбору); 

• рецензия или аннотация на один из исто-

рико-педагогических источников; 
• итоговый тест. 
Итоговая оценка основывается на уровнях, 

соответствующих следующим количественным 

и качественным показателям: 
1-й уровень (высокий): 
• обладает целостным представлением об 

эволюции мирового историко-педаго-

гического процесса; знает основные педаго-

гические события и факты, определяющие 

общую логику развития педагогической тео-

рии и практики; выделяет при этом основные 

закономерности и тенденции в развитии педа-

гогической культуры каждой исторической 

эпохи; не затрудняется при выделении осо-

бенностей авторских педагогических теорий, 

систем или концепций; 
• владеет умениями историко-

педагогического анализа материалов, авторских 

работ, первоисточников; выделяет основные 

положения педагогических концепций, опреде-

ляя их качественное своеобразие и наличие 

преемственности с идеями других авторов; 
• осознает социально-педагогическую и 

личностную значимость историко-

педагогического наследия для решения совре-

менных проблем как теоретического, так и 

практического характера; 
2-й уровень (средний): 

• обладает общим представлением об эво-

люции мирового педагогического процесса как 

особой сферы социокультурной жизни; выделя-

ет некоторые особенности педагогических ав-

торских теорий и систем; затрудняется при вы-

явлении основных традиций, новаций и тенден-

ций в развитии педагогической теории и прак-

тики каждой исторической эпохи; 

• владеет отдельными умениями, необхо-

димыми для работы с первоисточниками и тру-

дами отдельных авторов; выделяет некоторые 

линии преемственности в решении отдельных 

педагогических проблем в их историческом 

развитии, но не осознает качественного своеоб-

разия авторских концепций и систем; 

• осознает только общую социальную значи-

мость историко-педагогического опыта для реше-

ния современных проблем в сфере образования; 
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3-й уровень (низкий): 
• обладает разрозненными, несистематизи-

рованными знаниями об основных этапах миро-

вого историко-педагогического процесса; испы-

тывает определенные затруднения при характе-

ристике отдельных исторических периодов и 

особенностей развития педагогической  

культуры в различные исторические эпохи, а 

также при выявлении качественной самобытно-

сти отдельных педагогических систем; 

• владеет отдельными аналитическими  

умениями при работе с первоисточниками, но 

затрудняется в выделении качественного  

своеобразия и преемственности при  

сравнении нескольких педагогических систем, 

концепций; 
• не осознает прогностической значимости 

изучения историко-педагогического наследия для 

решения современных проблем в сфере образо-

вания. 
Заключение. Таким образом, рассматривае-

мый нами алгоритм построения учебного  

пособия «История педагогики» на основе мо-

дульной технологии позволяет студенту осуще-

ствлять самостоятельный выбор видов, степени 

сложности и времени выполнения задания;  

создать для обучающихся стимул в обучении и 

научно-исследовательской деятельности; более 

четко распределить ответственность в учебном 

процессе между преподавателем и студентом  

и достичь его управляемости. Все вышесказан-

ное будет способствовать быстрому и  

эффективному усвоению изучаемого курса и, 

соответственно, содействовать развитию куль-

туры педагогического мышления. 
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Образовательная среда как системообразующий  

фактор  развития креативности в студенческом  

возрасте 
 

А.П. Солодков, Т.Е. Косаревская, М.Е. Шмуракова 

Учреждение образования «Витебский государственный университет  

имени П.М. Машерова» 

 
В статье дан анализ существующих подходов к исследованию образовательной среды, что позволило определить 

образовательную среду вуза как многоуровневую систему условий, обеспечивающих оптимальные параметры образова-

тельной деятельности в целевом, содержательном, процессуальном, ресурсном, результативном аспектах. Образова-

тельная среда  рассматривается как система возможностей, необходимых для успешного развития социально-

личностной и профессиональной компетентности будущих специалистов. Проанализированы различные подходы к ис-

следованию условий развития креативности студентов в период обучения.  

Представлена эмпирическая модель креативной образовательной среды с описанием принципов, факторов, условий, 

методов и средств развития креативности студенческой молодежи, в том числе реализованных в Витебском государ-

ственном университете имени П.М. Машерова. Обоснованы перспективные направления совершенствования образова-

тельной среды университета с использованием комплекса современных технологий обучения и воспитания. 

Ключевые слова: образовательная среда, креативность, структурно-функциональная модель, студенческий воз-

раст. 

 

Educational Environment as a System Building Factor  

of the Development of Student Creativity 
 

А.P. Solodkov, Т.Е. Kosarevskaya, М.E. Shmurakova 

Educational establishment «Vitebsk State P.M. Masherov University» 
 

The article presents the analysis of the existing approaches to the study of educational environment which made it possible to 

define educational environment of the university as a multi level system of conditions, that provide optimal parameters of the  

education activity in the purpose, content, process, resource and result aspects.  Educational environment is considered to be a 

system of possibilities necessary for successful development of socially personal and professional competency of would be  

specialists. Different approaches to the study of the conditions of student creativity development during study period are analyzed.  

Empirical model of creative educational environment with the description of principles, factors, conditions, methods and 

means of student creativity development is presented, those implemented at Vitebsk State P.M. Masherov University including. 

Promising directions of the perfection of university educational environment with the application of a complex of modern  

educational technologies is grounded. 

Key words: educational environment, creativity, structural and functional model, student age. 

 

реобразования, происходящие в нашей 

стране в настоящее время во всех сферах, 

актуализируют потребность общества в творче-

ски мыслящих людях, способных к самостоя-

тельному и нестандартному решению многооб-

разных задач. Креативность как интеллектуаль-

но-личностная категория является ресурсом че-

ловеческой цивилизации. 

Требования, которые предъявляются лично-

стью и обществом к результатам образования, 

определили необходимость кардинальных пе-

ремен как в содержании образования, так и в 

педагогических технологиях. Эти требования и 

цели реализуются в креативном подходе, осу-

ществляемом в образовании, в системе непрерыв-

ного формирования творческого мышления и раз-

вития творческих способностей у студентов. Ос-

новная цель системы образования – пробудить и 

развить в человеке  творческий потенциал. 

Современный образовательный процесс 

должен быть направлен на освоение эмоцио-

нально-ценностного опыта, обеспечение отно-

сительной адаптированности личности к соци-

альной и природной сфере, а также способство-

вать самореализации и раскрытию духовных 

потенций личности. Это, в свою очередь,  

требует пересмотра содержания и технологий 

обучения.  

П 
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Актуальность исследования условий разви-

тия креативности студентов определяется ря-

дом причин: 

– социальными, так как существует потреб-

ность в формировании профессионала с осо-

бым «опережающим» складом мышления, 

способного к кардинальным изменениям и 

преобразованиям; 

– научными, так как недостаточна теоретиче-

ская разработка вопросов, касающаяся и са-

мого понятия «креативность», структуры 

творческого потенциала  и системного ана-

лиза условий развития творческих способно-

стей в области интеллектуальной и социаль-

ной креативности; 

– практическими, так как возможны обобщение 

опыта применения новых технологий непо-

средственного развития креативности и разра-

ботка новых методов креативного образования. 

Цель работы заключается в выявлении усло-

вий развития креативности студенческой моло-

дежи в образовательной среде университета и 

обосновании перспективных направлений со-

вершенствования образовательной среды на 

основе использования  комплекса современных 

технологий обучения и воспитания. 

Выдвинутая цель обусловила постановку и 

решение следующих задач:  

1. Систематизировать имеющиеся концеп-

туальные подходы, являющиеся теоретико-

методологической базой изучения и организа-

ции креативной образовательной среды. 

2. Построить эмпирическую модель креа-

тивной образовательной среды с использовани-

ем имеющихся моделей, форм и методов  раз-

вития креативности студенческой молодежи, в 

том числе реализованных в Витебском государ-

ственном университете имени П.М. Машерова. 

3. Определить перспективные направления 

совершенствования организации креативной 

образовательной среды университета. 

Материал и методы. В исследовании при-

менялся комплекс взаимно дополняемых мето-

дов – теоретический анализ исследований, отра-

жающих состояние проблемы; метод экспертных 

оценок; анализ и обобщение данных изучения 

детерминант деятельности педагогов и студентов.  

Метод моделирования применяется как для ис-

следования структуры объекта – структурное мо-

делирование образовательной среды вуза, так и 

для исследования протекающих в нем процессов 

– функциональное моделирование. 

Результаты и их обсуждение. Данная про-

блема является многогранной и междисципли-

нарной. Имеется множество научных исследова-

ний, открывающих новые стороны в изучении 

креативности личности. Однако существует масса 

неисследованных аспектов этой проблемы. 

В психологии проблему креативности рас-

сматривали Д.Б. Богоявленская, А.В. Брушлин-

ский, М.С. Каган, А.Г. Ковалев, А.Н. Лук,  

А.М. Матюшкин, Я.А. Пономарев, И.Н. Семе-

нов и другие. Теоретическая основа изучения 

креативности прослеживается в работах многих 

зарубежных авторов (Г.Ю. Айзенк, Д. Векслер, 

М. Вертгеймер, Дж. Гилфорд, Х. Грубер,  

С. Медник, Р. Стенберг, Е. Торранс). Изучались 

следующие аспекты проблемы: психолого-

педагогические основы творчества; личностные 

корреляты креативности; развитие творческого 

потенциала и креативности; диагностика креа-

тивности. 

В посвященных этому вопросу исследованиях 

показано, что креативность служит ресурсом в 

плане самореализации личности [1], выступает 

мощным стимулятором личностного роста чело-

века в коммуникативной и профессиональной 

сфере [2], способствует улучшению общего са-

мочувствия, активизации адаптационных резер-

вов личности, более отчетливому проектирова-

нию стратегии жизненного самоопределения, 

эффективной социализации личности в коллек-

тиве, развитию мышления и воображения [3]. 

Большинство авторов, исследующих про-

блему креативности, отмечают, что креатив-

ность зависит от определенных социальных ус-

ловий, эффективно и максимально полно актуа-

лизируясь лишь в способствующем тому мик-

роокружении, в котором имеется нерегламен-

тированная свобода, присутствует образец 

творческого поведения, обеспечивается соци-

альное подкрепление.  

Период студенчества является наиболее бла-

гоприятным для ее раскрытия и формирования. 

В это время происходят осознанное социальное 

и жизненное взросление, самопознание и само-

детерминация, определение духовных ориенти-

ров и профессиональных перспектив,  

а в целом – это этап формирования отчетливой 

жизненной стратегии [3–7]. 

Креативный образовательный процесс пре-

доставляет возможность каждому студенту на 

каждом образовательном уровне не только раз-

вить исходный творческий потенциал, но и 

поддержать потребность в дальнейшем самопо-

знании, творческом саморазвитии, сформиро-

вать объективную самооценку. С гуманистиче-

ской позиции в функционировании современ-

ной системы образования как части социальной 

системы главными являются ориентация  
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на развитие личности и освоение базовой гума-

нитарной культуры. Важное педагогическое 

требование к креативному образовательному 

процессу – непрерывность, преемственность и 

включение студентов вуза в активную образо-

вательную среду, самостоятельное управление 

творческим процессом личной и профессио-

нальной самореализации. 

Проанализировав существующие подходы 

[6; 8] можно определить образовательную сре-

ду вуза как многоуровневую систему условий, 

обеспечивающих оптимальные параметры об-

разовательной деятельности в целевом, содер-

жательном, процессуальном, ресурсном,  

результативном аспектах. Образовательная сре-

да – это система возможностей, необходимых 

для успешного развития социально-личностной 

и профессиональной компетентности будущих 

специалистов. На наш взгляд, она выступает 

как системообразующий фактор развития креа-

тивности в студенческом возрасте. По мнению 

И.А. Баевой, образовательная среда является 

психолого-педагогической реальностью, со-

держащей специально организованные условия 

для формирования личности, а также возмож-

ности для развития, включенные в социальное 

пространственно-предметное окружение, при 

этом ее психологической сущностью является 

совокупность деятельностно-коммуникативных 

актов и взаимоотношений участников учебно-

воспитательного процесса [7]. 

Коллектив университета активно работает над  

организацией образовательной среды, обладаю-

щей гибкой и легко адаптируемой к современ-

ным задачам структурой, оптимальной по ис-

пользованию учебного пространства и времени, 

эффективной по конечному результату разно-

стороннего развития личности профессионала. 

При этом необходимо ориентироваться на мо-

дель, интегрирующую существующие и проек-

тирующую новые компоненты среды. Исполь-

зуя модель образовательной среды, можно оп-

тимизировать образовательный процесс, выйти 

на новый творческий уровень своей профес-

сиональной деятельности. 

Систематизация реализованных в отечест-

венной и зарубежной практике теоретико-

методологических оснований изучения и кон-

цептуальных подходов к организации  креатив-

ной образовательной среды позволяет выделить 

два основных аспекта: 1) развитие креативности 

через создание специальных условий в разных 

видах деятельности; 2) целенаправленное раз-

витие творческих способностей с помощью ак-

тивных методов обучения. В ВГУ имени  

П.М. Машерова функционирует и развивается 

модель креативной образовательной среды, осно-

ванная на взаимодействии правовых, экономиче-

ских, организационных, психолого-педагоги-

ческих факторов, реализованных на социальном, 

групповом и личностном уровнях. Перспектив-

ным направлением развития образовательной 

среды является  совершенствование социально-

управленческой деятельности на основе системы 

менеджмента качества, организующей взаимо-

действие всех субъектов образовательной среды. 

Предлагаемая нами эмпирическая модель 

(рис.) включает описание исходного элемента 

структуры – абитуриента с определенным лич-

ностным и интеллектуальным потенциалом; 

итогового элемента структуры – выпускника 

вуза, профессионала со сформированными ком-

петентностью, ценностными ориентациями, го-

товностью к инновационной, творческой дея-

тельности и самореализации. В модели нашли 

отражение принципы, факторы, условия, мето-

ды и средства, обеспечивающие функциониро-

вание образовательной среды, обладающей 

предсказуемым развивающим эффектом. 

Переход от традиционной образовательной 

системы высшей школы к креативной возможен 

только на основе системного подхода, основ-

ными принципами которого являются:  

 целостность (подчиненность всей органи-

зации определенной цели);  

 структурированность (наличие элементов, 

частей);  

 взаимосвязанность и взаимодействие эле-

ментов (самоорганизованность, управляемость 

в процессе развития); 

 преемственность и непрерывность функ-

ционирования.  

Креативное образование должно быть не-

прерывным (оно не может сводиться только к 

одному или нескольким курсам по обучению 

творчеству). Более того, должна быть создана 

креативная образовательная среда, т.к. образо-

вательная среда как целостное развивающееся и 

самоорганизующееся начало сама выступает в 

качестве средства многофакторной детермина-

ции саморазвития личности обучающегося или 

как генеральный фактор продуктивного образо-

вания, фактор социальной стабильности и пре-

емственности культуры. Поэтому столь акту-

альны поиск и определение параметров микро- 

и макросреды, значимых для процессов разви-

тия творческой одаренности, интеграция, соз-

дание условий развертывания персонального 

пространства личности, в котором она интегри-

рована как творческая индивидуальность. 
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Основными факторами, определяющими 

эффективность перехода к креативной образо-

вательной системе в вузе, являются: 

1. Концепция поддержки одаренной 

молодежи, принятая на государствен-

ном уровне. 
2. Политика и стратегия – четко сформу-

лированная, нацеленная на соблюдение 

всех заинтересованных сторон стратегия, 

поддерживаемая соответствующими поли-

тикой, планами, целями, задачами, произ-

водственными процессами, с последую-

щей проекцией и внедрением на все уров-

ни управления, структурные подразделе-

ния и ключевые процессы вуза. Лидирую-

щая роль руководства вуза в определении 

миссии, видения, политики и стратегии ву-

за, обеспечении разработки, внедрения и 

постоянного совершенствования креатив-

ного подхода в образовании.  

3. Менеджмент персонала – управление 

персоналом, способствующее повышению 

уровня знаний, квалификации и полному 

раскрытию потенциала сотрудников на ин-

дивидуальном, групповом и организацион-

ном уровнях, планирование деятельности в 

этих областях в интересах поддержания по-

литики и стратегии, эффективного проте-

кания рабочих процессов. В рамках данно-

го фактора необходимо учитывать сле-

дующие направления деятельности: 

– подготовка (переподготовка и повыше-

ние квалификации) преподавательских 

кадров, способных к проектированию и 

моделированию авторских интеллекту-

альных продуктов в парадигме креатив-

ного образования;  

– использование системы непрерывного 

повышения квалификации преподава-

тельских кадров через проведение по-

стоянно действующих методических, 

методологических семинаров, учебно-

методических конференций;  

– разработка механизмов мотивации, во-

влечения и поощрения персонала за дея-

тельность по внедрению креативного 

образования;  

– обеспечение обратной связи и диалога 

между персоналом, студентами и руко-

водством вуза. 

4. Организация учебного процесса – пла-

нирование, проектирование и совершен-

ствование рабочих процессов с учетом 

того, что при переходе от традиционной 

образовательной системы к креативной 

отмечается тенденция к расширению свя-

зей между элементами системы (кафед-

рами, дисциплинами). Данные связи при-

водят к образованию подсистем нового 

свойства – междисциплинарных интегри-

рованных комплексов.  

5. Научно-исследовательская работа сту-

дентов – осуществляется в рамках учеб-

ного процесса, а также путем организации 

различных ее форм (научных семинаров, 

кружков, клубов, студенческих конфе-

ренций, выполнения фундаментальных, 

прикладных, инновационных научных ис-

следований и разработок и т.д.). Основ-

ные задачи: вовлечение в научно-

исследовательскую работу большинства 

студентов; объединение творческих уси-

лий студентов и преподавателей в иссле-

довании актуальных проблем, связанных 

с будущей профессией; расширение воз-

можностей самостоятельной творческой 

работы студентов. 

6. Материальная база – комплекс допол-

нительных факторов и вспомогательных 

услуг, обеспечивающих студентам усло-

вия обучения: сбалансированное расписа-

ние, удобство и обеспеченность учебны-

ми помещениями, доступ к компьютерам 

и интернету, возможность использования 

множительной техники, мультимедийных 

средств обучения,  удобство пользования 

библиотекой и т.п.  

7. Внеучебная работа со студентами – 

комплекс учебно-воспитательных про-

грамм, развивающих и дополняющих 

собственно учебный процесс. Широкое 

применение таких форм культурно-

просветительской работы, ориентирован-

ных на связь с элективными курсами, как 

посещение галерей, выставок, концертов, 

литературно-музыкальных встреч, орга-

низация экскурсий, проведение интеллек-

туальных игр по дисциплинам, создание 

студенческих лабораторий, организация 

выставок работ студентов. 

8.  Аналитическая деятельность – сбор и 

анализ информации об удовлетворенно-

сти работодателей, студентов и выпуск-

ников через регулярное анкетирование 

студентов, организацию работы клуба 

выпускников. 

9. Популяризация достижений ученых уни-

верситета, студенческих творческих дости-

жений в средствах массовой информации, 

использование международного опыта. 
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Рис. Эмпирическая модель креативной образовательной среды вуза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессионал 

(готовность к профессиональной, инновационной,  

творческой деятельности) 

Сформированность компонентов профессионализма: профессиональ-

ных компетенций, личностных качеств, ценностных ориентаций,  

самореализованности – портфолио выпускника 

Абитуриент 

(социальный, личностный, интеллектуальный потенциал) 

Креативная образовательная среда вуза, 

обладающая предсказуемым развивающим эффектом 

Принципы: 

  системность; 

  целостность 

(подчиненность 

всей организа-

ции определен-

ной цели);  

  структуриро-

ванность (нали-

чие элементов, 

частей);  

 взаимосвязан-

ность и взаимо-

действие эле-

ментов (самоор-

ганизованность, 

межведомст-

венное взаимо-

действие); 

  преемствен-

ность (по уров-

ням образова-

ния); 

  непрерыв-

ность 

Методы: 

  методы раз-

вития творче-

ского потен-

циала  

в структуре 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

  методы  раз-

вития творче-

ской личности, 

разработка и 

применение 

средств реф-

лексии; 

  создание 

креативной 

среды образо-

вания (иннова-

ционная дея-

тельность ка-

федры, препо-

давателя) 

 

Средства:  

  обучение 

творчеству че-

рез введение 

спецкурсов 

«Методология  

и методы науч-

ного творчест-

ва», «Теория, 

методология, 

технология 

творческой дея-

тельности»;  

  олимпиадное 

движение; 

  творческие 

конкурсы, фес-

тивали, турни-

ры, конкурсы 

проектов; 

  создание сис-

темы психоло-

гической диаг-

ностики и со-

провождения 

одаренных сту-

дентов 

 

Факторы: 

  концепция 

поддержки 

одаренной 

молодежи; 

  стратегия и 

политика уни-

верситета; 

  менеджмент 

персонала;  

  материаль-

ная база;  

  организация 

учебного про-

цесса;  

  НИР сту-

дентов;  

  внеучебная 

работа со сту-

дентами; 

  аналитиче-

ская деятель-

ность;  

  популяриза-

ция достиже-

ний в СМИ;  

  использова-

ние междуна-

родного опыта 

Условия: 

 развитие новых 

информацион-

но-образова-

тельных сред 

(виртуальная обу-

чающая среда);  

  организаци-

онно-методи-

ческое обеспе-

чение образова-

тельного про-

цесса: учебники 

и учебные по-

собия, методи-

ческие реко-

мендации, 

удовлетворяю-

щие принципам 

креативного 

образования;  

  разработка 

креативных 

мультимедиа, 

телекоммуника-

ционных техно-

логий; 

  интеграция  

с системой до-

полнительного 

образования 
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Методы: 

 использование методов развития творче-

ского потенциала в структуре профессиональ-

ной деятельности; 

 использование методов развития творче-

ской личности, разработка и применение  

средств рефлективной практики; 

 создание педагогической среды с поддерж-

кой инновационной деятельности факультета, 

кафедры, преподавателя. Для организации по-

добного процесса обучения в вузе нужен пре-

подаватель, владеющий методологией креатив-

ного образования, так как именно педагоги со-

вместно со студентами создают креативную 

среду вуза. 

Средства: 

 обучение творчеству через введение до-

полнительных курсов, таких, как «Методология 

научного творчества», «Теория, методология, 

технология творческой деятельности» и т.д. 

При этом обучение творчеству должно вклю-

чать в себя теоретическую, практическую и ме-

тодолого-исследовательскую подготовку, на-

правленную на изучение специфики и законо-

мерностей творческих процессов, изучение спо-

собов активизации творческих способностей, 

освоение технологий и методов решения не-

стандартных задач в профессиональной облас-

ти, а также специальных компьютерных про-

грамм для генерации новых идей;  

 применение методов теории развития твор-

ческой личности (ТРТЛ), созданной на базе 

принципов теории решения изобретательских 

задач (ТРИЗ);  

 использование технологии поиска креатив-

ных решений (единая система поиска нестандарт-

ных решений, основными элементами которой 

являются универсальная формализованная проце-

дура постановки и решения креативных задач и 

система классификации знаний, существующих в 

различных областях деятельности); 

 олимпиадное движение школьников и сту-

дентов; 

 творческие конкурсы, фестивали, турниры, 

соревнования, конкурсы проектов; 

 создание системы психологической диагно-

стики и сопровождения одаренных студентов; 

системы психологических тренингов, направлен-

ных на развитие креативности личности. 

Условия: 

 развитие новых информационно-

образовательных сред (виртуальная образова-

тельная среда на базе Moodle, облачные образо-

вательные технологии); 

 организационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса: создание учебников, 

учебных  и методических  пособий, удовлетво-

ряющих принципам креативного образования; 

 разработка креативных мультимедийных, 

телекоммуникационных технологий обучения; 

развитие партнерства вузов в использовании 

информационных, технологических, кадровых 

ресурсов; 

 интеграция с системой дополнительного 

образования. 

Таким образом, выявлены условия и факто-

ры, стимулирующие профессионально-

личностное развитие студентов в образователь-

ном пространстве вуза; даны эмпирическое 

описание образовательной среды вуза,  харак-

теристика принципов ее развития. Анализ опы-

та  образовательной деятельности университета 

позволил сформировать модель, включающую 

объективные и субъективные параметры, сте-

пень удовлетворенности студентов своим раз-

витием в образовательной среде; определить 

перспективные направления совершенствова-

ния организации креативной образовательной 

среды университета. 

Заключение. В современных социально-

экономических условиях креативность стала 

залогом успешной и конкурентоспособной дея-

тельности. Реализация системного подхода к 

развитию креативности в вузе позволит гото-

вить специалистов, которые не просто воспро-

изводят усвоенные образцы и способы дейст-

вий, но и умеют разрабатывать новые подходы 

к решению актуальных задач. Наиболее насущ-

ными вопросами сегодня являются выявление 

креативного потенциала и постоянное психоло-

го-педагогическое сопровождение креативных 

детей и молодежи на всех уровнях образова-

тельной системы. 

Для креативного образования необходима  

организация образовательного процесса,  харак-

терными особенностями которой являются: на-

правленность на личность как цель и высшую 

ценность; чувствительность и вариативность по 

отношению к индивидуальным особенностям и 

потребностям студентов; опора на активность и 

самореализацию участников процесса;  диало-

гичность культур, научных и педагогических 

школ; гибкость, оперативность реагирования на 

изменения обстановки; направленность дея-
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тельности студента на самостоятельное расши-

рение предметных знаний, самостоятельную 

поисковую (исследовательскую) познаватель-

ную деятельность; рефлексивность продвиже-

ния в образовательном пространстве. 

Формирование современной образователь-

ной среды в вузе будет эффективным, если: 

– определены сущность и структура образова-

тельной среды, ориентированной на творче-

ское развитие личности; 

– разработана и методически обоснована мо-

дель формирования интегративной образо-

вательной среды на основе взаимосвязи 

целевого, содержательного, процессуаль-

ного компонентов профессиональной под-

готовки; 

– выявлены и созданы организационные и 

психолого-педагогические условия форми-

рования  креативной образовательной среды 

вуза. 
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Когнитивно-психологические основы вербальной  

интерпретации профессионально ориентированного 

текста в условиях процесса обучения студентов  

технических вузов иностранным языкам 
 

В.Н. Смольская 

Белорусский государственный аграрный технический университет, Минск 

 
В данной статье рассматриваются когнитивно-психологические аспекты  вербальной интерпретации профессио-

нально ориентированного текста в условиях процесса обучения студентов технического вуза иностранным языкам, а 

также формирования умений интерпретации у студентов. Приводится термин «интерпретация», который широко 

используется в различных областях человеческого знания. Также в исследовании показана особая роль вербальной ин-

терпретации профессионально ориентированного текста, подчеркивается, что данный вид интерпретации является 

сложной деятельностью, включающей в себя действия по восприятию, пониманию письменного и устного текстов и 

его элементов, а также процесс речепорождения, основанный на материалах профессионально ориентированного тек-

ста. Отличительной особенностью этой деятельности является эмоционально-действенная  форма, которая предпо-

лагает принципы ее организации, используемые в условиях процесса обучения студентов технического вуза иностран-

ным языкам, – образность, целостность, творческий подход к интерпретации профессионально ориентированного 

текста. 

Ключевые слова: интерпретация, вербальная интерпретация, профессионально ориентированный текст, смысло-

вая переработка (осмысление), перцепция текста. 

 

Psychologuistic Aspects of Professionally Oriented Verbal 

Interpretation in the Process of Teaching Students  

of Technical Universities Foreign Languages 
 

V.N. Smolskaya 

Belarusian State Agrarian Technical University, Minsk 

 
The article deals with the psychologuistic aspects of professionally oriented text verbal interpretation in the process of teach-

ing students of technical universities  foreign languages. The article deals with students’ skills of interpretation developing as 

well. The term of «interpretation», which is used in different spheres of human knowledge,  is introduced. Also the given materials 

present a special role of professionally oriented text verbal interpretation. The article stressed that this type of interpretation is a 

difficult kind of activity which includes the perception, understanding of written and oral texts and their elements as well as the 

process of producing speech based on the materials of professionally oriented texts. The specific feature of this activity is its emo-

tionally active form which presupposes the principles of its organization used in the process of teaching students of technical uni-

versities  foreign languages – vividness, integrity, a creative approach to professionally oriented text interpretation. 

Key words: interpretation, verbal interpretation professionally oriented text, sense transformation (thinking over), text per-

ception. 

 

 
ложность и многогранность таких явлений, 

как интерпретация, вербальная интерпрета-

ция, профессионально ориентированный текст, 

иноязычная речевая деятельность, обуславли-

вают  необходимость привлечения целого ряда 

наук, объектами исследования которых они яв-

ляются. Без этого организация обучения вер-

бальной интерпретации  профессионально ори-

ентированного текста не представляется воз-

можной. Ведь данный вид деятельности являет-

ся сложным, включающим в себя действия по 

восприятию, пониманию письменного и устно-

го текстов и его элементов, а также по проду-

цированию речевого высказывания, анализу и 

оценке его содержания.  
Цель статьи – раскрытие основ вербальной 

интерпретации профессионально ориентиро-

ванного текста в условиях процесса обучения 

С 
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студентов технических вузов иностранным 

языкам с когнитивно-психологической точки 

зрения. 
Материал и методы. Материалом послужи-

ли исследования ученых, касающиеся психо-

лингвистических аспектов вербальной интер-

претации профессионально ориентированного 

текста в условиях процесса обучения   ино-

странным языкам. В частности, наша статья 

опирается на исследования, посвященные рабо-

те с художественным текстом при обучении 

русскому и иностранному языкам (Л.Б. Бей, 

З.И. Клычникова, И.П. Марченко, А.Н. Соко-

лов, Т.Г. Стул, С.К. Фоломкина, А.Н. Шамов); 

обучению чтению и говорению на иностранном 

языке (Т.Г. Егоров, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, 

Е.И. Пассов,  А.Н. Хомицкая). Использован 

комплекс теоретических методов: изучение на-

учной литературы, сравнительно-

сопоставительный анализ, обобщение.  
Результаты и их обсуждение. В гуманитар-

ных науках понятие «интерпретация»  часто 

связывают с «герменевтикой», понимаемой как 

искусство и теория истолкования текстов [1]. 

Исследователи различают несколько видов ин-

терпретации: грамматическую, стилистиче-

скую, историческую, психологическую. В осно-

ве грамматической интерпретации лежит изу-

чение конкретного языка, который включает 

анализ слов, словосочетаний, грамматических 

форм. Данный вид интерпретации имеет отно-

шение к рассмотрению изучаемой нами про-

блемы с точки зрения анализа специфических 

грамматических форм и оборотов, характерных 

для профессионально ориентированного текста. 

При стилистической интерпретации выявля-

ется качественно новая специфика способов 

выражения мысли, связанных с видовым, на-

циональным и индивидуальным стилями. В на-

шем случае стилистическая интерпретация не-

посредственно связана с анализом делового 

стиля изложения информации, характерного 

для профессионально ориентированных литера-

турных источников. Историческая интерпре-

тация связана с выявлением конкретных об-

стоятельств создания текста. При  анализе про-

фессионально ориентированных текстов вни-

мание должно быть обращено на интерпрета-

цию получаемой информации с точки зрения 

современного социально-экономического этапа 

развития общества. Психологическая интер-

претация есть процесс сопереживания интер-

претатором мыслей, чувств, намерений другого 

человека. В нашем случае психологическая ин-

терпретация осуществляется в ракурсе профес-

сионально ориентированной тематики. 
Учитывая степень абстрактности разных ви-

дов интерпретации  необходимо выделить сле-

дующие направления: целостное, целевое, узко-

специальное. В нашем случае целостное может 

быть представлено адекватным целостным и 

аргументированным текстом, связанным с вы-

ходом на конкретные профессионально ориен-

тированные аспекты. Целевое направление ос-

новано на целостном, но связано с реализацией 

определенной прагматической цели. Узкоспе-

циальное (технологическое) базируется на двух 

первых, но углубляет какие-либо стороны и 

элементы изучаемого текста. 
Интерпретация в таком ее понимании вы-

ступает как ментальная деятельность, предме-

том которой является письменный или устный 

текст, объектом – содержание и смысл текста, 

целью – извлечение смысла прочитанного тек-

ста, результатом – понимание иноязычного 

профессионально ориентированного текста на 

разных уровнях: темы, содержания, смысла [2]. 
На этом интерпретация как процесс смысло-

вого восприятия может быть завершена, что и 

происходит чаще всего при чтении профессио-

нально ориентированной литературы в учебных 

ситуациях, когда отсутствует установка на про-

дуцирование самостоятельного речевого выска-

зывания, выражающего смысл  и  оценку тек-

ста. Мы же рассматриваем роль интерпретации 

в обучении иноязычной речи, поэтому право-

мерно говорить о ней не только как о процессе 

восприятия и понимания, но и как о процессе 

разъяснения [3], являющегося компонентом ин-

терпретации профессионально ориентированно-

го текста как учебной деятельности.  В связи с  

этим возникает необходимость рассмотрения 

психолингвистических аспектов интерпретации 

как основ для разработки методики обучения 

вербальной интерпретации текста, способст-

вующей формированию умений анализа и тол-

кования текста, а также формированию речевых 

умений студента.  
Мы пришли к выводу о том, что  интерпре-

тация как ментальная и учебная деятельность 

включает действия по речевосприятию и рече-

порождению. Эти действия реализуются в не-

сколько этапов. Анализ специальной литерату-

ры показывает, что  восприятие и порождение 

текста имеют чрезвычайно сложную много-

уровневую структуру. Подобная сложность 

объясняется тем, что «изучение мыслительной 

деятельности предполагает изучение разнооб-
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разных процессов и явлений, непосредственное 

наблюдение которых невозможно» [3, с. 15].  
Этап речевосприятия в процессе интерпре-

тации – это чтение текста про себя, которое яв-

ляется единством двух процессов:  

• перцепция (восприятие) напечатанного 

текста;  
• смысловая переработка (осмысление) чи-

таемого [4 6]. 
Перцепция (восприятие) текста связана с 

принятием позиции автора, ее осмыслением и 

сопоставлением с собственными знаниями и 

жизненным опытом реципиента и базируется на 

механизме эквивалентных замен, то есть пере-

вода с «языка слов» на «язык образов» или 

«язык мысли». Это сложный когнитивный про-

цесс, основанный на анализе как вербальных, 

так и невербальных средств текста, поиске слов, 

соответствующих сложившемуся в сознании 

образу, опоре на языковые и общие знания ре-

ципиента [7].  
Единицей восприятия условно принято счи-

тать графическое слово, поскольку оно является 

минимальной единицей, наделенной значением. 

Восприятие носит целостный характер, однако 

в случае затруднений  читающего оно может 

стать поэлементным. В качестве элементов вы-

ступают морфемы, реже – слоги. Восприятие 

завершается узнаванием слова, которое насту-

пает в результате его сличения с образом-

эталоном, хранящимся в долговременной памя-

ти читающего, и на этой основе его идентифи-

кации. 
К обязательным операциям на данном этапе 

относятся следующие:  первичная сегментация 

письменного сообщения, которая сводится к 

опознанию графемного состава и идентифика-

ции сигналов, разделяющих предложения и 

слова (знаки препинания, интервалы, употреб-

ление заглавных и строчных букв). Частичная 

вторичная сегментация, сводящаяся к  установ-

лению основных синтагматических членений в 

составе предложений, и частичная семантиза-

ция сообщения. Важна реализация ассоциаций 

«графический образ – звуковой образ» или 

мысленная перекодировка элементов, простых 

знаков и структур из графической системы зна-

ков в звуковую. Мы вправе говорить о специ-

альном операторе перекодировки, который в 

той или иной своей разновидности составляет 

обязательную составную часть всех посредни-

ческих видов коммуникативной деятельности. 

При чтении вслух главную роль играет переко-

дировка на уровне словоформ, базирующаяся 

на наличии в памяти коммуниканта двух со-

пряженных с одним значением образов знаков – 

звукового и графического.  Опознанный графи-

ческий образ слова ассоциативно вызывает со-

пряженный с ним звуковой (фонемный) образ. 

Эта  ассоциация, являющаяся факультативной 

при чтении про себя, составляет суть чтения 

вслух, в чем и заключается одно из главных 

различий между этими двумя видами коммуни-

кативной деятельности. Перекодировка на бо-

лее низком уровне – уровне слогов  может быть 

использована лишь как  вспомогательный при-

ем, например,  при чтении неизвестных слов 

или в процессе овладения чтением вслух. 
Основой смысловой переработки (осмысле-

ния)  является внутренняя мыслительная дея-

тельность, конечный продукт которой – умо-

заключение о предметно-образном содержании 

текста и его идее. Процессы смысловой перера-

ботки заключаются в том, что линейные цепоч-

ки слов, связанные по смыслу, переводятся в 

единицы иного алфавита – алфавита смыслов, 

личностного кода. Поскольку способом форми-

рования мысли в этой фазе является внутренняя 

речь, то они подвергаются перекодированию 

механизмом кратковременной памяти в элемен-

ты смысла путем эквивалентных замен воспри-

нятых языковых знаков «своими» словами или 

символами личностно-смыслового кода [8].  
В ходе смысловой переработки читающий 

выделяет в тексте наиболее существенные фак-

ты, соотносит их друг с другом, с ранее извест-

ными, обобщает и дает им оценку. Таким обра-

зом, в работе задействованы разнообразные 

мыслительные операции: сравнение/обобщение, 

синтез/анализ, абстрагирование/конкретизация. 
Смысловая переработка (осмысление) ин-

формации происходит одновременно  с началом 

перцепции (восприятия), причем параллельно 

на нескольких уровнях: отдельные слова, син-

тагмы, предложения объединяются в более 

крупные смысловые блоки, позволяющие вос-

создать предметный мир, отраженный в тексте. 

В процессе дальнейших перцепции и осмысле-

ния текста смысл приобретает более отчетли-

вые формы. При отсутствии задачи его воспро-

изведения он осознается субъектом как впечат-

ление, эмоциональный след и может оказывать 

на субъекта эмоционально-волевое воздействие, 

что обычно и происходит при чтении литерату-

ры в целях развлечения и отдыха. Наличие же 

учебной задачи актуализирует смысл и перево-

дит его  в зону формулирования с помощью 

языковых единиц. Таким образом, продукция 

начинается после завершения действий по пер-

цепции. Отсюда следует, что действия по ос-
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мыслению и продукции протекают одновре-

менно: завершение формирования мысли про-

исходит непосредственно  в процессе порожде-

ния речи, в процессе формулирования.  
Вышеизложенное позволяет говорить об 

особой роли действий по продуцированию ин-

терпретационного высказывания для процессов 

осмысления и понимания. В методическом пла-

не этим процессам и действиям, их обеспечи-

вающим, соответствуют умения чтения, а дей-

ствиям по формированию и формулированию 

мысли – умения говорения. Таким образом, ор-

ганизуя работу над высказыванием по поводу 

текста, мы тем самым способствуем личному 

его пониманию, и, стало быть, совершенствуем 

умения чтения.  
С другой стороны, предмет говорения, 

мысль, возникает как реакция на восприятие 

определенной информации, иными словами, не 

перцепцию. Мысль является результатом дей-

ствий по осмыслению. Чем лучше проходят 

восприятие и осмысление, тем более точной 

становится мысль, тем легче происходят ее 

формирование и  формулирование.  Итак, орга-

низация работы над улучшением восприятия и 

осмысления будет способствовать совершенст-

вованию механизмов говорения.  
В связи с тем, что в интерпретационной дея-

тельности этап чтения не заканчивает процесса, 

то его результат и продукт являются промежу-

точными моментами интерпретации.  Поэтому 

умозаключение как самостоятельная мысль о 

прочитанном служит предметом следующего 

этапа – речепорождения, а  осмысление – его 

исходным моментом.  
Порождение текста проходит в сознании ре-

ципиента стадию замысла, в ходе которой ре-

шаются эмоциональные и мыслительные зада-

чи, и стадию его реализации в рамках вербаль-

ной и невербальной систем языка. При этом 

исходная информация, заложенная в тексте, 

подвергается восприятию и пониманию.  
На данном этапе интерпретатор решает  

мыслительные задачи, связанные не столько с 

воспроизведением полученной информации, 

сколько с формулированием собственной мыс-

ли о прочитанном. Целями этого этапа могут 

стать стремления уяснить смысл для себя и 

проверить правильность его понимания  в про-

цессе обсуждения с другими интерпретаторами. 

Результатом данного этапа является продуци-

рование речи, конечным продуктом – самостоя-

тельно составленное высказывание, средствами 

оформления мысли – единицы актуального 

языкового минимума, способом формулирова-

ния мысли – внешняя речь.  При этом речь яв-

ляется творческой, поскольку порождается но-

вое оригинальное завершенное высказывание из 

стандартных строевых элементов.  
Из вышеизложенного следует, что осмысле-

ние одновременно принадлежит и процессу ре-

чевосприятия, и процессу речепорождения.   
Заключение. Таким образом, интерпретаци-

онная деятельность представляет собой слож-

ное взаимодействие трех видов речемыслитель-

ных действий:  
• по перцепции (восприятию);  

• по осмыслению;  
• по продукции.  

Каждый вид деятельности имеет свою цель, 

которая является одной из промежуточных за-

дач, составляющих цель деятельности в целом. 

Для перцепции, представляющей собой воспри-

ятие первичной формы, такой задачей  является 

определение лексического и грамматического 

значений языковых знаков; для осмысления – 

формулирование во внутренней речи основного 

смысла (или смыслов) прочитанного; для про-

дукции – выражение во внешней речи понятого 

смысла.  
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Непрерывное образование в системе  

«колледж–университет»:  
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Н.В. Щепеткова 
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имени П.М. Машерова» 
 
В аналитической статье представлен понятийно-терминологический аппарат исследования непрерывного образо-

вания в системе «колледж–университет». На основе сравнительно-сопоставительного анализа и обобщения различных 

подходов российских и белорусских ученых определены основные направления в трактовке понятия «непрерывное обра-

зование». Обоснованы преимущества и значимость непрерывного образования в системе «колледж–университет» для 

потребителей образовательных услуг: личности, общества, государства, учреждений-заказчиков кадров. На основе 

изучения нормативных документов Республики Беларусь в области образования выделены противоречия, препятст-

вующие развитию непрерывного образования в системе «колледж–университет». Подходы к понятию «система непре-

рывного образования» проанализированы в сопоставлении с пониманием системы образования в нормативных докумен-

тах Республики Беларусь. Дана характеристика непрерывного образования как системы.  

Ключевые слова: непрерывное образование, система образования, система непрерывного образования. 
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Notion and terminological apparatus of the research of continuous education within the system of college–university is  

presented in the analytical article. On the basis of comparative analysis and generalization of different approaches by Russian 

and Belarusian scholars, main directions in the interpretation of the concept of continuous education are identified. Advantages 

and significance of continuous education within the system of college–university for main consumers of educational services: 

people, society, state, institutions-employers, are grounded. On the basis of the analysis of regulation documents of the Republic 

of Belarus on education, contradictions, which hinder the development of continuous education within the system of  

college–university, are singled out. Approaches to the concept of the system of continuous education are analyzed in comparison 

with the understanding of the system of education in the regulation documents of the Republic of Belarus. A characteristic of  

continuous education as a system is presented.  

Key words: continuous education, system of education, system of continuous education. 

 

дним из направлений современной отече-

ственной государственной политики в сфе-

ре образования, – согласно Кодексу Республики 

Беларусь об образовании, – является обеспече-

ние преемственности и непрерывности уровней 

основного образования. В практике образова-

ния идея преемственности и непрерывности 

реализуется уже в течение длительного времени 

и опирается на многочисленный опыт совмест-

ной деятельности образовательных учрежде-

ний, включая и учреждения, обеспечивающие 

получение профессионального педагогического 

образования. Преемственность уровней средне-

го специального и высшего образования позво-

ляет сократить сроки обучения на уровне выс-

шего образования, что не только дает очевид-

ный экономический эффект, но и способствует 

материально-технической доступности и при-

влекательности образования для обучающихся. 

Немаловажно, что выпускники педагогических 

колледжей при обучении в университете де-

монстрируют высокую степень мотивации в 

получении высшего образования. Кроме того, 

реализация системы непрерывного образования 

«колледж–университет» позволяет учреждени-

ям-заказчикам кадров в сокращенные сроки по-

вышать образовательный уровень работников, 

получающих высшее образование «без отрыва 

О 



Веснік ВДУ. – 2013. – № 4(76) 

63 

от производства». Помимо несомненной выго-

ды для основных потребителей образователь-

ных услуг – государства, личности и учрежде-

ний-заказчиков кадров, реализация системы 

непрерывного образования помогает повысить 

конкурентоспособность на рынке образователь-

ных услуг учреждений как высшего, так и сред-

него специального образования.  

Однако в настоящее время развитие непре-

рывного педагогического образования в систе-

ме «колледж–университет» осложнено из-за 

ряда противоречий между: 

 направлениями государственной образова-

тельной политики, установленными Кодексом 

Республики Беларусь об образовании (акценти-

рующими внимание на преемственности и не-

прерывности образовательных уровней) и от-

сутствием нормативных документов, опреде-

ляющих сущность непрерывного образования и 

регламентирующих деятельность учреждений 

образования в реализации принципа обеспече-

ния преемственности и непрерывности уровней 

основного образования; 

 Государственной программой развития 

высшего образования, устанавливающей в чис-

ле мероприятий на 2011–2015 гг. «развитие не-

прерывного образования», реализацию «обра-

зовательных программ высшего образования, 

интегрированных с образовательными про-

граммами среднего специального образования», 

и отсутствием механизмов интеграции образо-

вательных программ среднего специального и 

высшего образования; 

 Концепцией развития педагогического об-

разования в Республике Беларусь (2000– 

2010 гг.), предполагавшей в рамках организа-

ционно-внедренческого этапа (2003–2005 гг.) 

«расширение подготовки по интегрированным 

учебным планам средних специальных и выс-

ших учебных заведений», и отсутствием (как в 

указанный период, так и в настоящее время) 

нормативно определенных требований к разра-

ботке учебных планов высшего образования, 

интегрированного со средним специальным; 

 практикой образовательной деятельности 

отдельных учреждений высшего образования 

по подготовке специалистов в сокращенные 

сроки обучения и отсутствием целостной мето-

дологически обоснованной системы преемст-

венности и непрерывности уровней среднего 

специального и высшего педагогического обра-

зования. 

Выявленные противоречия актуализируют 

исследование непрерывного педагогического 

образования в системе «колледж–университет». 

Цель статьи – выявление понятийно-

терминологического аппарата исследования 

непрерывного образования в системе «кол-

ледж–университет».  

Материал и методы. Материалом исследо-

вания послужили труды российских (В.В. Афа-

насьев, А.П. Владиславьев, Б.С. Гершунский, 

Е.А. Ермоленко, Е.В. Калинкин, К.В. Кудря-

шов, А.М. Новиков, Л.Г. Петерсон, В.И. Труха-

чев, Т.М. Чурекова) и белорусских (Г.В. Дылян, 

Р.С. Пионова, В.П. Тарантей) ученых, посвя-

щенные проблемам непрерывного образования, 

управления образовательной системой, и нор-

мативно-правовые документы Республики Бе-

ларусь в области образования (Кодекс Респуб-

лики Беларусь об образовании, Государствен-

ная программа развития высшего образования 

на 2011–2015 гг., Концепция развития педаго-

гического образования в Республике Беларусь 

(2000–2010 гг.). Использованы общенаучные 

методы теоретического исследования. Для вы-

деления отдельных признаков, свойств и ка-

честв объекта исследования был применен ме-

тод анализа. С целью смыслового соединения, 

систематизации различных сторон изучаемого 

явления использован метод синтеза. В основу 

суждений о сходстве или различии исследован-

ных подходов положен метод сравнения. Для 

выделения и фиксации относительно устойчи-

вых, инвариантных свойств объектов и их от-

ношений, определения основных направлений, 

в рамках которых рассматриваются исследуе-

мые понятия, использован метод обобщения. 

Уточнение понятийно-терминологического ап-

парата исследования осуществлялось посредст-

вом метода формализации. В основу выводов 

положен метод индукции. 

Результаты и их обсуждение. Данное ис-

следование предполагает уточнение понятия 

«непрерывное образование в системе “кол-

ледж–университет”», что обусловливает необ-

ходимость обращения к трактовке терминов 

«непрерывное образование», «система непре-

рывного образования». 

В научно-педагогической литературе отсут-

ствует единая трактовка понятия «непрерывное 

образование». На основе сравнительно-

сопоставительного анализа определений поня-

тия «непрерывное образование», данных совре-

менными российскими и белорусскими учены-

ми, можно выделить несколько направлений, в 

рамках которых оно трактуется. 

Применительно к личности (деятельностный 

подход) непрерывное образование рассматрива-

ется как деятельность по получению и совер-
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шенствованию знаний, умений, навыков  

(А.П. Владиславьев), организованное обучение 

(С.И. Змеев), целенаправленное получение че-

ловеком знаний, умений, навыков (Г.М. Код-

жаспирова, А.Ю. Коджаспиров), процесс целе-

направленного получения знаний, социокуль-

турного опыта (В.М. Полонский). При этом де-

лается акцент на пожизненности и относитель-

ной непрерывности процесса (деятельности).  

В контексте деятельностного подхода при-

менительно к личности непрерывное образова-

ние рассматривается и отечественными учены-

ми. «Педагогика: Большая современная энцик-

лопедия» (Е.С. Рапацевич) трактует непрерыв-

ное образование как «стадийный и целостный в 

своих элементах пожизненный процесс, обес-

печивающий поступательное развитие творче-

ского потенциала личности и всестороннее обо-

гащение ее духовного мира; целенаправленная 

систематическая познавательная деятельность 

по освоению и совершенствованию знаний, 

умений и навыков, получаемых в общих и спе-

циальных учебно-воспитательных учреждени-

ях, а также путем самообразования». 

По мнению белорусского ученого В.П. Та-

рантея, «непрерывное образование – система 

жизнедеятельности человека в сфере образова-

ния, когда человек, субъект деятельности и об-

щения, реализует индивидуализированную по 

содержанию, темпам, направленности и време-

ни программу получения образования» [1]. Та-

кое понимание непрерывного образования 

предполагает его максимальное соответствие 

индивидуальным запросам каждого человека. 

Однако недостаток данного подхода видится в 

«отделенности» процесса получения образова-

ния от конкретных социально-организационных 

условий. 

В рамках системного подхода применитель-

но к организационным структурам непрерывное 

образование рассматривается как система 

функционирующих образовательных учрежде-

ний, обеспечивающих организационное и со-

держательное единство и преемственную взаи-

мосвязь (А.В. Даринский, Т.А. Кузнецова,  

Ю.Н. Кулюткин, В.Г. Онушкин, В.Г. Осипов, 

Б.С. Гершунский и др.). 

Системный подход к непрерывному образо-

ванию свойственен и отечественному ученому 

Р.С. Пионовой, которая определяет непрерыв-

ное образование как социально-педагогическую 

систему «средств, форм, способов приобрете-

ния и пополнения знаний, воспитания и разви-

тия личности, повышения профессионального 

мастерства в течение всей жизни человека» [2].  

Третьему направлению присущ аспектный 

подход в трактовке понятия «непрерывное об-

разование». Безусловным достоинством подоб-

ного подхода является возможность рассматри-

вать понятие «непрерывное образование» в раз-

ных плоскостях, сохраняя его целостность. Так, 

согласно А.М. Новикову понятие «непрерывное 

образование» можно отнести к личности, обра-

зовательным процессам (программам), органи-

зационным структурам [3]. Т.М. Чурекова рас-

сматривает непрерывное образование и как 

процесс (в отношении личности), и как педаго-

гическую систему. 

Непрерывное профессиональное образование 

в системе «колледж–университет» видится целе-

сообразным представлять как систему, что не ис-

ключает возможности ставить в центр системы, 

наряду с потребностями общества и государства, 

интересы личности. Проанализировав вышепри-

веденные подходы к понятию непрерывного об-

разования, наиболее обоснованным считаем под-

ход Р.С. Пионовой, поскольку в ее трактовке наи-

более целостно и всесторонне представлена сис-

тема непрерывного образования.  

«Философский энциклопедический словарь» 

под редакцией И.Т. Фролова трактует систему 

как совокупность элементов, находящихся в 

отношениях и связях между собой и образую-

щих определенную целостность, единство. Ха-

рактеризуя систему непрерывного образования, 

ученые делают акцент на ее целостности  

(Б.С. Гершунский, А.М. Новиков, Е.В. Калин-

кин). 

Е.В. Калинкин, говоря о системе непрерыв-

ного образования и исходя из выполняемых ею 

задач, отмечает, что «целостную систему непре-

рывного образования» следует рассматривать, 

«во-первых, как предоставление возможностей 

каждому члену общества изучать общеобразова-

тельные, естественнонаучные и специальные 

дисциплины исходя из общественных и личных 

потребностей; во-вторых, как совокупность ди-

намично развивающихся звеньев народного об-

разования, органически связанных между собой 

и обеспечивающих преемственность в обучении; 

в-третьих, как комплекс рычагов и стимулов, 

способствующих постоянному увеличению ре-

ального квалификационного потенциала народ-

ного хозяйства на основе экономической и соци-

альной заинтересованности как отдельных граж-

дан, так и общественного производства в ис-

пользовании качественной совокупной рабочей 

силы» [4]. Недостаток такого подхода видится в 

отсутствии целостного представления о системе 

непрерывного образования. 
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Современные исследователи придерживают-

ся взгляда на систему непрерывного образова-

ния как на организационную структуру. В осно-

ву определения системы непрерывного образо-

вания, помимо ее функций, положены компо-

ненты системы. Так, К.В. Кудряшов к компо-

нентам системы относит образовательные про-

граммы, государственные и общественные вос-

питательно-образовательные учреждения и ин-

формационно-коммуникационные сети [5]. По 

мнению В.И. Трухачева, М.А. Воронина,  

Т.Н. Розовой, реализация непрерывного образо-

вания как системы означает скоординирован-

ность деятельности разделенных во времени и 

пространстве отдельных ступеней формального 

образования [6]. В.В. Афанасьев, М.В. Новиков, 

рассматривая региональную систему непрерыв-

ного педагогического образования, понимают 

ее как организационную структуру, которая по-

зволяла бы обеспечивать непрерывность и пре-

емственность довузовского, среднего специаль-

ного, высшего профессионального и послеву-

зовского педагогического образования [7].  

В рамках каждого из приведенных подходов 

делается акцент на преемственности и взаимо-

связи компонентов системы. Иерархия же внут-

ри системы и процесс управления системой не-

прерывного образования не выявлены. 

В определении понятия «система непрерыв-

ного образования» представлены и подходы, 

определяющие ее как систему «образования 

человека в течение всей его жизни» (В.А. Ер-

моленко) [8]. Однако данный взгляд не отража-

ет всей полноты и целостности рассматривае-

мого понятия. 

В контексте нашего исследования опреде-

ленный интерес представляет подход Б.С. Гер-

шунского, который, говоря о системе непре-

рывного образования, обращается к общим ме-

тодологическим положениям теории систем. По 

мнению Б.С. Гершунского, характеристики сис-

темы непрерывного образования зафиксирова-

ны в следующих категориях: 

1. Целостность. Целостность непрерывного 

образования обеспечивается рядом системооб-

разующих социально-педагогических факторов. 

Важнейший из них – направленность всех 

звеньев образования на всестороннее, гармо-

ничное развитие личности, создание условий 

для подобного развития. Все звенья системы 

образования находятся во взаимосвязи и взаи-

модействии друг с другом. Это объективно спо-

собствует целостности системы, ее единству, 

что, однако, не означает единообразия в работе 

учебных заведений. 

2. Преемственность. Целостность системы 

непрерывного образования придает ей новые ин-

тегративные свойства, к числу которых относится 

преемственность всех звеньев образования. 

3. Прогностичность. Прогностический под-

ход к научному обоснованию целей и содержа-

ния образования позволяет предвидеть назре-

вающие изменения в материальной и социаль-

ной среде, в различных отраслях науки, техни-

ки, производства.  

4. Гибкость и динамичность. Реализация про-

гностического подхода к построению и функцио-

нированию воспитательно-образова-тельных сис-

тем предполагает отказ от жестких, раз и навсегда 

заданных организационных структур, требует гиб-

кости и динамичности различных форм учебно-

воспитательной деятельности, вариативность ко-

торых позволяет реагировать на изменяющиеся 

условия работы учебных заведений. Тем самым 

может быть реализовано на практике положение о 

том, что система образования – это постоянно раз-

вивающаяся система. 

5. Адаптивность. Система непрерывного 

образования функционирует в определенных 

условиях и разнообразных организационных 

формах. В современных условиях особое значе-

ние приобретают внутренне ориентированная 

адаптивность системы, ее удовлетворение раз-

вивающимся запросам не только общества, но и 

личности [9]. 

Как видно, в рамках данного подхода в цен-

тре системы непрерывного образования нахо-

дится цель гармоничного развития личности, 

для которого система предоставляет возможно-

сти и условия. Этот подход коррелируется с 

определением непрерывного образования  

Р.С. Пионовой. И таким же образом представ-

лена цель национальной системы образования 

Республики Беларусь: согласно Кодексу Рес-

публики Беларусь об образовании, целями об-

разования являются «формирование знаний, 

умений, навыков и интеллектуальное, нравст-

венное, творческое и физическое развитие лич-

ности обучающегося» [10]. 

Очевидно, что характеристики системы не-

прерывного образования в определенном смыс-

ле обусловлены особенностями национальной 

системы образования. Отечественный ученый 

Г.Д. Дылян к компонентам системы непрерыв-

ного образования относит цели, задачи, содер-

жание образования, технологии, методы, формы 

организации обучения и отмечает, что непре-

рывность образования предполагает наличие 

последовательной и взаимосвязанной цепи за-

дач на протяжении всего процесса обучения,  
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а также связь и согласованность всех компонен-

тов системы образования на каждой его ступе-

ни, что обеспечивает преемственность всех эта-

пов [11]. Считаем, что данный подход целесо-

образно рассматривать во взаимосвязи с пони-

манием системы образования в нормативных 

документах Республики Беларусь. Согласно 

Кодексу Республики Беларусь об образовании, 

система образования – совокупность взаимо-

действующих компонентов, направленных на 

достижение целей образования.  

Система непрерывного образования «кол-

ледж–университет» функционирует в составе 

системы основного образования. Непрерыв-

ность профессионального образования обеспе-

чивается за счет интеграции уровней среднего 

специального и высшего образования. Компо-

ненты системы «колледж–университет» опре-

деляются составом элементов-подсистем в со-

ответствии с реализуемыми образовательными 

уровнями. В соответствии с Кодексом Респуб-

лики Беларусь об образовании, образовательная 

система высшего образования и образователь-

ная система среднего специального образования 

в совокупности включают в себя: 

 участников образовательного процесса при 

реализации образовательных программ сред-

него специального и высшего образования; 

 образовательные программы среднего спе-

циального и высшего образования; 

 учреждения среднего специального и выс-

шего образования (колледж, университет); 

 иные учреждения образования, реализующие 

образовательные программы среднего спе-

циального образования; 

 государственные организации образования, 

обеспечивающие функционирование систем 

высшего и среднего специального образования; 

 учебно-методические объединения в сферах 

высшего и среднего специального образования; 

 организации, обеспечивающие проведение 

практических занятий, прохождение практи-

ки обучающимися; 

 организации-заказчики кадров; 

 государственные органы, подчиненные и 

(или) подотчетные Президенту Республики 

Беларусь, Национальную академию наук Бе-

ларуси, республиканские органы государст-

венного управления, иные государственные 

организации, подчиненные Правительству 

Республики Беларусь, иные организации и 

физических лиц в пределах их полномочий в 

сфере высшего и среднего специального об-

разования. 

Программы развития образовательных под-

систем-уровней, утверждаемые Правительством 

Республики Беларусь на пятилетний период, 

отражают определенную синхронность и согла-

сованность развития систем среднего специаль-

ного и высшего образования.  

Целостность системы непрерывного образо-

вания предполагает взаимосвязь и взаимодейст-

вие всех ее компонентов (А.М. Новиков). Одна-

ко в настоящее время, как и в предшествующий 

период, существует недостаточность взаимо-

действия компонентов системы, что позволяет 

констатировать наличие у системы непрерыв-

ного профессионального образования свойств 

суммативной системы. Об этом свидетельствует 

и точка зрения Г.Д. Дыляна, который отмечает 

определенную рассогласованность целей на гра-

ницах уровней образования и констатирует, что 

непрерывность образования осуществляется, 

главным образом, внутри каждого образователь-

ного уровня, реализуясь через преемственность 

образовательных ступеней. По мнению ученого, 

большинство проблем непрерывности связано с 

содержанием образования [11, с. 20–22]. 

Основными направлениями в решении про-

блемы непрерывности образования, по мнению 

Л.Г. Петерсона, являются: 1) организационно-

административное, рассматривающее непре-

рывность как устранение административных 

разрывов между отдельными звеньями образо-

вания; 2) содержательное, характеризующее 

непрерывность как преемственность содержа-

ния; 3) деятельностное, определяющее непре-

рывность как инвариативность структуры дея-

тельности обучающегося, инвариативность тех-

нологий обучения [12].  

Такое понимание вполне согласуется с под-

ходом В.Н. Ахренова, который, называя в каче-

стве основного принципа непрерывного образо-

вания преемственность, выделяет структурную, 

содержательную и процессуальную преемст-

венность. 

Заключение. Проанализировав вышеизло-

женные исследования и взяв за основу подходы 

Р.С. Пионовой, Б.С. Гершунского, а также Ко-

декс Республики Беларусь об образовании, при-

ходим к следующим выводам: 

 под непрерывным образованием следует по-

нимать организованную, обеспечивающую 

преемственную взаимосвязь социально-

педагогическую систему средств, форм, спо-

собов приобретения и пополнения знаний, 

развития личности, повышения профессио-

нального мастерства в течение всей жизни 

человека;  
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 система непрерывного образования – цело-

стная совокупность взаимодействующих 

компонентов, направленных на всестороннее 

развитие личности обучающегося, обеспечи-

вающая преемственную взаимосвязь всех 

этапов достижения цели образования, харак-

теризующаяся адаптивностью, гибкостью и 

динамичностью; 

 система непрерывного образования «кол-

ледж–университет» включает относительно 

автономные преемственные подсистемы-

уровни профессионального образования, 

объединенные общей целью подготовки вы-

сококвалифицированного специалиста, 

функционирующие как единая целостная 

система в интересах личности, общества, го-

сударства в составе национальной системы 

образования.  
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УДК 376-056.36 
 

Особенности выполнения заданий по формированию 

способов усвоения социального опыта учащимися 

второго отделения вспомогательной школы  
 

Т.С. Кухаренко 

Учреждение образования «Витебский государственный университет 

 имени П.М. Машерова» 
 

Статья посвящена проблеме овладения учащимися с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью 

важнейшими для них способами усвоения социального опыта – действиями по подражанию, по образцу, по речевой ин-

струкции. Рассмотрены методика и результаты экспериментального исследования, направленного на выявление осо-

бенностей выполнения этих действий учащимися второго отделения вспомогательной школы. На основании анализа 

полученных результатов показано, что процесс овладения данной категорией учащихся действиями по подражанию, по 

образцу, по речевой инструкции характеризуется значительным отставанием от возрастной нормы и качественным 

своеобразием, определяемым особенностями психического развития этих детей. Полученные результаты позволили 

сделать вывод о целесообразности разработки специальной методики формирования рассматриваемых способов усвое-

ния социального опыта у учащихся второго отделения вспомогательной школы.  

Ключевые слова: второе отделение вспомогательной школы, учащиеся с умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью, способы усвоения социального опыта, действия по подражанию, действия по образцу, действия по 

речевой инструкции.  

 

Peculiarities of Performing Tasks Aimed  

at the Development of Ways of Acquiring  

Social Experience by Students of the Second Department 

of Special School 
 

T.S. Kukharenka 

Educational establishment «Vitebsk State University named after P.M. Masherov» 
 

The article is devoted to the issue of acquiring by students with moderate and severe mental disability the major ways of 

learning social experience – imitation actions, model actions, speech direction actions. The article deals with the methodology 

and findings of the experimental research directed at identification of the peculiarities of performing these actions by students of 

the second department of special school. It is shown on the basis of the obtained results that the process of acquiring of imitation 

actions, model actions, speech-direction actions by this group of students is characterized by a considerable lagging in the age 

norm, quality peculiarity, which is determined by peculiarities of the mental development of these children. The obtained results 

have prompted us to draw conclusions on the appropriateness of working out a special methodology for the development of the 

considered ways of acquiring social experience by students of the second department of special school. 

Key words: second department of special school, students with moderate and severe mental disability, ways of social  

experience acquiring, imitation actions, model actions, speech-direction actions. 

 
ормирование способов усвоения социаль-

ного опыта выделено в олигофренопедаго-

гике как самостоятельное направление коррек-

ционно-развивающей работы при легкой интел-

лектуальной недостаточности в дошкольном 

возрасте. Но особенности психического разви-

тия детей с интеллектуальной недостаточно-

стью (умственной отсталостью) затрудняют 

процесс овладения ими подражанием действиям 

взрослого, действиями по образцу и речевой 

инструкции, что существенно осложняет про-

цесс обучения [1–2]. 

В работе с учащимися с умеренной и тяже-

лой интеллектуальной недостаточностью дей-

ствия по подражанию, образцу и речевой инст-

рукции необходимы на каждом уроке, на что 

указывает и содержание учебных программ и 

учебных пособий для второго отделения вспо-

могательной школы. Однако, как показывают 

исследования А.А. Катаевой, Е.А. Стребелевой, 

эти действия детьми не освоены [3]. 

Цель нашего исследования – определение 

особенностей выполнения заданий по подража-

нию действиям взрослого, образцу и речевой 

Ф 
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инструкции учащимися I, V классов второго 

отделения вспомогательной школы в сравнении 

с учащимися I классов вспомогательной школы 

и нормально развивающимися детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Материал и методы. Исследование прово-

дилось на базе УО «Витебская государственная 

вспомогательная школа № 26», ГУО «Вспомо-

гательная школа-интернат № 10 г. Минска», 

ГУО «Вспомогательная школа-интернат № 11  

г. Минска», ГУО «Ясли-сад № 89 г. Витебска» и 

ГУО «Ясли-сад № 17 им. К.Н. Самойловой  

г. Витебска». При его проведении использова-

лись следующие методы: констатирующий экс-

перимент, качественный и количественный 

анализ полученных данных. 

Статистическая обработка эмпирических дан-

ных осуществлялась с применением программы 

Microsoft Office Excel 2003, Statistica 6.0. 

Результаты и их обсуждение. В исследова-

нии приняли участие 21 учащийся I классов и 

12 учащихся V классов второго отделения 

вспомогательной школы (учащиеся с умерен-

ной и тяжелой интеллектуальной недостаточно-

стью), 27 учащихся I классов первого отделения 

вспомогательной школы (учащиеся с легкой ин-

теллектуальной недостаточностью) и 40 детей 

старшего дошкольного возраста, не относящиеся 

к категории детей с особенностями психофизи-

ческого развития. Исследование проводилось в 

сентябре–октябре 2012 г. Каждый ребенок инди-

видуально выполнял 4 серии заданий. 

Задания первой серии позволяли выявить 

состояние пассивного словарного запаса, пони-

мание слов, обозначающих предметы и их при-

знаки, которые постоянно используются на за-

нятиях. Предлагались следующие группы зада-

ний, при выполнении которых учащимся необ-

ходимо было показывать: 

 называемые нами предметы (тетрадь, аль-

бом для рисования, пенал, ручку, книгу, нож-

ницы и др. – всего 14 предметов); одновремен-

но предъявлялось не более пяти предметов, из 

которых необходимо было поочередно показы-

вать называемые нами; 

 предметы определенной формы (шарик, 

кубик, квадрат, круг, треугольник); 

 предметы определенного цвета (красного, 

синего, желтого, зеленого); 

 предметы указанного размера (большой, 

маленький).  

При выполнении заданий, выясняющих по-

нимание слов, обозначающих цвет и размер 

предметов, в сочетании с этими словами ис-

пользовались названия тех предметов, геомет-

рических тел и форм, значение которых ребен-

ком усвоено. Помощь детям при выполнении 

заданий этой серии не оказывалась. 

Задания второй серии были направлены на 

выявление умения выполнять задания по под-

ражанию действиям взрослого. Ребенку предла-

галось повторять действия непосредственно 

вслед за нами. В эту серию были включены  

2 группы заданий по подражанию: 

 отдельным действиям (каждое действие по-

казывалось и выполнялось отдельно); предлага-

лось составить треугольник из счетных палочек и 

орнамент из готовых геометрических фигур, ска-

тать из пластилина шар на подкладной доске; 

 «цепочкам» действий (сначала демонст-

рировались все необходимые действия, затем 

они должны были выполняться ребенком); вы-

кладывание ворот из счетных палочек и орна-

мент из готовых геометрических фигур, раска-

тывание из пластилина палочки. 

Задания первой группы были тренировоч-

ными и необходимыми для выполнения заданий 

второй группы. Помощь детям при выполнении 

заданий этой серии не оказывалась. 

Задания третьей серии выявляли умение де-

тей действовать по образцу (воспроизводить 

образец, предлагающийся в готовом виде). Ис-

пользовались конструкции, сходные с теми, ко-

торые воспроизводились по подражанию дейст-

виям взрослого, но не идентичные им, – тре-

угольник из счетных палочек, орнамент из гео-

метрических фигур, буква из полосок картона. 

В качестве помощи при выполнении заданий 

этой серии использовался совместный с ребен-

ком анализ образца. 

Задания четвертой серии выявляли состоя-

ние умений действовать по речевой инструк-

ции. Серия включала 3 группы заданий на вы-

полнение инструкций: 

 имеющих указание на одно действие с 

разными предметами – взять, дать, положить 

(«Возьми …», «Дай мне …», «Положи … на 

стол») – всего 12 заданий; выбирать предметы 

по определенным признакам не предлагалось, а 

требовалось выполнить указанные действия с 

конкретными предметами («Возьми кубик», «Дай 

мне краски», «Положи карандаши на стол»); 

 с указанием на одно действие (взять 

предмет), но требующих выбора предмета по 

двум, а затем по трем признакам (например, 

взять красный кубик; взять большой красный 

кубик); каждый ребенок выполнял по 2 задания 

на выбор предмета по двум признакам и по  

2 задания на выбор предмета по трем  

признакам; 
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 содержащих указания на два действия; де-

тям предлагалось взять кубик (либо другой зна-

комый предмет) и дать нам (ребенок выполнял 

2 задания с разными предметами), взять пред-

мет и положить его в коробку (в пенал) – также 

2 задания с разными предметами. 

Мы определили предметы и их признаки с 

учетом пассивного словарного запаса детей, то 

есть на основе выполнения заданий первой серии. 

Задания первой группы выполнялись не 

только как диагностические, но и как трениро-

вочные – направленные на различение детьми 

указаний на предлагаемые действия. При вы-

полнении каждой группы первого задания, если 

было необходимо, оказывались помощь в виде 

указательного жеста и обучающая помощь, 

включающая показ и подражание. Последую-

щие задания выполнялись без нашей помощи. 

Критериями оценки действий учащихся во 

всех сериях эксперимента выступали их само-

стоятельность и правильность выполнения зада-

ний. Условно были выделены 3 уровня успешно-

сти выполнения заданий: низкий – менее 50% 

выполнения заданий, средний  от 50 до 75% и 

высокий – выполнение свыше 75% заданий. 

Полученные результаты показали следую-

щее. Учащиеся I класса второго отделения 

вспомогательной школы преимущественно 

имеют низкий уровень успешности выполнения 

заданий первой серии. Ни один из учащихся не 

сумел правильно показать все предметы из за-

даний первой группы. Менее половины предме-

тов показали 18 учащихся (85,7%). 2 ребенка 

(9,5%) отказались от выполнения задания. 

Лишь 1 учащийся (4,7%) показал от 50 до 75%  

названных нами предметов. 

Показ предметов определенной формы ока-

зался для них не менее сложной задачей.  

3–5 предметов не было показано ни в одном 

случае. Отказались от выполнения или не вы-

полнили ни одного задания данной группы  

10 учащихся (47,6%). У некоторых из них на-

блюдались нецеленаправленные действия – де-

ти брали любой из находящихся перед ними 

предметов, не ориентируясь на его форму. По 

1–2 предмета, то есть менее половины предме-

тов, показали 11 учащихся (52,3%). Сходными 

оказались и результаты выполнения учащимися 

I класса второго отделения вспомогательной 

школы заданий по показу предметов опреде-

ленного цвета или размера. 

Несколько более успешно выполнялись за-

дания первой серии учащимися V класса второ-

го отделения вспомогательной школы. Хотя все 

предметы показать не удалось ни одному уча-

щемуся, от 50 до 75% названных нами предме-

тов правильно показали 8 учащихся (66,6%). 

Отказов от выполнения заданий данной группы 

не было. Выполнение 50–75%  заданий второй, 

третьей и четвертой групп первой серии было 

зафиксировано у 5 (41,6%), 6 (50%) и 8 (66,6%) 

учащихся. Однако все задания этих групп ни 

один из учащихся также не выполнил. Таким 

образом, для учащихся V класса второго отде-

ления вспомогательной школы оказался харак-

терным средний уровень выполнения заданий 

данной серии, что говорит об определенной ре-

зультативности обучения, но в то же время о 

сохраняющихся явных проблемах в овладении 

элементарным по содержанию пассивным сло-

варным запасом. 

Таким образом, необходимо заметить, что 

очевидные проблемы в овладении пассивным 

словарным запасом не могут не ограничивать 

возможности учащихся в освоении умений дей-

ствовать по речевой инструкции. 

Принципиально иными были результаты 

действий учащихся I класса первого отделения 

вспомогательной школы и нормально разви-

вающихся детей старшего дошкольного возрас-

та. Они выполнили абсолютно все задания пер-

вой серии. Лишь 2 (7,4%) учащихся первого 

класса не справились с показом всех предметов 

называемого нами цвета. Такое различие в ре-

зультатах учащихся разных категорий объясня-

ется тем, что выполнявшиеся задания соотно-

сятся с достижениями нормально развиваю-

щихся детей раннего возраста, которыми дети с 

умеренной и тяжелой интеллектуальной недос-

таточностью не всегда овладевают в значитель-

но более поздние сроки. При легкой же интел-

лектуальной недостаточности отставание в раз-

витии не является столь значительным. 

Результативность выполнения заданий вто-

рой серии представлена на рис. 1. 

Как показано на рис. 1, у учащихся второго 

отделения вспомогательной школы наблюдает-

ся определенная положительная динамика в 

овладении выполнением простейших заданий 

по подражанию действиям взрослого. Однако  

5 учащихся (41,7%) V класса выполнили мак-

симум по 5 из 12 заданий. Это были скатывание 

из пластилина шара по подражанию отдельным 

действиям и раскатывание из пластилина шара 

по подражанию «цепочке» действий. Другие 

задания выполнялись ими менее успешно. 
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Рис. 1. Выполнение заданий по подражанию действиям взрослого. 
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Рис. 2. Выполнение заданий по образцу. 

 

 

Успешность выполнения заданий второй се-

рии учащимися I класса второго отделения вспо-

могательной школы не превышала 20%. Типич-

ными для них были отказ от выполнения задания 

и нецеленаправленные действия с предложенны-

ми материалами. Например, вместо скатывания 

шара выполнялось разминание пластилина как 

более знакомое действие. Нам не всегда удава-

лось обратить внимание детей на показываемые 

действия даже при их повторах. В этой связи не-

обходимо отметить, что слабость побуждений 

детей данной категории к предметно-

практической деятельности является, очевидно, 

одной из причин низкого уровня владения уме-

ниями, необходимыми для ее выполнения. 

Учащиеся I класса первого отделения вспо-

могательной школы и нормально развивающие-

ся дети старшего дошкольного возраста все за-

дания второй серии выполнили успешно. Сход-

ная картина наблюдается и при выполнении

заданий третьей серии (рис. 2). 

Анализ выполнения данной серии заданий 

показывает, что учащиеся второго отделения 

вспомогательной школы даже в V классе в по-

давляющем большинстве с ними не справля-

лись, выполнив менее 25% заданий. Основную 

причину этого мы видим в том, что в процессе 

обучения детей данной категории недостаточно 

уделяется внимания формированию самостоя-

тельности. Воспроизведение образца без помо-

щи учителя было для них новой задачей. Ти-

пичным для учащихся как I класса, так и  

V класса было то, что они выполняли задание, 

не ориентируясь на образец. Допускаемые в 

процессе работы ошибки не исправлялись, по-

лученный результат с образцом не сверялся. 

Очевидно, что неспособность детей к выполне-

нию заданий по образцу прямо связана с недо-

развитием умений анализировать предмет и 

контролировать свои действия. 
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школы 

 
Учащиеся I класса первого 
отделения вспомогательной 
школы 

Учащиеся V класса второго 
отделения вспомогательной 
школы 

Нормально развивающиеся 
дошкольники 
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Таблица 

 

Выполнение заданий по речевой инструкции (вторая и третья группы заданий) 

Категории детей 

Инструкции 

с требованием, содержащим указа-

ния на признаки предмета 
с указанием на 2 действия 

 
Признаки Действия 

форма и цвет 
форма, цвет и 

размер 
взять, 

положить в … 
взять, дать 

Количество учащихся, правильно выполнивших задания 
2 1 2 1 2 1 2 1 

Учащиеся I класса 

второго отделения 

вспомогательной 

школы 

3 

(14,3%) 
2 

(9,5%) 
3 

(14,3%) 
2 

(9,5%) 
3 

(14,3%) 
4 

(19,0%) 
3 

(14,3%) 
4 

(19,0%) 

Учащиеся V клас-

са второго отделе-

ния вспомогатель-

ной школы 

2 

(16,6%) 
3 

(25,0%) 
2 

(16,6%) 
4 

(33,3%) 
2 

(16,6%) 
4 

(33,3%) 
1 

(8,3%) 
6 

(50,0%) 

Учащиеся I класса 

первого отделения 

вспомогательной 

школы 

26 

(96,3%) 
1 

(3,7%) 
26 

(96,3%) 
1 

(3,7%) 
27 

(100%) 
– 27 

(100%) 
– 

Нормально разви-

вающиеся дошко-

льники 

40 

(100%) 
– 40 

(100%) 
– 40 

(100%) 
– 40 

(100%) 
– 

 

На результатах выполнения учащимися вто-

рого отделения вспомогательной школы зада-

ний по речевой инструкции прямо сказались 

недостаточность пассивного словарного запаса 

(что было продемонстрировано при анализе ре-

зультатов первой серии заданий) и выраженное 

нарушение регулирующей функции речи. Из  

12 заданий первой группы, требовавших вы-

полнения одного действия с конкретным пред-

метом, 5 (23,8%) учащихся I класса самостоя-

тельно выполнили от 2 до 4 заданий. Учащиеся 

V класса – 7 учащихся (58,3%) самостоятельно 

справились с 6–9 заданиями этой группы. 

Как видно из данных табл., несмотря на тре-

нировочный характер выполнения первой груп-

пы заданий и полученную обучающую помощь, 

результаты выполнения второй и третьей групп 

заданий данной серии учащимися второго отде-

ления вспомогательной школы значительно ус-

тупали результатам детей других категорий. 

Очевидно, что возможности учащихся с 

умеренной и тяжелой интеллектуальной недос-

таточностью ориентироваться в выполнении 

заданий по речевой инструкции на 2–3 призна-

ка, а также руководствоваться заданной после-

довательностью действий серьезно ограничены, 

хотя и получают развитие в процессе обучения 

в младших классах. 

Заключение. Таким образом, действия по 

подражанию, образцу и речевой инструкции 

учащихся второго отделения вспомогательной 

школы оказались недостаточно сформирован-

ными при сравнении таковых с учащимися пер-

вого отделения вспомогательной школы и нор-

мально развивающимися детьми старшего до-

школьного возраста. Учащимся I класса второго 

отделения вспомогательной школы присущ 

низкий уровень успешности выполнения всех 

серий заданий. У учащихся V класса второго 

отделения вспомогательной школы  низкий 

уровень успешности проявился при выполне-

нии заданий  по подражанию и по образцу, а 

при выполнении заданий по речевой инструк-

ции у них чаще достигался средний уровень. 

Действия учащихся I класса первого отделения 

вспомогательной школы и нормально разви-

вающихся дошкольников в сравнении с учащи-

мися второго отделения вспомогательной шко-

лы выполнялись на высоком уровне успешно-

сти. Этими достижениями дети с умеренной и 

тяжелой интеллектуальной недостаточностью 

не всегда овладевают в значительно более 
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поздние сроки. При легкой же интеллектуаль-

ной недостаточности отставание в развитии не 

является столь значительным. Процесс овладе-

ния учащимися второго отделения вспомога-

тельной школы способами усвоения социально-

го опыта происходит не только со значитель-

ным отставанием от возрастной нормы, но и 

имеет качественное своеобразие, определяемое 

особенностями психического развития этих де-

тей.  
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Опыт развития предпринимательства  

в молодежной среде 
 

Л.И. Шумская, С.А. Чайкун  

Белорусский государственный университет 
 

Статья посвящена актуальной проблеме организации обучения учащихся и студентов основам предпринимательст-

ва в контексте обеспечения государственной молодежной политики Республики Беларусь. Изложен опыт реализации 

научно-образовательного проекта делового образования молодежи, осуществляемого учебно-научным центром сис-

темных исследований проблем молодежи экономического факультета Белорусского государственного университета, 

посредством организации образовательных программ «Школа предпринимательства для молодежи. Собственное дело» 

и «Школа предпринимательства и менеджмента для молодежи. Собственное дело». Раскрываются цель, задачи и 

принципы организации делового образования, подходы к содержанию и инновационным технологиям его осуществления, 

достигнутые результаты. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, деловое образование молодежи, принципы организации, со-

держание и технологии осуществления, результаты. 

 

Experience of the Development  

of Young People’s Entrepreneurial Activity 
 

L.I. Shumskaya, S.А. Tchaikun  

Belarusian State University 
 
The article centers round the issue of the day of the organization of teaching students the bases of enterprise in the context  

of providing public youth policy of the Republic of Belarus. Experience of implementation of scientific and educational project  

of business education of young people, which is carried out by educational and scientific Center of system researches of problems 

of youth of Economic Faculty of the Belarusian State University by means of the organization of the educational programs 

«School of business for young people. Own business» and «School of business and management for young people. Own business», 

is expounded. Aims, tasks and principles of the organization of business education, approaches to the contents and innovative 

technologies of its implementation, the obtained findings are revealed. 

Key words: entrepreneurial activity, business education of young people, principles of organization, contents and  

technologies of implementation, findings. 

 
 настоящее время в Республике Беларусь 

уделяется серьезное внимание активизации 

предпринимательской деятельности молодежи, 

начиная от обучения, то есть целенаправленной 

подготовки к данному виду деятельности, 

вплоть до непосредственной поддержки пред-

принимательских инициатив молодых людей в 

городе и на селе. 

В разделе 7 Директивы Президента Респуб-

лики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4  

«О развитии предпринимательской инициативы 

и стимулировании деловой активности в Рес-

публике Беларусь» предусмотрено создание в 

стране эффективной национальной системы 

делового образования, которое нацелено на 

подготовку обучающихся к предприниматель-

ской деятельности, развитие у них предприим-

чивости как одной из ключевых компетенций 

личности. Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь № 241 от 30 марта 2013 г. 

«О некоторых мерах по обеспечению развития 

малого и среднего предпринимательства в Рес-

публике Беларусь» впервые особо выделен раз-

дел, в котором предусматривается ряд мер по 

совершенствованию национальной системы об-

разования в сфере предпринимательской дея-

тельности. 

Начиная с 2006 года, в учебно-научном цен-

тре системных исследований проблем молоде-

жи экономического факультета БГУ успешно 

реализуется инновационный проект делового 

образования молодежи. Идея проекта: выявле-

ние среди учащейся и студенческой молодежи 

лидеров, деловых талантов в сфере предприни-

мательской деятельности, обучение их основам 

предпринимательства, выработке умения фор-

мулировать идею, разрабатывать бизнес-планы, 

создавать социально значимые бизнес-проекты 

и реализовывать их на практике. 

В 



Веснік ВДУ. – 2013. – № 4(76) 

75 

Цель статьи – анализ опыта развития пред-

принимательства в молодежной среде. 

Материал и методы. В рамках проекта в 

ЦСИПМ БГУ функционируют следующие об-

разовательные программы: «Школа предпри-

нимательства для молодежи. Собственное дело» 

(136 часов) для учащихся школ, лицеев, гимна-

зий, колледжей и «Школа предпринимательства 

и менеджмента для молодежи. Собственное де-

ло» (156 часов) для студентов и молодых спе-

циалистов. Организация работы школ осущест-

вляется на основе следующих принципов: 

 добровольность набора обучающихся; 

 ориентация на лидеров, обладающих лич-

ностным потенциалом психологических качеств 

и способностей, необходимых для успешности 

в предпринимательской деятельности; 

 обучение – делом, его практико-

ориентированный характер; 

 широкое социальное партнерство; 

 научное сопровождение реализуемого об-

разовательного проекта.  

За период с 2006 по 2013 год в школе про-

шло обучение 342 слушателя, из них 173 уча-

щихся сельских школ Минской области (Воло-

жинский, Дзержинский, Копыльский, Минский, 

Пуховичский, Слуцкий, Солигорский, Столб-

цовский, Узденский районы), МГВРК и  

169 студентов (БГУ, БГЭУ, БГУИР, БНТУ, 

БГАТУ, БГПУ им. М. Танка, БГУК и И, 

БГУФК, филиал РГСУ в г. Минске, МГВРК). 

Учебный процесс обеспечивают высококва-

лифицированные преподаватели Белорусского 

государственного университета (БГУ), Белорус-

ского государственного экономического уни-

верситета (БГЭУ), Белорусского государствен-

ного аграрного технического университета 

(БГАТУ), Белорусского национального техни-

ческого университета (БНТУ); успешные биз-

несмены-практики. 

Результаты и их обсуждение. В БГУ органи-

зовано ежегодное прохождение студентами  

III–V курсов экономического факультета произ-

водственной практики посредством руководства 

бизнес-проектами слушателей по программе до-

полнительного образования «Школа предприни-

мательства для молодежи. Собственное дело». 

Такая форма прохождения будущими эконо-

мистами практики стала в ЦСИПМ уже тради-

ционной. Она вовлекает студентов-

практикантов в активный процесс взаимодейст-

вия с обучающимися, требует мобилизации 

всей их профессиональной и личностной ком-

петентности, формирует чувство ответственно-

сти за результаты своей деятельности. Необхо-

димо особо отметить тот факт, что прохожде-

ние производственной практики в качестве мо-

дераторов-консультантов вызывает у студентов 

неподдельный интерес и становится для них 

школой профессионального мастерства. 

Целью обучения предпринимательству уча-

щихся общеобразовательных сельских школ яв-

ляется содействие закреплению молодежи на 

селе посредством подготовки к открытию в по-

следующем собственного дела, воспитание у мо-

лодых людей гражданской позиции и патрио-

тизма, осознанной потребности к предпринима-

тельской деятельности, чувства социальной от-

ветственности за ее результаты, актуализация 

социально ориентированной индивидуальной 

стратегии успеха и продвижения под девизом 

«Твоя стратегия успеха – успех страны».  

Опыт ЦСИПМ по подготовке школьников к 

предпринимательству, развитию предприимчи-

вости был активно поддержан Управлением 

образования Миноблисполкома и широко ис-

пользуется при осуществлении в учреждениях 

образования Минской области профориентаци-

онной работы, проведении областных роди-

тельских собраний, семинаров, совещаний и 

учеб руководителей учебных заведений и педа-

гогических работников, научно-практических 

конференций и конкурсов исследовательских 

работ, проведении социологических и социаль-

но-психологических опросов «Жизненные ори-

ентации молодежи в сфере предприниматель-

ской деятельности». 

Выпускники ЦСИПМ являются постоянны-

ми участниками ежегодно проводимого на базе 

Минского областного института развития обра-

зования конкурса исследовательских работ 

учащихся учреждений образования Минской 

области. В числе лучших были признаны биз-

нес-проекты: 

 в 2010 г.: 

 «Эко-сумки» Анны Владимировны Бура-

ковой, ученицы 11 класса ГУО «Жодинская 

женская гимназия», г. Жодино; 

 «Организация автомоечного комплекса с 

шиномонтажем» Эльдара Эльгиновича Гасымо-

ва, ученика 11 «Б» класса ГУО «Гимназия № 1 

г. Жодино»; 

 «Softcafe – забота о вашем компьютере» 

Артемия Юрьевича Ивашкевича, ученика  

11 класса ГУО «Боровлянская гимназия»,  

п. Лесной Минского района; 

 в 2011 г.: 

 «Открытие кафе и мини-пекарни “Мело-

дия”» Анастасии Сергеевны Ковалевой, учени-
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цы 11 класса ГУО «Негорельская средняя шко-

ла Дзержинского района»; 

 «Скейтпарк» Инны Михайловны Русиной, 

ученицы 11 класса ГУО «Боровлянский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя 

школа», г.п. Боровляны Минского района; 

 «Интегрированный подбор декоративных 

элементов» Никиты Игоревича Шульженко, 

ученика 11 класса ГУО «Гимназия № 1 

г. Дзержинска»; 

 «Гостиница “Class” в г.п. Боровляны» 

Кристины Николаевны Шумик, ученицы  

11 класса ГУО «Боровлянская гимназия», 

п. Лесной Минского района); 

Бизнес-проект «Открытие кафе и мини-

пекарни “Мелодия”» А.С. Ковалевой занял  

3-е место в конкурсе «Инновационные идеи 

учащейся молодежи Минской области» (с фи-

нансированием в размере 86 млн бел. рублей  

и поощрительным призом – мобильным теле-

фоном Samsung). 

К реально достигнутым результатам обуче-

ния в ЦСИПМ можно отнести внедренные ря-

дом выпускников школы предпринимательства 

следующие бизнес-проекты: 

 «Эко-сумки» А.В. Бураковой, ученицы  

11 класса ГУО «Жодинская женская гимназия», 

г. Жодино; 

 «Softcafe – забота о вашем компьютере» 

А.Ю. Ивашкевича, ученика 11 класса ГУО «Бо-

ровлянская гимназия», п. Лесной Минского 

района; 

 «Организация автомоечного комплекса с 

шиномонтажем» Э.Э. Гасымова, ученика  

11«Б» класса ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино»;  

 «Мечта посткроссера» Виктории Алек-

сандровны Жлобич, учащейся 11 класса лицея 

БГУ; 

 «Компания по разработке компьютерного 

программного обеспечения “Смарт”» Ольги 

Сергеевны Король, студентки IV курса факуль-

тета философии и социальных наук БГУ, Алек-

сандра Николаевича Захарко, инженера-

программиста УП «СКБ “Камертон”»; 

 «Завод по утилизации шин на территории 

Беларуси» Алексея Алексеевича Кузьмича; 

 «Школа ди-джеев в Минске» Дениса Ев-

геньевича Лазаренкова; 

 «Навигационные дисплеи с площадью для 

in-door рекламы» Анжелики Владимировны 

Можейко;  

 бизнес-проект «Создание и разработка 

сайта центра системных исследований проблем 

молодежи БГУ» Егора Николаевича Костюка.  

Начиная с 2010 г., ЦСИПМ совместно с Ра-

ковским сельским исполнительным комитетом 

и отделом образования Воложинского исполни-

тельного комитета ведет работу по созданию в 

агрогородке Раков центра поддержки предпри-

нимательства. Инициативы ЦСИПМ по выяв-

лению и обучению в Минской области пред-

приимчивой молодежи, созданию в Ракове цен-

тра поддержки предпринимательства получили 

одобрение со стороны губернатора Минской 

области Б.В. Батуры. 

Продуктивное государственно-частное парт-

нерское взаимодействие органов управления и 

образовательных структур Минской области с 

ЦСИПМ БГУ, советом по развитию предпри-

нимательства при Минском областном испол-

нительном комитете и другими бизнес-

организациями послужили основой для широ-

кого развертывания предпринимательского 

движения в учебных заведениях Минской об-

ласти: в подавляющем большинстве учрежде-

ний общего среднего, профессионально-

технического и среднего специального образо-

вания созданы и функционируют учебные биз-

нес-компании и фирмы, проводятся конкурсы 

бизнес-проектов учащихся.  

В целях обеспечения успешности функцио-

нирования в ЦСИПМ школ предприниматель-

ства для молодежи, поддержки их деятельности 

со стороны органов государственного управле-

ния, бизнес-структур, общественных организа-

ций, средств массовой информации особое 

внимание уделяется реализации принципа ши-

рокого социального партнерства, предпола-

гающего совместно распределенную деятель-

ность представителей различных структур. 

Продуктивными партнерами ЦСИПМ по орга-

низации и поддержке деятельности школ пред-

принимательства для молодежи являются:  

 Управление образования Минского обла-

стного исполнительного комитета; 

 Республиканский центр профессиональ-

ной ориентации молодежи; 

 КУП «Молодежная социальная служба» – 

молодежный инкубатор малого предпринима-

тельства; 

 бизнес-партнеры: общественное объеди-

нение «Сообщество бизнес-ангелов и венчур-

ных инвесторов “БАВИН”», группа компаний 

«Премия», репутационное агентство «Шаги к 

успеху», интерактивная площадка для построе-

ния бизнеса – Минский Стартап Уикенд, ком-

пании «Игрика» и «Стартап Технологии»; 

 органы местной власти (Раковский сель-

ский исполнительный комитет Воложинского 
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района Минской области); 

 средства массовой информации: компа-

ния «Белтелерадио», республиканская и мест-

ная пресса. 

Успешность реализуемого в ЦСИПМ БГУ 

проекта делового образования, нацеленного на 

развитие предприимчивости и предпринима-

тельских инициатив учащейся и студенческой 

молодежи, обусловлена наличием системной 

научной основы. Начиная с 2006 г., в ЦСИПМ 

осуществлено выполнение следующих тем 

НИР, направленных на научное обоснование 

молодежного предпринимательства: 

1. «Разработка инновационной стратегии 

развития субъектов хозяйствования на основе 

использования образовательного и научного 

потенциала в Республике Беларусь»: этап 1 

«Систематизация и обзор аналитических мате-

риалов по проблеме инновационных стратегий 

субъектов хозяйствования в соответствии с 

Программой социально-экономического разви-

тия Республики Беларусь на 2010–2015 годы. 

Характеристика образовательного и научного 

потенциала Республики Беларусь» (2006 г., 

№ госрегистрации 20063385) в ГКПНИ «Эко-

номика и общество 5.03». 

2. «Исследование гражданских мотивов

профессионального выбора студентов и разра-

ботка технологий их оптимизации в условиях 

учебно-воспитательного процесса вуза» 

(2007 г., № госрегистрации 20071726). 

3. «Научно-методическое обоснование и раз-

работка компьютерной программы диагностики 

уровня социальной зрелости (воспитанности) сту-

дента и ее внедрение в образовательную практику» 

(2009 г., № госрегистрации 20090951). 

4. «Разработка предложений о профессио-

нальном самоопределении молодежи в сельской 

местности в условиях развития агрогородков» 

(2010 г., № госрегистрации 20102211). 

Заключение. В настоящее время ЦСИПМ 

участвует в выполнении государственной про-

граммы научных исследований «Гуманитарные 

науки как фактор развития белорусского обще-

ства и государственной идеологии (ГПНИ “Ис-

тория, культура, общество, государство”)» на 

2011–2015 годы. В рамках программы осущест-

вляется исследование по теме «Социально-

экономический мониторинг личностно-

профессионального становления учащейся и 

студенческой молодежи как субъекта предпри-

нимательской деятельности на селе в условиях 

развития в Республике Беларусь агрогородков» 

(2011 г., 2012 г., № госрегистрации 20115810). 

 
Поступила в редакцию 03.06.2013.  Принята в печать  22.08.2013 

Адрес для корреспонденции: e-mail: new_level@tut.by  – Шумская Л.И. 



78 

УДК 373.3:811.111:004 
 

Применение информационно-коммуникационных 

технологий в обучении младших школьников  

английскому языку 
 

А.В. Алексеева 

Учреждение образования «Витебский государственный  

университет имени П.М. Машерова» 
 

В статье представлен анализ результатов педагогического эксперимента по внедрению информационно-

коммуникационных технологий в процесс обучения младших школьников английскому языку. На констатирующем и 

формирующем этапах эксперимента проводилось анкетирование учащихся и их родителей с целью выявления их ожи-

даний от уроков английского языка с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также установ-

ления уровня удовлетворенности подобного рода уроками. Это помогло выявить характер мотивации учащихся, опре-

делить возможные негативные последствия и своевременно провести коррекцию содержательной стороны экспери-

ментальной деятельности. 

Результаты эксперимента позволяют утверждать, что при условии целенаправленного и систематического ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе в сочетании с традиционными 

методами обучения значительно повышается эффективность обучения. Внедрение компьютерных технологий способ-

ствует развитию новых форм и содержания традиционных видов деятельности учащихся, что ведет к их осуществле-

нию на продуктивном уровне, повышает эффективность и качество обучения, активизирует мотивацию учебно-

познавательной деятельности учащихся в процессе обучения английскому языку. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, обучение английскому языку в начальной школе, 

педагогический эксперимент. 

 

Application of Information and Communication Technol-

ogies in Teaching English at Primary School 
 

A.V. Alekseeva 

Educational establishment «Vitebsk State University named after P.M. Masherov» 

 
The article analyses the results of the pedagogical experiment on introduction of information and communication technolo-

gies in the process of teaching English at primary school. At the stating and formation stages of the experiment students and their 

parents were questioned with the aim of finding out the expectations from the English classes with the application  

of information and communication technologies as well as findind out the level of satisfaction by these classes. This made it poss-

ible to establish the character of students’ motivation, possible negative consequenses and to timely correct the content compo-

nent of the experimental activity.  

Findings of the experiment make it possible to state that purposeful and systematic application of information and communi-

cation technologies in education in combination with traditional teaching methods considerably increaases efficiency of teaching. 

Introduction of computer technologies facilitates the development of new forms and content of traditional types of student activi-

ties, which leads to their higher level, increases efficiency and  quality of teaching, activizes motivation of study and cognitive 

activity of students in the process of teaching English.  

Key words: information and communication technologies, teaching English at primary school, pedagogical experiment. 

 
дним из приоритетных направлений разви-

тия современного информационного обще-

ства является информатизация образования – 

реализация совершенствования образовательно-

го процесса на основе внедрения средств ин-

формационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Их можно отнести к педагогическим 

технологиям, использующим специальные ме-

тоды, программные и технические средства ра-

боты с информацией, они предназначены для 

использования новых возможностей передачи и 

восприятия учебного материала, оценки качест-

ва обучения. 
Вопросы информатизации образования рас-

смотрены в работах В.В. Анисимова, 

Я.А. Ваграменко, Г.Л. Луканкина, В.М. Мона-

хова, И.В. Роберт, А.Л. Семенова, М.С. Цветко-

вой, Б.С. Гершунского, А.П. Ершова, Janet  

K. Orr, L. Cuban, S. Papert и многих других.  
Отметим отдельные направления исследова-

ний по внедрению ИКТ в образовательный про-

цесс: специфика применения ИКТ в начальной 

О 
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школе затрагивается Р.Т. Смолко, Е.К. Ярмо-

лик, О.А. Букань, Н.Е. Стеценко,  Е.И. Мигуро 

и др.; об обучении младших школьников анг-

лийскому языку средствами ИКТ говорят  

И.Л. Бим, З.Н. Никитенко, М.З. Биболетовой, 

Н.Д. Гальсковой, Е.И. Негнивицкой и др.; эф-

фективность использования ИКТ в образова-

тельном процессе затрагивают работы 

О.В. Волковой, О.Л. Тарасенко, Г.А. Козловой, 

Н.В. Апатовой и др.; психолого-педагогические 

аспекты проблем внедрения ИКТ анализируются 

Т.В. Габай, Н.Ф. Талызиной, А.Г. Шмелевым и др. 
Изучение опыта зарубежных и отечествен-

ных ученых позволяет сделать вывод о том, что 

комплексное использование возможностей ин-

формационных технологий обучения способст-

вует динамичности, интенсификации процесса 

обучения, его новизне, учету личностных осо-

бенностей, вариативности и целенаправлен-

ной интеграции различных видов учебно-

познавательной деятельности, что помогает по-

новому организовать взаимодействие всех 

субъектов обучения. 
Цель работы – выявление эффективности 

внедрения средств информационно-коммуника-

ционных технологий в процесс обучения млад-

ших школьников английскому языку.  
Материал и методы. Для выявления эффек-

тивности применения ИКТ в обучении младших 

школьников иностранному языку нами была 

проведена экспериментальная работа на базе  

4 «А», 4 «Б» и 4 «В» классов учреждения обра-

зования «Гимназия № 5 г. Витебска». Каждый 

класс делился на три подгруппы. Одна из под-

групп, в которой преподавала автор данной ста-

тьи, была обозначена как экспериментальная, а 

две другие выступили в роли контрольных. 

Эксперимент проводился на протяжении шести 

месяцев (сентябрь–февраль) 2011/2012 учебно-

го года и состоял из трех этапов: констатирую-

щего, формирующего и контрольного.  
На определенных этапах исследовательской 

работы были использованы следующие взаимо-

дополняющие друг друга методы: 
 теоретико-эмпирический анализ психоло-

го-педагогических источников, учебно-

программной и нормативной документации по 

изучаемому вопросу с целью его всестороннего 

рассмотрения; 
 обобщение опыта применения ИКТ в обуче-

нии младших школьников английскому языку; 
 анкетирование и беседы с учащимися и их 

родителями; 
 тестирование учащихся в рамках опреде-

ления уровня обученности;  

 элементы статистических и праксиометри-

ческих методов обработки экспериментальных 

данных. 
Результаты и их обсуждение. На констати-

рующем этапе осуществлялось целенаправлен-

ное наблюдение за учебно-познавательной дея-

тельностью учащихся, изучалась методика рабо-

ты учителей. Проводились беседы с педагогами, 

учащимися и их родителями, исследовалась 

нормативно-правовая документация, регули-

рующая процесс обучения английскому языку.  
Учащимся и их родителям было предложено 

ответить на вопросы анкеты «Изучение мотива-

ции ожиданий учащихся и их родителей от уро-

ков английского языка с использованием ИКТ». 

Результаты анкетирования, в котором приняли 

участие 20 учеников и их родители, приведены 

в табл. 1.  

Познакомившись с ответами родителей и 

проанализировав информацию, полученную в 

ходе индивидуальных бесед, можно сделать 

вывод о том, что их ожидания достаточно вы-

соки, но учителю следует строить свою работу с 

учетом требований методики применения 

средств ИКТ в обучении английскому языку. 

Многие родители реально оценивают возмож-

ности применения компьютера и не преувели-

чивают его значимость в процессе обучения. 

Поэтому и педагогу не следует отдавать пред-

почтение компьютерным технологиям, а разум-

но сочетать их с другими, не менее эффектив-

ными методами обучения, что, в свою очередь, 

и приведет к осуществлению учебно-

познавательной деятельности на более качест-

венном и продуктивном уровне. 
В отличие от родителей дети оптимистично и 

заинтересованно отнеслись к урокам с примене-

нием ИКТ. Их ожидания очень высоки. На наш 

взгляд, этот факт можно объяснить одной из пси-

хологических особенностей младшего школьного 

возраста: интересом ко всему новому, в том числе 

и к применяемым учителем методам и приемам 

получения и закрепления знаний. Они доверяют 

своему наставнику и охотно откликаются на лю-

бые его идеи и нововведения. Поэтому педагог 

должен осознанно, своевременно и уместно при-

менять различные методики обучения, в том чис-

ле и компьютерные технологии. 

Нами было установлено, что подготовка и 

успеваемость учащихся на начало эксперимента 

находились примерно на одном уровне. Сред-

ний балл годовых отметок за предыдущий 

2010/2011 учебный год составил: в эксперимен-

тальной подгруппе – 8 баллов, в контрольных 

подгруппах – 7,6 и 7,4 балла. 
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Таблица 1 

 
Результаты анкетирования «Изучение мотивации ожиданий учащихся  

и их родителей от уроков английского языка с использованием ИКТ» 

Направленность мотивации родителей 
Баллы 

1 2 3 4 5 

• На мой взгляд, мне и моему ребенку понравят-

ся уроки английского, на которых дети будут выпол-

нять задания на компьютере. 

– – 10% 10% 80% 

• Я считаю, что интерес моего ребенка к изуче-

нию английского языка возрастет, если на уроках бу-

дут использоваться компьютеры. 

– – – 30% 70% 

• Я думаю, применение электронных средств 

обучения будет содействовать развитию способностей 

моего ребенка. 

– – 20% 25% 55% 

• Я полагаю, что компьютерные технологии обу-

чения английскому языку будут способствовать луч-

шему усвоению учебного материала. 

– – 15% 20% 65% 

• Я предполагаю, что мой ребенок будет чувст-

вовать себя комфортнее на занятиях с использованием 

компьютеров, чем на обычных уроках. 

– – 20% 40% 40% 

Направленность мотивации учащихся Баллы 
1 2 3 4 5 

• Я рад тому, что у меня появится возможность 

посещать уроки английского, на которых мы будем 

выполнять задания на компьютере. 

– – – – 100% 

• Я думаю, что учиться станет интереснее. – – – 10% 90% 

• Я считаю, что мои достижения в учебной дея-

тельности и моя успеваемость на таких уроках возрас-

тут. 

– – 5% 15% 80% 

• Я полагаю, что использование компьютеров  

в обучении английскому языку поможет мне в даль-

нейшей учебе. 

– – 10% 20% 70% 

• На мой взгляд, я буду чувствовать себя ком-

фортнее на занятиях с использованием компьютеров, 

чем на обычных уроках. 

– – 20% 25% 55% 

 
На формирующем этапе в эксперименталь-

ных подгруппах уроки английского языка про-

ходили с использованием ИКТ. В дополнение к 

учебно-методическому комплексу для изучения 

английского языка в 4-м классе (авторы  

Л.М. Лапицкая, Т.Ю. Севрюкова и др.) приме-

нялись компьютерная программа Magic Box 3, 

разноуровневые тесты и тестовые задания эври-

стической направленности, разработанные нами 

при помощи программного приложения Hot 

Potatoes [1]. 
Учебные занятия с компьютерной поддерж-

кой подразделяются на: 

  тестирование (предполагают индивиду-

альную работу за компьютером); 

 тренинг или конструирование (учащиеся 

работают за компьютером индивидуально или в 

группе) [2]. 
Учебные занятия с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий прово-

дились в кабинете информатики, где каждый 

ученик был обеспечен персональным компью-

тером. На таких занятиях учащиеся работали с 

учебным пособием, а также выполняли практи-

ческие тестовые задания и упражнения трени-

ровочного или контролирующего характера. 

При подобной организации учебного занятия 

появилась возможность провести детальный 

анализ и объективно оценить уровень знаний 

учащихся, выявить и ликвидировать пробелы  
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в знаниях отдельных учеников, тем самым реа-

лизуя личностно ориентированный подход. 
В контрольных подгруппах уроки проводи-

лись с применением традиционных методов 

обучения и ориентацией на среднего ученика. 
Ниже представлены темы, которые изуча-

лись в период проведения эксперимента: 

• «My friend»; to be, to have. 
• «What do you want to be?»; possessive pro-

nouns and possessive case of nouns, word order. 
• «What time is it?»; cardinal numerals. 

• «Daily life»; Present Simple Tense. 
• «My pet»; degrees of comparison, word or-

der. 
• «My house»; there is/there are. 
Контрольный этап представлен шестью 

письменными тематическими самостоятельны-

ми работами, которые проводились во всем 

классе. Работы учащихся оценивались в про-

центном соотношении, а отметка выставлялась 

по десятибалльной системе оценивания. На-

блюдения за непосредственным выполнением 

самостоятельной работы показали, что боль-

шинство учащихся экспериментальной под-

группы быстро справлялись с заданиями, не 

задавали уточняющих вопросов, были сосредо-

точены и заинтересованы в выполнении пред-

ложенных заданий. 
Результаты тематического контроля были 

обработаны при помощи следующих формул: 

• Качество знаний учащегося: 
100A n

n

b
N

a
,  (1) 

где  a – максимальное число баллов за работу; 

bn – количество баллов, полученное учеником n; 

n – ученик; A

nN  – уровень качества знаний уче-

ника n в n-подгруппе. 

• Качество знаний подгруппы:  

1( ,..., )A A

nA

xn A

N N
N

C
,  (2) 

где A

хnN – качество знаний учащихся n-

подгруппы; 

1( ,..., )A A

nN N  – сумма качеств знаний всех 

учащихся n-подгруппы; 
С

А
 – количество учеников, писавших работу 

в n-подгруппе [3]. 
Результаты вычислений представлены в диа-

грамме. 

Проанализировав результаты эксперимен-

тальной подгруппы можно увидеть, что самый 

высокий процент правильно выполненных за-

даний (86%) в тестах 3 и 6; в тесте 1 – 80%; в 

тесте 2 – 75%; в тесте 4 – 73%; самый низкий 

результат (59%) в тесте 5. 
Результаты контрольных подгрупп пред-

ставлены самым высоким значением – 71% и 

самым низким – 37%. 

Далее предлагаем рассмотреть все проведен-

ные тесты с точки зрения знаний, умений и навы-

ков, необходимых для выполнения каждого зада-

ния. Для вычисления качества знаний по кон-

кретным видам заданий в отдельной подгруппе 

были использованы следующие формулы:  

100
,

А

асрА

за A

a

е
N

d
  (3)  

где 
A

заN  – уровень обученности n-подгруппы за 

задание а; 
А

асре  – среднее количество баллов, набранное 

учениками  n-подгруппы за задание а; 
А

аd  – максимально возможное количество 

баллов за задание а; 
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1( ,..., )
,

A A

a cА

аср A

e e
е

C
 (4) 

где 

1

A

ae  – количество баллов за зада-

ние а, полученное 1-м учеником из  

n-подгруппы; 
A

ce  – количество баллов за зада-

ние а, полученное последним учеником из  

n-подгруппы; 
AC – количество учеников, писавших работу 

в n-подгруппе; 

1( ,..., )A A

a ce e  – общее количество баллов за 

задание a в n-подгруппе [3]. 
Изучив результаты по каждому виду зада-

ний, представленных во всех шести тестах, 

можно увидеть, что в экспериментальной под-

группе учащиеся усвоили материал на творче-

ском уровне. Это хорошо видно из заданий 

«Find a mistake» и «Compare the animals», где 

уровень правильно данных ответов в экспери-

ментальной подгруппе составил в среднем 69%, 

в то время как в контрольных подгруппах – 34% 

и 23% соответственно. Учащиеся эксперимен-

тальной подгруппы также  лучше справились с 

заданиями, где нужно применять комплексные 

знания и умения на практике, в том числе и в 

незнакомой ситуации. Результаты выполнения

заданий «Short answer», «Word order», «Posses-

sive case»,  «Read and draw the time», «Look and 

write the time» указывают на это. Средний пока-

затель экспериментальной подгруппы составил 

73%, в контрольных подгруппах – 37% и 30%.  
С заданиями на применение конкретных 

грамматических знаний и умений по опреде-

ленному правилу, которые отражены в темати-

ческих упражнениях «To be», «To have», 

«Prepositions», «Possessive pronouns», 

«Numerals», «Interrogative words», «Present 

Simple», «Degrees of comparison», «There is/there 

are», учащиеся экспериментальной подгруппы 

справились в среднем на 74%, а контрольных 

подгрупп – на 59% и 48%.  
Владение лексикой, представленное зада-

ниями «Lexical units», составило 89% в экспе-

риментальной подгруппе, 72% и 59% – в кон-

трольных подгруппах. 
Спустя два месяца после начала эксперимен-

та ученикам было предложено ответить на во-

просы анкеты «Помогает ли тебе компьютер в 

учебе?» (табл. 2). Принявшие участие в анкети-

ровании 20 респондентов выступили как актив-

ные партнеры, соавторы организации процесса 

обучения, строго и бескомпромиссно оцени-

вающие качество и ценность самой учебной 

деятельности [4]. 

 
Таблица 2 

Анкета «Помогает ли тебе компьютер в учебе?» 

Вопросы 
Ответы 

да 
не 

всегда 
нет 

• Помогает ли тебе компьютер в учебе? 90% 5% 5% 

• Работая с компьютером на уроке, я испытываю: 
а) удовольствие; 
б) волнение; 
в) скуку; 
г) неприязнь; 
д) радость; 
е) другое (интерес, робость, пользу) ____________. 

 
50% 

– 
– 
– 

35% 

 
– 
– 
– 
– 
– 

 
– 
– 
– 
– 
– 

15%  – – 

• С помощью компьютера я лучше запоминаю изучаемый материал. 70% 25% 5% 

• Я быстро выполняю предложенные мне задания. 60% 25% 15% 

• Я испытываю затруднения при работе на компьютере. 10% 20% 70% 

• Я без труда привык к урокам, на которых применяется  компьютер. 90% – 10% 

• Я больше устаю на уроке, где используется компьютер, чем на 

обычном уроке. 
– 20% 80% 

• Мне нравится, что оценивание знаний проводит компьютер. 70% 25% 5% 

• Нравятся ли тебе программы: 
а) Magic Box; 
б) тесты и тестовые задания в Hot Potatoes.  

 
90% 
85% 

 
10% 
15% 

 
– 
– 
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Окончание табл. 2 

• Во время работы с компьютером у меня устают: 
а) глаза; 
б) спина; 
в) шея; 
г) руки; 
д) болит голова; 
е) ничего. 

 
30% 

– 
5% 
5% 
– 

60% 

 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

• Мне бы хотелось, чтобы время работы с компьютером: 
а) увеличилось; 
б) уменьшилось; 
в) осталось таким же. 

 
40% 

– 
60% 

 
– 
– 
– 

 
– 
– 
– 

• Какой вид работы на компьютере ты предпочитаешь: 
а) изучение нового материала; 
б) выполнение тестов и тестовых заданий; 
в) песни, стихи, рифмовки. 

 
40% 
40% 
20% 

 
– 
– 
– 

 
– 
– 
– 

• Что для тебя легче: 
а) работа с компьютерными тестами; 
б) выполнение тестов на бумаге; 
в) не имеет значения. 

 
70% 
5% 

25% 

 
– 
– 
– 

 
– 
– 
– 

• Я могу получить более высокую отметку за проверку знаний  
на компьютере. 

60% 30% 10% 

• При работе с компьютерными тестами у меня есть возможность 
получить подсказки, позволяющие избежать ошибок. 

50% 30% 20% 

•  Компьютер помогает мне: 
а) изучить новый материал; 
б) углубить знания; 
в) отработать навыки и умения. 

 
40% 
15% 
45% 

 
– 
– 
– 

 
– 
– 
– 

• С применением компьютерных технологий интерес  к английско-
му языку: 

а) не изменился; 
б) повысился; 
в) понизился. 

 
 

20% 
80% 

– 

 
 

– 
– 
– 

 
 

– 
– 
– 

• Испытываешь ли ты напряжение при работе с тестовыми задания-
ми в электронном виде? 

10% 40% 50% 

• Когда ты испытываешь наибольшее напряжение: 
а) когда вижу собственные ошибки; 
б) когда ошибок своих не вижу; 
в) когда вижу результаты; 
г) никогда. 

 
30% 
10% 
40% 
20% 

 
– 
– 
– 
– 

 
– 
– 
– 
– 

• То, что компьютер уменьшает контакт с учителем, мне нравится. 25% 15% 60% 

 
Ознакомившись с ответами учащихся, мы 

смогли отметить общее положительное отно-

шение к урокам с применением ИКТ. Однако не 

следует забывать, что в условиях интенсифика-

ции обучения за счет ИКТ возрастает нагрузка 

на нервную систему школьников. При этом, как 

отмечает С.Н. Ромашова, в первую очередь, 

страдают дети со слабым типом высшей нерв-

ной деятельности. Они не только медленно 

включаются в работу, но и не способны к быст-

рому переключению с одного вида деятельности 

на другой. Все сводится к тому, что определенные 

учебные задачи, некоторые действия и ситуации 

имеют неодинаковую степень трудности для де-

тей с разными индивидуально-типологическими 

свойствами. Следовательно, речь идет о том, что 

обучать детей следует с учетом этих свойств и 

правильно организовывать учебную деятель-

ность каждого школьника [5]. 
Педагогу для развития познавательных ин-

тересов учащихся следует обращать внимание 

не только на содержание обучения, но и на раз-

нообразные виды учебной деятельности, их че-

редование, постепенное усложнение. Разумное 

сочетание репродуктивной и творческой дея-

тельности позволяет учащимся не только овла-

девать знаниями и умениями, но и развивать 

воображение, самостоятельность и инициативу 
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в учении, вырабатывать навыки практического 

применения полученных знаний. Усиление ро-

ли самостоятельной работы обучаемого помо-

гает внести существенные изменения в струк-

туру и организацию учебного процесса, повы-

сить эффективность и качество обучения, акти-

визировать мотивацию познавательной дея-

тельности в процессе обучения.  
Немаловажным фактором обеспечения ус-

тойчивой и эффективной работоспособности 

учащихся младшего школьного возраста явля-

ется интерес. Продуманные, привлекающие 

внимание задания увеличивают скорость зри-

тельно-моторной реакции, а также формируют 

состояние психологического комфорта, что 

способствует снижению тревожности [6]. 
Разработка методических основ обучения ино-

странным языкам с помощью компьютера должна 

базироваться на глубоком анализе дидактических 

и методических возможностей, способствующих 

реализации основной цели в преподавании ино-

странных языков – формированию умений и на-

выков коммуникативной компетенции. Для учи-

теля применение компьютера обеспечивает воз-

можность постоянного совершенствования учеб-

ных материалов, оперативного контроля в ходе 

учебного процесса, внедрения новых организаци-

онных форм обучения. 
Сфера применения информационно-

коммуникационных технологий в обучении ино-

странным языкам необычно широка. Сочетание 

программированного и деятельностно-личностно-

коммуникативного метода позволяет эффективно 

использовать компьютер для ознакомления с но-

выми языковыми и грамматическими материала-

ми, образцами высказываний, а также с коммуни-

кативной деятельностью на иностранном языке. На 

этапах тренировки и применения сформированных 

знаний, умений и навыков компьютер может быть 

использован в самых разнообразных коммуника-

тивных заданиях и ситуациях с учетом личност-

ных особенностей обучаемых. 
Заключение. При условии целенаправлен-

ного и систематического использования ИКТ в 

образовательном процессе в сочетании с тради-

ционными методами обучения значительно по-

вышается эффективность обучения. Но это 

происходит лишь в том случае, если учитель 

методически грамотно и обоснованно применя-

ет средства ИКТ в образовательном процессе, 

т.е. обладает ИКТ-компетентностью, что позво-

ляет ему не только использовать различные ин-

формационные инструменты (ИКТ-

грамотность), но и эффективно применять их в 

педагогической деятельности. Компьютер не 

определяет  содержание обучения – это всего 

лишь инструмент, использование которого  

должно органично вписываться в систему со-

временного образования, способствовать дос-

тижению поставленных целей и задач урока. 

Учитель должен добиваться глубокого и проч-

ного усвоения учащимися учебного материала 

без вреда для их здоровья. 
Использование информационных технологий 

способствует развитию новых форм и содержания 

традиционных видов деятельности учащихся, что 

ведет к их осуществлению на более высоком уров-

не. Работа с компьютером должна быть организо-

вана так, чтобы с первых же уроков начальной 

ступени обучения она стала мощным психолого-

педагогическим средством формирования потреб-

ностно-мотивационного плана учебно-

познавательной деятельности школьников, средст-

вом поддержания и дальнейшего развития их ин-

тереса к изучаемым предметам [7]. 
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Диагностика сформированности познавательных  

процессов у учащихся 6-х классов на учебном  

материале по русскому языку 
 

О.С. Алейникова 

Белорусский государственный университет 

 
В статье описываются результаты диагностики уровней сформированности основных познавательных процессов у 

учащихся 6-х классов на учебном материале по русскому языку. Выделен ряд критериев, позволяющих характеризовать 

познавательные процессы, которые формируются и развиваются у учащихся на уроках русского языка. Разработаны 

шкалы определения уровня сформированности познавательных процессов, обеспечивающих успешное овладение учащи-

мися лингвистическими знаниями и умениями. Согласно полученным данным шестиклассники, принявшие участие в кон-

статирующем эксперименте, проявили более высокий уровень сформированности репродуктивного мышления, навыков 

действия по образцу, умения работать с заданиями воспроизводящего характера. 

Установлены причины низкого уровня сформированности тех или иных познавательных процессов, что затрудняет 

обучение русскому языку. Даны методические рекомендации по работе над повышением уровня развития познаватель-

ных процессов средствами предмета. 

Ключевые слова: познавательные процессы, критериально-ориентированное тестирование, критерии развития по-

знавательных процессов, уровни сформированности познавательных процессов. 

 

 

Diagnostics of Sixth Year Students’ Cognitive  

Processes Formation Based on the Russian  

Language Educational Material 
 

O.S. Aleinikova 

Belarusian State University 
 

The results of the diagnostics of sixth year students’ cognitive processes formation based on the Russian language educational 

material are described in the article. A number of criteria used to characterize main cognitive processes that are formed and de-

veloped during the Russian language classes are identified. Scales for evaluating the level of the formation of students’ cognitive 

processes that ensure successful acquiring of linguistic knowledge and skills are elaborated. According to the received data the 

sixth year students who participated in the experiment showed a higher level of the development of reproductive thinking skills, 

skills on acting according set examples, abilities to work with reproductive and copying kinds of tasks. 

The causes of the low level of formation of cognitive processes that bring difficulties to Russian language learning are deter-

mined. Methodological guidelines to work on the improvement of cognitive processes development level by means of the subject 

are given. 

Key words: cognitive processes, criterion oriented test, the criteria of cognitive processes development, the levels of cognitive 

processes formation. 

 

сестороннее устойчивое социально-

экономическое развитие белорусского об-

щества обуславливает процесс модернизации 

системы образования. Приоритетными стано-

вятся гуманистические идеи в педагогике, в 

рамках которых человек рассматривается как 

главная цель обучения, воспитания и развития. 

Важнейшей задачей педагогического процесса 

становится формирование субъектов самостоя-

тельной учебной деятельности. 

Концепция учебного предмета «Русский 

язык» в качестве основной и единой для всех 

ступеней языкового образования цели обучения 

определяет «свободное владение русским язы-

ком во всех видах речевой деятельности в раз-

личных сферах и ситуациях общения» [1]. Для 

ее достижения необходимо решить ряд задач, в 

том числе направленных на формирование и 

развитие языковой личности учащегося, его 

познавательной культуры; формирование учеб-

но-языковых (опознавательных, аналитических, 

классификационных) умений и навыков; разви-

тие интеллектуальной сферы личности школь-

ника, овладение навыками самоанализа, само-

В 
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оценки, языковедческой рефлексии при усвоении 

языкового учебного материала [1, с. 3–8]. Реа-

лизация обозначенных задач достигается путем 

целенаправленной работы по формированию и 

развитию у учащихся таких познавательных 

процессов, как память, мышление, речь. 

В речемыслительной деятельности людей 

важная роль принадлежит: 

 мыслительным операциям (анализу, син-

тезу, вычленению, сличению, сравнению, абст-

рагированию, конкретизации, классификации, 

обобщению, систематизации и т.д.); 

 качествам ума (самостоятельности, быст-

роте, гибкости, критичности, оригинальности, 

экономичности и др.); 

 познавательным умениям (вычленять и 

формулировать проблему, выдвигать гипотезу, 

доказывать ее, делать выводы, применять зна-

ния в знакомой и незнакомой ситуации); 

 креативности, дивергентности и продук-

тивности мышления; 

 предметным и метапредметным знаниям 

и умениям и др. [2]. 

Важнейшим условием педагогического со-

провождения развития познавательных процес-

сов личности при обучении русскому языку яв-

ляется владение информацией об уровне их 

сформированности, что подразумевает осуще-

ствление систематического диагностирующего 

мониторинга. 

В психолого-педагогической науке широко 

применяются универсальные психометрические 

методики (тесты интеллекта) для диагностики 

умственного развития учащихся, разработанные 

на внеучебном материале. Однако И.С. Яки-

манская утверждает, что овладение умственны-

ми операциями предполагает опору на пред-

метное содержание знаний. По ее мнению, 

«…любая мыслительная операция в процессе ее 

использования наполняется определенным со-

держанием, и только тогда она может функцио-

нировать» [3]. Следовательно, диагностика 

уровня развития мышления учащихся должна 

осуществляться с помощью «…системы учеб-

ных заданий, включающих оперирование зна-

ниями» [3, с. 73]. В процессе решения подоб-

ных задач учащийся осуществляет преобразо-

вание собственных знаний, что служит важным 

показателем уровня сформированности у него 

познавательных процессов. 

Возникает проблема создания педагогиче-

ской методики выявления уровня сформиро-

ванности у учащихся познавательных процес-

сов на учебно-языковом материале. Наиболее 

соответствует поставленной цели такая форма 

организации диагностики, как критериально-

ориентированное тестирование (КОРТ). Зада-

ния этого теста представлены в виде логической 

последовательности умственных действий, 

приводящих к их выполнению. Критерии оцен-

ки выполнения предъявляемых заданий совме-

щают в себе показатели учебных достижений и 

показатели логико-психологической подготов-

ленности учащихся к решению учебно-

познавательных проблем. Таким образом, кри-

териально-ориентированный тест помогает ус-

тановить, соответствует ли уровень сформиро-

ванности у учащихся познавательных процес-

сов программным требованиям по учебному 

предмету [4]. 

Критериально-ориентированные тесты, ко-

торые исследуют умственные действия, сопро-

вождающие выполнение учащимися учебных 

заданий, были разработаны на учебном мате-

риале по математике и естественнонаучным 

дисциплинам [4]. На материале обучения рус-

скому языку коллективом ученых под руково-

дством Т.А. Ратановой изучалась мыслительная 

деятельность младших школьников [5]. 

Целью нашего исследования является выяв-

ление состояния сформированности у учащихся 

6-х классов основных познавательных процес-

сов путем применения диагностирующей мето-

дики, разработанной на основе учебного мате-

риала по русскому языку. 

Материал и методы. Для апробации мето-

дики диагностики состояния сформированности 

и развития у учащихся познавательных процес-

сов на учебном материале по русскому языку 

был проведен констатирующий срез в 6-х клас-

сах витебских гимназии № 8 и средней школы 

№ 45. Всего констатирующим срезом было ох-

вачено 203 ученика. 

Исследование проводилось в начале учебно-

го года в 6-х классах для обоснования целена-

правленного формирования познавательных 

процессов на уроках русского языка в 5-х клас-

сах, когда учащиеся адаптируются к учебному 

процессу второй ступени общего среднего об-

разования, испытывая серьезные затруднения 

при овладении программным материалом. По-

лученные в начале учебного курса 6-го класса 

результаты гипотетически можно приравнять к 

результатам, которых достигают учащиеся  

5-х классов в конце учебного года. Кроме того, 

по данным психологов, учащихся 5-х и 6-х 

классов объединяет характер мыслительной 

деятельности, которую отличает формирование 

и развитие теоретического мышления: возрас-

тает значимость мыслительной операции абст-
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рагирования (обобщения), появляется способ-

ность рассуждать гипотетически, значительную 

роль в речи начинают играть термины, развива-

ется понимание метафорического, переносного, 

значения слов [6]. 

Перед констатирующим срезом были по-

ставлены следующие задачи: 

1. Выделить ведущие познавательные про-

цессы и определить уровень их сформирован-

ности у учащихся 6-х классов в начале учебного 

года как результат познавательной деятельно-

сти в 5-м классе. 

2. Установить трудности, возникающие у 

учащихся при выполнении нестандартных за-

даний по русскому языку; объяснить причины 

возникновения затруднений. 

Для диагностики основных познавательных 

процессов предпочтение было отдано критери-

ально-ориентированному тестированию: был 

разработан комплекс тестовых заданий, сконст-

руированный с привлечением языкового мате-

риала, усвоение которого предусмотрено учеб-

ной программой по русскому языку в 5-м клас-

се. Сформированность отдельных познаватель-

ных процессов проверялась специальным суб-

тестом – блоком заданий. Всего учащимся было 

предложено выполнить пять блоков заданий: 

«мыслительные операции», «качества ума», 

«познавательные умения», «креативность, ди-

вергентность, продуктивность мышления», «ло-

гические умения». 

Для достижения поставленной цели и реше-

ния сформулированных задач использовались 

следующие методы: изучение психолого-

педагогической литературы по проблеме иссле-

дования, констатирующий педагогический экс-

перимент, наблюдение, тестирование, интер-

претация, ранжирование. Наряду с констати-

рующим экспериментом как основным методом 

исследования проводился и анализ продуктов 

учебной деятельности школьников, что позво-

лило аргументированно распределить учащихся 

по уровням сформированности у них основных 

познавательных процессов. Математические 

расчеты проводились с использованием стан-

дартных компьютерных программ. 

Результаты и их обсуждение. В ходе кон-

статирующего среза устанавливался уровень 

сформированности у учащихся таких познава-

тельных процессов, как мышление, речь, вооб-

ражение. Пояснения требует включение в ряд 

познавательных процессов воображения, кото-

рое американский психолог Дж. Гилфорд и его 

последователи отождествляют с дивергентным 

мышлением, выделяя в нем такие характери-

стики, как беглость, гибкость, оригинальность – 

все то, что свидетельствует о развитости вооб-

ражения. 

Для интерпретации результатов констати-

рующего среза мы использовали следующие 

критерии сформированности у учащихся позна-

вательных процессов при обучении русскому 

языку: 

 уровень сформированности мыслительных 

операций, применяемых в работе над языко-

выми явлениями (сравнения, анализа, синте-

за, абстрагирования, конкретизации, обоб-

щения, классификации, систематизации); 

 уровень развития основных качеств ума (само-

стоятельности, быстроты, гибкости, критично-

сти, оригинальности, экономичности и др.); 

 уровень сформированности познавательных 

умений (умений задавать вопросы, форму-

лировать проблему, выдвигать гипотезу, до-

казывать, делать выводы, применять знания 

в знакомой и незнакомой ситуации); 

 уровень креативности, дивергентности, про-

дуктивности мышления при осуществлении 

речевой деятельности; 

 уровень сформированности умения устанав-

ливать логические связи и отношения между 

языковыми понятиями и явлениями [7]. 

C помощью заданий первого блока иссле-

довался уровень сформированности мысли-

тельных операций, которыми владеют учащиеся 

6-го класса в начале учебного года. Для успеш-

ного выполнения этих заданий учащиеся долж-

ны были применить не только лингвистические 

знания и умения, но и показать умение опери-

ровать ими путем классификации, анализа, син-

теза, обобщения, сравнения языковых единиц. 

Анализ результатов выполнения учащимися 

заданий первого блока позволил распределить 

участников эксперимента по уровням сформи-

рованности мыслительных операций, для чего 

привлекались выработанные критерии, пред-

ставленные в табл. 1. 

Высокий уровень умения осуществлять ба-

зовые мыслительные операции при решении 

языковых задач продемонстрировали 17 уча-

щихся, т.е. 8,3% от общего количества участни-

ков эксперимента. Доля учащихся, имеющих 

низкие показатели сформированности мысли-

тельных операций, составила 17,7% (36 учени-

ков). 29,1% (59 уч.) шестиклассников мысли-

тельными операциями владеет на среднем 

уровне. Достаточный и удовлетворительный 

уровень владения мыслительными операциями 

выявлен у 16,3% (33 уч.) и 28,6% (58 уч.) уча-

щихся соответственно. 
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Таблица 1 

 

Уровневая шкала сформированности у учащихся мыслительных операций 

Уровень Критерии 

Высокий уровень владеет всем спектром мыслительных операций при работе с изучаемыми 

языковыми явлениями и понятиями; 
обладает высокой степенью осознанности и рациональности применения 

мыслительных операций в процессе работы над учебной задачей; 
способен глубоко проникать в сущность изучаемых языковых явлений на 

основе высокоразвитых навыков аналитико-синтетической деятельности; 
проявляет устойчивые навыки сравнения и сопоставления изученных язы-

ковых понятий и явлений с новым учебным материалом по множеству при-

знаков 

Достаточный 
уровень 

владеет достаточным количеством мыслительных операций при работе с 

изучаемыми языковыми явлениями и понятиями; 
осознанно и рационально применяет отдельные мыслительные операции в 

процессе работы над учебной задачей; 
достаточно часто (но не всегда) способен глубоко проникать в сущность 

изучаемых языковых явлений на основе хорошо развитых навыков аналити-

ко-синтетической деятельности; 
проявляет навыки сравнения и сопоставления языковых понятий и явлений 

по нескольким признакам в знакомых и приближенных к таковым учебных 

ситуациях 

Средний уровень владеет большинством мыслительных операций при работе с изучаемыми 

языковыми явлениями и понятиями; 
редко проявляет осознанность и рациональность применения мыслительных 

операций в процессе работы над учебной задачей; 
не всегда способен глубоко проникать в сущность изучаемых языковых яв-

лений на основе навыков аналитико-синтетической деятельности, сформи-

рованных на недостаточно высоком уровне; 
проявляет неустойчивые навыки сравнения и сопоставления языковых по-

нятий и явлений по нескольким признакам при выполнении учебных зада-

ний по образцу, а также с незначительными изменениями в условиях 

Удовлетворительный 
уровень 

владеет некоторыми мыслительными операциями при работе с изучаемыми 

языковыми явлениями и понятиями; 
хаотично проявляет или почти не проявляет осознанность и рациональность 

применения мыслительных операций в процессе работы над учебной зада-

чей; 
осуществляет поверхностное рассмотрение изучаемых языковых явлений на 

основе неустойчивых навыков аналитико-синтетической деятельности; 
проявляет навыки сравнения и сопоставления языковых понятий и явлений 

по одному признаку при выполнении учебных заданий по образцу 

Низкий уровень интуитивно применяет отдельные мыслительные операции при работе с 

изучаемыми языковыми явлениями и понятиями; 
неосознанно и нерационально использует мыслительные операции в про-

цессе работы над учебной задачей; 
проявляет несформированность навыков аналитико-синтетической деятель-

ности, вследствие чего осуществляет рассмотрение изучаемых языковых 

явлений только под руководством педагога; 
испытывает трудности при сравнении и сопоставлении языковых понятий и 

явлений по одному признаку при выполнении учебных задач по образцу 
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Наибольшие затруднения у шестиклассников 

вызвало задание на классификацию слов по на-

личию у них указанных орфограмм. Учащимся 

необходимо было вычленить слова с безудар-

ными гласными, непроизносимыми согласными 

и т.д.; совместить аспекты рассмотрения (вы-

членить слова с проверяемы-

ми/непроверяемыми безударными гласными); 

осуществить переключение с одного аспекта 

рассмотрения слов с орфограммами на другой. 

Учащимся с низким уровнем развития мысли-

тельной операции классификации такое пере-

ключение оказалось недоступным: они оши-

бочно распределили слова по группам, объеди-

нив слова с непроизносимыми согласными со 

словами с парными звонкими и глухими в сере-

дине/конце слова. Многие учащиеся не смогли 

произвести отбор слов с учетом одновременно 

двух признаков: родового (слова с безударными 

гласными) и видового (слова с проверяемыми и 

непроверяемыми гласными). 

При выполнении задания «Сравните пред-

ложения, указав их сходства и отличия: Царь с 

царицею простился, в путь-дорогу снарядился 

(А. Пушкин) и Колокольчик однозвучный уто-

мительно гремит (А. Пушкин)» многие учащие-

ся не смогли выделить более одного параметра 

сравнения. В качестве сходства предложений 

они указали наличие грамматических основ, а в 

качестве различия – присутствие однородных 

сказуемых в одной из них. Некоторые же шес-

тиклассники в качестве параметров сходства 

назвали: цель высказываний, указав, что оба 

предложения повествовательные; выражаемые 

в них чувства (оба предложения невосклица-

тельные); наличие второстепенных членов 

предложения. В качестве отличительных при-

знаков немногие учащиеся указали на разные 

временные формы глаголов-сказуемых; распро-

страненность грамматической основы первого 

предложения дополнением и обстоятельством, а 

второго – только обстоятельством. 

Трудности обнаружились и при выполнении 

задания на определение сходства и различия 

между словами мышь и ковш (рожь и нож): 

многие учащиеся обратили внимание только на 

лексическое значение слов (семантический ас-

пект), оставив без внимания аспекты фонетиче-

ский, грамматический и орфографический. 

Слова оканчиваются на шипящие согласные, 

принадлежат одной и той же части речи (что их 

сближает), но различаются родовой принад-

лежностью и, как следствие, написани-

ем/отсутствием мягкого знака после шипящих. 

11 учащихся (около 5,5%) рассмотрели слова  

с разных сторон и выделили вышеуказанные 

сходства и различия. 

11% учащихся различие между словами уви-

дели в их принадлежности к именам существи-

тельным разного рода, а также отметили несовпа-

дение их звукобуквенных составов. 5% учащихся 

в качестве различительного признака указали 

«твердость/мягкость» согласных звуков. 

Общий результат проверки заданий первого 

блока: у 46,3% учащихся выявлены удовлетво-

рительный и низкий уровни владения такими 

мыслительными операциями, как абстрагирова-

ние и сравнение. Ученики не умеют отвлекаться 

от конкретных значений слов и видеть в них 

различия, а также переключаться на общность 

грамматических признаков, не умеют рассмат-

ривать языковые единицы под разным углом 

зрения. Не овладев основными мыслительными 

операциями, учащиеся постоянно будут испы-

тывать трудности при усвоении содержания, 

предписываемого программой. Следовательно, 

успешное овладение знаниями и учебно-

языковыми и речевыми умениями и навыками 

невозможно без целенаправленного формиро-

вания, развития и совершенствования основных 

мыслительных операций. 

Задания второго блока были направлены на 

выявление индивидуальных особенностей 

мышления: самостоятельности, гибкости, кри-

тичности, оригинальности и экономичности 

мыслительных процессов учащихся 6-х классов. 

Уровневая шкала особенностей мышления 

учащихся, согласно Т.А. Строковой, выглядит 

следующим образом: 

 высокий уровень – характерные признаки 

основных качеств ума проявляются в пол-

ном объеме, четко и устойчиво; 

 достаточный уровень – характерные при-

знаки большинства основных качеств ума 

проявляются четко и достаточно часто; 

 средний уровень – характерные признаки 

некоторых качеств ума проявляются в за-

висимости от ситуации; 

 удовлетворительный уровень – характер-

ные признаки многих качеств ума прояв-

ляются редко и нечетко; 

 низкий уровень – признаки, характерные 

для тех или иных качеств ума, почти не 

проявляются [8]. 

Раскроем содержание понятий самостоя-

тельность, гибкость, критичность, оригиналь-

ность и экономичность мыслительных процес-

сов. При работе с учебным материалом по рус-

скому языку самостоятельность мышления 
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подразумевает: наличие познавательной ини-

циативы в процессе обучения языку и речи; 

умение находить новые пути и способы откры-

тия истины, выявлять новые факты и законо-

мерности, выдвигать собственные гипотезы, 

доказывать или опровергать их. Гибкость мыс-

лительных процессов проявляется в наличии 

способности находить новые решения постав-

ленной учебной задачи при изменении ее усло-

вий, в умении подходить к изучаемому языко-

вому явлению с разных сторон, в способности 

переключаться с одного аспекта рассмотрения 

языкового явления на другой, в свободе от шаб-

лонных способов решения учебных задач. 

Критичность ума означает наличие способно-

сти подвергать выдвинутые гипотезы всесто-

ронней проверке: строго и верно их оценивать, 

видеть сильные и слабые стороны, выявлять 

ценностные и ошибочные суждения. Ориги-

нальность мышления означает преобладание 

нестандартного подхода к решению учебных 

задач; наличие неожиданных суждений, пред-

положений, умозаключений и выводов; своеоб-

разное видение связей и отношений между язы-

ковыми единицами. Экономичность мысли-

тельных процессов проявляется в наличии 

стремления к поиску рациональных способов 

решения учебных задач с минимальной затра-

той мыслительных средств (рассуждений, умо-

заключений) [9]. 

Индивидуальные особенности мышления 

учащихся оценивались по результатам выпол-

нения заданий констатирующего среза и анали-

за продуктов учебной деятельности школьни-

ков. Было установлено, что исследуемые каче-

ства ума в полном объеме проявляются лишь у 

3,5% учащихся. У большинства шестиклассни-

ков (53,7%) самостоятельность, гибкость, кри-

тичность, оригинальность и экономичность как 

характерные особенности мышления проявля-

ются редко и нечетко. 

Анализируя результаты выполнения заданий 

на подбор синонимов и ассоциаций к предъяв-

ленным лексемам, мы оценивали общее количе-

ство ответов, предложенных каждым учеником, 

а также их оригинальность и частотность встре-

чаемости в экспериментальной группе. Уча-

щиеся, чье мышление отличается оригинально-

стью, к слову-стимулу друг подобрали такие 

редко встречающиеся ассоциации, как отзыв-

чивый, милосердный, человек «с большой бук-

вы», собеседник, взаимопонимание, гармония. 

Наиболее частотными были следующие ассо-

циации: верный, лучший, хороший, старый, но-

вый, товарищ, надежность, преданность, по-

мощь, радость и др. 

При выполнении задания «Составить как 

можно больше предложений, в которых слова 

начинались бы с указанных букв» многие 

учащиеся оказались неспособными отойти от 

заданного образца при составлении собствен-

ных предложений. При имеющихся образцах 

Сегодня мама собирается испечь торт и 

Вчера папа уехал на море были составлены 

предложения типа: Сегодня мы собираемся 

испечь торт, Сегодня Маша собирается ис-

печь торт, Вчера папа уехал на мотоцикле, 

Вчера Петя уехал на море, Вечером папа уе-

хал на море. Некоторые учащиеся просто пе-

реписали заданный образец, освободив себя 

от решения поставленной задачи. Необдуман-

ное, механическое воспроизведение учебных 

действий вряд ли способствует совершенст-

вованию качеств ума, а скорее вызывает тор-

можение мыслительных процессов. 

С помощью заданий третьего блока осу-

ществлялось определение уровня сформиро-

ванности у учащихся познавательных уме-

ний: опровергать или подтверждать сказан-

ное/прочитанное, ставить вопросы и отвечать 

на них, формулировать проблему, приводить 

доказательства, делать выводы, применять 

знания в любой ситуации. Для их оценки бы-

ла разработана представленная в табл. 2 

шкала. 

Диагностика познавательных умений реали-

зовывалась на основе четырех заданий. Уча-

щимся предлагалось: 

 опровергнуть либо подтвердить данные вы-

сказывания (Повествование – это перечис-

ление признаков предмета речи – для перво-

го варианта и Описание – это рассказ о со-

бытиях, которые развиваются последова-

тельно – для второго); 

 ответить на вопросы (Зачем употреблять в 

речи синонимы и антонимы? или Зачем 

нужно знать правила орфографии?); 

 поставить к темам «Лексическое значение 

слова» и «Главные члены предложения» во-

просы, на которые они (учащиеся) должны 

дать ответы; 

 применить знания в нестандартной ситуа-

ции – подобрать слово, которое заканчивало 

бы предыдущее слово и было началом слова 

последующего (ви(сок)ровище, бар-

ба(рис)к). 
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Таблица 2 

 

 Уровневая шкала сформированности у учащихся познавательных умений 

Уровень Критерии 
Высокий уровень безошибочно опровергает или подтверждает сказанное/прочитанное; 

точно, понятно ставит вопросы и правильно и полно отвечает на них; 
четко формулирует проблему; 
приводит убедительные доказательства; 
делает глубокие, логически правильные выводы; 
свободно, осознанно применяет знания в знакомых и новых учебных ситуациях 

Достаточный  

уровень 
допускает неточности при опровержении или подтверждении сказанно-

го/прочитанного; 
достаточно точно и понятно ставит вопросы и дает правильные, но недоста-

точно развернутые ответы на них; 
четко формулирует проблему при незначительной помощи педагога; 
приводит достаточно убедительные доказательства; 
делает логически правильные, но недостаточно глубокие выводы; 
интуитивно, не всегда осознанно применяет знания в знакомых и новых учеб-

ных ситуациях 
Средний уровень допускает незначительные ошибки при опровержении или подтверждении 

сказанного/прочитанного; 
допускает неточности при постановке вопросов и не всегда дает правильные и 

полные ответы; 
формулирует проблему при существенной помощи педагога; 
приводит недостаточно обоснованные доказательства; 
делает логически правильные, но зачастую поверхностные выводы; 
способен применять знания в хорошо знакомых учебных ситуациях, редко и чаще 

всего неосознанно осуществляет перенос знаний в новую учебную ситуацию 
Удовлетвори-

тельный уро-

вень 

допускает существенные ошибки при опровержении или подтверждении ска-

занного/прочитанного; 
формулируемые вопросы не всегда понятны и требуют уточнения; дает крат-

кие, неполные ответы; 
способен сформулировать проблему по образцу в аналогичной учебной  

ситуации; 
приводит неубедительные, противоречивые доказательства; 
делает односторонние, поверхностные выводы, допускает незначительные 

логические ошибки в собственных умозаключениях; 
способен применять знания только в хорошо знакомых учебных ситуациях 

Низкий уровень не способен опровергать или подтверждать сказанное/прочитанное; 
практически не способен ставить точные, понятные вопросы, испытывает за-

труднения при ответе на поставленные вопросы; 
не способен самостоятельно сформулировать проблему; 
не умеет приводить доказательства; 
делает необоснованные, логически неправильные выводы; 
испытывает значительные трудности в применении знаний в знакомых учеб-

ных ситуациях 
 

Анализ результатов выполнения заданий 

этого блока показал, что значительное количе-

ство учащихся (27,6%) испытывают затрудне-

ния при аргументации и доказательстве выдви-

нутых предположений (шестиклассники указа-

ли, что предложенное высказывание вер-

ное/неверное, не обосновав собственное пред-

положение), формулировке логически правиль-

ных выводов, применении знаний и умений в 

нестандартной ситуации. Так, например, боль-

шинство шестиклассников не смогло выпол-

нить последнее задание этого блока, тогда как 

некоторые ребята подобрали правильные слова 

сок и рис, а также записали рефлексивные  

(к самим себе) вопросы, возникшие в ходе вы-

полнения этого задания: Что я должен делать, 
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чтобы подобрать правильные слова? К какому 

слову целесообразно начать подбор? Сколько 

слогов у слов, которые я ищу? Какие слова, ко-

торые начинаются на барба-, я знаю? и т.д. 

Низкий уровень сформированности умений 

формулировать вопросы и отвечать на них, 

приводить доказательства своих и чужих суж-

дений, применять знания в различных ситуаци-

ях препятствует активности в осуществлении 

самостоятельной познавательной деятельности, 

тормозит процессы восприятия, обработки и 

воспроизведения знаний, приводит к снижению 

интереса и мотивации к изучению языка. 

Для повышения уровня сформированности 

познавательных умений учителю русского язы-

ка необходимо включать в образовательный 

процесс задания на: приведение доказательств 

собственных и чужих суждений; постановку 

вопросов как к пройденному, так и к новому 

учебному материалу; правильность, полноту 

ответов; перенос знаний в незнакомые учебные 

ситуации и т.д. 

Для выявления уровня креативности, дивер-

гентности, продуктивности мышления (четвер-

тый блок) учащимся было предложено соста-

вить собственное высказывание на тему «Как 

буквы а и о в гостях у корня побывали?» («Как 

буквы е и и в гостях у корня побывали?»). 

При выполнении этого задания только не-

большому количеству учащихся (9%) удалось 

актуализировать знания о чередовании гласных 

в корне, что позволило создать содержатель-

ные, оригинальные по форме высказывания 

благодаря опоре на соответствующие знания и 

благодаря уместному отбору языковых средств. 

В основной же массе связных высказываний 

шестиклассников зафиксирована шаблонность 

мышления, проявившаяся в том, что для описа-

ния речевой ситуации «в гостях» учащиеся 

привлекли лишь житейские понятия (дом, чай, 

сладости, игра, фильмы и т.д.). Можно сделать 

вывод: неспособность большинства учащихся 

создавать собственные письменные связные 

высказывания, раскрывающие заданную тему с 

привлечением разнообразных языковых 

средств, влечет за собой как потерю интереса к 

учению, так и неумение понимать тексты, соз-

данные мастерами слова. 

Необходимо отметить, что валидность диаг-

ностики креативности может подвергаться и 

подвергается сомнению, причиной чего являет-

ся сама сущность творчества – выход за рамки 

известного. Следовательно, разработать стан-

дартизированную методику измерения «нестан-

дартности» мышления учащихся на основе их 

связных высказываний практически невозмож-

но. Выход из сложившегося противоречия был 

предложен известными психологами (Дж. Гил-

фордом, С.М. Чурбановой, М.А. Холодной), 

которые рекомендовали использовать задания 

на так называемое дивергентное мышление – 

«способность к порождению множества ориги-

нальных и нестандартных решений» [10]. Ти-

пичными заданиями подобного плана являются 

следующие: «назвать все возможные способы 

использования знакомого предмета; назвать все 

предметы, которые могут принадлежать опре-

деленному классу; продолжить метафору; сде-

лать законченное изображение на основе про-

стой графической формы (например, круга) и 

т.д.» [11]. 

Большая часть заданий разработанного нами 

критериально-ориентированного теста также 

носила дивергентный характер, то есть подра-

зумевала множество правильных решений (от-

ветов). Оценка тестовых работ учащихся с уче-

том наличия множественности решений пред-

ложенных заданий, анализа высказываний шес-

тиклассников, составленных при выполнении 

задания четвертого блока, и продуктов их учеб-

ной деятельности позволила распределить уча-

стников эксперимента по пяти уровням креа-

тивности, дивергентности, продуктивности 

мышления. Распределение производилось на 

основе шкалы, разработанной с опорой на со-

держание понятий «креативность», «продук-

тивность», «дивергентность» мышления [10] и 

представленной в табл. 3. 

Доля учащихся с высоким уровнем дивер-

гентности и креативности мышления составила 

всего 4,4%. Установленный результат свиде-

тельствует о недостаточном применении в 

учебном процессе заданий, направленных на 

генерирование множества правильных реше-

ний. Они требуют от учащихся самостоятельно-

го творческого мышления, осуществления мыс-

лительных операций в новых условиях. Рече-

мыслительная пассивность школьников на уро-

ках русского языка обусловлена также их невы-

соким интересом и, как следствие, низкой мо-

тивацией к овладению языком и речью, одним 

из путей повышения которой является включе-

ние в процесс обучения достаточного количест-

ва заданий, разработанных на основе занима-

тельного языкового материала. 

Задания заключительного (пятого) блока 

были направлены на выявление уровня сфор-

мированности умения устанавливать логиче-

ские связи и отношения между понятиями и 

явлениями. Учащимся предлагалось установить 
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логические отношения (противоположности или 

сходства) между языковыми единицами, приве-

денными в образце, и, следуя собственным вы-

водам, заполнить пропуски в словосочетаниях; 

создать собственное связное письменное выска-

зывание на одну из предложенных тем при со-

блюдении заданных логических последователь-

ностей. Анализ результатов выполнения заданий 

этого блока проводился с помощью уровневой 

шкалы, представленной в табл. 4. 

 

Таблица 3 

 

Уровневая шкала креативности, дивергентности, продуктивности мышления учащихся 

Уровни Критерии 

Высокий уровень выдвигает множество правильных, разнотипных решений учебной задачи 

дивергентного плана; 
эффективно использует разнообразные языковые средства для создания соб-

ственных речевых высказываний в соответствии с коммуникативной задачей; 
систематически генерирует оригинальные идеи при решении учебных задач 

или построении собственных речевых высказываний 

Достаточный  

уровень 
выдвигает несколько (2 3) правильных, разнотипных решений учебной зада-

чи дивергентного плана; 
достаточно эффективно использует разнообразные языковые средства для 

создания собственных речевых высказываний в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 
нерегулярно генерирует оригинальные идеи при решении учебных задач или 

построении собственных речевых высказываний 

Средний уровень выдвигает несколько правильных, но однотипных решений учебной задачи 

дивергентного плана; 
использует однотипные, шаблонные языковые средства для создания собст-

венных речевых высказываний в соответствии с коммуникативной задачей; 
редко генерирует оригинальные идеи при решении учебных задач или по-

строении собственных речевых высказываний 

Удовлетворитель-

ный уровень 
выдвигает 1 2 правильных, но шаблонных решения учебной задачи дивер-

гентного плана; 
использует однотипные языковые средства для создания речевых высказыва-

ний по образцу; 
генерирует стереотипные идеи при решении учебных задач или построении 

собственных речевых высказываний 

Низкий уровень выдвигает неверное или одно наиболее распространенное решение учебной 

задачи дивергентного плана; 
механически использует предъявляемые педагогом языковые средства для 

создания речевых высказываний по образцу; 
воспроизводит заученные речевые образцы при решении учебных задач или 

построении собственных речевых высказываний 

 

 

Таблица 4 

 

Уровневая шкала сформированности у учащихся умения устанавливать логические связи  

и отношения между языковыми понятиями и явлениями 

Уровни Критерии 

Высокий уровень верно устанавливает логические отношения причины и следствия, сходства и 

противоположности между лингвистическими понятиями; 
выдвигает логичные, непротиворечивые умозаключения при построении соб-

ственных высказываний; 
обладает богатым запасом языковых средств для последовательного, логич-

ного изложения собственных мыслей 



П Е Д А Г О Г І К А 

94 

Окончание табл. 4 

Достаточный  

уровень 

допускает неточности при установлении логических отношений причины и 

следствия, сходства и противоположности между лингвистическими поня-

тиями; 
почти всегда выдвигает логичные, непротиворечивые умозаключения при 

построении собственных высказываний; 
обладает достаточным запасом языковых средств для последовательного, ло-

гичного изложения собственных мыслей 

Средний уровень допускает незначительные ошибки при установлении логических отношений 

причины и следствия, сходства и противоположности между лингвистиче-

скими понятиями; 
проявляет неустойчивые навыки построения логичных, непротиворечивых 

умозаключений при создании собственных высказываний; 
проявляет недостаток языковых средств для последовательного, логичного 

изложения собственных мыслей, однако легко восполняет его с помощью 

педагога 
Удовлетворитель-

ный уровень 

допускает частые, существенные ошибки при установлении логических от-

ношений причины и следствия, сходства и противоположности между лин-

гвистическими понятиями; 
выдвигает логичные, непротиворечивые умозаключения при построении соб-

ственных высказываний; 
обладает ограниченным запасом языковых средств, зачастую нарушает по-

следовательность, логичность изложения собственных мыслей 
Низкий уровень проявляет отсутствие умений устанавливать логические отношения причины 

и следствия, сходства и противоположности между лингвистическими поня-

тиями; 
выдвигает противоречивые, необоснованные умозаключения при построении 

собственных высказываний; 
обладает ограниченным запасом языковых средств, излагает собственные 

мысли хаотично, с нарушением логических связей между языковыми едини-

цами 

 

Наибольшие трудности вызвало задание на 

создание собственного связного высказывания 

на одну из предложенных тем при соблюдении 

заданной логической последовательности: 

факт – причина – повод – сопутствующие со-

бытия – аналогичные происшествия – послед-

ствия. 

Анализируя тестовые работы учащихся, мы 

обращали внимание на логические нарушения 

выражения собственных мыслей: нарушения 

логики развертывания высказывания (Завтра 

родительское собрание. Когда родители при-

шли в класс, они увидели разбитое окно), отсут-

ствие логических связей между предложениями 

(Наш класс хотел поехать на экскурсию в 

Брест. А потом пришел руководитель и сказал, 

что мест больше нет), нарушения причинно-

следственных отношений (Учитель объявил, 

что завтра состоится родительское собрание. 

Наш класс поедет на экскурсию в город Киев). 

Такие нарушения были выявлены в работах бо-

лее чем 20% учащихся. Очевидно, указанные 

ошибки являются следствием нескольких при-

чин: неумения оперировать излагаемым мате-

риалом, несформированности навыка подтвер-

ждать или опровергать суждения, незнания 

простейших логических отношений между по-

нятиями и явлениями. Устранить выявленные 

причины ошибок, которые допускают учащиеся 

при составлении собственных текстов, поможет 

систематическая, целенаправленная работа по 

развитию связной речи школьников. 

Сводные данные распределения учащихся по 

уровням сформированности основных компо-

нентов интеллектуальной сферы представлены 

на рис. 
Установлено, что наиболее развиты у уча-

щихся мыслительные операции (8,3% учащихся 
обладают высоким уровнем развития данного 

показателя, хотя и такая количественная харак-
теристика не говорит об успешности протека-

ния у шестиклассников умственных процессов). 
Менее развитыми оказались креативность, ди-

вергентность, продуктивность мышления  
(у 47,8% учащихся был зафиксирован низкий 

уровень развитости мышления по этому показа-
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телю), что свидетельствует о преобладании у 
участников эксперимента репродуктивной 

учебной деятельности, сформированности навы-
ков действия по образцу. Значительное количест-

во учащихся испытывает трудности в выражении 
собственных мыслей, обнаруживает бедность 

словарного запаса, склонность к стереотипности 

мышления, предпочитая работать по шаблону. 
Следует отметить, что с заданиями репродуктив-

ного (воспроизводящего) характера (подчеркните 
главные члены предложения, вставьте пропущен-

ные буквы, замените одним словом и т.д.) спра-
вились более 80% учащихся. Задания продуктив-

ного характера (укажите сходства и различия, 
подберите синонимы, составьте небольшое вы-

сказывание, докажите, объясните и т.д.) выполни-
ли менее 30% учащихся. 

Проанализировав результаты выполнения 

констатирующего среза, можно говорить о низ-

кой мотивации творческой активности учащих-

ся, их безынициативности в познавательной 

деятельности: более 30% учащихся даже не 

предприняли попытки составить собственные 

связные высказывания, объяснить ход своих 

мыслей при выполнении тех или иных заданий, 

поработать над обнаружением сходств и разли-

чий между языковыми единицами. 

Низкая учебно-познавательная активность 

учащихся на уроках русского языка является 

следствием нескольких причин: 

 направленности большинства заданий на 

воспроизводящий и репродуктивный характер 

деятельности; 

 отсутствия у учащихся способности при-

менять знания и умения в незнакомых учебных 

ситуациях; 

 несформированности основных познава-

тельных умений (опровергать или подтвер-

ждать сказанное/прочитанное, ставить вопросы 

и отвечать на них, формулировать проблему, 

приводить доказательства, делать выводы, при-

менять знания в любой ситуации); 

 отсутствия интереса и мотивации к овла-

дению русским языком во всех видах речевой 

деятельности. 

 

 
Рис. Уровни сформированности у учащихся основных компонентов  

интеллектуальной сферы. 
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Полученные результаты являются предпо-

сылкой для разработки педагогической техно-

логии, обеспечивающей развитие основных 

компонентов интеллектуальной сферы учащих-

ся на уроках русского языка. Целесообразно 

предположить, что если в процессе обучения 

русскому языку как родному опираться на лич-

ностно-деятельностный подход к организации 

педагогического взаимодействия с целенаправ-

ленным, систематическим предъявлением уча-

щимся дидактического комплекса нестандарт-

ных, проблемно-творческих заданий с восхо-

дящей степенью сложности, учитывать как 

лингвистические, так и психологические за-

кономерности усвоения предметного содержа-

ния и проводить систематический психолого-

педагогический мониторинг, то уровень це-

лостного развития интеллектуальной сферы 

личности учащихся значительно повысится, 

так как при подобной организации обучения 

русскому языку учащимся присваивается роль 

субъектов образовательного процесса, проис-

ходит активное вовлечение их в проблемно-

поисковую речемыслительную деятельность, 

что оказывает существенное влияние на разви-

тие как общих (интеллектуально-познава-

тельных), так и специальных (языковых и рече-

вых) способностей, а также содействует форми-

рованию устойчивой мотивации к учению. 

Заключение. Применение на практике диаг-

ностирующей методики определения состояния 

сформированности познавательных процессов у 

учащихся 6-х классов с привлечением учебного 

материала по русскому языку позволило прийти 

к следующим выводам: 

– уровень сформированности у учащихся ос-

новных познавательных процессов (мышления, 

речи, воображения) определяется степенью 

сформированности мыслительных операций, 

познавательных умений, а также развитости 

основных качеств ума и креативности, дивер-

гентности, продуктивности мышления; 

– содержательная сторона предметной диаг-

ностики сформированности у учащихся позна-

вательных процессов должна опираться на 

обобщение пройденного учебного материала; 

по форме диагностический срез должен пред-

ставлять собой нетрадиционные дивергентные 

задания со множеством правильных решений 

(сочетание такой формы и предметного содер-

жания осуществляется в критериально-

ориентированных тестах); 

– шестиклассники, принявшие участие в 

констатирующем эксперименте, проявили более 

высокий уровень сформированности репродук-

тивного мышления, навыков действия по об-

разцу, умения работать с заданиями воспроиз-

водящего характера; 

– важнейшими же предпосылками успешности 

учебно-познавательной активности учащихся на 

уроках русского языка являются высокоразвитое, 

продуктивное теоретическое мышление и его ди-

вергентность, проявляющаяся в способности осу-

ществлять с лингвистическими элементами мно-

жественные мыслительные операции; 

– недостаточно высокий уровень сформиро-

ванности познавательных процессов (мышле-

ния, речи, воображения) не позволяет учащимся 

успешно овладевать лингвистическими знания-

ми и умениями, препятствует становлению 

школьников как полноценных субъектов учеб-

ной деятельности и, как следствие, создает 

трудности в обучении. 

Полученные результаты диктуют необходи-

мость дальнейшего исследования методических 

аспектов реализации развивающей функции 

обучения на уроках русского языка, что, в свою 

очередь, будет способствовать достижению 

предметной цели – овладения русским языком 

во всех видах речевой деятельности, наряду с 

осуществлением метапредметной цели – фор-

мирования школьника как субъекта самостоя-

тельной учебной деятельности. 
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Экономическое воспитание учащихся  

с интеллектуальной недостаточностью с применением 

компьютерных технологий 
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В статье представлен анализ основных подходов к использованию информационных технологий в обучении и воспи-

тании учащихся с особенностями психофизического развития. Рассмотрены особенности функционирования модели 

экономического воспитания учащихся с интеллектуальной недостаточностью в условиях информационной среды вспо-

могательной школы.  

Авторами обосновывается возможность проведения уроков с использованием разработанной обучающей программы 

«Экономическое воспитание на уроках математики». Основу компьютерной программы составляют задачи, примеры, ди-

дактические игры, загадки, пословицы и стихи экономического содержания. В статье описана методика работы с програм-

мой и проанализированы основные результаты формирующего эксперимента. Предложенная программа может быть ис-

пользована учителями-дефектологами при проведении уроков математики и коррекционно-развивающих занятий во вспомо-

гательной школе и в условиях интегрированного обучения детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Ключевые слова: экономическое воспитание, экономические знания, экономические умения и навыки, информацион-

ные технологии, информационная среда, школьники с интеллектуальной недостаточностью. 
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The analysis of the main approaches to the use of information technologies in training and education of pupils with features 

of psychophysical development is presented in the article.  Features of functioning of the model of economic education of pupils 

with intellectual insufficiency in the conditions of the information environment of special school are considered.  

The authors explain the  possibility of carrying out lessons of mathematics with economy elements with use of the correspond-

ing information maintenance. The basis of the computer program is made up by tasks, examples, didactic games, riddles, prov-

erbs and poems of economic contents. Methods of work with the program are described in the article and main findings of the 

forming experiment are analyzed. The suggested program can be used by teachers-defectologists in teaching Mathematics and 

giving correction and development classes at special school as well as in conditions of integrated teaching of children with intel-

lectual deficiency.  

Key words: economic education, economic knowledge, economic skills, information technologies, information environment,   

pupils with intellectual deficiency. 

 
собенности развития современного обще-

ства, глубокие социально-экономические 

изменения, переход к рыночной экономике ста-

вят перед системой образования нашей страны 

задачу подготовить  экономически грамотное 

подрастающее поколение. Экономическое вос-

питание следует понимать как овладение уча-

щимися определенными экономическими зна-

ниями, умениями и навыками. Его результатом 

является не только формирование у учащихся и 

закрепление в непосредственной практической 

деятельности экономических качеств (трудолю-

бия, экономности, предприимчивости, делови-

тости), но и приобретение способности рацио-

нально использовать материальные ценности, 

экономно вести хозяйство, планировать семей-

ный бюджет, что способствует социальной 

адаптации и социализации учащихся с интел-

лектуальной недостаточностью вне школы [1]. 

Экономическое воспитание детей с интеллекту-

альной недостаточностью рассматривали педа-

гоги Е.В. Башина, И.М. Бгажнокова, Г.М. Бело-

О 
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ва, Г.П. Парначева, Т.Н. Стариченко и др. Акту-

альность данного вопроса на уроках математи-

ки определяли В.П. Гриханов, Е.Е. Колосова, 

Н.П. Олейникова и др. 
Использование в экономическом воспитании 

учащихся с интеллектуальной недостаточно-

стью информационных технологий способству-

ет не только становлению экономически гра-

мотной личности, но и развивает творческие 

способности данной категории детей; усиливает 

мотивацию учения; формирует у учащихся 

умение работать с информацией; развивает 

коммуникативные способности; помогает ак-

тивному вовлечению учащихся в учебный про-

цесс; качественно изменяет контроль за дея-

тельностью. Основные преимущества совре-

менных информационных технологий (нагляд-

ность, возможность использования комбиниро-

ванных форм представления информации, об-

работка и хранение больших объемов информа-

ции, доступ к мировым информационным ре-

сурсам) должны стать основой развития систе-

мы образования лиц с ограниченными возмож-

ностями. Педагогические основы содержания 

информационно-образовательной среды в спе-

циальном образовании раскрыты в работах  

Л.В. Ананьева, Е.Л. Гончаровой, В.В. Гордейко,  

Т.К. Королевской, Т.К. Королевой, Е.Э. Крав-

чени, О.И. Кукушкиной,  И.Е. Петкевича,  

Н.Н. Самылкиной, О.А. Счеснович и др. [2–5]. 
Цель нашего исследования – теоретическое 

обоснование и экспериментальная проверка 

эффективности формирования экономических 

знаний учащихся с интеллектуальной недоста-

точностью с использованием обучающей ком-

пьютерной программы «Экономическое воспи-

тание на уроках математики». 
Материал и методы. При разработке со-

держания формирующего эксперимента учиты-

вались положение Л.С. Выготского о единстве 

основных закономерностей развития нормаль-

ных и аномальных детей; результаты, получен-

ные в констатирующем эксперименте; теория 

экономической подготовки учащихся с интел-

лектуальной недостаточностью (В.П. Гриханов, 

Е.Е. Колосова, Н.П. Олейникова), концепция 

непрерывного экономического образования 

(В.А. Поляков, И.А. Сасова); теория внедрения 

информационных технологий в специальное 

образование (В.В. Гордейко, О.И. Кукушкина, 

И.Е. Петкевич и др.). На основе данного пони-

мания нами разработана специализированная 

обучающая компьютерная программа «Эконо-

мическое воспитание на уроках математики» 

для учащихся с интеллектуальной недостаточ-

ностью, целью которой является формирование 

у учащихся экономических знаний и умений, 

способствующих успешной социализации и 

адаптации в повседневной жизни. 
Программа разрабатывалась в рамках совме-

стной научной работы студентов педагогиче-

ского и математического факультетов ВГУ 

имени П.М. Машерова. Она включает в себя  

38 заданий, направленных на поэтапное форми-

рование и развитие экономической грамотности 

учащихся. Работа с программой позволяет по-

следовательно и стабильно расширять и накап-

ливать знания и умения, способствующие фор-

мированию их экономической грамотности. 

Выполнение заданий проходит как в индивиду-

альной, так и групповой форме. Педагог перед 

использованием программы дает учащимся 

подробную и легкую для усвоения  инструкцию 

выполнения заданий. Также он может оказать 

помощь учащемуся, испытывающему трудно-

сти при выполнении заданий.  
Каждое задание включает: область, содер-

жащую условие задания (находится вверху); 

поле ответов; поле, отображающее номера за-

даний и наглядный материал. Работа с этой 

программой доступна для учащихся с интеллек-

туальной недостаточностью, т.к. ребенку доста-

точно ввести в поле для ответов необходимое 

число и выбрать следующее задание. После то-

го как учащийся правильно выполнил задание, 

появляется окно с надписью «Молодец!». В 

любой момент ученик может завершить работу, 

нажав на кнопку «Завершить тест».   
Основу программы составляют задачи, при-

меры, дидактические игры, загадки, пословицы, 

стихи экономического содержания. Все зада-

ния, включенные в программу «Экономическое 

воспитание на уроках математики», разбиты на 

2 блока: «Задачи и примеры» и «Дидактические 

игры». Определение блока заданий и выбор 

формы работы осуществляет учитель с учетом 

особенностей и специфики развития учащихся.  
Приведем примеры  некоторых заданий:  

Задачи с экономическим содержанием: 
Скакалка стоит дешевле мяча. Мяч стоит де-

шевле куклы. Что стоит дороже? 
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Из плохо закрытого крана за сутки вытекает  

4 литра воды. Сколько литров воды вытекает из 

крана за 5 суток?   
 

 
 

Примеры:  
Как можно назвать продукт, который изготови-

ли для того, чтобы продать?  
Чтобы узнать правильный ответ, реши примеры: 
20 – 13 =               13 – в  
13 + 5 =                18 – о  
11 – 8 + 10  =         11 – р  
10 + 3 + 6 =          7 – т  
17 – 11 + 5  =       19 – а  
Товар – это то, что получается в процессе про-

изводства и предлагается для продажи.  
 

 
 

Загадки:  
Дырку грызла и кусала, на пол крошек набро-

сала, но не съела ни куска, знать не вкусная 

доска (Пила). 
Сам худ, а голова с пуд (Молоток). 
Толстый тонкого побьет – тонкий что-нибудь 

прибьет (Молоток и гвоздь).  
Везде сует свой нос витой, дыру проткнет в 

стене, чтобы узнать, а что на той, обратной сто-

роне (Дрель). 
 

 
Игры: 

«Продовольственная корзина». Выбери и прочи-

тай название продукта первой необходимости. 
 

 
 

Созданная программа аккумулирует в себе 

дидактический и методический материал, акту-

альность и правильность информационного на-

полнения которого основаны на требованиях 

образовательного стандарта. 
Апробация программы осуществлялась в 

рамках формирующего эксперимента, который 

включал четыре этапа: 

• предварительно-диагностический – изу-

чение и уточнение особенностей формирования 

экономических знаний и умений у учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью; 
• коррекционно-развивающий – проведе-

ние уроков математики с использованием обу-

чающей компьютерной программы «Экономи-

ческое воспитание на уроках математики», ос-

новной целью которой являлось формирование 

у учащихся экономических знаний и умений и 

решались следующие задачи: 
 формирование элементарной компьютер-

ной грамотности учащихся средствами 

обучающей компьютерной программы; 
 формирование экономических знаний и 

умений у учащихся при выполнении за-

даний, включенных в компьютерную 

обучающую программу; 
 закрепление формируемых экономиче-

ских знаний и умений учащихся в про-

цессе экономического воспитания во вне-

урочное время, в семье; 
• итогово-диагностический – изучение 

сформированности экономических знаний и 

умений  учащихся с интеллектуальной недоста-

точностью; 
• заключительно-обобщающий – система-

тизация полученных данных, качественно-

количественная обработка результатов иссле-

дования, формулирование выводов.  
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Результаты и их обсуждение. Результаты 

констатирующего эксперимента и научно-

методические рекомендации авторов (В.П. Гри-

ханов, Е.Е. Колосова, Н.П. Олейникова,  

М.Н. Перова и др.) по экономическому воспи-

танию школьников с интеллектуальной недос-

таточностью позволили нам разработать и  ап-

робировать на базе ГУО «Вспомогательная 

школа № 26 г. Витебска» и ГУО «Вороновская 

СШ Витебского района» с октября 2010 г. по 

май 2011 г. обучающую компьютерную про-

грамму «Экономическое воспитание на уроках 

математики». Содержание программы направ-

лено не только на повышение компьютерной 

грамотности, углубление математических и 

экономических знаний учащихся с интеллекту-

альной недостаточностью, но и на становление 

у данной категории детей заинтересованности в 

экономии и бережливости. Общее количество 

привлеченных к исследованию составило  

20 учащихся с диагнозом F70 по МКБ-10 из 

двух классов первого отделения вспомогатель-

ной школы – 9 «А» (экспериментальная группа, 

в дальнейшем – ЭГ) и 10 «А» (контрольная 

группа – КГ), а также 9 класса интегрированно-

го обучения Вороновской СШ (ЭГ).   
Предварительно-диагностический этап ис-

следования подтвердил результаты ранее про-

веденного констатирующего эксперимента – 

экономические знания и умения учащихся с ин-

теллектуальной недостаточностью основыва-

ются на информации, полученной от значимых 

взрослых. В частности, это экономические по-

нятия, элементарные представления об эконо-

мии и бережливости. Учащиеся не используют 

экономические знания в быту, не дифференци-

руют основные экономические понятия, не со-

относят экономические понятия с конкретной 

деятельностью людей, не понимают смысла не-

которых экономических терминов, допускают 

ошибки при употреблении экономических по-

нятий в собственной речи,  что свидетельствует 

о «размытости» экономических знаний, отсут-

ствии их четкой структуры.  
Например, при определении понятия «эко-

номия – это…» были получены следующие 

наиболее типичные ответы: «… – экономить 

воду», «…свет экономить», «… – экономить 

воду, свет, газ», «не платить за свет, за газ, за 

квартиру». Таким образом, 90% детей не смог-

ли дать верную формулировку понятия «эконо-

мия». 80% учащихся с интеллектуальной недос-

таточностью не понимают, что такое зарплата. 

Приведем определения данного понятия: «когда 

очень мало дают денег», «когда человек идет 

на работу»,  «сколько тебе хватит денег на 

еду», «когда получают пенсию». Никто из уча-

щихся не смог выделить существенные призна-

ки этого слова. При объяснении понятия «труд» 

75% учащихся не смогли дать его определение. 

Для них характерны ограниченное, неадекват-

ное толкование этого слова, сложности в фор-

мулировке ответа, выделение несущественных 

признаков.  
Наибольшие затруднения в ходе диагности-

ческой беседы вызвал вопрос «Как узнать, 

сколько денег нужно заплатить за использо-

ванную воду? Где нужно платить за воду?». 

95% учащихся не смогли верно на них ответить. 

85% без труда отвечали, где можно увидеть, 

сколько воды израсходовано, но никто не смог 

объяснить, как снять показания счетчика. Это 

свидетельствует о том, что у учащихся практи-

чески отсутствуют экономические навыки и 

умения, необходимые в быту; слабая ориенти-

ровка в хозяйственно-бытовых и хозяйственно-

денежных вопросах, низкий уровень счетных 

операций и трудности в использовании мер из-

мерения. 
Количественные показатели сформирован-

ности экономических знаний и умений учащих-

ся до начала применения программы «Эконо-

мическое воспитание на уроках математики» 

представлены на рис. 1.  

На итогово-диагностическом этапе был про-

веден качественный и количественный анализ 

сформированности экономических знаний и 

умений учащихся ЭГ и КГ. Например, при 

формулировке понятия «экономия – это…» бы-

ли получены следующие результаты ЭГ: «пра-

вильно использовать воду и свет» (Наташа М.); 

«…уменьшать расход воды, света» (Никита Г.); 

«…с пользой и выгодой использовать свет, газ» 

(Саша Ш.); «…не тратить все сразу» (Верони-

ка Б.); «с умом расходовать деньги, свет, элек-

тричество» (Денис Б.). Ответы КГ: «…узнать, 

что осталось, если вдруг, что-то не купил» 

(Саша Г.); «…ничего не тратить» (Сергей К.); 

«не платить за свет, за газ, за квартиру» (Ок-

сана К.). Как видно из приведенных примеров, 

учащиеся ЭГ старались давать определение ис-

пользуя экономическую терминологию: польза, 

выгода, расход, а респонденты КГ практически 

не ориентировались в экономической сути во-

проса. 

К понятию «расходы – это…» относятся 

следующие дефиниции ЭГ: «…использование 

денег» (Никита Г.); «…человек тратит что-

то» (Вероника Б.); «использование денег, воды, 

света и чего-нибудь еще» (Саша Ш.). Ответы 
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КГ были следующими: «…деньги» (Сергей К.); 

«…когда человек расходует что-то» (Инна Б.); 

«…когда деньги расходуют» (Денис К.); 

«…если у тебя мало денег» (Саша Г.); 

«…расходы воды, света» (Илья Х.); «…значит 

расходовать деньги» (Оксана К.); «…когда у 

людей кончаются деньги» (Оля В.). Учащиеся 

ЭГ, в отличие от КГ, при определении данного 

понятия не использовали тот же термин в ут-

вердительной форме. 

В ходе исследования представлений об эко-

номии и бережливости учащихся ЭГ и КГ до и 

после формирующего эксперимента было выяв-

лено следующее. Вопрос «Где можно увидеть, 

сколько воды израсходовано?» у учащихся КГ 

вызвал затруднения: путали счетчики воды со 

счетчиками электроэнергии, газа. У опрошен-

ных ЭГ подобного рода ошибок практически не 

наблюдалось. В ответах на вопрос «Почему 

нужно бережно относиться к воде и эконо-

мить электричество?» респонденты ЭГ после 

формирующего эксперимента проявили боль-

шую осведомленность в потреблении воды и 

электричества в быту. В отличие от КГ у ЭГ 

повысилось понимание основной причины не-

обходимости экономии воды и электроэнергии. 

Ответы ЭГ на вопрос «Почему люди должны 

работать?» были такими: «…чтобы получить 

зарплату, купить все к школе, в дом, одеться и 

отложить на что-нибудь деньги» (Наташа М.); 

«…без работы мы были бы бедными: нам не 

платили бы зарплату» (Ваня М.); «…работа 

необходима для того, чтобы люди зарабатыва-

ли деньги» (Саша Ш.). Ответы КГ: «…чтобы 

купить все к школе» (Денис Б.); «…чтобы по-

знавать все» (Оксана К.); «…чтобы одеваться» 

(Саша Г.). По сравнению с ответами КГ рес-

понденты ЭГ выделяли существенные признаки 

определяемого понятия. Ответы были более

полными и логичными.   
Диагностическая беседа после формирующе-

го эксперимента позволила определить, умеют 

ли респонденты ЭГ и КГ применять имеющиеся 

у них экономические знания и умения в повсе-

дневной жизни, на практике. Например, на во-

просы «Как узнать, сколько нужно заплатить 

денег за использованную воду? Где нужно пла-

тить за воду?» учащиеся ЭГ без труда отвеча-

ли, где можно увидеть, сколько воды израсхо-

довано, но не всем удалось правильно объяс-

нить, как снять показания счетчика. Ответы ЭГ 

по сравнению с результатами КГ после форми-

рующего эксперимента улучшились на 25%. 

Нескольким учащимся ЭГ удалось объяснить, 

как и где платить за израсходованную воду. 

Улучшились результаты ЭГ при ответе на во-

прос «Представь, что ты идешь из столовой и 

видишь, что водопроводный кран сломан и из 

него льется вода. Как ты поступишь?». Боль-

шинство опрошенных ЭГ (95%) позвали бы ко-

го-нибудь из взрослых, остальные (5%) прошли 

бы мимо либо починили кран самостоятельно. 

В ходе беседы выяснилось, что у респондентов 

ЭГ после формирующего эксперимента появи-

лось понимание необходимости рационального 

потребления и использования ресурсов в быту. 

Это свидетельствует о том, что у них, в отличие 

от КГ, увеличилось количество экономических 

навыков и умений, необходимых в повседнев-

ной жизни. 
Сравнительный анализ результатов сформи-

рованности экономических знаний, представле-

ний об экономии и бережливости и умений 

учащихся экспериментальной и контрольной 

групп наглядно представлен на рис. 2. 

Итогово-диагностический этап формирую-

щего эксперимента позволил сделать следую-

щие выводы: 
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Рис. 1. Показатели сформированности экономических знаний и умений учащихся  

с интеллектуальной недостаточностью (в %). 
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Рис. 2.  Выполнение диагностических заданий ЭГ и  КГ после проведения  

формирующего эксперимента (в %). 
 

• представления об экономии и бережливости 

у учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

КГ остались на низком уровне. Это касается как 

представлений об экономии и бережливости, зна-

ний элементарных экономических понятий, так и их 

практического применения в повседневной жизни;  
• у учащихся ЭГ, по сравнению с КГ, отме-

чается положительная динамика формирования 

экономических знаний и умений. Это проявляется 

как при выполнении заданий, связанных со зна-

нием элементарных экономических понятий, так 

и при определении понимания необходимости 

экономии и бережливости, а также применении 

экономических знаний в повседневной жизни; 
• учащиеся ЭГ стали правильно опериро-

вать экономическими понятиями, давали пол-

ные и развернутые ответы. 
Статистическая обработка данных проводи-

лась с помощью Т-критерия Вилкоксона, кото-

рый применяется для сопоставления показате-

лей в двух разных условиях на одной и той же 

выборке испытуемых [6]. Сформулированная 

статистическая гипотеза подтвердилась: интен-

сивность сдвигов в сторону увеличения показа-

телей уровня сформированности экономиче-

ских знаний и умений превышает интенсив-

ность сдвигов в сторону их уменьшения, так как 

Тэмп ≤ Ткр (Тэмп=4, Ткр=5, при р≤0,01). 
Таким образом, ответы учащихся ЭГ после 

формирующего эксперимента стали более пол-

ными и конкретными. При ответах респонденты 

ЭГ чаще употребляли экономическую термино-

логию. Несмотря на то, что количественные 

показатели некоторых заданий не изменились,  

наблюдалась качественная динамика ответов.  
Заключение. Рассмотрев сущность эконо-

мического образования и воспитания, мы счи-

таем целесообразным при формировании эко-

номической грамотности  детей с интеллекту-

альной недостаточностью активно использовать 

информационно-образовательную среду вспо-

могательной школы. В связи с этим нами пред-

ложены обучающая компьютерная программа 

«Экономическое воспитание на уроках матема-

тики»; специально организованные уроки мате-

матики с использованием компьютерных тех-

нологий как эффективного средства формиро-

вания экономических знаний и умений учащих-

ся с интеллектуальной недостаточностью. Ис-

следование показало, что предложенный мето-

дический инструментарий не только положи-

тельно повлиял на развитие элементарной ком-

пьютерной грамотности учащихся с интеллек-

туальной недостаточностью, но и помог органи-

зовать более эффективную работу по экономи-

ческому воспитанию. Разработанная нами обу-

чающая компьютерная программа «Экономиче-

ское воспитание на уроках математики» может 

найти широкое применение в педагогической 

деятельности как вспомогательных школ, так и 

общеобразовательных школ при организации 

ими интегрированного обучения учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью.  
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Статья посвящена рассмотрению проблем высшего образования и их решению путем знаково-контекстного подхо-

да в обучении. Сегодня подготовка будущего специалиста должна быть направлена не на приобретение студентом 

широкого комплекса знаний, а на формирование у него личностного смысла усвоения этих знаний. В настоящем исследо-

вании в качестве методов выступили: лабораторный эксперимент, опрос в виде опросника открытого типа с после-

дующим контент-анализом ответов респондентов (опрашивались студенты-психологи 3-го и 5-го курсов). По резуль-

татам проведенной работы также был организован «круглый стол» с подведением итогов лабораторного практикума. 

Установлена положительная профессиональная мотивация у студентов, задействованных в исследовании, что вырази-

лось в их отзывах и оценке проделанной работы в условиях учебно-научно-консультационного центра (УНКЦ). В то же 

время отмечен дефицит конкретных практических умений, наличие которых у них является залогом успешной профес-

сиональной деятельности в будущем. По итогам работы сделан акцент на более широком использовании знаково-

контекстного обучения при подготовке специалистов-психологов. 

Ключевые слова: высшее образование, студенты, знаково-контекстное обучение, молодой специалист, компетент-

ностный подход. 
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for the Implementation of Sign and Context Teaching 
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The article is devoted to considering issues of higher education and their solution by means of sign and context approach in 

teaching. Training of a would be specialist today should be directed at the formation of his personality sense of mastering  

knowledge rather than just acquiring a wide range of knowledge. The methods of the current study are laboratory experiment, 

questionnaire in the form of open set of questions with the further content analysis of respondents’, third and fifth year psychology 

students’, answers. Following the work, «round table» discussion was conducted to conclude the results of the laboratory  

practicum. Positive professional motivation of students, involved into the survey, was found out, which was expressed in their 

responses and assessment of the work within the study and scientific consulting center. At the same time, shortage of definite 

practical skills was pointed out, possession of which is necessary for successful professional activity in the future. The findings of 

the work resulted in accent on a wider application of sign and context teaching in psychology training.  

Key words: higher education, students, sign and context teaching, trainee, competence approach. 

 

роблема подготовки специалиста, а осо-

бенно специалиста в области психологии, 

требует решения целого комплекса задач. Од-

ной из главных из них является вооружение 

студентов конкретными компетенциями, нахо-

дящимися в тесной взаимосвязи с конкретными 

практическими навыками и умениями. 

Не менее важной задачей является обеспече-

ние на основе решения первой задачи перехода 

от учения к труду. Решение этой задачи пред-

ставляет собой сложный процесс трансформа-

ции учебной деятельности в профессиональ-

ную. Реализация подобного процесса подразу-

мевает необходимость создания специально ор-

ганизованной системы подготовки специалиста, 

что связано с превращением знаний из предмета 

учебной деятельности в средство регуляции 

деятельности профессиональной, со сменой од-

ного ведущего типа деятельности другим, с из-

менением социальной позиции будущего спе-

циалиста. Получаемые выпускником вуза зна-

ния не являются средством новой деятельности, 

что определяет длительный период адаптации 

молодого специалиста к новым условиям жиз-

недеятельности. Это происходит вследствие 

того, что получаемые в ходе обучения знания 

П 
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не несут в себе контекста будущей профессии. 

Другими словами, они абстрактны, «не привя-

заны» к реальным жизненным ситуациям и 

проблемам (в нашем случае речь идет о про-

блемах детского сада и школы). В этой связи 

знания, получаемые в вузе, можно определить 

как декларативные, а на деле они должны быть 

процессуальными. Фактически это не знания, а 

информация (о чем-то), некая знаковая система, 

которая выступает как начало и конец активно-

сти студента, будущая же профессия предстает 

в виде абстрактной идеи применения этих зна-

ний после окончания вуза. 

Отсюда вытекает проблема: в какой форме и 

как осуществлять профессиональную подготов-

ку будущего специалиста, если сама система 

подготовки постоянно отстает от реалий сего-

дняшнего дня и лишена возможности предви-

деть будущие проблемы? Выход представляется 

один – необходимо выделить в содержании об-

разования контекстный компонент будущей 

профессиональной деятельности и на его осно-

ве выстраивать систему обучения. Такого рода 

образовательную систему принято называть 

контекстной. 

Цель исследования – определение эффек-

тивности знаково-контекстного обучения сту-

дентов-психологов. 

Задачами исследования являются следую-

щие:  

1) провести лабораторный практикум со сту-

дентами 3-го и 5-го курсов в условиях учебно-

научно-консультационного центра; 

2) определить характер обратной связи отно-

сительно того, как данная система обучения 

рефлексируется в сознании субъектов образова-

тельного процесса;  

3) на основе рефлексии оценить достигнутое, 

внести коррективы в планы дальнейшей работы. 

В ВГУ имени П.М. Машерова проводится 

целенаправленная перестройка всей системы 

подготовки специалистов, в основе которой ле-

жат инновационные технологии, в том числе и 

компетентностный подход, базирующийся на 

контекстном принципе обучения. В плане  

реализации контекстного обучения необходимо 

выделить два компонента организации учебного 

процесса: проведение трехэтапного экзамена и 

организация деятельности УНКЦ, – которые  

дают возможность на практике реализовать  

современные требования к подготовке специа-

листа. 

Кафедрой прикладной психологии ВГУ име-

ни П.М. Машерова совместно с СШ № 11 г. Ви-

тебска создан учебно-научно-консультацион-

ный центр, на базе которого студенты в услови-

ях реальной школьной жизни овладевают про-

фессиональными навыками, познавая одновре-

менно и контекст будущей профессии. Студен-

ты и преподаватели не просто проводят практи-

ческие и лабораторные занятия, а решают кон-

кретные задачи, которые ставит перед ними ад-

министрация школы. Необходимо отметить, что 

это не частные задачи, а решение вопросов, ох-

ватывающих жизнедеятельность всего учебного 

заведения. Наиболее значимыми программами 

являются: 

 программа «Коллектив» (составление со-

циально-психологических портретов всех клас-

сов два раза в год с целью прослеживания ди-

намики межличностных процессов и научного 

руководства ими); 

 программа «Одаренный ребенок» (данная 

программа нацелена на организацию и психоло-

гическое сопровождение работы с одаренными 

школьниками); 

 тренинг личностного роста, программа 

«Лидер» (охватывает учащихся 5–11 классов и 

выполняется студентами пятого курса, ее целью 

является развитие личностных качеств школь-

ников). 

Материал и методы. Методологической ос-

новой исследования выступили: теория контек-

стного обучения (А.А. Вербицкий), которая 

ориентирована на профессиональную подготов-

ку студентов и реализуется посредством сис-

темного использования профессионального 

контекста (профессиональных ситуаций), а 

также путем постепенного насыщения учебного 

процесса элементами профессиональной дея-

тельности; компетентностный подход, дающий 

возможность структурировать процесс форми-

рования профессиональной компетентности 

специалистов. 

В ходе работы мы провели комплексное ис-

следование, в котором приняли участие студен-

ты 3-го и 5-го курсов (специальность 1-23 01 04 

«Психология») факультета социальной педаго-

гики и психологии ВГУ имени П.М. Машерова. 

Оно проводилось на базе учебно-научно-

консультационного центра средней школы  

№ 11 Октябрьского района города Витебска. 

Студенты 5-го курса принимали участие в 

лабораторном эксперименте, который пред-
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ставлял систему выполнения лабораторных 

занятий по курсу «Психологический тренинг» 

по запросу УНКЦ «Средняя школа № 11 го-

рода Витебска», с последующим обсуждением 

хода и результата его проведения с участни-

ками. Лабораторный практикум состоял из 

цикла занятий с элементами тренинга по за-

прошенной теме: «Развитие сплоченности 

школьного коллектива» с учащимися  

7-х классов УНКЦ. Выпускники проводили 

занятия в течение двух учебных месяцев с пе-

риодичностью 1–2 занятия в неделю. 

Для проведения лабораторного эксперимен-

та студенты были разделены по подгруппам и 

распределены по классам. На начальных этапах 

каждая подгруппа предоставила программу за-

нятий с элементами тренинга для учащихся  

7-х классов по теме «Развитие сплоченности 

школьного коллектива». Каждая программа бы-

ла рассмотрена совместно с педагогами-

психологами школы, при необходимости под-

вергалась коррекции, обсуждению и согласова-

нию. После каждой проведенной с детьми тре-

нинговой встречи результаты лабораторных 

занятий обсуждались со студентами-

выпускниками, преподавателем и педагогами-

психологами. 

Вторым методом нашего исследования явил-

ся опрос открытого типа. В этом блоке приняли 

участие студенты 3-го курса (специальность  

1-23 01 04 «Психология») факультета социаль-

ной педагогики и психологии ВГУ имени  

П.М. Машерова. Опрос также проводился на базе 

учебно-научно-консультационного центра сред-

ней школы № 11 Октябрьского района города Ви-

тебска после проведенного студентами социомет-

рического исследования школьных ученических 

коллективов 5–11-х классов.  

Опросный лист включал следующие вопро-

сы открытого типа: 

1. Каковы имеющиеся у Вас психологиче-

ские знания и их полнота? 

2. Каковы Ваши наличные практические на-

выки? 

3. Каково было качество инструктажа и бы-

ла ли в нем необходимость? 

4. Какие знания и умения были приобрете-

ны Вами в процессе работы? 

5. С какими проблемами Вы столкнулись 

при проведении исследования, обработке ре-

зультатов, при интерпретации полученной Вами 

информации? 

6. Как необходимо организовать Ваше обу-

чение, чтобы Вы были готовы к решению лю-

бых практических задач? 

7. Какова роль преподавателя, с Вашей точ-

ки зрения, в подготовке студентов к решению 

практических задач, связанных с профессио-

нальной деятельностью? 

8. Ваши впечатления о проделанной работе. 

9. Каково Ваше мнение по поводу такого 

метода обучения студентов, в чем состоит его 

преимущество? 

Еще одним методом являлся метод контент-

анализа, который включал в себя субъективную 

оценку высказываний студентов по нескольким 

критериям, а именно: 

– самооценка актуальных практических зна-

ний и умений до и после лабораторного практи-

кума в реальной обстановке; 

– анализ проблем; 

– исследование способов и средств решения 

проблем; 

– оценка роли преподавателя в подготовке 

студентов к решению практических задач, свя-

занных с профессиональной деятельностью; 

– оценка рефлексии студента относительно 

знаково-контекстного обучения. 

Результаты и их обсуждение. По итогам 

проведенной работы прошел «круглый стол» с 

участием преподавателей кафедры прикладной 

психологии ВГУ имени П.М. Машерова, спе-

циалистов УНКЦ, а также студентов выпуск-

ного курса. Главной целью «круглого стола» 

было подведение итогов проведенного лабо-

раторного практикума, обмен мнениями, что 

помогло расширить профессиональное про-

странство взаимодействия с учебно-научно-

консуль-тационным центром. В процессе со-

вместного обсуждения основных вопросов 

каждая подгруппа подготовила итоговый от-

чет о проведенных лабораторных занятиях с 

подростками (с использованием мультиме-

дийных презентаций). Кроме того, каждый 

студент индивидуально имел возможность 

высказать свое отношение к результатам про-

веденного лабораторного практикума, внести 

предложения, выделить моменты, вызвавшие 

затруднения в процессе эксперимента, либо 

наоборот, отметить успешные эпизоды их 

практической профессиональной деятельно-

сти со школьниками. Собственные отзывы о 

занятиях, проведенных студентами выпускно-

го курса, высказали и педагоги-психологи 
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УНКЦ, озвучили ряд рекомендаций приклад-

ного характера, дали ответы на возникшие 

вопросы будущих коллег. 

Относительно критерия самооценки акту-

альных практических знаний студенты отмети-

ли: «Каждому из нас довелось побыть в роли 

наблюдателя, помощника, участника тренинга, 

а также и самому провести его! Действительно, 

это было удобно, так как за короткие сроки мы 

все смогли включиться в работу…». 

О проблемах, возникших в результате лабо-

раторного практикума, студенты сказали сле-

дующее: «Подобрали, к сожалению, незначи-

тельное количество упражнений и заданий (де-

ти быстро справлялись с упражнениями, пред-

ложенными нами, и оставалось еще время)…», 

«Дефицит времени (для социально-

психологического тренинга нужно хотя бы  

60 минут)», «Недостаток практического опыта 

ведения тренинга с подростками…», «Мало бы-

ли знакомы с каждым учащимся, дети не могли 

привыкнуть к ведущим тренинга» и др. 

Относительно способов и средств решения 

вопросов, связанных с процессом проведения 

занятий с элементами тренинга, студенты напи-

сали: «Ввести и использовать различные на-

правления работы с подростками: многообраз-

ные подходы к коррекции поведения подрост-

ков, индивидуальное консультирование, беседу 

по умению культурно общаться, психопрофи-

лактику девиантного поведения, тренинговую 

форму занятий (чтобы вели 2–4 человека без 

замен на протяжении 1–2 месяцев), дискуссии 

по различным темам, а также другие различные 

активные методы»; «Дети не совсем готовы к 

таким формам занятий. Мне кажется, проводить 

тренинги надо не раньше 9 класса. Тренер дол-

жен быть авторитетным лицом для учеников»; 

«Заранее предупредить о переносе времени, 

выделять актовый зал на время тренинга»… 

Многие студенты сходны во мнении о том, 

что в условиях УНКЦ возможно реальное об-

щение и взаимодействие с учениками, учителя-

ми, специалистами по различным проблемным 

вопросам. «Главное – собственный пример пре-

подавателя. На личном примере легче ориенти-

роваться в учебной информации». Подобного 

рода высказывания подчеркивают важный мо-

мент практико-ориентированного обучения бу-

дущих специалистов именно преподавателем-

практиком, имеющим достаточный опыт рабо-

ты в школе.  

Примечательным является совпадение мне-

ний студентов 3-го и 5-го курсов. Они дают как 

положительную, так и отрицательную оценку 

восприятию тренинговых занятий подростками, 

«неуважительному отношению учеников стар-

ших классов» к включенности студенческой 

аудитории. Это, на наш взгляд, свидетельствует 

о том, что практика работы со студентами в ус-

ловиях УНКЦ на сегодняшний момент недоста-

точна, что подтверждают и высказывания учи-

телей-предметников, классных руководителей. 

Отдельные студенты отмечают также недос-

таточный уровень практических знаний. При-

мером могут служить следующие высказыва-

ния: «Провести методику было не сложно, а вот 

возникли сложности с интерпретацией… Каж-

дый автор дает свой вариант интерпретации и 

синтезировать это недостаточно легко…»;  

«Я знаю, что ничего не знаю…»; «Появился ин-

терес к дальнейшей деятельности».  

Заключение. Таким образом, следует делать 

акцент на положительном восприятии использо-

вания знаково-контекстных форм обучения сту-

дентов в условиях УНКЦ, в отличие от тех форм, 

которые применялись ранее (в частности, моде-

лирование реальных процессов в лабораторных 

условиях). Студенты предпочитают работать в 

реальных условиях образовательного учрежде-

ния (УНКЦ), а не выполнять задания в рамках 

учебной аудитории. Одновременно формируется 

и интерес к будущей профессии. Это является 

очень важным, так как целый ряд психологиче-

ских исследований, проведенных и на кафедре 

прикладной психологии, и на занятиях в универ-

ситете, в целом указывает на снижение у обу-

чаюшихся профессиональной направленности, 

заинтересованности в своей будущей профессии. 

В данной студентами оценке явно прослежива-

ется то, что они не только с пониманием, но и с 

удовольствием включаются в практическую дея-

тельность в условиях УНКЦ, находят в ней цен-

ностный элемент творчества, который должен 

быть использован в современной практике. 

Особенностью традиционного обучения в 

вузе является также и то, что информация, 

предлагаемая студентам, – это информация, об-

ращенная в большей степени в прошлое. Учеб-

ная деятельность студента при данной системе 

подготовки специалиста происходит вне про-

странственно-временного контекста и не вы-

ступает связующим звеном между прошлым, 

настоящим и будущим. Происходит парадокс, 
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связанный с тем, что полученные в вузе знания 

закрывают молодому специалисту возможность 

практического действия. Это обусловлено фор-

мальным, недейственным характером добытых 

знаний, что, в конечном итоге, определяет от-

сутствие у многих студентов личностного 

смысла их усвоения, так как целью учения ста-

новится усвоение кем-то добытых знаний, а не 

процесс трансформации их в практику. 

В связи с вышеизложенным современные 

технологии подготовки будущего специалиста 

должны ориентироваться не на усвоение про-

дуктов предыдущего опыта, а на предстоящую 

профессиональную деятельность, другими сло-

вами, детерминация прошлого опыта должна 

быть замещена детерминацией будущего. 

Трудность решения этого вопроса заключается 

в том, что профессиональная деятельность про-

текает в динамически изменяющихся и поэтому 

каждый раз новых условиях.  

Цель контекстного обучения – сформировать 

будущую профессиональную деятельность или, 

по-иному, надо не вооружить студента знания-

ми основ наук, а сформировать у него способ-

ность к выполнению будущей профессиональ-

ной деятельности. Студент должен не только 

знать о проблемах, которые ему предстоит ре-

шать на производстве, но и научиться решать 

их в условиях реальной жизни. 

Исходя из этого, информация должна занимать 

структурное место в целях деятельности студента 

лишь до определенного момента, а затем она долж-

на стать средством деятельности, приобретающей 

черты профессиональной. 

Таким образом, данная система работы по-

зволяет сохранить познавательный профессио-

нальный интерес, развить потенциал обеспече-

ния профессионально-личностного роста сту-

дента. В действиях обучающихся появляется 

социальный смысл, формируются социальные 

установки будущего специалиста. 
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Методика изложения темы  

«Статистическая теория теплового излучения»  

в системе подготовки учителя физики 
 

И.А. Мороз  

Сумский государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко  
 

В научно-методической литературе рассмотрение решения проблемы «ультрафиолетовой катастрофы», связанной 

с распределением энергии в спектре абсолютно черного тела, обычно заканчивается анализом гипотезы М. Планка о 

дискретности энергии излучения. Как известно, эта гипотеза действительно позволила получить правильную формулу, 

описывающую спектральную плотность равновесного излучения, и стала важнейшим истоком современной квантовой 

физики. Однако квантовая теория Планка не в полной мере учитывала все свойства фотонов и поэтому привела к  

новому противоречию, которое нельзя объяснить в рамках теории Планка. Противоречие, о котором идет речь, оста-

лось вне поля зрения учебно-методической литературы, и это создает условия для неправильного понимания студента-

ми вопроса о теории теплового излучения. 

В статье рассматривается методика изложения статистической теории теплового излучения в курсе теоретиче-

ской физики, в которой все противоречия, связанные с тепловым излучением, находят простое объяснение. 

Ключевые слова: тепловое излучение, законы Стефана–Больцмана и Вина, формула Планка.  

 

Procedure outline topics «Statistical theory of heat  

radiation» in the training of teachers of physics 
 

I.A. Moroz  

Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko 
 
In the scientific and methodological literature review addressing the «ultraviolet catastrophe», associated with the  

distribution of energy in the spectrum of black body, usually ends the analysis of Plank’s of discrete radiation energy. As you 

know, this hypothesis is indeed possible to obtain the correct formula, which describing the spectral density of blackbody  

radiation, and has become an important source of modern quantum physics. However, the quantum theory of Planck did not fully 

take into account all the properties of photons, and therefore leads to a new contradiction which can not by the theory of Planck. 

Contradiction in question, it remains out of view of educational materials, and this creates conditions for misunderstanding  

question students about the theory of thermal radiation. 

The article discusses the method of presentation of the statistical theory of thermal radiation in the course of theoretical  

physics, in which all the controversy associated with the thermal radiation, can be interpreted. 

Key words: thermal radiation, the law Stefan–Boltzmann and Wien, Planck’s formula. 

 

изическое мировоззрение будущего 

учителя физики в значительной степени 

зависит от понимания и усвоения основных 

идей квантовой физики, а для этого нужно 

построить достаточно наглядную и понятную 

методику изучения истоков квантовой теории, 

которая бы при этом отвечала уровню базовой 

науки. Известно, что к истокам квантовой 

физики, в первую очередь, относится тепловое 

излучение, которое было хорошо изучено в 

конце XIX века, и при объяснении его законов 

(и некоторых других экспериментальных 

фактов) возникли противоречия, непреодоли-

мые классической физикой.  

Теоретическому анализу законов теплового 

излучения и методике их изучения посвящено 

наибольшее количество публикаций. Но, как 

показывает их анализ, в учебной и методиче-

ской литературе (особенно при изучении общей 

физики) решение вопроса о распределении 

энергии в спектре абсолютно черного тела 

обычно связывают исключительно с М. План-

ком. Он, как известно, ввел гипотезу об излуче-

нии света в виде квантов и действительно полу-

чил закон распределения энергии в спектре аб-

солютно черного тела, который позволяет тео-

ретически получить все законы теплового излу-

чения. Но несложный анализ показывает, что 

объяснение Планком распределения энергии в 

спектре абсолютно черного тела приводит к 

новому противоречию, которое невозможно 

объяснить в рамках квазиклассической теории 

Ф 
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Планка. Противоречие, о котором идет речь, 

осталось вне поля зрения учебно-методической 

литературы [1–3], и это создает условия для не-

правильного понимания студентами вопроса о 

теории теплового излучения. Указанное проти-

воречие нами детально проанализировано в ста-

тье [4] и сводится к тому, что, последовательно 

развивая предложенную М. Планком гипотезу, 

равновесное тепловое излучение нужно рас-

сматривать как систему частиц (фотонов), кото-

рые не взаимодействуют между собой и хаоти-

чески двигаются. Поэтому такую систему мож-

но считать классической и применять для нее, 

например, распределение Максвелла–

Больцмана. Тогда, в соответствии с распределе-

нием Максвелла–Больцмана, количество фото-

нов в объеме dV , импульс которых лежит в 

интервале от p до p+dp, будет равно: 

dpdVpeconstvdn 2)( 




 . 

Для фотонов hv , 
c

hv
p  . Подставляя 

эти формулы в предыдущее выражение, полу-

чим число фотонов в объеме dV  в интервале 

частот от v до v+dv:  

dvdVveconstvdn

hv

2)( 


 . 

Тогда энергия излучения в объеме dV  в 

данном интервале частот будет, очевидно, рав-

ной: 

dvdVevconstvdnhvvdE

hv




 3)(),( . 

Отсюда находим выражение для распреде-

ления энергии в спектре абсолютно черного 

тела  





hv

TV evconst
dvdV

vdE 

 3

,

),(
, 

совпадающее с известной формулой Вина, ко-

торая только в области больших частот согла-

суется с экспериментом. Она в этой части спек-

тра частот является следствием правильной 

формулы Планка, которая описывает распреде-

ление энергии во всем спектре абсолютно чер-

ного тела. Поэтому решение М. Планком про-

блемы «ультрафиолетовой катастрофы» нельзя 

рассматривать как завершающий этап в изуче-

нии теплового излучения. Здесь нужно более 

радикально отойти от классических позиций [5–

6]. Действительно, анализ этих противоречий 

свидетельствует о том, что при рассмотрении 

теплового излучения, как совокупности хаоти-

чески движущихся и не взаимодействующих 

между собой частиц – фотонов, следует учиты-

вать не только классические характеристики 

частиц (массу, заряд и т.п.), но и более тонкие 

их отличия, выходящие за рамки классической 

физики. Ими являются наличие спина и его ве-

личина. Как известно из квантовой механики, 

частицы с полуцелым спином (они получили 

название – фермионы) подчиняются принципу 

Паули о невозможности находиться в одном и 

том же квантовом состоянии, а ко всем другим 

частицам (бозоны – частицы с целочисленным 

спином), к которым относятся и фотоны, прин-

цип Паули не применяется. Кроме этого, с по-

зиций квантовой физики все частицы одного 

сорта являются абсолютно тождественными. 

Классические же частицы вовсе не имеют спина 

и их физически можно различить. Поэтому при 

описании вероятности состояния термодинами-

ческих систем необходимо учитывать указан-

ные квантовые отличия частиц. 

К началу изучения квантовых газов студен-

ты уже знают основы метода Гиббса и умеют 

им пользоваться, например, для изучения клас-

сических идеальных и реальных газов. Поэтому 

воспользуемся большим каноническим распре-

делением Гиббса, определяющим вероятность 

состояния квантовой системы с энергией 

ii nE   и количеством частиц n, которая мо-

жет обмениваться частицами и энергией с ок-

ружающей средой:  

1

,

),(),(

















 

ni

ii

En

ii

En

ngenge
ii

 







,  (I) 

где µ – химический потенциал, kT  – стати-

стическая температура, ),( ng ii   – кратность 

вырождения, и вычислим среднее количество 

частиц на некотором энергетическом уровне εі:  
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,,

),(),(

















 

ni

ii

En

ni

ii

En

ngengnen
iii

 







. (II) 

Подставляя в это выражение значение энер-

гии системы ii nE  , мы автоматически учи-

тываем суммирование по i.  

Выражение (II) может быть записано в виде:  
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n

n

ngen
i

)(ln 




 .  (III) 

Для определения кратности вырождения g 

необходимо фазовый объем, который соответ-

ствует выбранной подсистеме (он равен h
3
, по-

скольку система содержит один квантовый уро-

вень), разделить на фазовый объем, который 

приходится на один квантовый уровень (он 

также равен h
3
), тогда в (III) 1)( ng . Следова-

тельно, среднее число тождественных частиц, 

какими являются фотоны, на i-том энергетиче-

ском уровне будет равно:  









 






N

n

ni

en 




 ln .  (IV) 

В этом выражении суммирование выполня-

ется по количеству всех частиц системы, кото-

рые могут находиться на i-том уровне. В случае 

частиц, которые не подчиняются принципу 

Паули, верхний предел может быть заменен на 

(∞), поскольку при n>N члены ряда в (IV) будут 

бесконечно малыми (при условии µ<0). Тогда  
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Здесь ряд 











 

0n

ni

e 



 является бесконечно 

убывающей геометрической прогрессией со 

знаменателем 

 i

eq



 , сумма которой, как 

известно из математики, определяется следую-

щим выражением: 
q

e
n

ni










1

1

0





.  

Таким образом, среднее количество тожде-

ственных частиц, которые не подчиняются 

принципу Паули (световые кванты, атомы и 

молекулы, которые имеют в своем составе пар-

ное число элементарных частиц и др.) и нахо-

дятся на энергетическом уровне εi, равно: 

1

1








 i

e

n . (V) 

Это выражение называется распределением 

Бозе–Эйнштейна. 

В макроскопических системах уровни энер-

гии расположены достаточно густо (квазине-

прерывно). Поэтому можно определять не ко-

личество частиц, которые находятся на некото-

ром конкретно выбранном энергетическом 

уровне, а количество частиц, имеющих энергию 

от ε до ε+dε. Очевидно, что для нахождения 

среднего числа таких частиц необходимо 

среднее число частиц на одном уровне 

умножить на количество уровней 
3h

d
, где dГ – 

фазовый объем, который соответствует 

состояниям с энергией от ε до ε+dε. Тогда  

количество частиц, которые находятся на  

указанных уровнях энергии, определится выра-

жением: 

3

1

1

h

d

e

dn












.  (VI) 

Применим это выражение для получения 

эмпирических законов излучения абсолютно 

черного тела (распределение энергии в спектре 

абсолютно черного тела, закон Стефана–

Больцмана и закон смещения Вина). 

В отличие от молекулярных или атомарных 

систем бозе-газа, системы фотонного газа не 

могут иметь произвольного количества частиц. 

Если, например, фотонный газ существует в 

некоторой полости, то при уменьшении объема 

при постоянной температуре стенки полости 

будут больше фотонов поглощать, чем излу-

чать, и при уменьшении объема до нуля все фо-

тоны поглотятся. Поэтому в состоянии равнове-

сия фотонного газа при заданных объеме и тем-

пературе в нем может быть лишь определенное 

количество частиц (фотонов), то есть для такой 

системы независимыми параметрами будут V, 

T, N. Как известно, при таких независимых па-

раметрах свойствами характеристических 

функций обладает свободная энергия F, которая 

в состоянии равновесия имеет минимальное 

значение. Поэтому при условии constT   и 

constV  , 0
,














TVN

F
, но 













TVN

F

,

. 

Следовательно, химический потенциал фотон-

ного газа равен нулю. Этот вывод вытекает 

также из непосредственного расчета термоди-

намического потенциала Гиббса, который 

обычно выполняется при анализе термодина-

мической теории теплового излучения. 

Воспользуемся также тем, что фазовый объ-

ем частиц может быть записан в известном сту-

дентам виде – dVdppd  24 , а импульс фо-
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тона связан с его энергией 
c

hv
p  , тогда 

dVdvv
c

h
d  2

3

3

4 . Подставив данное выра-

жение в (VI), перейдем от распределения по 

энергии к распределению по частоте, то есть 

получим количество фотонов с частотой от v до 

v+dv. Учтем при этом, что фотоны, как элек-

тромагнитные волны, могут иметь две взаимно 

перпендикулярные поляризации или, что то же, 

что спин фотонов может иметь две ориентации. 

Тогда имеем:  

dVdvecvdn kT

hv





















1

32 18 .  (VII) 

Энергия электромагнитного излучения в 

упомянутом интервале частот при заданной 

температуре в объеме dV будет равна:  

1

3 3

( , )

8 1
hv

kT

dE v T hv dn

hv c e dv dV





  

 
    

 

,  (VIII) 

а спектральная плотность энергии 

dVdv

TvdE
Tv

),(
),(  , которая характеризует рас-

пределение энергии в спектре абсолютно чер-

ного тела, определится выражением:  

1

33

),( 18


















 kT

hv

Tv echv .  (IX) 

Это и есть известная формула Планка, кото-

рую он получил, предположив, что электромаг-

нитная энергия излучается отдельными пор-

циями – квантами. Формула (IX), в отличие от 

полученных в рамках классической физики 

формул Релея–Джинса и Вина, совпадает с экс-

периментальными данными во всем интервале 

частот. Нетрудно увидеть, что из формулы 

Планка при hv>>kT получаем формулу Вина, а 

при hv<<kT – формулу Релея–Джинса.  

Найдем суммарную энергию излучения в 

данном объеме. Для этого необходимо выраже-

ние (VIII) проинтегрировать по объему и по 

всем частотам: 

dvevVhcE kT

hv
1

0

33 18



















  . 

Вводя новую переменную 
kT

hv
x   и учиты-

вая, что 





0

43

151


xe

dvx
, получим закон Стефана–

Больцмана: 
4

33

4

15

8
TV

hc

k
E 


 или: 

4VTE 
,
  (Х) 

где 
33

4

15

8

hc

k
   – постоянная Стефана–

Больцмана, которую, в отличие от термодина-

мического описания теплового излучения, легко 

рассчитать. 

Отметим, что выражение (VII) позволяет оп-

ределить количество фотонов, которые в со-

стоянии равновесия могут в среднем находить-

ся при заданной температуре Т в объеме V: 

1

3 2

0

3

8 1
hv

kTN c V v e dv

const T V




 

    
 

  

 .  (XI) 

Из полученного выражения видно, что в 

данном объеме при заданной температуре мо-

жет быть лишь однозначно определенное коли-

чество фотонов и концентрация фотонов (а зна-

чит и плотность энергии равновесного излуче-

ния) однозначно связана с температурой. 

Далее, в качестве упражнения, которое мож-

но рассмотреть на лекции, получаем закон сме-

щения Вина Tconstv max .  

В заключение рассмотрения теплового излу-

чения следует указать, как рассчитываются 

термодинамические потенциалы фотонного газа 

статистическим методом. Зависимость внут-

ренней энергии от температуры статистическим 

методом мы уже получили – это выражение (Х), 

потому можно воспользоваться уравнением 

Гиббса–Гельмгольца, которое (при постоянном 

объеме полости, в которой существует тепловое 

излучение) приведем к следующему виду: 


2T

EdT
TF . Подставляя в это выражение 

внутреннюю энергию теплового излучения (Х), 

получим уже известное из термодинамического 

рассмотрения теплового излучения выражение 

для свободной энергии, дифференцируя кото-

рое, получаем энтропию фотонного газа и дав-
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ление, а также уравнение состояния: 
3

E
pV  . 

По вычисленным величинам определяем тер-

модинамический потенциал Гиббса и энталь-

пию. Полученные таким образом законы излу-

чения абсолютно черного тела и выражения для 

термодинамических потенциалов совпадают с 

выводами термодинамического метода. Но, в 

отличие от термодинамики, при статистическом 

описании фотонного газа не возникает необхо-

димости в заимствовании уравнений состояния 

из других разделов физики.  

Заключение. Таким образом, предложенная 

методика статистического рассмотрения тепло-

вого излучения, с последовательным и строгим 

учетом свойств бозонного газа (дискретность 

энергии, тождественность, спин и отсутствие 

массы покоя), позволяет не только объяснить 

закономерности излучения абсолютно черного 

тела, и тем самым устранить причины, которые 

породили в физике состояние, известное под 

названием «ультрафиолетовая катастрофа», но

и получить, как следствие, формулы Вина и Ре-

лея–Джинса.  

Рассмотренная методика изложения вопроса 

о тепловом излучении охватывает все ключевые 

аспекты этой темы, не содержит избыточную 

информацию и математические сложности, и 

потому, как показывает собственный опыт пре-

подавания теоретической физики, достаточно 

легко воспринимается студентами. 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Ансельм, А.И. Основы статистической физики и термодина-

мики / А.И. Ансельм. – М.: Наука, 1973. – 424 с. 

2. Леонтович, М.А. Введение в термодинамику. Статистическая 

физика / М.А. Леонтович. – М.: Наука, 1983. – 416 с.  

3. Василевский, А.С. Статистическая физика и термодинамика / 

А.С. Василевский, В.В. Мултановский. – М.: Просвещение, 

1985. – 255 с.  

4. Мороз, І.О. Висвітлення протиріч класичної статистики в 

курсі термодинаміки та статистичної фізики / І.О. Мороз // 

Вісн. Черкаськ. ун-ту. Сер.: Педагогічні науки. – 2012. – 

№ 12(225). – С. 80–84. 

5. Ландау, Л.Д. Статистическая физика. / Л.Д. Ландау, Е.М. Лиф-

шиц. – М.: Наука, 1964. – 568 с. 

6. Мороз, І.О. Основи термодинаміки та статистичної фізики: 

навч. посібник / І.О. Мороз. – Суми: ТОВ «Друкарський дім 

“Папірус”», 2012. – 574 с. 

 

 
Поступила в редакцию 13.10.2013.  Принята в печать  22.08.2013 

Адрес для корреспонденции: e-mail: mofozetf@mail.ru – Мороз И.А. 

 

 

 

mailto:mofozetf@mail.ru

	обложка
	змест
	5-8
	9-14
	15-20
	21-25
	26-32
	33-38
	39-43
	44-50
	51-57
	58-61
	62-67
	68-73
	74-77
	78-84
	85-96
	97-102
	103-107
	108-112

