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 Матэматыка 
УДК 004.9 
 

Оптимизация поэлементной обработки растровых  
изображений на языке программирования С++ 

 
Е.А. Краснобаев  

Учреждение образования «Витебский государственный университет  
имени П.М. Машерова» 

 
В статье сравнивается быстродействие алгоритмов попиксельной обработки растровых изображений на языке про-

граммирования С++ с различными способами оптимизации. Актуальность этой задачи связана с необходимостью повы-
шения быстродействия алгоритмов преобразования изображений для режима реального времени при обработке видеопо-
токов.  

Целью данной работы является определение наилучших способов оптимизации программного кода на языке С++ при-
менительно к задачам цифровой обработки изображений. 

Материал и методы. Измерение быстродействия алгоритма инверсии полноцветного растрового изображения вы-
полнялось с использованием класса System::Diagnostics::Stopwatch статистическим методом с применением пяти способов 
оптимизации. Для тестирования использовался компьютер с процессором AMD Sempron LE-1200 2,1 ГГц, одноядерный. 
При компиляции применялась среда программирования Microsoft Visual C++ 2008, CLR-проект, с опцией оптимизации /O2. 

Результаты и их обсуждение. Для сравнения выбраны способы оптимизации алгоритма обработки изображения: с 
использованием класса Bitmap, с блокировкой изображения в памяти, с применением методов at, ptr и указателя data клас-
са cv::Mat библиотеки компьютерного зрения OpenCV.  

Заключение. Наилучший результат достигнут путем обработки изображения через указатель cv::Mat::data с опти-
мизацией цикла. Скорость обработки полноцветного изображения с разрешением 800х600 пикселей достигла 10 мс. Полу-
ченные способы оптимизации могут использоваться для решения задач потоковой обработки изображения в режиме ре-
ального времени. 

Ключевые слова: оптимизация алгоритмов, быстродействие алгоритмов, цифровая обработка изображений, OpenCV. 
 

Optimization of Per-Pixel Processing of Raster Images 
in the Programming Language of C++ 

 
E.A. Krasnobaev  

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

In the article the algorithm speed for raster image processing in the C++ programming language with different methods of  
optimization is compared. The urgency of this task is determined by the need to improve the performance of algorithms to convert 
images to real time video stream processing.  

The purpose of this article is to determine best ways to optimize the code in C++, with reference to problems of digital image 
processing. 

Material and methods. Measuring the performance of the inversion algorithm of full-color bitmap image was conducted using the class 
of System::Diagnostics::Stopwatch, using five methods of optimization. For testing computer with an AMD Sempron LE-1200 2,1 GHz sin-
gle core was used. For compiling Microsoft Visual C++ 2008 CLR-project with the option of optimization /O2 was used. 

Findings and their discussion. To compare methods of optimization using: class Bitmap, with blocking images in memory were 
selected, using the methods at, ptr and pointer data of cv::Mat class computer vision library OpenCV.  

Conclusion. The best result is achieved by processing the image through a pointer cv::Mat::data with the optimization cycle. 
Processing speed of full-color image with a resolution of 800x600 pixels reached 10 ms. The obtained optimization methods can be 
used for solving the problems of streaming image processing in real time.  

Key words: optimization algorithms, the speed of algorithms, digital image processing, OpenCV. 
 

ногие задачи цифровой обработки изобра-
жений и распознавания образов основыва-

ются на поэлементных преобразованиях изобра-
жений. Эффективность алгоритмов, выполняю-

щих такие преобразования, во многом зависит от 
их быстродействия. Цифровое изображение, 
например, стандартного разрешения 1024х768, 
содержит чуть менее миллиона пикселей, кото-
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рые участвуют в преобразовании. В связи с этим 
незначительная оптимизация способов доступа к 
пикселям изображения, организации циклично-
сти, способа передачи параметров в функцию 
позволяет существенно ускорить преобразование 
изображения.  

Целью данной работы является определение 
наилучших способов оптимизации программного 
кода на языке С++ применительно к задачам 
цифровой обработки изображений. 

Материал и методы. Измерение быстродей-
ствия алгоритма инверсии полноцветного растро-
вого изображения выполнялось с использованием 
класса System::Diagnostics::Stopwatch статистиче-
ским методом с применением пяти способов опти-
мизации. Для тестирования использовался компь-
ютер с процессором AMD Sempron LE-1200 2,1 
ГГц, одноядерный. При компиляции, применялась 
среда программирования Microsoft Visual C++ 
2008, CLR-проект, с опцией оптимизации /O2. 

Результаты и их обсуждение. В данном иссле-
довании предлагается сравнить наиболее распро-
страненные и специфичные подходы к организа-
ции обработки растрового изображения на языке 
С++ и определить наиболее быстродействующий 
из них. Актуальность этой задачи связана с необ-
ходимостью повышения быстродействия алгорит-
мов преобразования изображений для режима ре-
ального времени при обработке видеопотоков. 

Для проведения исследования применялась 
среда программирования Microsoft Visual C++ 
2008, CLR-проект. В качестве типовой задачи 
цифровой обработки изображения выбрана про-
цедура инверсии (негатив) полноцветного изоб-
ражения формата RGB, выполняемая по следу-
ющей формуле: 

( ) ( )yxrLyxs ,1, −−= , 

где ( )yxs ,  и ( )yxr ,  – значения яркостей ре-

зультирующего и исходного пикселя ( )yx,  изоб-
ражения (для каждой цветовой компоненты); 
диапазон яркостей – [ ]1,0 −L . Подобный перево-
рот уровней яркости изображения создает экви-
валент фотографического негатива. 

Рассмотрим пять способов решения данной 
задачи, исходя из цели нахождения наиболее 
быстродействующего. 

1. Первый способ базируется на использова-
нии для хранения и доступа к пикселям изобра-
жения стандартного класса 
System::Drawing::Bitmap. Данный класс инкапсу-
лирует точечный рисунок GDI+, состоящий из 
пикселей графического изображения и атрибутов 

рисунка. Объект Bitmap применяется для работы 
с изображениями, определяемыми его пикселя-
ми. Класс Bitmap содержит методы:  

– public void SetPixel(int x, int y, Color color) – 
задает цвет указанного пикселя в данном изоб-
ражении; 

– public Color GetPixel(int x, int y) – получает 
цвет указанного пикселя в данном изображении. 

В связи с этим метод Negative1, тестового 
класса Image, выполняющий инверсию изобра-
жения,  примет следующий вид (листинг № 1): 

 
void Image::Negative1(Bitmap^ 
image){ 
for (int x = 0; x < image->Width; 
x++){ 
for (int y = 0; y < image->Height; 
y++){ 
image->SetPixel(x, y, 
Color::FromArgb(255 - image-
>GetPixel(x, y).R, 255 - image-
>GetPixel(x, y).G, 255 - image-
>GetPixel(x, y).B));}} 
 
Для работы применялось изображение форма-

та Format24bppRgb. Данный формат сохраняет 
цвета пикселей с помощью 24 бит, по 8 каждого 
компонента: красного, зеленого и синего цвета. 
Этот подход является наиболее простым, однако 
медленное исполнение функций SetPixel и 
GetPixel заставляет искать другие способы реше-
ния задачи. 

2. Второй способ предполагает использование 
блокировки объекта Bitmap в системной памяти 
(как и рекомендуется в справочной документа-
ции), позволяющей ускорить его обработку. Для 
этого применяются два метода класса Bitmap: 

– public BitmapData LockBits(Rectangle rect, 
ImageLockMode flags, PixelFormat format) – бло-
кирует объект Bitmap в системной памяти; 

– public void UnlockBits(BitmapData 
bitmapdata) – выполняет разблокировку изобра-
жения Bitmap из системной памяти. 

Блокировка изображения в памяти позволяет 
получить указатель на массив пикселей изобра-
жения и дает возможность самостоятельно пере-
грузить функции чтения и записи значений в 
пиксели изображения, что и выполнено в специ-
ально разработанном классе Image. Процесс бло-
кировки изображения в памяти приведен ниже: 

 
Imaging::BitmapData^ imageData = 
image->LockBits( rect, 
Imaging::ImageLockMode::ReadWrite, 
image->PixelFormat ); 
unsigned char* imagep = (unsigned 
char*)imageData->Scan0.ToPointer(); 



Веснік ВДУ. – 2015. – № 1(85) 

7 

Особенностью рассмотренного подхода является 
необходимость перерасчета индекса пикселя одно-
мерного массива в двумерные координаты. Реали-
зация примера инверсии изображения (листинг № 2) 
будет во многом аналогична листингу № 1: 

 
void Image::Negative2(Image^ result){ 
for (int x = 0; x < width; x++){ 
for (int y = 0; y < height; y++){ 
result->SetPixel(x, y,  
255 - this->GetPixelR(x, y),  
255 - this->GetPixelG(x, y),  
255 - this->GetPixelB(x, y)); }}} 

 
3. Третий способ предполагает использование 

для обработки изображения сторонней библио-
теки OpenCV 2.4. OpenCV – библиотека алго-
ритмов компьютерного зрения, обработки изоб-
ражений и численных алгоритмов с открытым 
исходным кодом. Она реализована на языке 
C/C++ и призвана стандартизировать разработку 
приложений в данной области. Множество 
функций библиотеки позволяет выполнять базо-
вые операции обработки больших числовых мас-
сивов и изображений. В частности – выполнять 
фильтрацию изображений, нахождение отличи-
тельных признаков изображений, анализ движе-
ния, сравнение изображений, обнаружение объ-
ектов, например лиц, восстановление изображе-
ний, морфологический анализ и многое другое 
[1–2].  

Библиотека компьютерного зрения OpenCV 
реализована на языке Си. Изначально, начиная с 
версий 1.0, она поддерживала только Си интер-
фейс, а с версии 2.0 включена поддержка объ-
ектно-ориентированного С++ интерфейса, кото-
рый в версии 2.4 практически вытеснил устарев-
шие функции. С++ интерфейс более удобен, 
имеет большую функциональность и активно 
развивается. Поэтому разработанная программа 
реализована полностью на С++ интерфейсе. 

Начиная с версии 2.0 осуществляется переход 
от структуры IplImage для хранения изображе-
ний к классу cv::Mat – многомерный массив, 
причем все больше функций обработки изобра-
жений отказывается от устаревшего формата. 

Для реализации негатива изображения вначале 
выполняется загрузка изображения в формат 
cv::Mat с помощью функции cv::imread. Изображе-
ние хранится в формате CV_8UC3, соответствую-
щем цветовым каналам RGB по 8 бит каждый. 

В OpenCV есть несколько способов доступа к 
пикселям изображения. Они различны по степе-
ни безопасности (контроль типов и выхода за 
границы), по скорости работы и удобству. Один 
из способов доступа к пикселям изображений,  

у которых известен тип, – это использование ме-
тода at класса cv::Mat (листинг № 3): 

 
void Image::Negative3(cv::Mat* img){ 
for (int y = 0; y < img->rows; y++) { 
for (int x = 0; x < img->cols; x++) { 
img->at<cv::Vec3b>(y, x) = 
cv::Vec3b(255, 255, 255) - img-> 
at<cv::Vec3b>(y, x);}}} 
 

4. В четвертом способе [3] используется ме-
тод ptr(), который возвращает указатель на пер-
вый пиксель нужной строки. Как известно, если 
выполнять цикл не по возрастанию, а по убыва-
нию, то цикл всегда будет выполняться до нуля, 
и компилятору не нужно будет применять ассем-
блерную операцию сравнения cmp для проверки 
условия остановки цикла (листинг № 4): 
 
void Image::Negative4(cv::Mat* img){ 
for(int y(img->rows - 1); y >= 0; --y){ 
cv::Vec3b* line (img-> 
ptr<cv::Vec3b>(y) ); 
for(int x(img->cols - 1); x >= 0;--x){ 
line[x] = cv::Vec3b(255, 255, 255) - 
scanLine[x];}}} 

 
5. Пятый способ предполагает использование 

указателя на данные изображения cv::Mat::data. 
Одна из причин того, почему лучше применять 
указатель data, заключается в том, что он хранит 
адрес начала массива данных изображения, и 
затем над этим указателем можно совершать 
арифметические операции. Также важно пом-
нить, что в многоканальной матрице каналы яв-
ляются смежными. Например, в трехканальной 
двумерной матрице, представляющей собой 
красный, зеленый и синий байты изображения, 
элементы отсортированы так: r g b r g b r g b… 
Следовательно, чтобы переместиться на следу-
ющий канал, необходимо увеличить указатель на 
1. Если необходимо переместиться к следующе-
му пикселю, нужно прибавить к указателю коли-
чество каналов (в данном случае 3) [4]. 

Как видно из предыдущих примеров для пе-
ребора пикселей изображения использовались 
вложенные циклы for. В предлагаемом примере 
(листинг № 5) выбран цикл do-while, и цветовые 
составляющие изображения обрабатываются по-
следовательно, в соответствии с их расположе-
нием в памяти, а не по порядку следования их 
двумерных координат (листинг № 5). 
 
void Image::Negative5(cv::Mat* img){ 
int len = img->rows * img->cols * 3 - 1; 
uchar * p = img->data; 
do{ 
p[len] = 255 - p[len];} 
while(--len);} 



М А Т Э М А Т Ы К А 

8 

 
Таблица 

 
Результаты 3-х измерений быстродействия алгоритмов 

№ 
п/п Cпособ оптимизации 

Время обработки полноцветного  
изображения с указанным разрешением, 

мс 

2560х1920 800х600 

1. Использование класса Bitmap, со стандарт-
ными методами доступа SetPixel(), GetPixel(), 
листинг № 1 

22423 
22160 
22874 

 

2072 
2066 
2080 

2. Применение класса Bitmap с блокировкой 
изображения в памяти, перегруженными ме-
тодами доступа к пикселям, листинг № 2 

2470 
2441 
2500 

 

102 
102 
106 

3. Использование класса cv::Mat с методом до-
ступа at(), листинг № 3 
 

480 
452 
452 

47 
50 
46 

4. Применение класса cv::Mat с доступом через 
метод ptr() и оптимизацией цикла,  
листинг № 5 

179 
179 
175 

 

19 
18 
19 

5. Использование класса cv::Mat с доступом 
через указатель data и оптимизацией цикла,  
листинг № 5 

100 
105 
100 

 

9 
10 
10 

 
 
Изображение опять же имеет формат 

CV_8UC3, в связи с этим выполнено преобразо-
вание указателя cv::Mat::data в тип uchar. 

Для сравнения быстродействия приведенных 
программных реализаций алгоритма применялся 
класс System::Diagnostics::Stopwatch. Данный 
класс содержит набор методов и средств, кото-
рые можно использовать для точного измерения 
затраченного времени исполнения программного 
кода. Для тестирования применялся компьютер с 
процессором AMD Sempron LE-1200 2,1 ГГц, 
одноядерный. При компиляции CLR-проекта ис-
пользовалась опция оптимизации /O2. Результа-
ты измерения приведены в табл. 

Заключение. В результате исследования вы-
полнено преобразование тестовых изображений в 
негатив пятью способами. Первые два способа 
(листинги № 1 и № 2) используют для работы с 
изображением класс System::Drawing::Bitmap. 
Стандартные методы SetPixel и GetPixel класса 
Bitmap выполняются крайне медленно, что под-
тверждается измерением их быстродействия – 
около 22 с затрачено на обработку изображения 
размером 2560х1920 пикселей. Применение спо-

соба блокировки изображения в памяти позволяет 
получить указатель на массив данных изображе-
ния и перегрузить методы доступа к пикселю. Это 
на порядок уменьшает время обработки такого 
изображения, но, тем не менее, выполняется не-
достаточно быстро.  

Применяя библиотеку компьютерного зрения 
OpenCV и класс для работы с изображением 
cv::Mat можно добиться ускорения обработки 
изображения, используя метод доступа к пиксе-
лям at() и метод построчного доступа ptr(). При-
менение векторов типа cv::Vec3b позволяет до-
полнительно оптимизировать обработку цвето-
вых компонент пикселей изображения.  

Анализируя данные, приведенные в табл., 
можно увидеть, что наилучший результат до-
стигнут путем обработки изображения через ука-
затель cv::Mat::data с оптимизацией цикла. Ско-
рость обработки полноцветного изображения с 
разрешением 800х600 пикселей достигла 10 мс, 
при выполнении на откровенно слабом процес-
соре. Известно, что стандартная видеопоследова-
тельность поступает с видеокамеры в режиме 
реального времени со скоростью порядка  
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20–25 кадров/c. Следовательно, временная за-
держка между кадрами составляет около  
40–50 мс именно этим временем и должны огра-
ничиваться алгоритмы обработки кадра видеопо-
следовательности. Полученные алгоритмы удо-
влетворяют этому требованию и могут использо-
ваться для решения задач потоковой обработки 
изображения в реальном времени. Полученный 
результат не исчерпал всех способов оптимиза-
ции и, вероятно, может быть улучшен. 
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Описание стабильных квазипорядков полугруппы  
линейных отношений 

 
М.И. Наумик, Е.С. Шайтор 

Учреждение образования «Витебский государственный университет  
имени П.М. Машерова» 

 
Теоретико-решеточными понятиями пронизана вся современная алгебра, хотя во многих учебниках это обстоятель-

ство явным образом не отмечается. Решетки и группы принадлежат к числу самых основных инструментов универсаль-
ной алгебры; в частности, строение алгебраических систем обычно наиболее отчетливо выявляется путем анализа свя-
занных с ними решеток.  

И, как следствие, одним из вопросов теории упорядоченных полугрупп является нахождение всех порядков данной полу-
группы. Этот вопрос решается для полугрупп, важных в том или ином отношении.  

На большое значение описания всех стабильных (т.е. согласованных с умножением) отношений порядка указывал  
Е.С. Ляпин. Он нашел максимальные стабильные порядки на полугруппе линейных преобразований конечномерного вектор-
ного пространства над полем. 

Рефлексивное и транзитивное бинарное отношение на множестве A называется квазипорядком. Описание всех ста-
бильных квазипорядков на симметрической полугруппе дал М.Г. Могилевский в 1978 г. Позже, в 1986 г., В.Д. Дереч предло-
жил подробное описание стабильных квазипорядков на полугруппе частичных взаимооднозначных преобразований.   

Естественно возникает задача описания всех стабильных квазипорядков на полугруппе линейных отношений конечно-
мерного векторного пространства над полем. 

Описание конгруэнций и стабильных порядков на полугруппе линейных отношений конечномерного векторного про-
странства над полем было сделано ранее М.И. Наумиком и Е.С. Шайтором. 

Цель статьи – описать стабильные квазипорядки полугрупп линейных отношений. 
Материал и методы. В данной работе используются методы теории полугрупп и линейной алгебры. 
Результаты и их обсуждение. Первым (в 1961 г.) подробно исследовал алгебраические свойства линейных отношений 

С. Маклейн [1]. В.А. Пономарев [2] в 1969 году получает вопросы теории линейных отношений в конечномерном простран-
стве V⊕V над полем. Им решена задача нахождения инвариантов и приведения к каноническому виду линейного отноше-
ния, а также аналогичная задача в случае пространства с градуировкой. Заметим, что в теории полугрупп линейных от-
ношений Л.Б. Шнеперманом [3] в 1982 г. было установлено, что любая периодическая подполугруппа полугруппы LR(V) 
локально конечна, где V – конечномерное векторное пространство над полем. В 1987 году Л.Б. Шнеперман [4] показал, что 
векторное пространство (исключая малые размерности) полностью определяется мультипликативной полугруппой ре-
флексивных линейных отношений. М.И. Наумик [5] в 2004 году описал все конгруэнции на полугруппе линейных отношений 
бесконечномерного векторного пространства над телом. В работе [6] М.И. Наумик и Е.С. Шайтор получили все стабиль-
ные порядки полугруппы линейных отношений конечномерного векторного пространства над полем. 

Заключение. Таким образом, в ходе работы, авторы полностью описали стабильные квазипорядки на полугруппе. Полученные 
выводы являются новыми и позволяют использовать данную работу для дальнейшего изучения полугрупп линейных отношений. 

Ключевые слова: линейные отношения, ранг линейного отношения, полугруппа линейных отношений, стабильные  ква-
зипорядки, замкнутые отношения квазипорядка. 
 

Description of Stable Quasiorders of the Semigroup  
of Linear Relations  

 
М.I. Naumik, Е.S. Shaitor  

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

All modern algebra is penetrated through with theoretical and lattice notions, although in many textbooks this is not distinctly 
singled out. Lattice and groups belong to most basic tools of universal algebra; structure of algebraic systems, in particular, is usu-
ally more distinctly identified by means of analysis of lattices connected with them.  

Consequently, one of the issues of the theory of structured (ordered) semigroups is identifying all the orders of this semigroup. 
This issue is solved for semigroups which are important in this or that respect.   

Great significance of the description of all stable (or agreeable with multiplication) relations of the order was singled out by  
E.S. Liapin. He found maximal stable orders on the semigroup of linear transformations of finite vector space over the field.  

Reflexive and transitive binary relation on A multitude is called quasiorder. Description of all stable quasiorders on the symmetric 
semigroup was given by M.G. Mogilevski in 1978. Later in 1986 V.D. Derech gave a detailed description of stable quasiorders on 
the semigroup of partial mutually clear transformations.   

Naturally a task turns up to describe all stable quasiorders on the semigroup of linear relations of finitely measured vector space 
over the field.  
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Description of congruencies and stable orders on the semigroup of linear relations of finite measured vector space over the field 
was made earlier by M.I. Naumik and E.S. Shaitor correspondingly.  

The purpose of the article is to describe stable quasiorders of the semigroups of linear relations.  
Material and methods. Methods of the theory of semigroups and linear algebra are used in the work.  
Findings and their discussion. The first (in 1961) to study in details algebraic features of linear relations was S. McLain. V.A. 

Ponomarev in 1969 studied issues of the theory of linear relations in finite measured space of V⊕V over the field. He solved the problem of 
finding invariants and bringing to the canonic variant the linear relation as well as the like problem in case of space with graduation. It 
should be pointed out that in the theory of semigroups of linear relations L.B. Sheperman in 1982 found out that any periodic semigroup of 
LR(V)  
semigroup is locally finite, where V is finite measured vector space over the field. In 1987 L.B. Sheperman showed that vector space (excluding 
small sizes) is fully defined by multiplicative semigroup of reflexive linear relations. M.I. Naumik in 2004 described all congruencies on the 
semigroup of linear relations of infinite measured vector space over the body. In their work M.I. Naumik and E.S. Shaitor described all  
stable orders of the semigroup of linear relations of finite measured vector space over the body. 

Conclusion. Thus, in the course of the work we fully described stable quasiorders on the semigroup. The findings of the work are 
completely new and make it possible to use this work for further study of semigroups of linear relations.  

Key words: linear relations, range of linear relation, semigroup of linear relations, stable quasiorders, closed relations of the quasiorder. 
 

усть V – левое конечномерное векторное 
пространство над полем F размерности n. 

Бинарное отношение a⊂V×V между элементами 
множества V называется линейным, если оно яв-
ляется подпространством VV ⊕ . Другими сло-
вами, линейное отношение a – множество пар 

),( yx , где Vyx ∈, , замкнутое относительно 
операций сложения и умножения на элемент из 
поля F: если a)y,x( ∈11  и a)y,x( ∈22  при ка-

ких-либо Vyx ii ∈, , то 
a)yy,xx( ∈++ 2121 βαβα  для любых F, ∈βα .  

Ранг линейного отношения определяется 
формулой )aker/aprdim(arank 1= =

)akerco/aprdim( 2= . 
Множество всех линейных отношений LR(V) 

на пространстве V является, как известно [1], по-
лугруппой относительно операций умножения 
бинарных отношений.  

Для произвольного подпространства A⊆V 
обозначим }:)0,{( AxxA ∈=ω ωω =0

. 
Если a∈LR1(V), то 

dimpr1a/kera=dimpr2a/cokera. Ясно, что для лю-
бого a∈LR1(V) a= 1−

BAωω , где pr1a=A, pr2a=B. 
Рефлексивное транзитивное отношение назы-

вается отношением квазипорядка. 
Отношение квазипорядка λ будем называть 

отношением стабильного квазипорядка, если для 
любых a, b, c, d∈LR1(V), из aλb следует cadλcbd. 

Стабильный квазипорядок λ полугруппы 
LR1(V) будем называть замкнутым квазипорядком 
λ, если для любых a,b∈LR1(V) и c,d∈LR(V) из aλb 
следует cadλcbd. 

Определим отношения на полугруппе LR1(V) 
следующим образом: 

1−
CAωω λ1

1−
DBωω ⇔B⊆A; D⊆C;    

1−
CAωω λ2

1−
DBωω ⇔B⊆A; C⊆D; 

1−
CAωω λ3

1−
DBωω ⇔A=B; D⊆C;    

1−
CAωω λ4

1−
DBωω ⇔A⊆B; C=D; 

1−
CAωω λ5

1−
DBωω ⇔B⊆A;    

1−
CAωω λ6

1−
DBωω ⇔C⊆D; 

1−
CAωω λ7

1−
DBωω ⇔A=B; D=C;  

1−
CAωω λ8

1−
DBωω ⇔A,B,C,D⊆V. 

Теорема 1. Отношения λn  являются 
замкнутыми квазипорядками полугруппы. Любой 
замкнутый квазипорядок полугруппы совпадает 
с одним из соотношений λn или им обратным. 

Д  о  к  а  з  а  т  е  л  ь  с  т  в  о . І. Докажем, что 
отношения λn являются замкнутыми 
квазипорядками полугруппы. 

Докажем, что λ1 – замкнутый квазипорядок 
полугруппы LR1(V). 

Покажем рефлекcивность. Так как  A⊇A и 
B⊇B, значит, 1−

BAωω λ1
1−

BAωω . 
Проверим выполнение транзитивности. Пусть 

1−
CAωω λ1

1−
DBωω  и 1−

DBωω λ 1
1−

NMωω . Тогда B⊆A, 
D⊆C и M⊆B, N⊆D. Отсюда M⊆A, N⊆C. 

Значит, 1−
CAωω λ1

1−
NMωω . Транзитивность 

выполняется. 
Докажем, что отношение λ1 замкнуто. Пусть 

1−
CAωω λ1

1−
DBωω и a,b∊LR(V). Докажем, что a 1−

CAωω

bλ1a
1−

DBωω b, т.е.  pr1a Bω ⊆pr1a Aω и pr2
1−

Dω b⊆pr2

1−
Cω b. 

Имеем, что pr1a=keraáV1, pr2a=cokeraáV2, где 
V1, V2 – некоторые фиксированные дополнения. 

Обозначим A2= ayxx ∈),(:{ , где Aapry 2∈ }, 

и B2={ a)y,x(:x ∈ , где Bapry 2∈ }. Тогда pr1a

П 
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Aω =keraá(V1∩A2), pr2a Bω =keraá(V1∩B2). Если 
по условию B⊆A, то и B2⊆A, и, значит, 
(pr2a∩B)⊆A, а из этого следует, что 
(pr2a∩B)⊆(pr2a∩A). 

Получаем, что pr1a Aω = 

=keraá(V1∩A2)⊇keraá(V1∩B2)=pr1a Bω . 
С другой стороны, имеем pr1b=kerbáV3, 

pr2b=cokerbáV4, где V3, V4 – некоторые 
фиксированные дополнения. Обозначим 
С2={ b)y,x(:y ∈ , где )Cb(prx 1∈ } и 

D2={ byxy ∈),(: , где )Dbprx 1∈ }, pr2
1−

Cω b= 

=cokerbá(V4∩C2), pr2
1−

Dω b=cokerbá(V4∩D2). Если, 
по условию C⊇D, то и (pr1b∩C)⊇(pr1b∩D). Тогда 
pr2

1−
Cω b⊇pr2

1−
Dω b. 

Значит, отношение λ1 является отношением 
замкнутого стабильного квазипорядка 
полугруппы LR1(V).  

Аналогично доказывается, что λ1–λ8 – 
замкнутый порядок на LR1(V). 

ІІ. Обратно, пусть λ – произвольный 
замкнутый квазипорядок на LR1(V). Пусть даны 

подпространства A, B, C, D⊆V, такие, что BAλωω
и 1−

Сω λ 1−
Dω . 

Докажем, что λ совпадает с одним из 
соотношений λn или им обратным. Представим A 
и B в виде 1ABAA ⊕=   и 1BBAB ⊕=  , где A1 и 
B1 – фиксированные дополнения. Предположим, 
что A1 и B1 одновременно ненулевой 
размерности. Обозначим A2 – базис A1, B2 –  
базис B1. Определим отношения: 

>∈=< 2Ax:)x,x(a , >∈=< 2By:)y,y(b , 

>∈∈=< 22 Am,Bz:)m,z(c . Из BAλωω , 

1AAa ωω =  и ωω =Ba  следует λωω
1A . 

Аналогично из BAλωω , 
1BBb ωω = и ωω =Ab  

получаем 1Bωλω . А из λωω
1A , 

11 BAc ωω = и 
ωω =c  следует λωω

1B . Из рефлексивности λ 
следует, что одновременно выполняются λωω

1B

и 
1Bωλω , отсюда получаем 

11 BA λωω . A это 

означает, что BAλωω , если A,B⊆V. Значит, 
возможны варианты A=B; A⊆B; A⊇B; A, B⊆V. (1) 

Представим D и C в виде 1DCDD ⊕=   и

1CCDC ⊕=  , где D1 и C1 – фиксированные 
дополнения. Предположим, что 1D  и 1C  

одновременно ненулевой размерности. 
Обозначим 2C  – базис C1, D2 – базис D1. 

Определим отношения: >∈=< 2Dx:)x,x(d , 

>∈=< 2Cy:)y,y(n , >∈∈=< 22 Cm,Dz:)m,z(t . 

Из 11 −−
DC λωω  и 11

1

−− = DD d ωω , ωω =− dС
1  следует 

1
1

−
Dωλω  и λωω 1

1

−
C . Из рефлексивности λ следует, 

что одновременно выполняются 1
1

−
Dωλω и λωω 1

1

−
D , 

отсюда получаем 11
11

−−
DC λωω . A это означает, что 

DCλωω , если A,B⊆V. Значит, возможны 
варианты: D=C; D⊇C; D⊆C; C,D⊆V.                (1) 

Значит, возможны варианты D=C, D⊆C, C⊇D. (2)  
Из (1) и (2) для множеств A, B, C, D получаем 

следующие варианты:  
1) если A=B и D⊆C, то λ совпадает с λ3;  
2) если A=B и D⊇C, то λ совпадает с λ3

-1;  
3) если A⊇B и D=C, то λ совпадает с λ4

-1;  
4) если A⊇B и D⊇C, то λ совпадает с λ2;  
5) если A⊇B и D⊆C, то λ совпадает с λ1;  
6) если A⊆B и D=C, то λ совпадает с λ4;  
7) если A⊆B и D⊇C, то λ совпадает с λ1

-1; 
8) если A⊆B и D⊆C, то λ совпадает с λ2

-1;  
9) если A=B и D=C, λ – тождественное 

отображение; 
10) если A⊆B, то λ совпадает с λ5

-1; 
11) если A⊇B, то λ совпадает с λ5; 
12) если D⊆C, то λ совпадает с λ6

-1; 
13) если D⊇C, то λ совпадает с λ6; 
14) если C⇔D, CÌD, A⇔B, BÌA, то λ совпадает 

с λ8.   
Получили, что если BAλωω и 1−

Сω λ 1−
Dω , то λ 

совпадает с одним из соотношений λn или им 
обратным. 

Теорема доказана. 
Воспользовавшись теоремой, перейдем к опи-

санию квазипорядков LR(V). 
Пусть LR1(V)= }rankaa{ 1<  – идеал [5] полу-

группы LR(V), L – цепочка таких подполугрупп
11 P...PP nn ⊂⊂⊂ − , что 1ΥPn, 0∉Pi, где 

}Paa{P ii ∈= −− 11 , )ni( ≤≤1  и FPi ⊂ . 

Обозначим через ∑ ≤≤k
L )nk(1 1  такое отно-

шение на LR(V), что )V(LRb,aba k
L 1
1 ∈⇔∑  и 

∑ =k
L
1

1λ на )V(LR1 , или )V(LRa 1∈ , а kbrank ≤ , 
aprbpr 11 ⊆ , aprbpr 22 ⊆ , или 0>arank , а 

ba λ= , где brankarank PP =∈λ . 
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Обозначим через ∑ ≤≤k
L )nk(2 1  такое отно-

шение на LR(V), что )V(LRb,aba k
L 1
2 ∈⇔∑  и 

∑ −=k
L
2 1

1λ на )V(LR1 , или )V(LRa 1∈ , а

kbrank ≤ , bkerapr ⊆1 , bkercobpr ⊆2 , или 
0>arank , а ba λ= , где brankarank PP =∈λ . 

Обозначим через ∑ ≤≤k
L )nk(3 1  такое отно-

шение на )V(LR , что )V(LRb,aba k
L 1
3 ∈⇔∑  и 

∑ =k
L
3

2λ на )V(LR1 , или )V(LRa 1∈ , а kbrank ≤ , 
aprbpr 11 ⊆ , bkercoapr ⊆2 , или 0>arank , а 

ba λ= , где brankarank PP =∈λ . 

Обозначим через ∑ ≤≤k
L )nk(4 1  такое отно-

шение на )V(LR , что )V(LRb,aba k
L 1
4 ∈⇔∑  и 

∑ −=k
L
4 1

2λ на )V(LR1 , или )V(LRa 1∈ , а 

kbrank ≤ , bkerapr ⊆1 , aprbpr 22 ⊆ , или 
0>arank , а ba λ= , где brankarank PP =∈λ . 

Обозначим через ∑ ≤≤k
L )nk(5 1  такое отно-

шение на )V(LR , что )V(LRb,aba k
L 1
5 ∈⇔∑  и 

∑ =k
L
5

3λ на )V(LR1 , или 0>arank , а ba λ= , 

где brankarank PP =∈λ . 

Обозначим через ∑ ≤≤k
L )nk(6 1  такое отно-

шение на )V(LR , что )V(LRb,aba k
L 1
6 ∈⇔∑  и 

∑ −=k
L
6 1

3λ на )V(LR1 или 0>arank , а ba λ= , 
где brankarank PP =∈λ . 

Обозначим через ∑ ≤≤k
L )nk(7 1  такое отно-

шение на )V(LR , что )V(LRb,aba k
L 1
7 ∈⇔∑  и 

∑ =k
L
7

4λ на )V(LR1 , или 0>arank , а ba λ= , 
где brankarank PP =∈λ . 

Обозначим через ∑ ≤≤k
L )nk(8 1  такое отно-

шение на )V(LR , что )V(LRb,aba k
L 1
8 ∈⇔∑  и 

∑ −=k
L
8 1

4λ на )V(LR1 или 0>arank , а ba λ= , 
где brankarank PP =∈λ . 

Обозначим через ∑ ≤≤k
L )nk(9 1  такое отно-

шение на )V(LR , что )V(LRb,aba k
L 1
9 ∈⇔∑  и 

∑ =k
L
9

5λ на )V(LR1 , или 0>arank , а ba λ= , 
где brankarank PP =∈λ . 

Обозначим через ∑ ≤≤k
L )nk(10 1  такое отно-

шение на LR(V), что )V(LRb,aba k
L 1
10 ∈⇔∑  и 

∑ −=k
L
10 1

5λ на )(1 VLR или 0>arank , а ba λ= , 
где brankarank PP =∈λ . 

Обозначим через ∑ =k
L )k(11 1  такое отноше-

ние на LR(V), что ⇔∑ k
L ba 11 brankarank = , 

0>arank , а ba λ= , где brankarank PP =∈λ . 

Обозначим через ∑ k
L
12  такое отношение на 

LR(V), что )V(LRb,aba k
L 1
12 ∈⇔∑  и ba = . 

Теорема 2. Отношение ∑tk
L является ста-

бильным квазипорядком на полугруппе LR(V). 
Обратно, каждый квазипорядок на полугруппе 
LR(V) единственным образом представим в виде 

∑tk
L или ∑− tk

L
1 для подходящих L, t, k. 

Для доказательства теоремы нам понадобится 
лемма, где стабильные квазипорядки рассматри-
ваются на LR(V). Если ясно, о каком стабильном 
порядке идет ∑tk

L  речь, то часто вместо ∑tk
L ba  

будем писать ∑ba . 
Лемма 1. Если ∑ – стабильный квазипорядок 

и ∑ba , 0>arank , то ba λ=  для некоторого 
λΥF. 

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть ∑ba  и 

0>arank . Это означает, что bprapr 11 = , 
bprapr 22 = , bkeraker = , bkercoakerco = . 

Найдутся }{\F, 021 ∈αα {0} такие, что 

a)y,x( ∈11  и a)y,x( ∈22 , где aker\aprx,x 121 ∈ , 

а b)y,x( ∈111 α , b)y,x( ∈222 α  для некоторых 

21 y,y . Покажем, что 21 αα = . Действительно, 

имеем b)yy,xx( ∈++ 221121 αα  и

b))yy(,xx( ∈++ 2121 α . Отсюда получаем 

)( 21 yy +α - 2211 yy αα + Υcokerb. Получаем 

02211 =−+− y)(y)( λλλλ . Отсюда следует 

021 =−=− )()( λλλλ , т.е. 21 λλλ == . Итак, 
ba λ= . 

Следствие 1. Если 0>arank , ∑ba , то 
brankarank = . 

Перейдем к непосредственному доказатель-
ству теоремы. Покажем, что ∑tk

L (t=1,2, …, 11) 
является стабильным квазипорядком. 
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Рефлексивность вытекает непосредственно из 
того, что nP∈1 .  

Проверим транзитивность∑tk
L . Пусть ∑tk

L ba  и  

b∑tk
L c. Если хотя бы одно из линейных отношений 

является нулевым, то ясно, что ∑tk
L ca . Пусть 

0>arank . Ввиду леммы 1 ba λ=  и cb µ=  для 
некоторых crankbrankarank PPP ==∈µλ, . Исходя 
из свойств Pi (i=1,2,….,n) arankP∈µλ, , а так как 

ca λµ= , то ∑tk
L ba . 

Покажем, что ∑tk
L стабильно. Пусть ∑tk

L ba и 

∑tk
L dс . Если 0=arank , то kbrank ≤ , а зна-

чит, и kbdrank ≤ . Следовательно, 0=acrank  

и dbac tk
L∑  на LR1(V). Пусть 0>arank  и 
0>crank . Тогда ba λ=  и dc µ= , а следова-

тельно, и bdac µλ= . Так как 
),min( crankarankacrank ≤ , то в силу свойств 

Pi, acrankP∈µλ, , а значит, и acrankP∈λµ . Таким 

образом, dbac tk
L∑ , то есть ∑tk

L  – стабильный 
квазипорядок. 

Докажем вторую часть теоремы. Пусть ∑tk
L – 

произвольный стабильный квазипорядок на LR(V). 
Обозначим через k наибольший из рангов всех та-
ких линейных отношений b, что ∑− bTM

1ωω . Тогда 
для любого линейного отношения c, для которого 

krankc ≤  найдутся такие  и , что υubc =  и 

ввиду стабильности ∑− cTM
1ωω . 

Покажем, что 11 P...PP nn ⊂⊂⊂ − . Пусть iP∈λ . 
Тогда ∑ ii eeλ , а значит, и 

∑ −−−− == 1111 iiiiii eeeeee λλ . Следовательно, 

1−⊂ ii PP  (i=1, 2,…, n).  
Таким образом, отношению ∑ соответствуют 

натуральное число k, δ1 и цепочка подполугрупп

11 ... PPP nn ⊂⊂⊂ −  поля F, удовлетворяющие 
вышеперечисленным условиям. Покажем, что 

∑ =∑tk
L . 

Если ∑− bCA
1ωω , 0=brank  и 

Cbpr,Abpr ⊆⊆ 21 , то, очевидно, что ∑= 1δ  на по-

лугруппе LR1(V) и ∑− tk
LTM b1ωω . Пусть ∑ba  и 

0>arank . Тогда в силу леммы 1, ba λ= . 
Найдутся такие )(, VLRvu ∈ , что ubve arank = . 

Ввиду стабильности ∑ , ∑ arankarank eeλ , значит 

arankP∈λ и, следовательно, ∑tk
L ba . Итак, ∑ ∑⊂ k

L
1 . 

Проверим обратное включение. Пусть ∑tk
L ba . 

Ясно, что если )V(LRa 1∈ , то ∑tk
L ba . Пусть 

)V(LRa 1∉ . Тогда ba λ= , для некоторого

arankP∈λ . Последнее означает, что ∑ arankarank eeλ . 
Выберем такие )(, VLRvu ∈ , что vueb arank= . В 

силу стабильности ∑ ∑ == bvuevuea arankarankλ . 

Итак, ∑ ∑⊂k
L
1 . Равенство ∑ ∑=kL

1  доказано. Мы 

получили, что если )(1 VLRa∈  является для ∑
меньше любого линейного отношения ранга больше 
чем ноль, то ∑ единственным образом представля-

ется в виде ∑tk
L . Если же )(1 VLRa∈  является для 

∑ больше любого линейного отношения ранга 
большего нуля, то ясно, что ∑ единственным обра-

зом представляется в виде ∑− tk
L

1 . Теорема доказана. 
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 Біялогія 
УДК 595.78 

 

Влияние агониста экдистероида R-209 на развитие  
чешуекрылых различной трофической специализации  

 
С.И. Денисова 

Учреждение образования «Витебский государственный университет  
имени П.М. Машерова» 

 
В данной статье рассматриваются актуальные вопросы воздействия биологически активных веществ на развитие 

чешуекрылых различной трофической специализации, что имеет практическое и теоретическое значение.  
Цель работы – изучение реакции организмов олигофага – дубового и полифага – непарного шелкопрядов на обработку 

корма раствором агониста экдистероидов R-209, что может служить методологической основой для разработки новых 
методов борьбы с насекомыми-вредителями. 

Материал и методы. Исследования по теме проводились на базе биологического стационара «Щитовка» ВГУ имени 
П.М. Машерова в период с 2006 по 2014 год. В качестве объектов использовались китайский дубовый шелкопряд (Antheraea 
pernyi G.-M.), непарный шелкопряд (Lymantria dispar L.). Кормовые растения: дуб черешчатый (Quercus robur L.), береза 
повислая (Betula pendula Roth.). Показатели питания определяли «гравиметрическим» балансовым методом. 

Результаты и их обсуждение. Биологическая активность агониста R-209 зависит от трофической специализации 
насекомых-фитофагов. Она снижается при воздействии на организм непарного шелкопряда по сравнению с дубовым шел-
копрядом. Об этом свидетельствует то, что гусеницы непарного шелкопряда сохраняют жизнеспособность, а 30,0% гу-
сениц дубового шелкопряда гибнет, относительная скорость роста гусениц непарного шелкопряда под воздействием аго-
ниста снижается – на 24,0%, а гусениц дубового шелкопряда – на 40,0%, что приводит к падению плодовитости дубового 
шелкопряда на 20,0% по сравнению с непарным шелкопрядом. 

Заключение. Установлено, что 0,1% раствор агониста R-209 обладает сильным инсектицидным действием, что выра-
жается в возрастании смертности гусениц дубового шелкопряда в среднем (дуб, береза) до 40,0% против 7,0% на контроле, 
снижении массы гусениц в среднем на 30,0%, массы кокона – на 35,0% и плодовитости – на 35,0% по сравнению с контролем. 
Смертность опытных гусениц непарного шелкопряда при воздействии агониста не отличалась от контрольных. Масса гусе-
ниц снизилась на дубе и березе примерно на 24,0%, плодовитость уменьшилась на 20,0% по сравнению с контролем. 

Ключевые слова: олигофаг, полифаг, кормовое растение, индексы питания, насекомые-фитофаги, агонист экдистеро-
идов. 

 

Impact of Ecdysteroid R-209 Agonist on the Development 
of Lepidoptera of Different Trophy Specialization   

 
S.I. Denisova 

Educational establishment «Vitabsk State P.M. Masherov University» 
 
Topical issues of the impact of biologically active substances on the development of Lepidoptera of different trophy specialization 

are considered in the article, which is of both practical and theoretical significance.  
The article aims at the study of the reaction of organisms of olygophagus – oak silkworm and polyphagus – Gypsy moth on 

treatment of fodder with the solution of ecdysteroid R-209 agonist, which can be the methodological basis for the development of new 
methods of fighting insect pests. 

Material and methods. The study was based on the biological station and VSU «Shchitovka» from 2006 to 2014. As objects  
Chinese oak silkworm (Antheraea pernyi G.-M.), Gypsy moth (Lymantria dispar L.) were used. Fodder plants were Quercus robur L., 
Betula pendula Roth. Nutrition parameters were identified by gravimetric balance method.  

Findings and their discussion. Biological action of R-209 agonist depends on the trophy specialization of phitophagan insects. 
Biological action of agonist reduces under the impact of Gypsy moth compared to oak silkworm. This is proved by the fact that  
Gypsy moth caterpillars retain life ability while 30,0% of oak silkworm caterpillars die, relative rate of Gypsy moth caterpillar 
growth under the impact of the agonist reduces by 24,0%, while that of oak silkworm caterpillars by 40,0%, which results in  
decrease in oak silkworm fertility by 20,0% compared to Gypsy moth. 

Conclusion. It was found out that 0,1% R-209 agonist solution has strong insecticide action, which is expressed in death  
increase of oak silkworm caterpillar death up to 40,0% against 7,0% of the control group, decrease of caterpillar mass on average 
by 30,0%, cocoon mass by 35,0% and fertility by 35,0% compared to the control group. Death of the experimental Gypsy moth  
caterpillars under the impact of agonist did not differ from the control ones. Caterpillar mass on the birch and oak reduced  
approximately by 24,0%, fertility reduced by 20,0% compared to the control ones. 

Key words: olygophagan, polyphagan, fodder plants, nutrition indexes, phitophagan insects, ecdisteroid agonist. 
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огласно данным, приведенным в обзоре [1], 
установлена гормональная активность аго-

нистов экдистероидов из группы 1,2-
диацилгидразинов путем биотестов in vitro с ис-
пользованием разнообразных линий клеток насе-
комых. Инсектицидная активность диацилгидра-
зинов является наиболее важной в практическом 
отношении и поэтому изучается в настоящее 
время весьма интенсивно. Так, ряд авторов [2–3] 
указывают на овоцидную и ларвицидную актив-
ность агонистов экдистероидов из ряда диацил-
гидразинов. Они сильно снижают плодовитость 
чешуекрылых и вызывают накопление вителло-
генина в гемолимфе. Установлено отрицательное 
воздействие агониста тебуфенозида на актив-
ность клеток эпителия средней кишки листо-
вертки Choristoneura fumiferana [4]. 

Целью настоящей работы является изучение 
реакции организмов олигофага – дубового и по-
лифага – непарного шелкопрядов на обработку 
корма раствором агониста экдистероидов R-209, 
что может служить методологической основой 
для разработки новых методов борьбы с насеко-
мыми-вредителями. 

Материал и методы. Исследования по воз-
действию агониста экдистероидов на дендро-
фильных чешуекрылых проводились на базе ста-
ционара «Щитовка» биологического факультета 
Витебского государственного университета имени 
П.М. Машерова в летний период 2006–2014 гг. 

В качестве объекта исследований использова-
ли гусениц китайского дубового шелкопряда 
(Antheraea pernyi G.-M.) и непарного шелкопряда 
(Lymantria disnar L.). Кормовыми растениями 
служили дуб черешчатый (Quercus robur L.) и 
береза повислая (Betula pendula Roth.). 

В качестве модельных ксенобиотиков был взят 
агонист экдистероидов группы гидразинов 1,2-бис-
(3-метоксибензоил)-1-трет-бутилгидразина (R-209), 
полученный в лаборатории химии экдистероидов 
Института биоорганической химии НАН Белару-
си под руководством доктора химических наук 
Н.В. Ковганко.  

Для опыта брали гусениц одного дня выхода 
из яиц. Опыт проводили в трех повторностях 
каждый (по 30 гусениц повторности): корм оди-
наковой массы для гусениц первого возраста об-
рабатывали однократно водным раствором R-209 
0,01% и 0,1%-ной концентрации объемом 2 мл 
один раз и скармливали в начале развития. 
Наблюдали за гусеницами в течение всего пери-
ода их развития. Обработку корма проводили 
методом опрыскивания листьев. Для приготовле-
ния рабочих растворов навеску 1 мг (0,01%) и 10 
мг (0,1%) соединения помещали в мерную про-

бирку, добавляли 0,5 мл этанола, доводили общий 
объем до 10 мл дистиллированной водой, в кото-
рую предварительно добавляли ПАВ ОП-10 (1 
капля на 1 л воды). Контроль – дистиллированная 
вода с добавлением этанола (0,5 мл/10 мл воды) и 
ПАВ ОП-10 (1 капля/1 л воды). Опытные и кон-
трольные гусеницы содержались в одинаковых 
емкостях объемом 3000 см3 при температуре 20–
22ºС, относительной влажности воздуха 70–80% и 
одинаковых условиях освещенности. Гусеницы 
первого возраста в опыте питались обработанным 
кормом в течение трех суток. Через трое суток 
обработанные листья дуба и березы заменяли на 
свежие необработанные и дальше кормили только 
свежим необработанным кормом. 

Гусеницы взвешивались на аналитических ве-
сах ВЛК-500. Фактическая плодовитость бабочек 
определялась числом яиц в кладках. Смертность 
гусениц определялась числом погибших особей 
за весь период развития и выражалась в процен-
тах к первоначальному числу гусениц. 

Показатели питания определяли «гравимет-
рическим» балансовым методом [5]. 

У каждой группы гусениц ежедневно учиты-
вали количество потребленного корма (С) и вы-
деленных экскрементов (F), а также определяли 
величину прироста биомассы насекомого (Р). 

Взвешивание проводили на торсионных и 
аналитических весах. Все величины выражали в 
абсолютно сухой массе. Сухую массу тела гусе-
ниц определяли на контрольной группе особей, 
воспитывавшихся в режиме опыта. Полученные 
данные применяли для расчета эколого-
физиологических показателей питания и роста: 
КУ, ЭИП, ЭИУ, ОСП, ОСР: 

– коэффициент утилизации корма:  
КУ = А ∙ С–1 ∙ 100%; 

– эффективность использования потребленно-
го корма: 

ЭИП = Р ∙ С–1 ∙ 100%; 
– эффективность использования усвоенного 

корма: 
ЭИУ = Р ∙ А–1 ∙ 100%; 

– относительная скорость потребления корма:  
ОСП = (масса корма, потребленного за период 

питания)∙ (средняя масса тела гусеницы за пери-
од питания)–1 ∙ (длительность периода питания)–1, 

мг∙мг–1∙сутки–1;  
– относительная скорость роста: 

ОСР = (масса прироста тела гусеницы за пе-
риод питания) ∙ (средняя масса тела гусеницы за 
период питания)–1 ∙ (длительность периода пита-

ния)–1, мг∙мг–1∙сутки–1. 
Результаты и их обсуждение. Существует 

точка зрения, согласно которой присутствие 

С 
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экдистероидов в растениях обусловлено их за-
щитной функцией против поедания растительно-
ядными насекомыми [6]. 

После потребления в пищу корма, обработан-
ного агонистом экдистероидов R-209 в концен-
трации 0,01%, показатели продолжительности 
развития, смертности, массы гусениц перед за-
вивкой и массы коконов не отличаются от тако-
вых на контроле на двух кормовых растениях 
(табл. 1). При питании листом дуба, обработан-
ного 0,1% раствором R-209, наблюдалась за-
держка развития гусениц на 9 суток по сравне-
нию с контролем. За весь период развития по-
гибло 30,0% особей. Масса гусениц перед завив-
кой в опыте на 12,0% меньше по сравнению с 
контролем, а масса коконов – на 30,0%. 

В опыте на березе при воздействии R-209 
(0,1%) на гусениц отмечено замедление развития 
на 5 суток по сравнению с контролем. За весь 
период развития погибло 48,0% гусениц. 

Потребление в пищу обработанного листа бе-
резы привело к снижению темпов накопления 
массы. Так, в опыте масса гусениц перед завивкой 
на 30,0% ниже, чем в контроле, а масса коконов – 
на 45,0%. Следует отметить, что в опыте на дубе 
продолжительность развития гусениц на 2 суток 
меньше, чем на березе. На дубе погибло опытных 
гусениц на 18,0% меньше, чем на березе, масса 
гусениц дубового шелкопряда на дубе в конце 
развития не отличается от таковой на березе. 

Исходя из данных табл. 1 следует, что плодо-
витость бабочек под воздействием 0,1% раствора 
агониста R-209 в среднем (дуб, береза) снижает-
ся на 30,0–35,0%, а под воздействием 0,1% рас-
твора R-211 плодовитость снижается примерно 
на 10,0% на дубе и березе. Итак, 0,1% раствор 

агониста R-209 обладает сильным инсектицид-
ным действием, что выражается в возрастании 
смертности гусениц дубового шелкопряда в 
среднем (дуб, береза) до 40,0% против 7,0% на 
контроле, снижении массы гусениц в среднем  
на 30,0%, массы кокона – на 35,0% и плодовито-
сти – на 35,0% по сравнению с контролем. Уста-
новлено, что кормовое растение оказывает влия-
ние на степень инсектицидной активности R-209. 
На березе смертность гусениц дубового шелко-
пряда на 18,0% выше, чем на дубе, при воздей-
ствии R-209.  

У гусениц непарного шелкопряда при пита-
нии листом, обработанным 0,1% раствором  
R-209, как и у гусениц дубового шелкопряда, 
отмечено увеличение продолжительности разви-
тия на дубе – на 4 суток, на березе – на 5 суток 
по сравнению с контролем (табл. 2). 

По данным табл. 2 смертность опытных гусе-
ниц непарного шелкопряда при воздействии аго-
ниста не отличалась от контрольных. Масса гусе-
ниц снизилась на дубе и березе примерно на 
24,0%, плодовитость уменьшилась на 20,0% по 
сравнению с контролем. Комплексным показате-
лем успешного развития растительноядных насе-
комых является относительная скорость роста 
(ОСР). Он отражает эколого-физиологические 
последствия процесса пищевой адаптации насе-
комого-фитофага к новому пищевому режиму. В 
нашем опыте обработка корма раствором агони-
ста R-209 создала для гусениц непарного и дубо-
вого шелкопрядов такой новый пищевой режим. 
О его неблагоприятности для развития гусениц 
свидетельствуют данные относительной скорости 
роста опытных гусениц как дубового, так и не-
парного шелкопрядов на березе и дубе (табл. 3).  

 
Таблица 1 

Влияние агониста экдистероида на процессы жизнедеятельности  
китайского дубового шелкопряда* 

Примечание: * – воздействие R-209 производили однократно путем обработки корма и скармливали его 
только что отродившимся гусеницам в начале I возраста. 

  

Кормовое 
растение 

Концен- 
трация 

растворов, 
% 

Продолжи- 
тельность 
развития 

гусениц, сут. 

Смерт- 
ность 

гусениц, 
% 

Масса 
гусениц 
перед 

окуклив., г 

Масса 
куколки, 

г 

Фактичес- 
кая 

плодови- 
тость, шт. 

R-209 
Дуб  
черешчатый 

0,01 57,83±0,95 6,61 10,95±0,52 5,15±0,09 189,9±13,8 
0,1 66,43±1,15 30,05 10,05±0,75 3,71±0,15 147,1±9,5 
контроль 57,04±1,05 3,30 11,41±0,85 5,31±0,17 191,7±12,1 

Береза  
повислая 

0,01 63,78±0,89 10,09 13,15±0,34 5,93±0,11 208,1±13,2 
0,1 68,39±1,02 48,02 9,70±0,45 3,58±0,10 153,4±10,4 
контроль 63,55±1,12 10,05 13,69±0,47 6,7±0,05 217,2±11,2 
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Таблица 2 
Влияние агониста экдистероида на процессы жизнедеятельности  

непарного шелкопряда 

 
Таблица 3 

 
Изменение относительной скорости роста гусениц дубового и непарного шелкопрядов  

под воздействием агониста экдистероида на разных кормовых растениях (мгæмг-1æсутки-1) 
Кормовое 
растение 

R-209 
0,01% 0,1% контроль 
Дубовый шелкопряд 

Дуб 0,048 0,031 0,052 
Береза 0,047 0,028 0,048 

Непарный шелкопряд 
Дуб 0,033 0,028 0,037 
Береза 0,032 0,027 0,036 

 
При воздействии 0,1% раствора R-209 относи-

тельная скорость роста гусениц дубового шелко-
пряда снижается как на дубе, так и на березе при-
мерно на 40,0%, а относительная скорость роста 
гусениц непарного шелкопряда примерно на 24,0% 
по сравнению с контролем. Относительная ско-
рость роста (ОСР) полифага – непарного шелкопря-
да определенно ниже скорости роста олигофага – 
дубового шелкопряда как в опыте, так и в контро-
ле. Но непарный шелкопряд в меньшей степени 
снижает темп накопления зоомассы, чем дубовый 
шелкопряд при воздействии агониста, что является 
важной пищевой адаптацией непарного шелкопря-
да, обусловленной более совершенной детоксика-
ционной системой его как полифага, приспособ-
ленной к обезвреживанию токсикантов многих ви-
дов растений и поэтому более эффективно нейтра-
лизующей отрицательное воздействие на организм 
раствора агониста. Исходя из полученных нами 
данных (табл. 3) об относительной скорости роста 
гусениц дубового и непарного шелкопрядов при 
воздействии на них агониста можно сделать вывод 
о том, что агонист R-209 обладает сильной инсек-
тицидной активностью. 

В немногочисленной литературе по изучению 
влияния агониста экдистероидов из группы диа-

цилгидрозинов на развитие насекомых отмечена 
токсичность галофенозида, метоксифенозина и 
RH-5992 для личинок колорадского жука, божь-
ей коровки, гусениц тутового шелкопряда, кото-
рая выражалась в гибели части личинок, прекра-
щении питания и преждевременной линьке [7–8]. 
Отмечено отрицательное влияние тебуфенозида 
на секреторную функцию средней кишки листо-
вертки Choristoneura fumiferana [4]. Н.В. Ковган-
ко и С.К. Ананич [1] в своем обзоре указывают, 
что агонисты экдистероидов, созданные и испы-
танные на насекомых в последнее время, при 
кишечном способе применения приводят к 
преждевременной аномальной и летальной линь-
ке, сильному снижению плодовитости и выжива-
емости потомства. Но могут и не проявлять ак-
тивности, особенно в отношении полужестко-
крылых. Антифидантное действие агонистов от-
мечается лишь при кишечном воздействии тебу-
фенозида, галофенозида, метоксифенозида про-
тив гусениц совок. Нет сравнительного анализа 
воздействия агонистов экдистероидов на чешуе-
крылых различной трофической специализации. 
Работ по изучению влияния агонистов на про-
цессы потребления и усвоения пищи насекомы-
ми в доступной литературе не обнаружено.  

Кормовое 
растение 

Концен- 
трация 

растворов, 
% 

Продолжи- 
тельность 
развития 

гусениц, сут. 

Смерт- 
ность 

гусениц, 
% 

Масса 
гусениц 
перед 

окуклив., г 

Масса 
куколки, 

г 

Фактичес- 
кая 

плодови- 
тость, шт. 

R-209 
Дуб  
черешчатый 

0,01 46,1±1,1 8,1±0,1 1,15±0,01 0,81±0,01 210,5±7,3 
0,1 49,3±0,4 8,8±0,2 0,89±0,04 0,52±0,01 176,6±8,3 
контроль 45,2±0,6 8,9±0,1 1,21±0,10 0,83±0,01 215,2±12,1 

Береза  
бородавчатая 

0,01 50,2±0,8 11,5±0,2 1,04±0,05 0,71±0,02 180,1±10,2 
0,1 54,1±0,8 12,8±0,2 0,83±0,11 0,43±0,02 165,7±5,4 
контроль 49,5±0,9 12,6±0,2 1,16±0,07 0,71±0,01 189,8±9,4 
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Проведенный нами ранее анализ действия агони-
ста экдистероидов R-209 на организм шелкопрядов 
позволил сделать вывод, что биологическая актив-
ность исследуемого вещества зависит от трофиче-
ской специализации насекомых-фитофагов. Биоло-
гическая активность агониста снижается при воздей-
ствии на организм непарного шелкопряда по сравне-
нию с дубовым шелкопрядом. Об этом свидетель-
ствует то, что гусеницы непарного шелкопряда со-
храняют жизнеспособность, а 1/3 гусениц дубового 
шелкопряда гибнет, относительная скорость роста 
гусениц непарного шелкопряда под воздействием 
агониста снижается на 24,0%, а гусениц дубового 
шелкопряда – на 40,0%, что приводит к падению 
плодовитости дубового шелкопряда на 20,0% по 
сравнению с непарным шелкопрядом.  Кормовое 
растение оказывает коррелирующее влияние при 
воздействии агониста на процессы жизнедеятельно-
сти олигофага – дубового шелкопряда. Питание ли-
стом дуба ослабляет отрицательное воздействие аго-
ниста, питание листом березы его несколько усили-
вает (табл. 4). 

Это выражается в возрастании смертности гу-
сениц дубового шелкопряда при питании листом 
березы по сравнению с питанием листом дуба. 
Влияния кормового растения при воздействии 
агониста на процессы жизнедеятельности непар-
ного шелкопряда не обнаружено. Исходя из при-
веденных выше результатов исследования воз-
действия агониста на ход развития шелкопрядов 
и корреляции этого воздействия в зависимости 
от трофической специализации шелкопрядов 
рассмотрим данные о процессах потребления и 
усвоения пищи, обработанной раствором агони-
ста 0,01% и 0,1% концентраций, гусеницами ду-
бового шелкопряда (табл.4). 

Согласно данным табл. 4 гусеницы дубового шел-
копряда за V возраст съели листа дуба, обработанно-
го 0,1% раствором агониста R-209, на 7,0% больше, 
чем в контроле, но усвоили его несколько хуже, КУ 
уменьшилось на 3,5%, а на прирост массы гусеницы 
затратили ЭИП на 4,0% меньше и ЭИУ на 3,0% 
меньше, чем в контроле. На березе эффект влияния 
R-209 на индексы питания проявился сильнее, чем на 
дубе. Так, кормовой рацион гусениц увеличился на 
9,0%, КУ снизился на 5,0%, а ЭИП уменьшился на 
5,0%, ЭИУ – на 8,0% по сравнению с контролем при 
воздействии 0,1% концентрации R-209. Обработка 
листа дуба и березы раствором агониста R-209 в кон-
центрации 0,01% не оказала существенного влияния 
на потребление и усвоение пищи у гусениц дубового 
шелкопряда по сравнению с контролем. Данные об 
относительной скорости потребления гусеницами 
листа дуба и березы, обработанных растворами аго-

ниста R-209 (табл. 5), уточняют и дополняют сведе-
ния о величине кормового рациона (табл. 4). 

Так, согласно данным табл. 5 лишь на березе 
потребление листа достоверно возрастает при 
0,1% концентрации агониста R-209 по сравне-
нию с контролем. Следовательно, агонист экди-
стероидов R-209 при попадании в кишечник гу-
сениц вместе с листом березы практически не 
влияет на скорость потребления листа дуба и не-
сколько увеличивает скорость потребления листа 
березы, но в том и другом случае приводит к 
снижению процессов усвоения и использования 
съеденной пищи на прирост массы гусениц ду-
бового шелкопряда. 

Снижение пищевой активности гусениц дубо-
вого шелкопряда под воздействием агониста в 
большей степени проявляется при питании ли-
стом березы, чем дуба, что подтверждается паде-
нием значений ЭИП и ЭИУ на березе, соответ-
ственно на 2,0% и 8,0% по сравнению с дубом. 

Рассмотрим, как влияет агонист экдистерои-
дов при введении его в организм вместе с пищей 
на питание полифага – непарного шелкопряда. 
Согласно данным, приведенным в табл. 6, аго-
нист R-209 обнаруживает свое влияние лишь при 
концентрации раствора 0,1%. Оно выражается 
ухудшением усвоения листа дуба (КУ) на 6,5%, 
листа березы на 5% по сравнению с контролем. 
ЭИП в равной степени снижается как на дубе, 
так и на березе по сравнению с контролем, ЭИУ 
не отличается от контроля. Относительная ско-
рость потребления (ОСП) опытных гусениц не 
отличается от ОСП контрольных (табл. 7). 

Таким образом, агонист R-209 не влияет на ко-
личество съеденной гусеницами непарного шелко-
пряда пищи на обоих предложенных кормовых рас-
тениях и несколько ухудшает усвоение и использо-
вание пищи на создание зоомассы в равной степени 
на дубе и березе. Следовательно, вид кормового 
растения не усиливает и не ослабляет воздействия 
агониста R-209 на питание гусениц непарного шел-
копряда в отличие от гусениц дубового. 

Следует отметить, что агонист R-209 в меньшей 
степени угнетает процессы переваривания пищи у 
полифага – непарного шелкопряда, чем у олигофага – 
дубового шелкопряда. У дубового шелкопряда R-209 
увеличивает потребление листа неоптимального 
кормового растения – березы и в большей степени 
снижает коэффициенты усвоения и использования 
пищи на рост и развитие гусениц, чем у непарного 
шелкопряда. Антифидантное воздействие R-209 уси-
ливается при питании гусениц дубового шелкопряда 
листом березы, тогда как гусеницам непарного шел-
копряда все равно, каким листом питаться – березо-
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вым или дубовым, обработанным одним и тем же 
ксенобиотиком.  
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Заключение. Установлено, что 0,1% раствор 
агониста R-209 обладает сильным инсектицид-
ным действием и зависит от трофической специ-
ализации насекомых, что выражается в возраста-
нии смертности гусениц дубового шелкопряда в 
среднем (дуб, береза) до 40,0% против 7,0% на 
контроле, снижении массы гусениц в среднем на 
30,0%, массы кокона – на 35,0% и плодовитости – 
на 35,0% по сравнению с контролем. Смертность 
опытных гусениц непарного шелкопряда при 
воздействии агониста не отличается от кон-
трольных. Масса гусениц снижается на дубе и 
березе примерно на 24,0%, плодовитость умень-
шается на 20,0% по сравнению с контролем.  

Кормовое растение оказывает коррелирую-
щее влияние при воздействии агониста на про-
цессы жизнедеятельности олигофага – дубового 
шелкопряда. Питание листом дуба ослабляет от-
рицательное воздействие агониста, питание ли-
стом березы его несколько усиливает. Это выра-
жается в возрастании смертности гусениц дубо-
вого шелкопряда при питании листом березы по 
сравнению с питанием листом дуба. Влияния 
кормового растения при воздействии агониста на 
процессы жизнедеятельности непарного шелко-
пряда не обнаружено. 

Гусеницы дубового шелкопряда за V возраст 
съели листа дуба, обработанного 0,1% раствором 
агониста R-209, на 7,0% больше, чем в контроле, но 
усвоили его несколько хуже, КУ уменьшилось на 
3,5%, а на прирост массы гусеницы затратили ЭИП 
на 4,0% меньше и ЭИУ на 3,0% меньше, чем в кон-
троле. На березе эффект влияния R-209 на индексы 
питания проявился сильнее, чем на дубе. Так, кор-
мовой рацион гусениц увеличился на 9,0%, КУ сни-
зился на 5,0%, а ЭИП уменьшился на 5,0%, ЭИУ на 
8,0% по сравнению с контролем.  

На гусениц непарного шелкопряда агонист R-209 
воздействует лишь при концентрации раствора 
0,1%, что выражается ухудшением усвоения ли-
ста дуба (КУ) на 6,5%, листа березы на 5% по 
сравнению с контролем. ЭИП в равной степени 
снижается как на дубе, так и на березе по срав-
нению с контролем, ЭИУ не отличается от кон-
троля. Относительная скорость потребления 
(ОСП) опытных гусениц не отличается от ОСП 
контрольных. Агонист R-209 не влияет на коли-
чество съеденной гусеницами непарного шелко-
пряда пищи на обоих предложенных кормовых 
растениях и несколько ухудшает усвоение и ис-
пользование пищи на создание зоомассы в рав-

ной степени на дубе и березе. Следовательно, 
вид кормового растения не усиливает и не 
ослабляет воздействия агониста R-209 на пита-
ние гусениц непарного шелкопряда в отличие от 
гусениц дубового. 
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Новые и редкие виды жесткокрылых (Coleoptera)  
для Белорусского Поозерья и Республики Беларусь. 

Часть 5 
 

И.А. Солодовников 
Учреждение образования «Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова» 
 

Данная статья содержит аннотированный список впервые выявленных для территории региона жесткокрылых.  
Цель настоящего исследования – уточнение видового состава жесткокрылых Белорусского Поозерья. 
Материал и методы. Основой работы явились сборы автора и коллег из Беларуси, поступившие для определения видо-

вой принадлежности в 1992–2014 годах.  
Результаты и их обсуждение. В процессе исследований, проведенных на территории Белорусского Поозерья в 

1992–2014 гг., и обработки более 10 тыс. экз. собранных жесткокрылых было выявлено 128 новых для территории региона 
видов следующих семейств: Sphaeriusidae, Dytiscidae, Carabidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Cholevidae, Scydmaenidae,  
Staphylinidae, – из которых 6 видов являются новыми для территории Республики Беларусь.  

Заключение. В результате полевых исследований детерминирован ряд новых и редких видов жесткокрылых как для  
Белорусского Поозерья, так и для Республики Беларусь. 

Ключевые слова: Белорусское Поозерье, новые виды, жесткокрылые. 
 

New and Rare Species of Beetles (Coleoptera)  
in Belarusian Lake District (Belarusian Poozeriye)  

and in the Republic of Belarus. Part 5 
 

I.A. Solodovnikov 
Educational establishment «Vitebsk State P.M. Masherov University» 

 
This article contains the annotated list of new species of Beetles for the territories of the Region. Purpose of the work is specification 

of the list of species of Coleoptera of the Belarusian Lake District. 
Material and methods. The basis of the work were gatherings of the author and colleagues from Belarus, which arrived for  

determination of species accessory in 1992–2014. 
Findings and their discussion. As a result of the research carried out on the territory of Belarusian Lake District (Belarusian 

Poozeriye) in 1992–2014 and processing of more than 10 thousand specimens of collected beetles 128 species new to the region of 
the following families: Sphaeriusidae, Dytiscidae, Carabidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Cholevidae, Scydmaenidae, Staphylinidae 
were identified, 6 species of which are new to the territory of the Republic of Belarus.  

Conclusion. As a result of field studies a number of new and rare species of beetles for both Belarusian Poozeriye and the  
Republic of Belarus were determined.  

Key words: Belarusian Lake District (Belarusian Poozeriye), new species, beetles. 
 
нание фауны региона в последние годы – не-
обходимый биологический фундамент для 

организации правильной эксплуатации природ-
ных ресурсов и решения проблем охраны приро-
ды. Подобные исследования особенно важны 
сейчас, когда очень интенсивно идет процесс 
изменения ландшафтов человеком, в результате 
чего многие виды исчезают или уменьшаются в 
количестве, меняют образ жизни, а некоторые 
получают преимущественные условия для разви-
тия. Современное состояние жесткокрылых ре-
гиона, таким образом, становится отправной 
точкой для дальнейшего изучения антропоген-

ных воздействий на их сообщества. 
Видовой состав жесткокрылых Белорусского 
Поозерья к настоящему времени достаточно 
полно изучен [1–11] по сравнению с рядом 
сопредельных территорий [1; 12–13]. Но несмот-
ря на это, при более детальных исследованиях 
азональных биоценозов и ряда специфических 
ниш обитания, а также при применении новых 
методов сборов возможно нахождение ряда  
новых и малоизученных видов для фауны  
региона.  

Цель статьи – уточнение видового состава 
жесткокрылых Белорусского Поозерья. 

З 
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Материал и методы. В процессе полевых ис-
следований по стандартным методам и разрабо-
танным автором [4], а также обработки более  
10 тыс. экз. собранных жесткокрылых в 1992–
2014 гг. был детерминирован ряд новых и редких 
видов как для Белорусского Поозерья, так и для 
Республики Беларусь. Знаком * отмечены впер-
вые приведенные виды для Белорусского Поозе-
рья, ** – впервые приведенные виды для Респуб-
лики Беларусь. Автор выражает благодарность 
И.И. Башкирову, О.В. Белявскому, Е.А. Держин-
скому, В.М. Коцуру, Н.П. Кузнецовой, В.А. Куз-
нецову, В.А. Кузьмичу, А.А. Лакотко, Е.С. Плис-
кевич, Р.Л. Радненку, А.А. Смолякову, С.В. Со-
лодовниковой, Г.Г. Сушко, Е.В. Татуну,  
Г.А. Шибанову, И.И. Шимко, В.А. Филимонову 
(Витебск), И.А. Орлову (Брест), А.С. Городецкой 
(Миоры), Е.А. Шахорко, А.Л. Шахорко (д. Рудня, 
Городокский р-н), С.В. Ершову, Ю.С. Левченко 
(Сенно), Л. Мухиной (Чашники) за возможность 
обработки интересных материалов по жесткокры-
лым. При приведении данных этикеток после ма-
териала, собранного автором, фамилия сборщика 
не дается (в целях сокращения места), во всех 
остальных случаях приведена фамилия сборщика 
или лица, давшего информацию. Неоценимую 
помощь в детерминации и подтверждении опре-
делений ряда видов оказал В.Б. Семенов (г. 
Москва, Институт медицинской паразитологии и 
тропической медицины им. Е.И. Марциновского), 
за что автор ему очень признателен. 

Результаты и их обсуждение. Сем. 
SPHAERIUSIDAE Erichson, 1845 (Шаровики)  

*Sphaerius acaroides Waltl, 1838 (= obsidianus 
(Kolenati, 1846). Редок и локален, не част в кол-
лекциях, что, вероятно, связано с его крайне не-
большими размерами. Витебский р-н, г. Витебск, 
песчаный берег р. Лучеса, 29.06.2001, 1 экз.  

Сем. DYTISCIDAE Leach, 1815 (Плавунцы)  
*Laccornis oblongus (Stephens, 1835). Редок и 

локален. Встречается в ручьях, озерах, низинных 
лесных болотах. Ушачский р-н, окр. д. Б. Доль-
цы, 18 км ЮЗ Ушачи, пересыхающий ручей, в 
тине на берегу, 04.08.1994, 1 экз., там же, 
07.08.1994, 1 экз. Витебский р-н, 2 км ЮВ Ви-
тебска, ручей на поле, 01.09.1994, 1 экз. Лиоз-
ненский р-н, 7 км СЗ д. Степаненки, 40 км ЮЮВ 
Витебска, смешанно-еловый лес, лесной пересы-
хающий ручей, 15.06.2007, 6 экз. 15.06–01.09.  

Сем. CARABIDAE Latreille, 1802 
(Жужелицы)  

*Cylindera (Eugrapha) arenaria viennensis 
(Schrank, 1781). На севере ареала крайне редок и 
локален. Предпочитает песчаные берега неболь-
ших лесных карьеров с обязательным присут-

ствием небольших стоячих или слабопроточных 
водоемов. Браславский р-н, сев. бер. оз. Дривяты, 
г. Браслав, зарастающий песчаный пляж, разре-
женные куртины травы, среди песка, h = 129 m, 
55°38'17,63" N / 27°01'11,08" E, 26.07.2014  
(В.А. Кузнецов), 4 самки, 8 самцов; там же, 
07.08.2014 (В.М. Коцур, Е.А. Держинский), 13 экз. 
Сенненский р-н, 3 км ЮЮЗ Сенно, песчаный карь-
ер, h = 213 м, 54°46'34,93" N / 29°39'10,53" E, 
08.07.2011 (С.B. Ершов), 6 самок. 08.07–07.08. 

*Bembidion (Leja) octomaculatum (Goeze, 
1777). На севере довольно редок и локален. 
Верхнедвинский р-н, окр. д. Смульково, 2 км Ю 
г. Верхнедвинска, правый песчано-глинистый 
берег р. Зап. Двина, поросший злаками, h = 107 m, 
55°44'55,01" N / 27°55'36,31" E, 26.07–06.09.2014 
(Е.В. Татун), 1 экз. Лепельский р-н, окр. стацио-
нара «Савский Бор», кв. 435, просека в ельнике 
черничном, светоловушка, 08.07.2014 (Е.А. Дер-
жинский), 1 экз. 

Patrobus septentrionis australis J.R. Sahlberg, 
1873. Крайне редок и локален в регионе. Верхне-
двинский р-н, сев-зап. берег оз. Освейское, за-
растающая просека (Polytrichium piliferum), 05–
30.07.1987, 1 самка (определение подтверждено 
О.А. Александровичем, 2014). Отмечен также 
непосредственно вблизи границы Латвии с Бра-
славским районом в окр. п. Илгас (Barševskis, 
2001: 2 экз.) [14]. В результате накопления новых 
данных был пересмотрен статус многих форм и 
популяций полиморфного вида Patrobus septen-
trionis и уточнен его ареал с описанием новых 
подвидов (Замотайлов, Исаев, 2006) [15], а также 
восстановлен подвидовой статус Patrobus septen-
trionis australis J.R. Sahlberg, 1873. 28.05–18.08. 

P. septentrionis volgensis Zamotailov et Isaev, 
2006. Крайне редок и локален в регионе. Ушач-
ский р-н, бер. оз. Отолово, суходольный луг, на 
свет, 05–06.07.2014 (В.М. Коцур), 1 самец. В 
настоящее время это самая северо-западная 
находка подвида. Также интересно приведение 
нового локалитета с сопредельной территории 
России. Смоленская обл., Демидовский р-н, окр. 
д. Никитенки, почвенные ловушки, VI–VII.2005  
(О.И. Семионенков), 1 самка. Данный подвид 
характеризуется очень крупными размерами, 
практически черной окраской верха и наличием 
крыльев. 

Сем. HYDROPHILIDAE Latreille, 1802 (Во-
долюбы) 

*Enochrus (Lumetus) bicolor (Fabricius, 1792). 
Крайне редок и локален на севере. Ушачский р-
н, 2 км СВ д. Чердствяды, 17 км В Ушач, берег 
оз. Лешее, ксерофильный холм у озера, на свет, 
11.05.2012 (Е.А. Держинский), 2 самца. Лепель-
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ский р-н, дорога д. Крайцы–д. Броды, ББГЗ, мост 
через р. Березина, на свет, 54°39'8,91"N / 
28°14'15,70"E, h = 154 m, 26–27.05.2014  
(Е.А. Держинский), 1 экз.  

*Cercyon (s. str.) obsoletus (Gyllenhal, 1808). 
Локален, но в подходящих местах обитания до-
стигает высокой численности. Докшицкий р-н,  
д. Поляне, 12 км ЮЗ Докшиц, погреб, 15.06–
15.07.1998 (И.И. Шимко), 2 экз., там же, 
15.07.1998 (И.И. Шимко), 3 экз., 08.08.1998  
(И.И. Шимко), 10 экз., 08–30.08.1998  
(И.И. Шимко), 5 экз. Шумилинский р-н, д. Миш-
невичи, 24 км С Шумилино, в курятнике,  
01–10.07.1998 (В.А. Кузьмич), 5 экз.  

*Cryptopleurum subtile Sharp, 1844. Редок и 
локален. Витебский р-н, ЮЗ окраина г. Витебска, 
ДСК, отбросы базы, на гнилых фруктах, 
20.08.1996, 4 экз. Собран совместно с 
Cryptopleurum crenatum.  

Сем. HYDRAENIDAE Mulsant, 1844 (Водоб-
родки) 

*Hydraena (s. str.) reyi Kuwert, 1888. Редок и ло-
кален. Верхнедвинский р-н, д. Сарья, берег р. Сарь-
янка, суглинистый берег ручья, 30.07.2001, 2 экз. 
Шумилинский р-н, окр. д. Мишневичи, 24 км С 
г. Шумилино, заболоченный ручей, 27.07.1996,  
1 экз. Витебский р-н, 4 км Ю Витебска, берег  
р. Лучеса, лет, 20.04.1990, 1 экз.; 22 км З Витеб-
ска, перегон д. М. Летцы–д. Краево, река Заро-
новка, у ж/д моста на камнях в воде, h = 155,5 м, 
55o13’02,69" N / 29o54’42,53" E, 07.04.2007,  
2 экз.; 2 км В Витебска, заказн. «Витебский», 
широкол./мелколиственный лес с осиной, ручей, 
на нижней поверхности камней под водой, 
55°11'45,03" N / 30°19'24,45" E, h = 163 м, 
27.04.2014, 1 экз. Лиозненский р-н, окр. д. Баби-
новичи, берег оз. Зеленское у истока р. Лучеса, 
18.06.2008, 1 экз. Дубровенский р-н, окр. д. Боб-
рово, 14 км ВСВ Дубровно, р. Боброво, на кам-
нях в воде на глубине 20–30 см, 07.09.2008  
(О.В. Белявский), 1 экз. Имаго зимуют. 07.04–07.09.  

*Limnebius atomus (Duftschmid, 1805). Крайне 
редок и локален. Витебский р-н, г. Витебск,  
р. Зап. Двина, 23.07.2002, 1 экз.; окр. г.п. Руба,  
16 км СВ Витебска, доломитовые пороги на  
р. Зап. Двина, в небольших хорошо прогретых 
лужах на доломитах, 22.07.2007, 1 экз. 

*L. papposus Mulsant, 1844. Редок и локален. 
Сенненский р-н, 4 км В д. Щитовка, 37 км ЮЮВ 
Витебска, старые рыбоводческие пруды, 
08.07.2002, 3 экз. 

*L. parvulus (Herbst, 1797). Локален, в целом 
нередок, но в некоторых местообитаниях может 
быть многочисленным. Браславский нац. парк, 
СЗ берег оз. Струсто, окр. д. Чернишки, болото 

на поле, 29.05.1997, 5 экз. Сенненский р-н, 4 км 
В д. Щитовка, 37 км ЮЮВ Витебска, старые ры-
боводческие пруды, 08.07.2002, 1 экз. Витебский 
р-н, 4 км Ю Витебска, р. Лучеса, в водорослях, 
28.08.1994, 1 экз.; г. Витебск, на огороде, 
10.05.1996, 1 экз.; 4 км Ю Витебска, опушка 
смешанного леса, в луже, 10.07.2001, 65 экз.; окр. 
г.п. Руба, 16 км СВ Витебска, доломитовые по-
роги на р. Зап. Двина, на небольших хорошо 
прогретых лужах на доломитах, 22.07.2007, 3 экз.  

Сем. CHOLEVIDAE Kirby, 1837 (Малые па-
дальные жуки) 

*Choleva (s. str.) spinipennis (Reitter, 1890). Ре-
док и локален. Докшицкий р-н, д. Поляне, 12 км 
ЮЗ Докшиц, поле, 20.08.1989 (И.И. Шимко),  
1 самец. Миорский р-н, д. Рунполье, 11 км ЮЗ 
Дисны, погреб, 12.03–01.05.2007 (А.С. Городец-
кая), 1 самец. Верхнедвинский р-н, З берег  
оз. Освейское, д. Суколи, осоково-разнотравный 
луг, 01–10.06.1995, 1 самка. Витебский р-н, 1 км 
Ю Витебска, склон железной дороги, 01–
14.10.2003, 1 самец; 3 км В Витебска, серооль-
шаник, под камнями на окраине поля, 28.03.1992, 
1 самка; окр. г.п. Руба, 12 км СВ Витебска, но-
вый доломитовый карьер «Гралево», злаково-
разнотравный луг № 1, 27.06–07.07.1995, 1 са-
мец, старый доломитовый карьер, сероольшаник 
на перемычке, 13.05.2001, 1 самка. Имаго зиму-
ют. 12.03–14.10.  

*Sciodrepoides alpestris Jeannel, 1934. Изве-
стен с одного местонахождения в Витебском р-
не, окр. д. Бутяжи, 16 км ЮЮЗ Витебска, сме-
шанный лес, в гнезде канюка, 23.06.1998 (И.И. 
Башкиров), 1 самка. 

Сем. SCYDMAENIDAE Leach, 1815 
(Сцидмениды) 

*Euconnus (s. str.) hirticollis (Illiger, 1798). 
Локален, но в местах обитания нередок. Предпо-
читает подстилку и куртины осок в сильно 
увлажненных биоценозах по берегам различных 
водных объектов. Браславский р-н, Ю берег  
оз. Снуды, д. Булавишки, в силосной яме, 
30.05.1997, 1 экз. Верхнедвинский р-н, З берег 
оз. Освейское, д. Суколи, заливной луг, 01–
04.06.1995, 2 экз.; 04–16.06.1995, 2 экз.; 01–
04.06.1997, 2 экз.; черноольшаник кочедыжнико-
вый, 19–27.07.1995, 1 экз. Шумилинский р-н,  
9 км С г. Шумилино, окр. д. Сиротино, берег  
р. Черница, наносы у моста, 55027’07,63" N / 
29037’00,20" E, 13.04.2011, 1 экз. Витебский р-н, 
берег оз. Шевино, 18 км З Витебска, в раститель-
ных наносах в полосе прибоя, 15.03.2008, 1 экз.; 
окр. д. Пуща, 10 км СВ Витебска, долина  
р. Витьба, в куртинах осоки, 14–29.05.2000, 2 экз.; 
заболоченный ивняк, 01–10.06.2000, 6 экз.; 8 км  



Б І Я Л О Г І Я 

26 

З Витебска, прав. берег р. Зап. Двина, глинисто-
песчаный берег, 06.07.1992, 1 экз.; г. Витебск, в 
подвале, 23.09–16.10.1998, 1 экз.; 4 км Ю Витеб-
ска, берег р. Лучеса, 20–29.04.1990, 1 экз. Имаго 
зимуют. 15.03–27.07.  

Сем. STAPHYLINIDAE Latreille, 1802 (Ста-
филиниды)  

*Micropeplus porcatus (Paykull, 1789). Нере-
док, но малочислен. Витебский р-н, окр.  
д. М. Летцы, 18 км З Витебска, кленник липо-
вый, 10–23.05.1997, 1 экз.; г. Витебск, погреб, 
03–14.06.1998 (Г.А. Шибанов), 1 экз.; г. Витебск, 
на огороде, почвенные ловушки вдоль изгороди, 
09.06–02.07.1999, 1 экз.; окр. г. Витебска, поле, 
под камнем, 26.03.2000, 1 экз.; г. Витебск, галеч-
никовый берег р. Витьба, 23.05.2001, 1 экз.; окр. 
д. Пушкари, 13 км вост. г. Витебска, опушка 
смешанного (ель и мелколиственные породы) 
леса, 14.05–05.06.1999 (Р.Л. Радненок), 1 экз.; 
окр. г.п. Руба, 15 км СВ Витебска, доломитовый 
карьер, рекультивированные отвалы, 12.08.1994, 
1 экз., 16–26.05.1995, 1 экз. Имаго зимуют. 
26.03–12.08. 

*Actobius (Erichsonius) cinerascens 
(Gravenhorst, 1802). Нередок и, вероятно, повсе-
местен, но встречается единичными особями по 
всему ареалу. Отмечен в различного типа бере-
говых биоценозах, единичен на верховых боло-
тах. Браславский р-н, Браславский нац. парк,  
оз. Снуды, о-в Лакино, в наносах тростника по 
береговой линии, 24.05.2000, 2 экз. Миорский р-
н, гидр. зак. «Болото Ельня», берег оз. Черное, 
ненарушенный сосняк сфагновый, 08.05.1997 
(И.А. Солодовников, Г.Г. Сушко), 1 экз. Верхне-
двинский р-н, З берег оз. Освейское, д. Суколи, 
осоково-разнотравный заболоченный луг, 01–
04.06.1995, 1 экз. Ушачский р-н, окр. д. Б. Доль-
цы, 18 км ЮЗ Ушачи, заиленный с тиной берег 
пруда, 09.08.1994, 1 экз. Лепельский р-н, г. Ле-
пель, оз. Проша в устье р. Эса, в сухих стеблях 
рогоза, 21.05.2011, 1 экз. Витебский р-н, 4 км Ю 
Витебска, опушка смешанного леса, 31.03.2007,  
1 экз.; оз. Шевино, 17 км З Витебска, наносы с 
подветренной стороны, 15.03.2008, 1 экз.; окр.  
д. Придвинье, 13 км З Витебска, сосняк сфагно-
вый, сфагновые сплавины по берегу оз. Черное,  
h = 138 m, 55º10’17,67" N, 29º56’52,64" E, 
19.04.2014, 4 экз. Имаго зимуют. 05.03–09.08. 

**Neobisnius procerulus (Gravenhorst, 1806). 
Редок и локален. Докшицкий р-н, лев. бер. р. Бе-
резина, окр. д. Отрубок, на свет, 08–09.08.2014 
(В.М. Коцур), 2 экз. Витебский р-н, окр. д. При-
двинье, 13 км З Витебска, h = 144 м, просека в 
сосновом лесу, на свет, 55º10’28,67" N / 
29º56’37,38" E, 05.08.2012, 3 экз. 

**N. prolixus (Erichson, 1840). Редок и лока-
лен. Ушачский р-н, бер. оз. Отолово, 05–
06.07.2014 (В.М. Коцур), 1 экз. Витебский р-н, 
окр. д. Придвинье, 13 км З Витебска, h = 144 м, 
просека в сосновом лесу, на свет, 55º10’28,67" N 
/ 29º56’37,38" E, 05.08.2012, 1 экз. 

*Gabrius splendidulus (Gravenhorst, 1802). 
Обычен и распространен по всему региону. Эв-
ритопный вид, встречается в смешанных, мелко-
лиственных и хвойных лесах, заболоченных лу-
гах и пустошах, по берегам мелиоративных ка-
налов, в агроценозах и урбоценозах. Нередок на 
верховых болотах. Имаго зимуют. 18.03–10.10.  

*G. trossulus (Nordmann, 1837). Нередок, но 
локален. Эвритопный вид. Миорский р-н, гидр. 
зак. «Болото Ельня», заболоченный берег оз. Чер-
ное, 08.05.1997, 2 экз. Лепельский р-н, Березин-
ский биосферный запов., окр. д. Крайцы, сосняк 
зеленомошно-брусничный, 13.05.1982 (Н.П. Куз-
нецова), 2 экз. Полоцкий р-н, 7 км Ю Полоцка, 
ельник мшистый, 31.07.2000, 1 экз. Витебский р-
н, 1 км Ю г. Витебска, заболоченный луг, 
06.04.1991, 1 экз.; 4 км Ю г. Витебска, берег р. 
Лучеса, пустошь, под камнями, 08.04.1996, 1 экз.; 
окр. г. Витебска, склон ручья, поросший серо-
ольшаником, 06.04.1997, 1 экз.; 3 км ЮВ Витеб-
ска, пойменный ясенник, 19.05–02.06.1997,  
1 экз.; берег оз. Шевино, 18 км З Витебска, в рас-
тительных наносах в полосе прибоя, 15.03.2008, 
2 экз. Лиозненский р-н, 8 км Ю д. Добромысли, 
смешанный лес, песчаный берег ручья, 
25.04.2000, 2 экз. Имаго зимуют. 15.03–31.07. 

*Philonthus (s. str.) addendus Sharp, 1867. До-
вольно редок и локален. Встречается в подстилке 
смешанных и хвойных лесов, весной на вытека-
ющем соке березы и дуба. Браславский р-н,  
С берег оз. Снуды, заболоченный ивняк, 
20.05.1993, 1 экз. Верхнедвинский р-н, д. Сарья, 
берег р. Сарьянка, под корой дуба, 12.09.2000,  
1 экз. Ушачский р-н, окр. д. Б. Дольцы, 18 км ЮЗ 
Ушач, сосново-еловый лес, 03.08.1989, 1 экз., 
23.08.1989, 1 экз. Витебский р-н, 2 км Ю Витеб-
ска, на вытекающем соке дуба, 13.06.1990, 1 экз.; 
3 км ЮВ Витебска, смешанный еловый лес, на 
соке березы, 30.04.1996, 1 экз.; окр. д. М. Летцы, 
18 км З Витебска, пойменная дубрава, 
24.09.1997, 1 экз. Имаго зимуют. 30.04–24.09.  

*P. (s. str.) binotatus (Gravenhorst, 1802). Редок 
и локален. Лепельский р-н, дорога д. Крайцы– 
д. Броды, ББГЗ, мост через р. Березина, на свет, 
54°39'8,91"N / 28°14'15,70" E, h = 154 m, 26–
27.05.2014 (Е.А. Держинский), 2 экз. 

*P. (s. str.) corruscus (Gravenhorst, 1802). На 
севере крайне редок и локален. Витебский р-н,  
2 км ЮЮВ Витебска, д. Сокольники, южная 
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экспозиция склона жел. дороги, 55008’36,78" N / 
30014’36,79" E, 12–15.04.2011, 1 экз.  

*P. (s. str.) debilis (Gravenhorst, 1802). Редок и 
локален. Встречается в компостных кучах, под 
старой перепревшей травой, в растительных 
остатках. Верхнедвинский р-н, З берег оз. Освей-
ское, д. Суколи, поле, под соломой, 28.07.1995,  
1 экз. Ушачский р-н, 4 км В д. Б. Дольцы, 18 км 
ЮЗ Ушач, песчаный карьер, 07.08.1994, 1 экз. 
Витебский р-н, окр. д. Придвинье, 13 км З Ви-
тебска, пустошь, 01.05.1988, 1 экз.; 3 км ЮВ Ви-
тебска, заболоченный луг, на валунах под старой 
прошлогодней травой, 13.04.1996, 1 экз.; г. Ви-
тебск, ДСК, в отходах овощной базы, 14–
21.08.1996, 4 экз.; г. Витебск, на огороде, 
24.06.1997, 1 экз. Имаго зимуют. 13.04–21.08.  

*P. (s. str.) fumarius (Gravenhorst, 1806). Лока-
лен, но в некоторых местообитаниях обычен. 
Браславский р-н, Браславский нац. парк, окр.  
д. Чернишки, в растительных наносах на песча-
ном пляже на СЗ берегу оз. Струсто, 28.05.1997, 
16 экз. Верхнедвинский р-н, З берег оз. Освей-
ское, д. Суколи, осоково-разнотравный заболо-
ченный луг, 01–10.06.1995, 3 экз., 19–27.08.1995, 
2 экз. Полоцкий р-н, 7 км Ю Полоцка, ельник 
кисличный, 12.09–14.10.2000 (В.А. Кузьмич), 
1 экз. Шумилинский р-н, окр. д. Пятницкие,  
20 км Ю Шумилино, в липовой аллее, в трещи-
нах коры лип, 18.03.1989, 1 экз. Имаго зимуют. 
18.03–14.10.  

*Quedius (Microsaurus) mesomelinus 
mesomelinus (Marsham, 1802). Повсеместен и 
обычен в урбоценозах, где является одним из 
наиболее массовых видов в погребах, нередок в 
агроценозах и на пустошах, иногда отмечается на 
соке березы, в кучах гниющих овощей и фрук-
тов, крайне редок в лесной подстилке. В есте-
ственных биоценозах на зимовке встречается в 
трещинах коры дуба, сосны, ели. Имаго зимуют. 
21.03–13.11, активность имаго в погребах круг-
логодичная.  

*Q. (Microsaurus) vexans Eppelshem, 1881. 
Крайне редок и локален. Витебский р-н, 3 км 
ЮВ Витебска, смешанный еловый лес, на соке 
березы, 30.04.1996, 1 экз. Дубровенский р-н, окр. 
д. Боброво, 14 км ВСВ Дубровно, наносы по бе-
регу р. Днепр, 19.08.2007 (О.В. Белявский), 1 экз. 
Имаго зимуют. 30.04–19.08. 

*Q. (Microsaurus) xanthopus Erichson, 1839. 
Повсеместен и обычен в хвойных (преимуще-
ственно сосновых), смешанных и пойменных 
лесах с примесью ели, редок в широколиствен-
ных лесах. Встречается под сухой корой стволов 
деревьев или на вытекающем соке березы, в 

пнях, единичен в погребах. Имаго зимуют. 
18.03–20.11.  

**Atanygnathus terminalis (Erichson, 1839). 
Местами обычен, но локален. Характерно обита-
ние на сфагновых сплавинах у самого уреза воды 
в водоемах на верховых болотах; на зарастаю-
щих сфагнумом заболоченных берегах лесных 
озер. Сенненский р-н, окр. д. Щитовка, 37 км 
ЮЮВ Витебска, берег оз. Стрешно, берег озера, 
заросший сфагнумом с брусникой, 54°53'60,59" 
N / 30°21'44,27" E, h = 168 m, 02.06.2014, 25 экз.; 
берег оз. Малое Стрешно, берег озера, заросший 
сфагнумом с брусникой, 54°53'90,84"N / 
30°21'27,31" E, h = 169 m, 02.06.2014, 11 экз. Ви-
тебский р-н, окр. д. Придвинье, 13 км З Витеб-
ска, сосняк сфагновый, сфагновые сплавины по 
берегу оз. Черное, h = 138 m, 55º10’17,67" N, 
29º56’52,64" E, 19.04.2014, 1 самка. Имаго зиму-
ют. 19.04–02.06. 

*Leptacinus pusillus (Stephens, 1833). Крайне 
редок и локален. Сенненский р-н, окр. жд/ст. Луж-
ки, 12 км Ю Богушевска, кошение по кленнику 
снытьевому, 27.07.2000, 1 экз.; переход д. Щитов-
ка–д. Погребенка, 37–41 км ЮЮВ Витебска, ве-
черний лет в сосновом лесу, 18.05.2005, 1 экз. 

*Gyrohypnus (s. str.) fracticornis (Müller, 
1776). Вероятно, повсеместен и нередок в реги-
оне. Докшицкий р-н, д. Поляне, 12 км ЮЗ Док-
шиц, смешанный еловый лес, 24.01.1989, 1 экз., 
там же, погреб, 15.06–15.07.1998 (И.И. Шимко), 
2 экз., 08.08.1998 (И.И. Шимко), 2 экз. Верхне-
двинский р-н, З берег оз. Освейское, д. Суколи, 
пастбище, на поле под сеном, 28.07.1995, 1 экз. 
Витебский р-н, окр. г. Витебска, речной порт, в 
гниющих растительных отбросах овощной базы, 
20.08.1996, 6 экз.; окр. д. М. Летцы, 18 км З Ви-
тебска, пойменная дубрава, 22.09.1998, 1 экз.;  
г. Витебск, навоз КРС на огороде, 01.05.2000,  
2 экз. Имаго зимуют. 01.05–22.09. 

**Othius laeviusculus Stephens, 1833. Редок и 
локален. Верхнедвинский р-н, З берег оз. Освей-
ское, д. Суколи, осоково-разнотравный поймен-
ный луг, 10.08.1983 (Н.П. Кузнецова), 1 экз. 

*Rugilus (s. str.) erichsoni (Fauvel, 1867). По-
всеместен, но локален и встречается единично. 
Браславский нац. парк, оз. Снуды, о-в Лакино, 
суходол, в гнезде серебристой чайки, 24.05.2000, 
1 экз. Миорский р-н, окр. д. Суховежа, 8 км В 
Миор, буферная зона гидр. зак. «Болото Ельня», 
поле под озимыми, 18.05.1993, 1 экз. Верхнедвин-
ский р-н, З берег оз. Освейское, д. Суколи, осоко-
во-разнотравный заливной луг, 01–04.06.1999,  
1 экз. Ушачский р-н, 3 км С д. Б. Дольцы, 18 км 
ЮЗ Ушач, ржаное поле, под камнями, 
03.08.1988, 1 экз., там же, 04.08.1989, 2 экз. Ви-
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тебский р-н, 4 км Ю Витебска, пустошь на бере-
гу р. Лучеса, 08.04.1996, 1 экз.; 2 км В Витебска, 
окр. а/г Тулово, дол. р. Витьба, 26.03.2007, 3 экз.; 
оз. Шевино, 17 км З Витебска, наносы с подвет-
ренной стороны, 15.03.2008, 1 экз. Имаго 
зимуют. 15.03–04.08. 

*R. (s. str.) fragilis (Gravenhorst, 1806). Повсе-
местен, но локален и встречается единично. 
Докшицкий р-н, д. Поляне, 12 км ЮЗ Докшиц, 
погреб, 15.07.1998 (И.И. Шимко), 1 экз., там же, 
08–30.08.1998 (И.И. Шимко), 1 экз. Ушачский  
р-н, д. Б. Дольцы, 18 км ЮЗ Ушач, в сосновых 
опилках на пилораме 03.08.1989, 1 экз. Сеннен-
ский р-н, д. Андрейчики, 14 км ЮВ Сенно, в 
картофельных буртах, 09.05.1991 (А.А. Лакотко), 
1 экз. Городокский р-н, д. Веречье, на бревнах 
серой ольхи, h = 179 m, 55034’40,96" N / 
30022’43,30" E, 06.07.2009, 1 экз. Граница Сен-
ненского и Витебского р-нов, 1,5–2 км В д. Лу-
чеса, 37 км ЮЮВ Витебска, долина р. Лучеса, 
28.05.2008, 2 экз. Витебский р-н, г. Витебск, в 
ловчей паутине паука, 14.10.1996, 1 экз. Лиоз-
ненский р-н, 6 км В д. Щитовка, 37 км ЮЮВ 
Витебска, песчаный берег р. Ордышовка, 
29.05.2005, 1 экз., 30.05.2008, 1 экз. Имаго зиму-
ют. 28.05–14.10.  

*R. (s. str.) orbiculatus (Paykull, 1789). Повсе-
местен и локален, но в некоторых местообитаних 
может быть массовым. Докшицкий р-н, д. По-
ляне, 12 км ЮЗ Докшиц, погреб, 08–30.08.1998 
(И.И. Шимко), 3 экз. Миорский р-н, д. Рунполье, 
11 км ЮЗ Дисны, погреб, 26.11–24.12.2006  
(А.С. Городецкая), 1 экз; 24.12.2006–03.01.2007 
(А.С. Городецкая), 2 экз.; 12.03–01.05.2007  
(А.С. Городецкая), 2 экз. Верхнедвинский р-н, З 
берег оз. Освейское, д. Суколи, на гречишном 
поле, 17.06.1993, 1 экз.; на поле под соломой 
сжатого ячменя, 28.07.1995, 38 экз. Ушачский  
р-н, 3 км С д. Б. Дольцы, 18 км ЮЗ Ушач, песча-
ный карьер, 07.08.1994, 1 экз. Чашникский р-н,  
1 км ЮЗ г. Новолукомль, берег оз. Лукомское, в 
наносах из стеблей тростника, 21.05.2011, 1 экз. 
Витебский р-н, окр. д. Придвинье, 13 км З Ви-
тебска, смешанно-еловый лес, под корой ели, 
01.05.1988, 2 экз.; зап. окраина г. Витебска, ДСК, 
база, в гнилых фруктах, 20.08.1996, 1 экз. Имаго 
зимуют. 01.05–20.08, в погребах активность има-
го круглогодичная.  

*R. (s. str.) similis (Erichson, 1839). Редок и ло-
кален. Витебский р-н, 1 км Ю г. Витебска, забо-
лоченный луг, 06.04.1991, 1 экз.; окр. д. Степан-
ково, 23 км ЗСЗ Витебска, на поле, 02.05.1999 
(В.А. Филимонов), 1 экз.; окр. д. Пуща, 10 км СВ 
Витебска, суходольный луг на городище, 30.08–
23.09.2000, 1 экз.; 2 км ЮЮВ Витебска, д. Со-

кольники, южн. склон жел. дор., почвенные ло-
вушки, 55008’36,78" N / 30014’36,79" E, 03–
12.04.2011, 1 экз., 12–15.04.2011, 1 экз., 19–
25.04.2011, 1 экз. Имаго зимуют. 03.04–23.09. 

*Lathrobium elongatum (Linnaeus, 1767). По-
всеместен и обычен в регионе, встречается в раз-
личного типа околоводных биоценозах с песча-
ной, глинистой почвой, единичен на верховых 
болотах и в мелколиственных лесах. Имаго зи-
муют. 15.03–05.07. 

*L. (s. str.) fovulum Stephens, 1833. Нередок и, 
вероятно, повсеместен в регионе. Миорский р-н, 
заказник «Болото Ельня», пойма р. Бережа, в 
подстилке, 12.05.1988, 1 экз.; там же, урочище 
«Ельненский остров», берег оз. Черное, 
08.05.1997, 1 экз.; 16 км В г. Друя, устье р. Волта, 
в норах крота, 17.07.1992, 2 экз. Глубокский р-н, 
окр. д. Плиса, наносы по р. Мнюта у моста, 
02.05.2011, 1 экз. Полоцкий р-н, г. Полоцк, лев. 
берег р. Зап. Двина, влажный песчаный пляж, 
13.07.1992, 1 экз. Сенненский р-н, окр. жд/ст. 
Лужки, 14 км ЮВ Богушевска, пойма р. До-
бринька, смешанный лес, в мацерированной ели, 
20.04.2005, 1 экз. Витебский р-н, д. Придвинье, 
13 км З Витебска, смешанный заболоченный лес, 
в трещинах коры дуба, 03.03.1991, 1 экз.; 6 км 
ЮВ Витебска, луг под камнями, 12.04.1992,  
1 экз.; 3 км ЮВ Витебска, заболоченный сме-
шанный еловый лес, в подстилке, 06.06.1993,  
1 экз.: г. Витебск, песчаный берег р. Зап. Двина, 
31.05.2001, 1 экз., там же, песчаный пляж, под 
камнем, 11.05.2002, 1 экз. Оршанский р-н,  
г.п. Ореховск, кустарники на опушке леса, 
23.04.1984 (Н.П. Кузнецова), 1 экз. Имаго зиму-
ют. 03.03–17.07.  

*Tetartopeus terminatus Gravenhorst, 1802. 
Обычен и, вероятно, повсеместен в регионе по 
заболоченным лугам, черноольшаникам, окраи-
нам низинных болот и по берегам различных 
водных объектов. Имаго зимуют. 12.03–15.08.  

**T. sphagnetorum (Muona, 1977). Крайне ре-
док и локален, характерно обитание на сфагно-
вых сплавинах у самого уреза воды в водоемах 
на верховых болотах или заболоченных зараста-
ющих сфагнумом берегах лесных озер. Сеннен-
ский р-н, окр. д. Щитовка, 37 км ЮЮВ Витеб-
ска, берег оз. Стрешно, берег озера, заросший 
сфагнумом с брусникой, 54°53'60,59" N / 
30°21'44,27" E, h = 168 m, 02.06.2014, 4 экз.; бе-
рег оз. Малое Стрешно, берег озера, заросший 
сфагнумом с брусникой, 54°53'90,84"N / 
30°21'27,31" E, h = 169 m, 02.06.2014, 2 экз. Ви-
тебский р-н, окр. д. Придвинье, 13 км З Витеб-
ска, сосняк сфагновый, сфагновые сплавины по 
берегу оз. Черное, h = 138 m, 55º10’17,67" N, 
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29º56’52,64" E, 19.04.2014, 1 самка. Имаго зиму-
ют. 19.04–02.06. 

*Stenus (s. str.) gallicus Fauvel, 1873. Редок и 
локален. Верхнедвинский р-н, З берег оз. Освей-
ское, д. Суколи, черноольшаник кочедыжнико-
вый, 22.07.1995, 2 экз. Шумилинский р-н, окр.  
д. Тербешово, 35 км сплава вниз по течению р. 
Зап. Двина от Витебска, прав. берег, в норах кро-
та по небольшому притоку, 07.07.1992, 1 экз.;  
4 км C Оболи, берег песчаного карьера в заболо-
ченном лесу, 20.06.1996, 1 экз. 

*Megarthrus hemipterus (Illiger, 1794). Редок и 
локален. Новые находки: Витебский р-н, 3 км 
ЮВ Витебска, пойменный ясенник, 08–
15.05.1990, 3 экз. Мицетобионт. В условиях 
Московской области нередок в наземных и дре-
весных грибах, реже на вытекающем дубовом 
соке. 

*Hapalaraea (Phyllodrepa) melanocephala 
(Fabricius, 1787). Крайне редок и локален. Миор-
ский р-н, заказник «Болото Ельня», Ю берег оз. 
Ельня, «Ельнинский о-в», в подстилке у основа-
ния дуба, 55°30'57,85" N / 27°49'16,10" E, h = 138 
м, 07.05.1997 (И.А. Солодовников, Г.Г. Сушко),  
1 экз. Сенненский р-н, окр. жд/ст. Лужки, 14 км 
ЮВ Богушевска, просеивание подстилки в клен-
ники с крупными дубами, 16.04.2007, 2 экз. Ви-
тебский р-н, окр. д. Еремино, 19 км В Витебска, 
опушка смешанного леса, в трещинах коры дуба, 
13.11.1999, 1 экз.; окр. д. Сосновка, 15 км Ю Ви-
тебска, в трещинах коры дуба, 20.03.2008, 1 экз. 
Имаго зимуют. 20.03–13.11. 

*H. (Phyllodrepa) nigra (Gravenhorst, 1806). 
Вероятно, повсеместен и нередок на плодовых 
телах трутовика чешуйчатого и сернисто-
желтого, круглогодично многочислен в погребах, 
реже в почве агроценозов, куда его, возможно, 
привлекают гниющие растительные остатки. На 
зимовке встречается в трещинах коры листвен-
ных пород деревьев. Имаго зимуют. 15.05–13.11. 
Активность имаго в погребах круглогодичная. 

*Omalium septentrionis Thomson 1857. Редок 
и локален. Витебский р-н, 2 км ВЮВ Витебска, 
опушка смешанного леса, на трупе ежа, 
21.05.1997, 1 самка, 1 самец. 

*Phloeonomus (s. str.) punctipennis Thomson, 
1867. Редок и локален. Наиболее обычен под ко-
рой лиственных деревьев. Ушачский р-н, 11 км 
Ю д. Сорочино, окр. д. Зановинье, ельник кис-
личный, гнездо в пне ели Lasius niger № 38, 
24.06.2014 (Е.С. Плискевич), 1 экз. Витебский  
р-н, 4 км В Витебска, под корой дуба, 05.04.2010, 
6 экз. Имаго зимуют. 

*P. (s. str.) pusillus (Gravenhorst, 1806). Обы-
чен в регионе и встречается под корой усыхаю-

щих или мертвых веток и стволов елей, сосен  
в большом количестве, крайне редко у листвен-
ных пород (дуб). Наиболее обычный вид рода. 
Имаго зимуют. 13.04–31.08. 

*Olophrum consimile (Gyllenhal, 1810). Крайне 
редок и локален. Ушачский р-н, окр. д. Б. Доль-
цы, 18 км ЮЗ Ушач, низинное болото, под корой 
ивы Salix, 30.03.1986, 1 экз. 

*O. fuscum (Gravenhorst, 1806). В целом, ре-
док и локален, но в некоторых местообитаниях 
может быть многочисленным. Верхнедвинский 
р-н, З берег оз. Освейское, д. Суколи, осоково-
разнотравный заболоченный луг, 05–19.07.1999 
(Н.П. Кузнецова), 4 экз.; там же, черноольшаник 
кочедыжниковый, 22.07.1995, 12 экз. Россонский 
р-н, 2 км Ю д. Юховичи, ельник мшистый, 
19.08.2000, 1 экз. Витебский р-н, 2 км ЮВ Ви-
тебска, смешанный лес, в трещинах коры дуба, 
06.01.1991, 1 экз. Имаго зимуют. Пик активности 
отмечен в июле–августе. 05.07–19.08. 

*Eucnecosum brachypterum (Gravenhorst, 
1802). В целом, редок и локален, но в некоторых 
местообитаниях может быть многочисленным. 
Миорский р-н, 5 км З г. Миоры, заболоченный 
луг с осоками, 15.08.1989, 2 экз. Верхнедвинский 
р-н, З берег оз. Освейское, д. Суколи, разнотрав-
ный березняк, в подстилке, 16.06.1993, 1 экз; там 
же, осоково-разнотравный заболоченный луг, 
01–04.06.1995, 1 экз.; 19–29.07.1995, 19 экз. Ви-
тебский р-н, окр. д. Бабиничи, 12 км СВ Витеб-
ска, берег р. Сильница, заболоченный луг, 
28.05.1998, 1 экз. 28.05–15.08. 

*Syntomium aeneum (P.W.J. Müller, 1821). 
Крайне редок и локален. Ушачский р-н, окр.  
д. Б. Дольцы, 18 км ЮЗ Ушач, сосняк елово-
мшистый, 30.06.1990, 1 экз. Витебский р-н,  
д. Пушкари, 13 км В Витебска, опушка смешан-
ного леса, 01–14.05.1999 (Р.Л. Радненок), 1 экз. 
Биология в наших условиях не изучена, встреча-
ется единично. 

*Carpelimus (s. str.) rivularis (Motschulsky, 
1860). Довольно обычен на глинистых и песчано-
глинистых берегах водотоков, в массе летит на 
свет. Наиболее многочисленный вид рода. Имаго 
зимуют. 11.04–12.07. 

*C. (Boopinus) obesus (Kiesenwetter, 1844). 
Локален и редок, но в некоторых локальных ме-
стообитаниях может быть обычным. Встречается 
по берегам рек, водохранилищ, озер и др. водных 
объектов. Сенненский р-н, окр. д. Андрейчики, 
14 км ЮВ Сенно, кошение по лугу, 23.07.1999,  
1 экз. Витебский р-н, д. Мазолово, 6 км СВ Ви-
тебска, глинистый берег р. Лужеснянка, 
16.05.2000, 2 экз.; окр. д. Пуща, 10 км В Витеб-
ска, илистый берег р. Витьба, 12.07.1999, 7 экз.; 
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г. Витебск, песчаный берег р. Витьба, 23.05.2001, 
3 экз.; окр. д. Придвинье, 13 км З Витебска,  
h = 144 м, просека в сосновом лесу, на свет, 
55010’28,67" N / 29056’37,38" E, 05.08.2012, 2 экз. 
Интересным будет приведение локалитета с 
Брестской обл., с. Томашовка, 60 км Ю Бреста, 
на свет, 01.06.2000 (И.А. Орлов), 5 экз. 16.05–
05.08. 

*C. (Myopinus) elongatulus elongatulus 
(Erichson, 1839). Довольно локален и единичен в 
регионе. Встречается во влажных местах, в рас-
тительных наносах во время весеннего полово-
дья, куртинах осок, заболоченных лесах. Ушач-
ский р-н, 2 км В д. Боброво, высота 150 м, дубра-
ва с кленовым подростом, почвенные ловушки, 
55011’24,44" N / 28059’25,98" E, 30.04–20.05.2011, 
1 экз. Шумилинский р-н, 9 км С г. Шумилино, 
окр. д. Сиротино, берег р. Черница, растительные 
наносы у моста, 55027’07,63" N / 29037’00,20" E, 
13.04.2011, 1 экз., 30.04.2011, 1 экз. Витебский р-
н, 3 км ЮВ Витебска, смешанный еловый лес, 
болото, 06.05.1993, 1 экз., в подстилке, 
30.04.1995, 1 экз., пойменный ясенник, 02–
15.05.1997, 1 экз., 2 км З Витебска, зак. «Чертова 
Борода», смешанный лес, 12.03.1997, 1 экз.; ру-
чей, h = 164 m, 55010’04,98" N / 30004’36,15" E, в 
наносах, 05.04.2009, 8 экз.; 24 км З Витебска, пе-
регон д. М. Летцы–д. Краево, река Зароновка, у 
ж/д моста в растительных наносах на берегу, 
07.04.2007, 1 экз.; 4 км Ю Витебска, долина реки 
Лучеса, заросли орешника и черемухи, ручей и 
родники, в подстилке, 03.04.2007, 1 экз. Имаго 
зимуют. 12.03–20.05. 

*C. (s. str.) lindrothi lindrothi (Palm, 1942). 
Крайне редок и локален. Встречается в наносах и 
на сильно заиленных берегах рек, озер, прудов и 
луж. Витебский р-н, д. Мазолово, 6 км СВ Ви-
тебска, глинистый берег р. Лужеснянка, 
16.05.2000, 1 экз.; окр. д. Пуща, 10 км В Витеб-
ска, илистый берег р. Витьба, 12.07.1999, 1 экз. 
Интересным будет приведение локалитета  
с Брестской обл., с. Томашовка, 60 км Ю Бреста, 
на свет, 01.06.2000 (И.А. Орлов), 2 экз. 

*Aploderus caelatus (Gravenhorst, 1802). 
Крайне редок и локален. Отмечен в гнилом сене 
и гнилой траве. Витебский р-н, вост. окраина  
г. Витебска, заболоченное понижение на поле, 
07.03.1995, 2 экз.; 2 км В Витебска, окр. а/г Ту-
лово, дол. р. Витьба, 26.03.2007, 1 экз. Имаго зи-
муют. 

*Bledius (Hesperophilus) pallipes (Gravenhorst, 
1806). Обычен и повсеместен в регионе на пес-
чаных берегах рек, ручьев, реже встречается на 
песчаных выработках, карьерах у воды. Имаго 
зимуют. 8.04–13.07. 

*B. (Hesperophilus) terebrans (Schiodte, 1886). 
Крайне редок и локален. Отмечен на хорошо 
прогреваемых песчаных берегах ручьев и не-
больших рек. Браславский р-н, Браславский нац. 
парк, окр. д. Чернишки, песчаный пляж на СЗ 
берегу оз. Струсто, 25.05.2000, 1 экз., песчано-
глинистый берег на ЮЗ оконечности оз. Богин-
ское, 26.05.2000, 1 экз. Шумилинский р-н, 4 км C 
Оболи, берег песчаного карьера в заболоченном 
лесу, 20.06.1996, 1 экз. Витебский р-н, окр.  
д. Мазолово, 6 км СВ Витебска, песчаный берег 
р. Лужеснянка, 16.05.2000, 1 экз. 16.05–20.06, 
активность имаго, вероятно, более продолжи-
тельная. 

*Anotylus complanatus (Erichson, 1839). Крайне 
редок и локален. Сенненский р-н, д. Мешки, 4 км 
СВ Богушевска, погреб № 3, 14.10–15.12.2011 
(Ю.С. Левченко), 1 экз. Имаго зимуют, в погре-
бах активность имаго круглогодичная. 

*A. nitidulus (Gravenhorst, 1802). Вероятно, 
повсеместен и нередок. Встречается на опушках 
лесов, на лугах в конском навозе, в гниющих 
субстратах и компосте в агроценозах и урбоце-
нозах, в погребах. Нередок на цветах зонтичных 
по опушкам лесов и на верховых болотах, еди-
ничен в муравейниках рода Formica группы 
«rufa». Имаго зимуют. 01.04–14.09. 

*Platystethus (Craetopycrus) capito Heer, 1839. 
Довольно редок и локален. Миорский р-н, гидр. 
зак. «Болото Ельня», сфагновый берег оз. Чер-
ное, 08.05.1997 (И.А. Солодовников, Г.Г. Суш-
ко), 1 экз.  

**P. (Craetopycrus) nodifrons Mannerheim, 
1830. Довольно редок и локален. Миорский р-н, 
гидр. зак. «Болото Ельня», сфагновый берег  
оз. Черное, 08.05.1997 (И.А. Солодовников,  
Г.Г. Сушко), 3 экз. Верхнедвинский р-н, З берег 
оз. Освейское, д. Суколи, березняк разнотрав-
ный, в подстилке, 16.06.1993, 1 экз., там же, чер-
ноольшаник кочедыжниковый, 19–29.07.1995,  
1 экз., поле, конский навоз, 20.07.1995, 1 экз. 
08.05–20.07. 

*Mycetoporus clavicornis (Stephens, 1832). 
Крайне редок и локален. Витебский р-н, 3 км 
ЮВ Витебска, пойменный ясенник, 28.07–
09.08.1990, 1 экз. [det. V.B. Semenov]; окр. г. Ви-
тебска, склон ручья, поросший сероольшаником, 
06.04.1997, 1 экз. [det. V.B. Semenov]; г. Витебск, 
на огороде, 18–30.05.1998, 1 экз. [det. V.B. Se-
menov]; там же, 18–28.05.2000, 1 экз. [det. V.B. 
Semenov]. Имаго зимуют. 06.04–09.08. 

*M. niger Fairmaire et Laboulbene, 1856. Редок 
и локален. Россонский р-н, 4 км Ю д. Юховичи, 
ельник кисличный, 17.07.2000, 1 экз. [det.  
V.B. Semenov], там же, 12.09.2000, 1 экз. Витеб-
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ский р-н, 3 км ЮВ Витебска, смешанный еловый 
лес, 24.04.1995, 1 экз. [det. V. Gusarov]; 5 км В 
Витебска, дубрава снытьевая, 11.05.1998, 1 экз. 
[det. V.B. Semenov]. Имаго зимуют. 24.04–12.09. 

*Bryoporus cernuus (Gravenhorst, 1806). Редок 
и локален в регионе. Cенненский р-н,  
окр. д. Щитовка, 37 км ЮЮВ Витебска, 
18.06.2005, 1 экз. Городокский р-н, оз. Вышедки, 
16 км СВ Городка, на суходоле, 14.08.1988, 1 экз. 
Витебский р-н, г. Витебск, на огороде, 
15.05.1998, 1 экз.; окр. д. Пуща, 10 км СВ Витеб-
ска, суходольный луг на городище, 29.05.1999,  
1 экз.; 1 км Ю Витебска, окр. жд/ст. Лучеса, 
склон ж/д насыпи, линия № 3, 10–19.05.2003,  
1 экз. 10.05–18.06. 

*Sepedophilus bipustulatus (Gravenhorst, 1802). 
Локален и довольно редок, встречается, в основ-
ном, в хвойных лесах, на нижней стороне труто-
виков в пору спороношения. При опасности 
мгновенно падает вниз, где его трудно обнару-
жить. Ушачский р-н, окр. д. Б. Дольцы, 18 км ЮЗ 
Ушач, ельник кисличный, на трутовике, 
11.08.2002, 1 экз. Лепельский р-н, Березинский 
биосферн. запов., окр. п. Домжерицы, ельник 
кисличный, 11.08.2002, 2 экз. Витебский р-н,  
3 км ЮВ Витебска, ельник кисличный, на труто-
вике, 17.08.2002, 1 экз.; 34 км ЮЮВ Витебска, 
окр. д. Лучеса, 24.05.2006, 1 экз. 24.05–17.08.  

*Tachyporus dispar (Paykull, 1789). Редок и 
локален. Вид очень похож на T. chrysomelinus и 
ранее его не выделяли из него. Отличается хо-
рошо по строению гениталий самца и хетотакси-
ей надкрылий. Витебский р-н, 1 км Ю Витебска, 
заболоченный луг, 06.04.1991, 1 экз.; 3 км ЮВ 
Витебска, смешанный еловый лес, в трещинах 
коры дуба, 09.02.1992, 2 экз.; 1 км ЮВ Витебска, 
заболоченный луг, под камнем, 23.03.1993,  
1 экз.; 3 км В Витебска, под камнями на склоне 
ручья, 03.04.1993, 3 экз. Толочинский р-н, окр.  
д. Обольцы, 24 км С Толочина, пустошь, 
05.02.1989 (А.А. Лакотко), 1 экз. Имаго зимуют.  

*T. pulchellus Mannerheim, 1841. Редок и ло-
кален. Миорский р-н, 5 км З Миор, заболочен-
ный берег оз. Осиновка, 15.08.1989, 2 экз. Ушач-
ский р-н, окр. д. Б. Дольцы, 18 км ЮЗ Ушач, 
пастбище, 03.08.1994, 1 экз. Витебский р-н, окр.  
д. М. Летцы, 18 км З Витебска, под корой сосны, 
13.04.1991, 1 экз., в коре дуба, 25.02.1996, 2 экз., 
пойменная дубрава, 17.06.1998, 1 экз.; жд/ст. 
Краево, 25 км З Витебска, смешанный лес, 
10.10.1996 (И.А. Солодовников, Г.Г. Сушко),  
1 экз.; окр. г. Витебска, на поле под камнем, 
28.04.1997, 1 экз. Имаго зимуют. 25.02–10.10.  

*T. scitulus Erichson, 1839. Редок и локален. 
Верхнедвинский р-н, З берег оз. Освейское,  

д. Суколи, пустошь в конском подсыхающем 
навозе, 20.07.1995, 2 экз. Сенненский р-н, окр.  
д. Щитовка, 37 км ЮЮВ Витебска, долина  
р. Лучеса, 11.06.2005, 1 экз. Витебский р-н, 1 км 
Ю Витебска, заболоченный луг, 04.03.1989,  
1 экз.; окр. г. Витебска, кошение по лугу, 
03.07.1991, 1 экз.; окр. д. Придвинье, 13 км З Ви-
тебска, смешанный заболоченный лес, в трещи-
нах коры дуба, 03.03.1991, 1 экз.; Витебский р-н, 
ботан. зак. «Чертова Борода», 3 км З Витебска, 
смешанный лес, в трещинах коры ивы (Salix), 
27.02.1997, 1 экз.; окр. д. Пуща, 10 км СВ Витеб-
ска, суходольный луг, 20–30.04.1999, 1 экз. Има-
го зимуют. 04.03–20.07.  

*Tachinus bipustulatus (Fabricius, 1792). 
Крайне редок и локален. Витебский р-н, окр.  
г.п. Руба, 12 км СВ Витебска, довоенный доло-
митовый карьер, в соке березы, 02.05.1998, 1 экз.  

*Ischnopoda atra (Gravenhorst, 1806). Локален 
и нередок в регионе. Браславский р-н, Браслав-
ский нац. парк, СЗ берег оз. Струсто, д. Черниш-
ки, кошение по болотной растительности, 
29.05.1997, 1 экз. Верхнедвинский р-н, д. Сарья, 
берег р. Сарьянка, под корой стволов ивы (Salix 
sp.), упавших в воду, 11.06.2000, 2 экз. Витеб-
ский р-н, 2 км В Витебска, смешанный еловый 
лес, в трещинах коры дуба, 25.11.1991, 1 экз.; 
окр. Витебска, склон ручья, поросший серооль-
шаником, 21.04.1996, 1 экз. Имаго зимуют.  
21.04–25.11.  

*I. coarctata (Erichson, 1837). Локален, но не-
редок в регионе. Браславский р-н, песчано-
глинистый берег на ЮЗ оконечности оз. Богин-
ское, 26.05.2000, 2 экз. Витебский р-н, окр.  
д. Придвинье, 13 км З Витебска, песчаный берег 
р. Зап. Двина, 14.07.1995, 2 экз.; г. Витебск, га-
лечниково-песчаный берег р. Зап. Двина, 
27.07.1992, 1 экз.; там же, песчаный берег  
р. Витьба, 23.05.2001, 6 экз. 23.05–27.07.  

*I. constricta (Erichson, 1837). Обычен и по-
всеместен в регионе. Предпочитает чистый песок 
по берегам крупных или мелких рек, ручьев, ча-
сто с затенением по берегам. Нередок в расти-
тельных наносах весной. Имаго зимуют.  
11.04–23.07.  

*Oxypoda (Desochara) procerula Mannerheim, 
1830. Вид нередок в регионе, встречается в лес-
ной подстилке, наносах по берегам водотоков, 
гниющих растительных остатках, единичен в 
муравейниках рода Formica. Сенненский р-н, 
окр. жд/ст. Лужки, 14 км ЮВ Богушевска, поля-
на среди смешанного леса, в муравейнике Formi-
ca rufa № 1, 27.07–06.08.2000, 1 экз.; там же, 
кленник снытьевый, 09–30.05.2000, 1 экз. Витеб-
ский р-н, 4 км Ю Витебска, берег р. Лучеса, в 
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трещинах коры ивы, 21.11.1995, 2 экз. г. Витебск, 
речной порт, в гниющих отбросах овощной базы, 
20.08.1996, 1 экз.; окр. г. Витебска, склон ручья, 
поросший сероольшаником, 13.04.1996, 1 экз.;  
г. Витебск, галечниковый берег р. Витьба, 
31.05.2001, 1 экз.; окр. д. М. Летцы, 18 км З Ви-
тебска, кленник липовый, 11.05.1997, 1 экз., там 
же, 02.08.1998, 1 экз.; 5 км В Витебска, дубрава 
снытьевая, 19.04–02.05.1997, 1 экз.; д. Придви-
нье, 13 км З Витебска, смешанный заболоченный 
лес, в трещинах коры дуба, 03.03.1991, 1 экз. 
Имаго зимуют. 03.03–20.08.  

*O. (s. str.) opaca (Gravenhorst, 1802). Вероятно, 
повсеместен и нередок в регионе. Верхнедвинский 
р-н, З берег оз. Освейское, д. Суколи, пастбище, на 
поле под сеном, 28.07.1995, 6 экз.; д. Сарья, берег 
р. Сарьянка, обрывистый берег ручья, сложенный 
зелено-синими глинами, 11.06.2000, 1 экз. Шуми-
линский р-н, окр. д. Мишневичи, 24 км С г. Шуми-
лино, смешанный лес, 18.05.1997 (В.А. Кузьмич),  
1 экз. Витебский р-н, 1 км ЮВ Витебска, луг, 
06.04.1991, 1 экз.; окр. г. Витебска, заболоченное 
понижение на поле, 07.03.1995, 2 экз.; там же, 
склон ручья, поросший сероольшаником, 
06.04.1997, 1 экз.; окр. г.п. Руба, 12 км СВ Витеб-
ска, доломитовый карьер «Гралево», нерекульти-
вированные склоны, 27.06–07.07.1995, 1 экз. Имаго 
зимуют. 07.03–07.07.  

*O. (Sphaenomma) togata Erichson, 1837. 
Крайне локален, но в местах обитания может 
быть нередким. Мезоксерофильный вид. Бра-
славский р-н, Браславский нац. парк, оз. Снуды, 
о-в Лакино, суходол, под кустиками Cladonia sp., 
24.05.2000, 6 экз. Ушачский р-н, окр. д. Б. Доль-
цы, 18 км ЮЗ Ушач, сосновый лес, 20.08.1991,  
1 экз. Интересным будет приведение локалитета 
с Брестской обл., г. Брест, опушка соснового ле-
са, 09–20.09.2000 (И.А. Орлов), 1 экз. Имаго зи-
муют. 24.05–20.09. 

*O. (Sphaenomma) vicina Kraatz, 1858. Крайне 
редок и локален в регионе. Браславский р-н,  
оз. Снуды, о-в Турмос, ксерофитный склон, 
28.05.1997, 1 самка [det. V.B. Semenov]. 

*O. (Demosoma) brachyptera (Stephens, 1832). 
Крайне редок и локален в регионе. Витебский  
р-н, окр. д. Пуща, 10 км СВ Витебска, долина  
р. Витьба, заболоченный ивняк, 01–10.06.2000,  
1 самец [det. V.B. Semenov]. 

*Ocyusa maura (Erichson, 1837). Локален и 
местами нередок. Браславский р-н, Браславский 
нац. парк, СЗ берег оз. Струсто, д. Чернишки, 
заболоченный ивняк в куртинах осок Carex sp., 
24.05.1997, 5 экз. Витебский р-н, 3 км ЮВ Ви-
тебска, пойменный ясенник, 19.05–02.06.1987,  
1 экз., там же, 27.05.1997, 1 экз.  

*Thiasophila inquilina (Märkel, 1845). Крайне 
редок и локален. Облигатно связан с гнездами 
муравьев Lasius fuliginosus (Latr.). Россонский  
р-н, ландш. заказн. «Красный Бор», 1 км ЮЗ  
д. Ровное Поле, ельник орляковый, в гнезде 
Lasius fuliginosus № 10, 18.07.2014 (Е.С. Плиске-
вич), 1 экз. Сенненский р-н, окр. д. Щитовка,  
37 км ЮЮВ Витебска, ЮВ бер. оз. Стрешно, 
сосново-смешанный лес, в гнезде муравьев 
Lasius fuliginosus (Latr.) в стволе старой накло-
ненной ели, h = 185 м, 54053’01,51" N / 
30022’45,28" E, 10–20.06.2013, 1 самка. 

*Haploglossa marginalis (Gravenhorst, 1806). 
Редок и локален в регионе. Витебский р-н, окр.  
д. Жарки, 20 км ЮВ Витебска, гнездо тетеревят-
ника, 23.06.1998 (И.И. Башкиров), 1 экз. В усло-
виях Московской области жуки встречаются в 
дуплах деревьев, обычно совместно с муравьями 
Lasius fuliginosus (Latr.), реже в гнездах птиц, 
гнездящихся на деревьях (Семенов, 2008) [16].  

*H. nidicola (Fairmaire, 1852). Локален, но в 
местах обитания массовый вид. Отмечен в боль-
шом количестве в норах береговых ласточек 
(Riparia riparia L.). Витебский р-н, окр. д. Сте-
панково, 23 км ЗCЗ Витебска, карьер, в норах 
береговых ласточек (Riparia riparia L.), 
16.06.2001 (В.А. Филимонов), 80 экз. 

*H. villosula (Stephens, 1832). Редок и локален 
в регионе. Витебский р-н, окр. д. М. Летцы,  
18 км З Витебска, кленник липовый, 28.08.1997, 
1 экз. В условиях Московской области жуки 
встречаются в гнездах птиц, реже в дуплах дере-
вьев, часто вместе с Lasius fuliginosus (Latr.). В 
период созревания спор нередок на плодовых 
телах Fomes fomentarius (L.) Fr., а также в гнилой 
древесине, пораженной мицелием этого гриба 
(Семенов, 2008).  

*Meotica filiformis Motschulsky, 1860. Нередок 
в регионе. Миорский р-н, гидрол. заказник «Бо-
лото Ельня», Ельнинский о-в, в подстилке у ос-
нования дуба, 55030'57,85" N / 27°49'16,10" E,  
h = 138 м, 07.05.1997 (И.А. Солодовников,  
Г.Г. Сушко), 1 экз. Витебский р-н, окр. г. Витеб-
ска, склон ручья, поросший сероольшаником, 
под камнями, 13.04.1996, 7 экз.; окр. д. М. Летцы, 
18 км З Витебска, под корой ели, 23.04.1996,  
1 экз. Имаго зимуют.  

*M. pallens (Redtenbacher, 1849). Крайне ре-
док и локален. Витебский р-н, г. Витебск, ДСК, в 
компосте, 18.08.1996, 2 экз. 

*Zyras collaris (Paykull, 1800). Редок и лока-
лен. Мирмекофилия выражена крайне слабо. 
Браславский р-н, Браславский нац. парк,  
оз. Струсто, остров Лакино, в прибрежных рас-
тительных наносах, 24.05.2000, 1 экз. Верхне-
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двинский р-н, З берег оз. Освейское, д. Суколи, 
черноольшаник кочедыжниковый, 19–27.07.1995, 
1 экз. Витебский р-н, г. Витебск, пустошь, 
12.03.1989, 2 экз.; окр. г.п. Руба, 12 км СВ Ви-
тебска, новый доломитовый карьер «Гралево», 
зарастающая доломитовая насыпь в возрасте 35–
40 лет, 30.07–12.08.1994, 1 экз.; г. Витебск, на 
огороде, 08–18.05.2000, 1 экз. Имаго зимуют. 
12.03–12.08.  

*Pella (s. str.) cognata cognata (Märkel, 1842). 
Локален, но в местах обитания обычен. Мирме-
кобионт. Предпочитает гнезда Lasius fuliginosus 
(Latr.), найден также в сообществе с L. niger (L.). 
Ушачский р-н, окр. д. Усвица, 8 км CВ г.п. Глы-
боки, смешанный сосновый лес с единичными 
дубами, в гнезде Lasius fuliginosus № 4 в трухля-
вой сосне, 18.11.2012 (Е.С. Плискевич), 1 экз. 
Лепельский р-н, Березинский биосферн. запов., 
сосняк черничный, 10.06.1985 (Н.П. Кузнецова), 
12 экз. Имаго зимует. 10.06–18.11.  

*P. (Lepla) laticollis (Gravenhorst, 1802). 
Крайне редок и локален. Облигатно связан с 
гнездами муравьев Lasius fuliginosus (Latr.). Сен-
ненский р-н, окр. д. Щитовка, 37 км ЮЮВ Ви-
тебска, ЮВ бер. оз. Стрешно, сосново-
смешанный лес, в гнезде муравьев Lasius 
fuliginosus (Latr.) в стволе старой наклоненной 
ели, h = 185 м, 54053’01,51" N / 30022’45,28" E, 
05–10.06.2013, 2 экз.  

*Acrotona aterrima (Gravenhorst, 1802). Еди-
ничен в подстилке лесов, на берегах водотоков. 
Докшицкий р-н, д. Поляне, 12 км ЮЗ Докшиц, 
погреб, 01–05.05.1998 (И.И. Шимко), 1 экз. Ви-
тебский р-н, 2 км ЮВ Витебска, заболоченный 
луг, 06.04.1990, 1 экз.; 2 км В Витебска, в трещи-
нах коры дуба, 10.02.1991, 1 экз.; 3 км ЮВ Ви-
тебска, смешанный еловый лес, 12.03.1997,  
3 экз.; г. Витебск, песчаный берег р. Зап. Двина, 
31.05.2001, 1 экз. Имаго зимуют. 12.03–05.05. 

*A. pygmaea (Gravenhorst, 1802). Известен в 
регионе с одного административного р-на, где 
довольно нередок. Витебский р-н, 4 км Ю Ви-
тебска, берег р. Лучеса, растительные наносы на 
песке, 18.04.1990, 1 экз.; 1–3 км ЮВ Витебска, 
смешанный лес, в трещинах коры дуба, 
06.01.1991, 1 экз., 10.02.1991, 1 экз., там же, за-
болоченный луг, 06.04.1991, 9 экз.; окр. г. Витеб-
ска, заболоченный луг, на камнях под прошло-
годней сухой травой, 13.04.1996, 1 экз.; склон 
ручья, поросший сероольшаником, 21.04.1996,  
1 экз.; 3 км З Витебска, ботан. зак. «Чертова Бо-
рода», в подстилке кленника с лещиной, 
12.03.1997, 1 экз.; окр. д. Придвинье, 13 км З Ви-

тебска, под корой дуба, 18.06.2001, 1 экз. Имаго 
зимуют. 12.03–18.06.  

*Liogluta micans (Mulsant et Rey, 1852). Веро-
ятно, повсеместен и нередок в подстилке сосно-
вых, еловых, мелколиственных лесов, единичен 
на верховых болотах. Миорский р-н, гидрол. зак. 
«Болото Ельня», сфагновый берег оз. Черное, 
08.05.1997 (И.А. Солодовников, Г.Г. Сушко),  
1 экз. Верхнедвинский р-н, З берег оз. Освейское, 
д. Суколи, ельник кисличный, 21–28.07.1995,  
1 экз. Россонский р-н, 4 км Ю д. Юховичи, ель-
ник мшистый, 15.07.2000, 1 экз., там же, 
19.08.2000, 1 экз. Полоцкий р-н, 7 км Ю Полоц-
ка, ельник мшистый, 31.07.2000 (В.А. Кузьмич), 
2 экз. Ушачский р-н, окр. д. Б. Дольцы, 18 км ЮЗ 
Ушач, ельник зеленомошный, 20.08.2000, 3 экз. 
Витебский р-н, 4 км Ю Витебска, смешанный 
еловый лес, в трещинах коры сосны, 28.10.1994, 
1 экз.; окр. д. М. Летцы, 18 км З Витебска, берез-
няк разнотравно-земляничный, 27.07–20.08.1988, 
3 экз. Имаго зимуют. 08.05–28.10.  

*L. microptera Thomson, 1867. Локален, но в ме-
стах обитания нередок. Сенненский р-н, окр. жд/ст. 
Лужки, 12 км ЮВ Богушевска, заболоченный 
смешанный лес, под корой ольхи черной, 
15.04.1996, 1 экз. Витебский р-н, окр. г. Витебска, 
сероольшаник, под корой ольхи серой, 28.03.1993, 
1 экз., там же, под камнями, 08.04.1987, 1 экз., там 
же, 13.04.1996, 4 экз. 3 км З Витебска, ботан. зак. 
«Чертова Борода», смешанный лес, 12.03.1997,  
2 экз.; окр. д. Кашино, 6 км С Витебска, склон ру-
чья, под камнями, 04.04.1993 (И.А. и С.В. Соло-
довниковы), 2 экз.; 3 км ЮВ Витебска, поймен-
ный ясенник, 15–27.05.1997, 1 экз., там же, 
19.05–02.06.1998, 1 экз.; 5 км В Витебска, дубра-
ва снытьевая, 19.04–02.05.1997, 1 экз., там же, 
11.05.1998, 1 экз., там же, 25.05.1998, 1 экз.; окр. 
д. М. Летцы, 18 км З Витебска, дубрава поймен-
ная, 13.06.1997, 1 экз.; 2 км ЮВ Витебска, забо-
лоченный луг, под камнями и на камнях под ста-
рой и сухой травой, 13.04.1996, 2 экз. Имаго зи-
муют. 12.03–13.06, активность жуков, вероятно, 
более длительная.  

*Atheta (Philhygra) elongatula (Gravenhorst, 
1802). Обычен и повсеместен в регионе. Один из 
наиболее обычных видов рода. Встречается в 
подстилке различных типов леса (хвойные, сме-
шанные, широколиственные), на их опушках, в 
растительных наносах по берегам водных объек-
тов, на суходолах, верховых болотах, а также в 
муравейниках рода Formica execta. Имаго зиму-
ют. 12.03–05.08.  

*A. (Philhygra) luridipennis (Mannerheim, 
1830). Крайне редок и локален. Граница Миор-
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ского и Шарковщинского р-нов, окр. хут. Пище-
левка, 15 км ЮВ Миор, переходная зона к верхо-
вому болоту, на соке березы, 04.05.1992, 1 самец 
[det. V.B. Semenov]. 

*A. (Philhygra) malleus (Joy, 1913). Локален, 
но в местах обитания нередок. Верхнедвинский 
р-н, д. Сарья, берег р. Сарьянка, обрывистый бе-
рег ручья, сложенный зелено-синими глинами, 
23.05.2000, 1 экз., 11.06.2000, 4 экз., 30.07.2001,  
1 экз.; окр. д. Гай, глинистый берег р. Ужица, 
12.06.2000, 1 экз. Витебский р-н, 4 км Ю Витеб-
ска, наносы на песчаном берегу р. Лучеса, 
11.04.1990, 1 экз., там же, 18.04.1990, 3 экз.;  
г. Витебск, песчаный берег р. Витьба, 23.05.2001, 
1 экз. Имаго зимуют. 11.04–30.07.  

*A. (Philhygra) melanocera (Thomson, 1856). 
Локален, но в местах обитания может быть не-
редким. Докшицкий р-н, окр. д. Поляне, 12 км 
ЮЗ Докшиц, мезотрофное болото, 05–09.05.2000 
(И.И. Шимко), 1 экз. Верхнедвинский р-н, З бе-
рег оз. Освейское, д. Суколи, заболоченный бе-
рег озера с сабельником, 17.06.1993, 1 экз.; окр. 
д. Гай, глинистый берег р. Ужица, 12.06.2000,  
1 экз.; д. Сарья, берег р. Сарьянка, обрывистый 
берег ручья, сложенный зелено-синими глинами, 
30.07.2000, 3 экз. 05.05–30.07. 

*A. (Philhygra) terminalis (Gravenhorst, 1806). 
Крайне редок и локален. Чашникский р-н, окр.  
г. Лукомль, смешанный лес, 10–20.05.1996  
(Л. Мухина), 1 экз. 

*A. (Philhygra) tmolosensis Bernhauer, 1940. 
Витебский р-н, окр. д. Пуща, 10 км СВ Витебска, 
долина р. Витьба, заболоченный ивняк, 14–
29.05.2000, 1 экз. 

*A. (Datomicra) nigra (Kraatz, 1856). Редок и ло-
кален. Докшицкий р-н, д. Поляне, 12 км ЮЗ Док-
шиц, в погребе, 08.08.1998 (И.И. Шимко), 1 экз. 
Витебский р-н, д. Скребни, 19 км Ю Витебска, 
смешанный лес, в выстилке гнезда канюка, 
13.09.1998 (И.И. Башкиров), 1 экз. 08.08–13.09, 
активность имаго, вероятно, более длительная. 

*A. (Mocyta) orphana (Erichson, 1837). Крайне 
редок и локален. Витебский р-н, 3–4 км З Витеб-
ска, бот. зак. «Чертова Борода», смешанный лес, 
12.03.1997, 1 экз. [det. V.B. Semenov]. 

*A. (Alaobia) trinotata (Kraatz, 1856). Локален 
и местами нередок. Докшицкий р-н, д. Поляне, 
12 км ЮЗ Докшиц, в погребе, 15.07.1998  
(И.И. Шимко), 1 экз., там же, 08–30.08.1998  
(И.И. Шимко), 2 экз., там же, 01–30.06.1999  
(И.И. Шимко), 1 экз. Верхнедвинский р-н, д. Са-
рья, берег р. Сарьянка, обрывистый берег ручья, 
сложенный зелено-синими глинами, 11.06.2000, 
1 экз. Витебский р-н, 3 км ЮВ Витебска, сме-

шанный еловый лес, 30.04.1996, 1 экз. Имаго зи-
муют. 30.04–30.08. 

*A. (Rhagocneme) subsinuata (Erichson, 1839). 
Локален и местами нередок. Основные находки 
приурочены к погребам, единичен в агроценозах. 
Докшицкий р-н, д. Поляне, 12 км ЮЗ Докшиц, в 
погребе, 13–16.06.1998 (И.И. Шимко), 1 экз., там 
же, 15.07.1998 (И.И. Шимко), 3 экз., там же,  
08–30.08.1998 (И.И. Шимко), 4 экз. Витебский  
р-н, г. Витебск, на огороде, 15.05.2001, 1 экз. 
15.05–30.08. 

*A. (s. str.) castanoptera (Mannerheim, 1830). 
Крайне редок и локален. Витебский р-н, 3 км 
ЮВ Витебска, смешанный еловый лес, кошение 
по травостою, 07.05.2001, 1 экз. 

*A. (s. str.) xanthopus (Thomson, 1856). Крайне 
редок и локален. Витебский р-н, г. Витебск, га-
лечниковый берег р. Витьба, 31.05.2001, 1 экз. 

*A. (Plataraea) dubiosa G. Benick, 1935. Нере-
док, но локален. Браславский р-н, Браславский 
нац. парк, СЗ берег оз. Струсто, д. Чернишки, 
сосняк елово-мшистый, 24.05.2000, 7 экз. Верх-
недвинский р-н, д. Сарья, берег р. Сарьянка, об-
рывистый берег ручья, сложенный зелено-
синими глинами, 23.05.2000, 1 экз. Витебский р-
н, окр. г.п. Руба, 12 км СВ Витебска, старый до-
ломитовый карьер, сероольшаник крапивный, 
24.05.2001, 3 экз.; 5 км В Витебска, дубрава сны-
тьевая, 15.07.1998, 1 экз. 23.05–15.07.  

*A. (Traumoecia) harwoodi Williams, 1930. 
Локален и местами нередок. Докшицкий р-н,  
д. Поляне, 12 км ЮЗ Докшиц, в погребе,  
08–30.08.1998 (И.И. Шимко), 10 экз. 

*A. (Traumoecia) occulta (Erichson, 1837). 
Крайне локален и редок. Докшицкий р-н, д. По-
ляне, 12 км ЮЗ Докшиц, в погребе,  
01–05.05.1998 (И.И. Шимко), 1 экз. 

*A. (Traumoecia) vaga (Heer, 1839). Локален, 
но в местах обитания обычен. Часто встречается 
в подстилке на окраинах верховых болот, на дре-
весных грибах, на соке березы и в выстилке 
гнезд хищных птиц. Миорский р-н, гидрол. зак. 
«Болото Ельня», Ельнинский о-в, в подстилке у 
основания дуба, 55030'57,85" N / 27049'16,10" E,  
h = 138 м, 07.05.1997 (И.А. Солодовников,  
Г.Г. Сушко), 10 экз.; там же, горевший участок 
верхового болота по берегу оз. Долгое, 
08.05.1997, 1 экз. Витебский р-н, 3 км ЮВ Ви-
тебска, смешанный еловый лес, на трутовиках, 
растущих на ольхе серой, 06.05.1991, 8 экз.; там 
же, в еловом пне, 30.04.1996, 1 экз., там же, на 
соке березы, 28.04.1998, 3 экз.; окр. д. Скребни, 
19 км Ю Витебска, смешанный лес, в выстилке 
гнезда канюка, 13.09.1998 (И.И. Башкиров),  
10 экз. (5 экз. in coll A. Fernando); д. Дрюково, 
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окр. Витебска, в выстилке гнезда подорлика, 
21.08.1998 (И.И. Башкиров), 2 экз.; берег  
оз. Должа, 22 км С Витебска, в гнезде канюка, 
25.06.1998 (И.И. Башкиров), 3 экз.; окр. д. Шапе-
чино, окр. г. Витебска, в выстилке гнезда каню-
ка, 21.06.1998 (И.И. Башкиров), 1 экз. Имаго зи-
муют. 28.04–13.09.  

*A. (Mycetota) laticollis (Stephens, 1832). Не-
редок, но малочисленен. Верхнедвинский р-н,  
З берег оз. Освейское, д. Суколи, осоково-
разнотравный луг, 19–27.08.1995, 1 экз., там же, 
на свет УФЛ, 10.06.1997, 2 экз. Витебский р-н,  
1 км ЮВ Витебска, заболоченный луг, 
06.04.1991, 1 экз.; 3–4 км З Витебска, бот. зак. 
«Чертова Борода», смешанный лес, 31.08.1996,  
1 экз., там же, 12.03.1997, 4 экз.; зап. окраина г. 
Витебска, гнилые фрукты базы ДСК, 20.08.1996, 
1 экз.; д. Поддубье, 16 км В Витебска, вырубка в 
мелколиственном лесу, оконная ловушка,  
01–09.07.2001 (А.А. Смоляков), 6 экз. Имаго зи-
муют. 12.03–20.08. 

*Dinaraea angustula (Gyllenhal, 1810). Крайне 
редок и локален. Витебский р-н, 2 км ЮВ Витеб-
ска, заболоченный луг, под камнями и на камнях 
под старой и сухой травой, 13.04.1996, 2 экз. 

*Nehemitropia lividipennis (Mannerheim, 1830). 
Локален, но в некоторых местообитаниях нере-
док. Витебский р-н, 3 км ЮВ Витебска, опушка 
леса, 06.04.1990, 1 экз.; г. Витебск, на огороде в 
гниющих растительных остатках, 20.08.1996,  
1 экз., там же, ДСК, на отходах фруктовой базы, 
20.08.1996, 4 экз.; г. Витебск, песчаный берег  
р. Зап. Двина, 31.05.2001, 1 экз. Имаго зимуют. 
06.04–20.08. 

*Amischa bifoveolata (Mannerheim, 1830). Не-
редок в регионе. Сенненский р-н, окр. жд/ст. 
Лужки, 12 км ЮВ Богушевска, крупная поляна 
среди смешанного леса, в муравейнике Formica 
rufa, 01–15.06.2000, 1 экз. Витебский р-н, 2 км В 
Витебска, в трещинах коры дуба, 10.02.1991,  
1 экз.; 3–4 км З Витебска, бот. зак. «Чертова Боро-
да», сосново-дубовый лес, 12.03.1997, 1 экз.; окр.  
г. Витебска, склон ручья, поросший сероольшани-
ком, 07.03.1993, 1 экз., там же, 28.04.1997, 2 экз.;  
4 км Ю Витебска, смешанный лес, в трещинах ко-
ры сосны, 02.12.1995, 1 экз.; окр. д. Пуща, 10 км 
СВ Витебска, суходольный луг на городище, в му-
равейнике Formica execta Nyl., 05.08.2000, 1 экз.; 
окр. д. М. Летцы, 18 км З Витебска, дубрава пой-
менная, 11.05.1997, 1 экз.; г. Витебск, берег  
р. Витьба, в трещинах коры сосны, 26.03.2000,  
1 экз. Имаго зимуют. 07.03–05.08.  

*Pycnota paradoxa (Mulsant & Rey, 1861). 
Крайне редок и локален. Витебский р-н, окр.  
д. Пуща, 10 км СВ Витебска, ксерофитный холм, 

в гнезде Formica execta Nyl. № 9, 21.06.2000,  
1 самец [det. V.B. Semenov]. 

*Thamiaraea cinnamomea (Gravenhorst, 1802). 
Крайне редок и локален. Миорский р-н, Ю берег 
оз. Важа, 15 км ЮЗ Миор, грибы на клене,  
26–30.07.1999, 1 самка [det. V.B. Semenov]. 

*Gyrophaena boleti (Linnaeus, 1758). Повсеме-
стен и обычен в различного типа лесах, предпо-
читает хвойные, где встречается на трутовиках и 
пластинчатых грибах. Имаго зимуют. 25.04–
30.07. 

*G. joyi Wendeler, 1924. Редок и локален. Ви-
тебский р-н, 3 км З Витебска, ботан. зак. «Черто-
ва Борода», смешанный лес, в грибах, 12.08.1997, 
1 экз.; Витебский р-н, окр. д. Пуща, 10 км СВ 
Витебска, суходольный луг на городище, в мура-
вейнике Formica execta Nyl., 04–20.07.2000,  
1 экз.; окр. г.п. Руба, 12 км СВ Витебска, новый 
доломитовый карьер «Гралево», нерекультиви-
рованные склоны, 06.06.2001, 1 экз. 06.06–12.08. 

*G. manca Erichson, 1839. Локален, но в ме-
стах обитания может быть обычным. Витебский 
р-н, 3 км ЮВ Витебска, смешанный еловый лес, 
на трутовиках, 17.05.1995, 1 экз.; 3 км Ю Витеб-
ска, склон жел. дор., на трутовиках, растущих на 
шпалах, 02.06.2001, 1 экз. 

*G. pulchella Heer, 1839. Редок и локален. 
Ушачский р-н, окр. д. Сорочино, сосновый лес, в 
грибах Amanita citrina, 13.09.2000, 2 экз. 

*G. stricticula Erichson, 1839. Редок и локален. 
Миорский р-н, гидр. зак. «Болото Ельня», Ель-
нинский о-в, в подстилке у основания дуба, 
55030'57,85" N / 27049'16,10" E, h = 138 м, 
07.05.1997 (И.А. Солодовников, Г.Г. Сушко),  
1 экз. [det. V.B. Semenov]. Витебский р-н, д. Под-
дубье, 16 км В Витебска, вырубка в мелколист-
венном лесу, оконная ловушка, 01–09.07.2001 
(А.А. Смоляков), 1 экз. [det. V.B. Semenov]. 

*Euryusa (s. str.) castanoptera Kraatz, 1856. 
Редок и локален. Сенненский р-н, окр. жд/ст. 
Лужки, 12 км ЮВ Богушевска, смешанный лес, 
под корой осины, 14.05.1999, 1 экз. [det.  
V.B. Semenov]. Витебский р-н, окр. д. М. Летцы, 
18 км З Витебска, черноольшаник, 12.04.1991,  
1 экз. Имаго зимуют. 12.04–14.05. 

*Bolitochara mulsanti Sharp, 1875. Редок и ло-
кален в регионе. Россонский р-н, 4 км Ю д. Юхо-
вичи, ельник мшистый, 19.08.2000, 1 экз. Ушач-
ский р-н, окр. д. Б. Дольцы, 18 км ЮЗ Ушач, 
сосняк зеленомошный, 20.08.2000, 1 экз. Витеб-
ский р-н, окр. д. М. Летцы, 18 км З Витебска, 
пойменная дубрава по берег р. Шевинка, 
17.06.1998, 1 экз. 17.06–20.08. 

*B. obliqua Erichson, 1837. Вероятно, повсе-
местен в регионе, где нередок. Встречается под 
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корой широколиственных и хвойных видов дере-
вьев как в естественных биоценозах, так и в ур-
боценозах, единичен на верховых болотах. 
Миорский р-н, гидр. зак. «Болото Ельня», берег 
оз. Черное, ненарушенный сосняк сфагновый, 
08.05.1997 (И.А. Солодовников, Г.Г. Сушко),  
1 экз. Шумилинский р-н, 6 км С Оболи, окраина 
верхового болота, под корой елового бревна, 
11.06.2000, 1 экз. Сенненский р-н, окр. жд/ст. 
Лужки, 14 км ЮВ Богушевска, смешанный лес, 
под корой березы, 15.04.1996, 2 экз. Витебский р-
н, 2 км ЮВ Витебска, берег ручья, 19.05.1989,  
1 экз.; г. Витебск, под корой тополя, 23.03.1993, 
3 экз.; г. Витебск, под корой дуба, 14.05.1995,  
1 экз.; там же, трутовики на каштане, 01.05.1996, 
11 экз.; грибы на пне спиленной липы, 
22.04.1996, 3 экз.; 3–4 км З Витебска, бот. зак. 
«Чертова Борода», склон к реке Зап. Двина, сме-
шанный лес, 08.04.1997, 1 экз.; окр. д. М. Летцы, 
18 км З Витебска, дубрава с кленом, под корой 
клена, 23.04.1996, 4 экз.; 2 км В Витебска, окр. 
а/г Тулово, в трещинах коры сосны, 20.04.2000,  
1 экз.; 6–8 км ЮВ Витебска, окр. д. Сокольники, 
под корой осины, 04.04.2004, 2 экз. Имаго зиму-
ют. 23.03–11.06.  

*Placusa atrata (Mannerheim, 1830). Нередок 
и, вероятно, повсеместен в регионе. Шумилин-
ский р-н, 6 км C Оболи, заболоченный лес, под 
корой ели, 11.06.2000, 1 экз. Сенненский р-н, 
окр. жд/ст. Лужки, 14 км ЮВ Богушевска, сме-
шанный лес, под корой ольхи черной, 15.04.1996, 
4 экз. Витебский р-н, 3 км ЮВ Витебска, сме-
шанный еловый лес, в еловом пне, 30.04.1996,  
6 экз.; окр. д. Придвинье, 13 км З Витебска, сме-
шанный лес, под корой живого дуба, 18.06.2001, 
3 экз. Имаго зимуют. 15.04–18.06. 

*P. tachyporoides (Waltl, 1838). Обычен и по-
всеместен в регионе. Встречается как в есте-
ственных, так и нарушенных биоценозах, под 
корой ели, тополя, дуба, на вытекающем соке 
дуба, березы, на древесных грибах. Имаго зиму-
ют. 22.04–01.12. 

*Autalia longicornis Scheerpeltz, 1947. Редок и 
локален. Ушачский р-н, окр. д. Б. Дольцы, 18 км 
ЮЗ Ушач, сосняк зеленомошный, 12.08.1989,  
1 экз.; окр. д. Сорочино, сосновый лес, в грибе 
Amanita citrina, 13.09.2000, 1 экз.  

*A. rivularis (Gravenhorst, 1802). Редок и ло-
кален. Браславский р-н, Браславский нац. парк, 
ЮЗ берег оз. Струсто, окр. д. Булавишки, в си-
лосной яме, 30.05.1997, 1 экз. Лиозненский р-н, 
д. Новоротье, 22 км В Витебска, опушка сме-
шанного леса, 16.06.2001 (С.В. Солодовникова), 
1 экз.  

*Hygronoma dimidiata (Gravenhorst, 1806). 
Нередок по берегам водных объектов. Браслав-
ский р-н, Ю берег оз. Снуды, д. Булавишки, на 
песчаной дороге, 30.05.1997, 1 экз. Витебский  
р-н, г. Витебск, под корой ольхи серой, 
28.03.1983, 1 экз.; 4 км Ю Витебска, берег р. Лу-
чеса, растительные наносы на песке, 11.04.1990, 
2 экз.; 10 км CВ Витебска, заболоченный ивняк 
по берегу р. Витьба, 14–29.05.2000, 1 экз.;  
оз. Шевино, 17 км З Витебска, наносы с подвет-
ренной стороны, 15.03.2008, 6 экз. Имаго зиму-
ют. 15.03–29.05, активность жуков, вероятно, 
более длительная. 

*Myllaena dubia (Gravenhorst, 1806). Редок и 
локален. Верхнедвинский р-н, З берег оз. Освей-
ское, д. Суколи, заливной луг, поросший тавол-
гой, 01–04.06.1997, 1 экз. Витебский р-н, 4 км Ю 
Витебска, берег р. Лучеса, пустошь, под камня-
ми, 08.04.1996, 1 экз. 

Заключение. В результате исследований, 
проведенных на территории Белорусского По-
озерья в 1992–2014 гг. и обработки более 10 тыс. 
экз. собранных жесткокрылых было выявлено 
128 новых для территории региона видов следу-
ющих семейств: Sphaeriusidae, Dytiscidae, Cara-
bidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Cholevidae, 
Scydmaenidae, Staphylinidae, – из которых 6 ви-
дов являются новыми для территории Республи-
ки Беларусь. 
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Материалы к экологии куликов Белорусского Поозерья 
 

В.В. Ивановский*, В.Н. Воробьев**, Г.А. Миндлин** 
*Учреждение образования «Витебский государственный университет  

имени П.М. Машерова» 
**Зоологический музей БГУ 

 
В данном исследовании обобщены неопубликованные материалы по гнездовой экологии куликов за 1975–2014 гг. Сведе-

ния по экологии гнездования куликов Белорусского Поозерья разбросаны в малотиражных изданиях, иногда они посвящены 
находке всего одного гнезда, в большинстве работ статистическая обработка неполная.  

Цель статьи – обобщить и проанализировать не публиковавшиеся ранее данные по гнездовой экологии куликов верхо-
вых болот Белорусского Поозерья. 

Материал и методы. Материалы получены нами на многолетних стационарах «Оболь» (Шумилинский район) и «Ка-
рачевский Мох» (Витебский район). Основной применяемый метод – обследование верховых болот с помощью закладки 
серии маршрутов. Размеры яиц измерялись металлическим штангенциркулем с точностью до 0,1 мм, яйца взвешивались на 
электронных весах с точностью до 0,01 г. Всего было осмотрено 95 кладок 10 видов куликов, измерено 217 яиц. Обработка 
материалов произведена с помощью пакета программ MS Excel для персонального компьютера. 

Результаты и их обсуждение. В работе проанализированы встречи Actilis hypoleucos, Phalaropus lobatus, а также 
биотопическая приуроченность, описание гнезд, величина кладок, размеры и вес  яиц, естественные враги, Pluvialis 
apricaria, Vanellus vanellus, Tringa ochropus, Tringa glareola, Tringa nebularia, Tringa totanus, Gallinago gallinago, Numenius 
arquata, Numenius phaeopus, Limosa limosa. 

Заключение. Результаты данного исследования являются важным блоком для дальнейшего мониторинга популяций ку-
ликов Белорусского Поозерья.  

Ключевые слова: Pluvialis apricaria, Vanellus vanellus, Tringa ochropus, Tringa glareola, Tringa nebularia, Tringa totanus, 
Gallinago gallinago, Numenius arquata,  Numenius phaeopus, Limosa limosa,  биотопическая приуроченность, описание гнезд, 
величина кладок, размеры и вес  яиц, естественные враги, Actilis hypoleucos, Phalaropus lobatus, места и даты встреч. 
 

Materials on the Ecology of Sandpiper  
of Belarusian Lake District (Poozeriye) 

 
V.V. Ivanovski*, V.N. Vorobyev**, G.А. Mindlin** 

*Educational establishment «Vitebsk State P.M. Masherov University» 
**Zoology Museum of BSU 

 
Materials on nest ecology of Sandpiper on the period of 1975–2014 which were not published before are summed up in the 

paper. Materials on nest ecology of Sandpiper in Belarusian Poozeriye are scattered in small circulation editions, they sometimes 
describe finding of only one nest, in most works statistic processing is not full.  

The aim of the paper is to generalize and analyze data which were not published before on nest ecology of Sandpiper in bogs of 
Belarusian Poozeriye.   

Material and methods. Basic materials were obtained on long term stationary sites of Obbol (Shumilino District) and 
Karachevski Mokh (Vitebsk District). The main method was  the study of bogs by designing a number of itineraries. Eggs were 
measured with a metal caliper with the accuracy of up to 0,1 mm, eggs were weighed on electronic scales up to 0,01 g. 95 nests,  
10 Sandpiper species were studied, 217 eggs were measured. Materials were processed with MS Excel program package. 

Findings and their discussion. Actilis hypoleucos, Phalaropus lobatus findings are analyzed as well as biotope connection, nest 
description, nest size, egg measurements and weight, natural enemies of Pluvialis apricaria, Vanellus vanellus, Tringa ochropus, 
Tringa glareola, Tringa nebularia, Tringa totanus, Gallinago gallinago,  Numenius arquata,  Numenius phaeopus, Limosa limosa. 

Conclusion. Findings of the research are an important block for further monitoring of Sandpiper populations in Belarusian 
Poozeriye.   

Key words: Pluvialis apricaria, Vanellus vanellus, Tringa ochropus, Tringa glareola, Tringa nebularia, Tringa totanus, 
Gallinago gallinago, Numenius arquata, Numenius phaeopus, Limosa limosa, biotope connection, nest description, nest size, egg 
size and weight, natural enemies Actilis hypoleucos, Phalaropus lobatus, places and dates of findings. 
 

тицы семейства Ржанковые (Charadriidae) 
вносят существенный вклад в биологиче-

ское разнообразие птиц верховых болот Бело-
русского Поозерья, причем шесть из них вклю-

чены в Красную книгу Республики Беларусь. 
Материал для настоящего сообщения собран в 
1975–2014 гг. на верховых болотах Витебской 
области Беларуси и трансграничных верховых 

П 
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болотах Псковской и Смоленской областей Рос-
сии. Исследованные болота представляют собой 
типичные выпуклые верховые болота, относящи-
еся к Прибалтийской и Северо-Западной болот-
ным провинциям. Анализу орнитофауны верхо-
вых болот Белорусского Поозерья посвящен ряд 
публикаций, которые в подавляющем большин-
стве случаев отражают зоогеографические и эко-
лого-географические особенности орнитофауны 
этих биотопов [1–3]. В единичных работах ана-
лизируется численность птиц верховых болот [4–
5], в ряде исследований приводятся материалы 
по гнездовой экологии куликов [6–12]. В пере-
численных работах при указании средних ариф-
метических размеров не приведены их ошибки за 
единственным исключением [8]. Также в пере-
численных работах отсутствуют данные по весу 
яиц. В связи с вышеизложенным цель статьи – 
обобщить и проанализировать не публиковавши-
еся ранее данные по гнездовой экологии куликов 
верховых болот Белорусского Поозерья. 

Материал и методы. Материалы получены 
нами на многолетних стационарах «Оболь-2» 
(Шумилинский район) и «Карачевский Мох» 
(Витебский район РБ и Усвятский район Псков-
ской области РФ). Основной применяемый метод – 
обследование верховых болот с помощью за-
кладки серии маршрутов. Размеры яиц измеря-
лись металлическим штангенциркулем с точно-
стью до 0,1 мм, яйца взвешивались на электрон-
ных весах с точностью до 0,01 г. Насиженность 
определялась по водному тесту. Всего было 
осмотрено 95 кладок 10 видов куликов, измерено 
217 яиц. Обработка материалов произведена с 
помощью пакета программ MS Excel для персо-
нального компьютера. 

Считаем необходимым поблагодарить заве-
дующего зоологическим музеем Белорусского 
государственного университета А.Д. Писаненко 
за помощь на всех этапах наших исследований.  

Результаты и их обсуждение. Часть матери-
алов по золотистой ржанке (Pluvialis apricaria) 
опубликована [8]. В этом очерке обобщены дан-
ные, не вошедшие в предыдущую публикацию. 
Золотистая ржанка – характерная птица грядово-
мочажинных комплексов растительности с соот-
ношением гряд и мочажин как 30:70%. Гнезда 
располагаются среди мочажин или даже откры-
той воды на моховых кочках обязательно под 
прикрытием одной или нескольких маленьких 
сосенок. Гнездовая ямка выстилается тонкими 
сухими листьями и стеблями осок и пушиц. Все 
осмотренные кладки (n=12) состояли из 4-х яиц. 
Размеры яиц (n=28) варьируют в пределах  33,4–
37,0 х 48,6–55,7 мм, в среднем 35,4±0,2 х 

51,6±0,4 мм, а вес в пределах 27,30–35,59 г, в 
среднем 31,38±0,45 г. Гнезда с кладками обна-
ружены с 1 мая по 12 июня. Согласно водному 
тесту свежими были кладки 19.05.2007 г. и 
09.06.2008 г., 18.05.2002 г. – слегка насижены, 11 
и 14 мая 2012 г. на Карачевском болоте найдены 
две насиженные кладки по четыре яйца (два яйца 
оказались неоплодотворенными), сильно наси-
женная кладка накануне вылупления отмечена 
09.06.2008. Как правило, насиживающая птица 
покидает гнездо при подходе к нему на 5–20 м, 
иногда вылетает прямо из-под ног. Только что 
вылупившиеся четыре птенца (в гнезде скорлу-
па) встречены 13.06.1978 г. (Оболь), самка согре-
вала их в 21-30. 07.06.2003 встречен пуховой 
птенец. 12.06.2006 в гнезде кладка, при повтор-
ном посещении 24 июня птенцы его уже покину-
ли. Даже на одном болоте в конкретный гнездо-
вой сезон фенология размножения у разных пар 
может значительно различаться. Золотистая 
ржанка встречается в добыче дербника.   

На верховых болотах чибисы (Vanellus 
vanellus) гнездятся в смешанных колониях с дру-
гими куликами. Гнездовые биотопы чибисов – это 
«чистики» в мочажинно-бугристых комплексах. 
Непосредственно гнездо устраивается на верши-
нах моховых кочек, нередко среди воды в очень 
обводненных мочажинах. Диаметр гнездовой 
ямки-лотка (n=5) равен 10–14 см, в среднем 
11,6±0,7 см, а глубина лотка – 2,5–4,5 см, в сред-
нем 3,8±0,3 см. В кладках (n=6) 3–4 яйца, в сред-
нем  3,8±0,2 яйца на кладку. Размеры яиц (n=18) 
варьируют в пределах 31,2–33,8 х 43,2–46,4 мм, в 
среднем 32,8±0,2 х 45,0±0,2 мм. Вес яиц варьи-
рует в пределах 21,07–25,33 г, в среднем 
23,10±0,36 г. Чибисы отличаются удивительной 
скрытностью, уходят с гнезд на очень далеком 
расстоянии и не возвышаются, пока люди нахо-
дятся на этом участке болота. 

Фенология размножения выглядит следую-
щим образом: неоконченные свежие кладки 
встречались с середины апреля до середины мая; 
полные кладки разной степени насиженности 
отмечались с 11 по 28 мая; нелетные птенцы раз-
ной степени оперенности (от пуховых до почти 
полностью оперенных) встречались с 23 мая по 
12 июня. Взрослые чибисы изредка встречались 
в добыче беркута, а птенцы в добыче дербника. 

Черныш (Tringa ochropus) – обычная птица 
лесов различных типов, чаще всего встречалась 
нам в заболоченных участках, возле лесных озер, 
по берегам болот различных типов, а также возле 
бобровых запруд. Из 4-х обследованных гнезд 
два располагались в старых гнездах дроздов  
на молодых деревцах сосны и ели на высоте 2 и  
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4 м и два на земле. В трех кладках было по четы-
ре яйца. Приводим размеры одной кладки: 38,1 х 
29,0; 40,0 х 28,2; 38,0 х 27,7; 37,4 х 27,3, в сред-
нем 38,4±0,56 х 28,1±0,37 мм. Фактические дан-
ные по фенологии размножения приведены ни-
же: 1) 11.05.2003 г. граница елового леса и зарас-
тающей вырубки у края заброшенной лесной до-
роги, гнездо на земле на небольшой кочке под 
прикрытием четырех елочек высотой 1–1,5 м, 
растущих кольцом вокруг гнезда (четыре яйца). 
Примерно в 70-ти м жилое гнездо ястреба-
тетеревятника (Accipiter gentilis); 2) 15.05.1976 г. 
на лесном острове среди верхового болота в 
гнезде дрозда на ели скорлупа, а взрослая птица 
держалась поблизости. На этом острове жилое 
гнездо беркута; 3) 17.05.2001 г. в гнезде дрозда в 
молодых посадках сосны вблизи озера два птен-
ца и два яйца (одно наклюнуто); 4) 06.06.2004 г. 
на границе старого заболоченного березового 
леса и соснового острова на окраине верхового 
болота гнездо на земле на небольшой кочке в 
редкой куртине багульника (четыре яйца). Таким 
образом, следует констатировать, что черныш не 
только занимает гнезда других птиц на деревьях, 
но может гнездиться и на земле. Встречается в 
добыче ястреба-тетеревятника. 

Фифи (Tringa glareola) гнездится на верховых 
болотах, где тяготеет к низкорослым сфагновым 
соснякам, окраинам узких грив, грядово-
мочажинным комплексам с редкой низкой сос-
ной. Гнезда фифи по сравнению с другими кули-
ками (кроме большого улита) хорошо укрыты. 
Фифи устраивает гнезда на моховых кочках у 
стволов сосенок и березок в кустиках багульника 
или болотного мирта, реже на кочке среди моча-
жины, но обязательно под прикрытием болотных 
кустарничков и осоки. Размеры гнезд (n=6): диа-
метр лотка 7,5–9,4 см, в среднем 8,4±0,3 см; глу-
бина лотка 3,0–7,6 см, в среднем 4,8±0,6 см. Ло-
ток выстилается сухими листочками осоки, 
брусники, тонкими стебельками других болот-
ных растений (пушиц, очеретника белого и др.). 
В кладках (n=7) 3–4 яйца, в среднем 3,7±0,2 яйца 
на кладку. Размеры яиц (n=26) варьируют в пре-
делах 25,0–27,8 х 31,8–41,8 мм, в среднем 
26,7±0,1 х 38,3±0,4 мм. Вес яиц (n=7) 11,33–13,26 г, 
в среднем 12,29±0,25 г. Фенология размножения 
выглядит следующим образом: в первой декаде 
мая отмечено гнездовое поведение; 10 мая наси-
женность кладки 8–9 суток; 11 мая свежая клад-
ка; 17 мая слегка насиженная кладка; 27 мая 
насиженная кладка; 1 июня очень сильно наси-
женная кладка накануне вылупления; 26 мая уже 
встречены птенцы, а в другом выводке подрос-
шие птенцы вместе со взрослыми птицами 

встречены 23 июня. Встречается в добыче дерб-
ника. 

Большой улит (Tringa nebularia) – характер-
ная гнездящаяся птица верховых болот Белорус-
ского Поозерья. Наиболее многочисленен в гря-
дово-озерном комплексе растительности и у 
крупных болотных озер, имеющих сплавинные 
берега. Встречается и в грядово-мочажинном 
комплексе с сосной, отдавая предпочтение спла-
винным участкам. При гнездовании наиболее 
скрытный из куликов, как правило, гнездо устра-
ивает в болотных сосняках, даже в очень со-
мкнутых багульниковых на низких гривах и по 
краям островов, в рощицах по берегам болотных 
озерков. Гнездо представляет собой ямку, вытоп-
танную в моховой кочке, укрытую среди осоки, 
вереска или багульника. При осмотре 18.05.2002 г. 
одной неполной кладки в три яйца выстилка в 
лотке отсутствовала, в других гнездах с полными 
кладками лотки были выстланы сухими листи-
ками голубики, болотного мирта, тонкими че-
шуйками сосновой коры. Также в лотке всегда 
присутствовала хвоя сосны, так как гнезда часто 
располагались под прикрытием болотных сосен, 
часто на приствольных моховых кочках. Еще 
одной интересной особенностью больших улитов 
является то, что они почти всегда устраивают 
гнезда рядом с сухими  стволами упавших бо-
лотных сосенок. Размеры гнезд (n=9): диаметр 
лотка 9,3–14,0 см, в среднем 11,9±0,6 см; глубина 
лотка 3,5–7,5 см, в среднем 5,3±0,5 см. В осмот-
ренных полных кладках (n=9) было по 3–4 яйца, 
в среднем 3,9±0,1 яйца на кладку. Приводим 
размеры яиц (n=35): 32,7–42,4 х 46,7–55,0 мм, в 
среднем 34,7±0,3 х 49,9±0,3 мм. Вес яиц (n=28) 
25,70–32,56 г, в среднем 28,96±0,37 г. Большие 
улиты насиживают кладку очень плотно: взлетая 
в 1,5–5 м от исследователя, иногда отводят, 
изображая раненую птицу. Фенологию гнездова-
ния можно охарактеризовать следующим обра-
зом: в дружные теплые весны свежие кладки 
встречены с 6 по 8 мая, а в холодные затяжные 
весны неполная кладка в три яйца осмотрена 18 
мая и полная свежая в другом гнезде 21 мая. 
Кладки разной степени насиженности осмотрены 
с 9 по 23 мая. Только что обсохший птенец 
найден 25.04.2008 г. в 23 м от гнезда (в самом 
гнезде мертвый пуховой птенец и скорлупа от 
яиц). Птенцы в пуховом наряде, но разного раз-
мера встречены с 15 по 21 июня, начавший опе-
ряться птенец наблюдался 10.06.2000 г. 

Взрослые большие улиты встречаются в до-
быче беркута, а птенцы – дербника. 
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Травник (Tringa totanus) в гнездовой период 
характерный обитатель исключительно смешан-
ных колоний куликов в мочажинно-бугристых и 
грядово-мочажинных комплексах верховых бо-
лот. Гнезда устраивает на моховых кочках среди 
грязевых топей или открытой воды мочажин. 
Диаметры гнездовых ямок (n=3) 9–12,5 см при 
глубине лотка 3–7,5 см. Лоток выстилается тон-
кими сухими травинками болотных растений, 
чаще осоки. Осмотренные кладки (n=9) состояли 
из 3–4 яиц, в среднем 3,8±0,2 яйца на кладку. 
Размеры яиц (n=21) варьируют в пределах 29,3–
33,8 х 41,6–46,5 мм, в среднем 31,3±0,3 х 
43,8±0,3 мм. Вес яиц изменяется в пределах 
18,60–25,33 г, в среднем 21,66±0,68 г. Фактиче-
ские данные по фенологии размножения выгля-
дят следующим образом: 11.05.1998 г. – свежие 
яйца, 13.05.2011 г. – слабонасиженные, 
15.05.2007 г. – сильнонасиженные, 20.05.2006 г. – 
слабонасиженные, 23.05.1998 г. – момент вылуп-
ления птенцов, 12.06.1979 г. – кладка накануне 
вылупления, в этот же день встречены пуховые 
птенцы, 17.06.1979 г. – со взрослой птицей дер-
жатся два еще не совсем уверенно летающих мо-
лодых. Вместе с травниками в своеобразных ко-
лониях гнездились чибисы, большие веретенни-
ки, большие кроншнепы, фифи, золотистые 
ржанки. 

Перевозчик (Actilis hypoleucos) – характерная 
птица рек средней величины, протекающих сре-
ди открытых ландшафтов, например, таких, как 
Усвяча в Витебском, Оболь в Шумилинском, 
Дрисса в Полоцком районах. Как исключение, 
встречен в гнездовой период на верховом болоте 
«Карачевский Мох» на озере Карачево и в грядо-
во-озерном комплексе этого же болота. Найдено 
одно оригинальное гнездо (правда, разоренное) 
при высокой воде на берегу реки Дриссы, кото-
рое располагалось на наносе песка на мостке для 
полоскания белья вблизи деревни. В окрестно-
стях д. Пудать Витебского района 16.06.2005 г. 
на дороге, идущей вдоль реки Усвяча через луг, 
был пойман маленький пуховой птенец перевоз-
чика, обе взрослые птицы летали вокруг и силь-
но беспокоились. 

Одиночный круглоносый плавунчик 
(Phalaropus lobatus) наблюдался 29.05.1994 г. в 
грядово-озерном комплексе верхового болота 
«Оболь-II» (Шумилинский район). Плавунчик 
вел себя очень доверчиво, кормился («крутился») 
на воде примерно метрах в пяти от нас, вспугну-
тый перелетел в центр озерка и улетел только, 
когда в него бросили ветку. 

Бекас (Gallinago gallinago) – широко распро-
страненный кулик, который гнездится на низин-

ных и пойменных лугах, на переходных участках 
верховых болот, на небольших осоковых болот-
цах, на заболоченных вырубках, на сплавинах 
выработанных и зарастающих торфяных карье-
ров. Гнезда строит в дернинах осок или на мохо-
вых кочках. Диаметр лотка 8,5–13 см, глубина 
лотка 3,5–6,5 см. Лоток выстилается тонкими 
сухими листьями и стеблями болотных растений, 
чаще всего осок. Во всех осмотренных нами 
кладках (n=11) было по четыре яйца. Размеры 
яиц (n=12) варьируют в пределах 35,8–41,2 х 
27,4–28,1 мм, в среднем 38,8±0,5 х 27,8±0,1 мм. 
Свежие кладки встречены в период с 27 апреля 
по 7 мая, яйца накануне вылупления (по водному 
тесту) с 1 по 13 июня. Иногда зимует у незамер-
зающих ключевин и отстойников, например, 
15.01.1994 года найден свежий труп птицы, раз-
бившейся о провода. Встречается в добыче яст-
реба-тетеревятника и дербника.     

Большой кроншнеп (Numenius arquata) гнез-
дится на так называемых «чистиках», т.е. совер-
шенно открытых участках, с наличием крупных 
моховых кочек, поросших невысоким багульни-
ком или болотным миртом. По классификации 
болотоведов, это мочажинно-бугристый ком-
плекс, который часто еще находится в сплавин-
ной стадии, т.е. подстилается жидким торфом. 
Большой кроншнеп устраивает гнезда на вер-
шине крупных моховых бугров под прикрытием 
растущих здесь болотных кустарничков. Диа-
метр одной измеренной нами гнездовой ямки 
равнялся 15 см при глубине 9,5 см, лоток высти-
лается тонкими сухими травинками болотных 
растений. В полных кладках (n=5) нами отмече-
но 3–4 яйца, в среднем 3,4±0,24 яйца на кладку. 
Размеры яиц (n=14) варьируют в диапазонах: 
60,0–70,7 х 45,3–48,0 мм, в среднем 65,5±0,8 х 
46,7±0,24 мм. Представление о фенологии раз-
множения дают следующие данные: гнезда с 
кладками встречены в период с 7 мая по 8 июня. 
О сроках насиживания проиллюстрируем дан-
ными по одному гнезду: 22.05.2011 г. («Город-
нянский Мох») в кладке три свежих яйца (непол-
ная кладка); 3 июня в этой же кладке четыре 
сильно насиженных яйца накануне вылупления; 
19 июня гнездо пусто, а взрослая птица сильно 
беспокоилась поблизости, очевидно при птенцах. 
Основным врагом большого кроншнепа на вер-
ховых болотах является беркут, нелетные птенцы 
встречены в добыче дербника. 

Средние кроншнепы (Numenius phaeopus) в 
Северной Беларуси гнездятся только на верхо-
вых болотах и появляются здесь в конце марта – 
начале апреля (29.03.1986, «Красный Бор»). Оби-
тают средние кроншнепы в грядово-мочажинном 
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комплексе с невысокой сосной (1–2,5 м), нередко 
вместе с золотистыми ржанками, иногда гнездят-
ся по окраинам колоний сизых чаек. Минималь-
ное расстояние между гнездами двух соседних 
пар равнялось 150 м. Гнездо может устраиваться 
как на моховой гряде, так и на крупных плоских 
моховых кочках среди мочажин и даже открытой 
воды. Гнездовая ямка вытаптывается во мху сре-
ди осоки или болотного мирта, как правило, под 
прикрытием небольших сосенок. Лоток выстила-
ется тонкими сухими стебельками и листьями 
пушиц, осок, клюквы и чешуйками сосновой ко-
ры. Диаметр лотка (n=14) 13–18 см, в среднем 
14,9±0,5 см, глубина лотка 4,5–7,0, в среднем 
5,9±2,0 см. В кладках (n=18) 3–4 яйца, в среднем 
3,8±0,1 яйца на кладку. Размеры яиц (n=43): 
50,2–61,1 х 37,3–42,3 мм, в среднем 57,1±0,4 х 
40,5±0,2 мм. Вес яиц (n=39): 33,96–51,45 г, в 
среднем 45,79±0,6 г. В период насиживания пти-
цы ведут себя очень осторожно, покидают гнездо 
в 50–100 м от наблюдателя. При этом, сойдя с 
гнезда, десяток метров пробегают по мху, а затем 
взлетают. Изредка вновь присаживаются на мох 
и волоча крыло, изображая раненую птицу, отво-
дят от гнезда. Сроки гнездования растянуты. О 
фенологии размножения дают представления 
следующие данные: неполная кладка в три яйца 
отмечена 09.05.2006 г. на Красноборском верхо-
вом болоте на границе с Россией (10 мая в гнезде 
уже четыре яйца), свежие кладки встречены  
10–13 мая, слегка насиженные – в период с 25 по 
27 мая, насиженная – 17 мая. Южнее, на границе 
гнездового ареала в Березинском биосферном 
заповеднике, слегка насиженная кладка из четы-
рех яиц встречена 4 мая 1995 года [1]. Пуховой 
птенец отмечен 28.05.2007 г. на верховом болоте 
«Юховичский Мох» (личное сообщение  
И.А. Солодовникова). В этой связи интересное 
наблюдение сделано нами 19 июня 2008 года на 
верховом болоте «Оболь-II». Здесь в грядово-
мочажинном комплексе в центре болота у озера 
Маринец наблюдалась стая из 50 средних 
кроншнепов, в этот же день в другой части боло-
та отмечены 60 птиц (возможно, та же стая), и 
опять в грядово-мочажинном комплексе. Чис-
ленность средних кроншнепов сильно колеблет-
ся по годам, в годы высокой численности они 
встречаются в добыче беркута и пролетных сап-
санов. В годы низкой численности, например, в 
2014 г., по личному сообщению В.В. Гричика, на 
«Карачевском Мху» средние кроншнепы практи-
чески не встречались. 

Большой веретенник (Limosa limosa) гнездит-
ся на «чистиках» верховых болот и в сильно об-
водненных открытых грядово-мочажинных и 

грядово-бугристых комплексах, нередко образуя 
смешанные поселения с другими куликами. В 
одной из таких колоний 27.04.2002 г. на «Кара-
чевском Мху» нами учтены 7 пар большого ве-
ретенника, 3 пары среднего кроншнепа, 1 пара 
большого улита, 1 пара фифи, 3 пары чибиса. На 
«чистиках» и в грядово-мочажинных комплексах 
устраивает гнезда в кустиках пушицы, а в грядо-
во-мочажинных комплексах на моховых кочках 
среди осоки и пушиц. 

Диаметр гнездовой ямки (n=8) варьирует в 
пределах 9,5–15,0 см, в среднем 11,6±0,7 см, а 
глубина в пределах 5,0–10,1 см, в среднем 
7,5±0,7 см. Лоток выстилается тонкими сухими 
листочками осок и пушицы. Во всех осмотрен-
ных полных кладках (n=15) было по четыре яйца, 
в одной повторной кладке – три яйца. Размеры 
яиц (n=16) варьируют в пределах 35,5–38,8 х 
50,2–56,8 мм, в среднем 37,3±0,2 х 53,4±0,5 мм. 
Соответственно, вес яиц (n=16) варьирует в пре-
делах 31,57–38,75 г, в среднем 35,87±0,53 г. Фе-
нология гнездования: 15.04 птицы на колонии, 
гнездовых ямок еще нет; 19.04 уже подготовле-
ны гнездовые ямки; неполные кладки встречены 
27 апреля (три яйца) и 10 мая (одно яйцо), слабо 
насиженные кладки отмечены 2, 13, 26 и 27 мая, 
сильно насиженные – 26 мая. Процесс вылупле-
ния зафиксирован 24 мая: два только что вылу-
пившихся птенца и два наклюнутых яйца; пухо-
вой птенец наблюдался 19 июня; первые слетки 
встречены 8 июня. Таким образом, гнездовой 
период довольно растянут и занимает время с 
середины апреля до конца июня. Взрослые 
большие веретенники встречены в добыче бер-
кута, птенцов добывают дербники.  

На Карачевском Мху в 1996 г. численность 
гнездящихся больших веретенников была мак-
симальной, а в 2003 г. – минимальной. 

Заключение. В данной статье сконцентриро-
ваны неопубликованные материалы авторов по 
гнездовой биологии куликов Белорусского По-
озерья. Материалы обработаны с помощью паке-
та программ MS Excel для ПК с приведением 
ошибки средней арифметической, что позволит 
исследователям из других регионов сделать 
сравнительный анализ основных параметров 
размножения. Таким образом, результаты данно-
го исследования являются важным блоком для 
дальнейшего мониторинга популяций куликов 
Белорусского Поозерья.  
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Прикладные и методические аспекты экотуризма  
на верховых болотах Витебской области 

 
Г.Г. Сушко 

Учреждение образования «Витебский государственный университет 
имени П.М. Машерова» 

 
Крупные верховые болота Витебской области стали туристическим брэндом как в Беларуси, так и за ее пределами. 

Как показал опыт, наиболее востребованы познавательные экскурсии на экологических маршрутах, и их рентабельность 
достаточно высока. Созданные экотуристические продукты на их базе уже завоевали популярность в Беларуси и России и 
постепенно находят свое место и на европейском рынке. 

Цель статьи – разработка турпродуктов с использованием насекомых.  
Материал и методы. Исследования проводились с 2009 по 2013 г. на двух верховых болотах в Миорском районе Витеб-

ской области: «Ельня» (55°34'N 27°55' Е) и «Болото Мох» (55° 37' N 28° 06' E). Сбор материала использовался с применени-
ем стандартных энтомологических методик. 

Результаты и их обсуждение. Разработаны 3 экскурсионных маршрута для школьников, энтомологическая программа и 
5 энтомологических маршрутов для туристов из Беларуси и ближнего и дальнего зарубежья на территории заказников «Ель-
ня» и «Болото Мох». Энтомологические маршруты охватывают ландшафтное разнообразие верховых болот северной части 
Беларуси. Они имеют познавательную и эстетическую направленность. Основными объектами для наблюдений являются 
чешуекрылые и стрекозы. Наиболее оптимальные сроки проведения экскурсий: с 10 по 30 июня (наблюдение за чешуекрылыми) 
и с 10 по 30 июля (наблюдение за стрекозами). Для каждого маршрута составлены примерный перечень видов и фенологиче-
ский календарь. Разработана 5-дневная энтомологическая программа для экотуристов. Каждый день программы предполага-
ет охват определенных биотопов и соответствующих им комплексов видов. Целевая группа – профессиональные биологи и 
натуралисты-любители из европейских стран, студенты, школьники, фотографы. Сроки реализации программы: с 25 по  
29 июня (охватываются периоды лета наиболее популярных среди туристов насекомых – бабочек и стрекоз). Среди потенци-
альных объектов для наблюдения – редкие для Европы виды, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь. 

Заключение. Впервые в нашей стране разработаны турпродукты, в основе которых находится наблюдение за насеко-
мыми на верховых болотах Витебской области. Выявлены основные методологические аспекты проведения энтомологиче-
ских экскурсий в болотных экосистемах. Также разработаны методики проведения экскурсий для школьников. Эти экскур-
сии, кроме обучающего, имеют и большое воспитательное значение.  

Ключевые слова: турпродукт, экологический туризм, насекомые, верховые болота, Беларусь. 
 

Applied and Methodological Aspects of Ecotourism  
in Raised Bogs of Vitebsk Region 

 
G.G. Sushko 

Educational establishment «Vitebsk State P.M. Masherov University» 
 
Large bogs of Vitebsk Region became a tourist brand, both in Belarus and abroad. Experience has shown that informative  

excursions are most in demand on ecological routes and their cost effectiveness is high enough. Ecotourism products created on 
their bases have already gained popularity in Belarus and Russia, and gradually find their place in the European market. 

The purpose is development of  tourism products using insects. 
Material and methods. Studies were carried out from 2009 to 2013 for 2 raised bogs in Miory district, Vitebsk Region: «Yelnya» 

(55° 34'N 27° 55 'E), «Swamp Moss» (55° 37 'N 28° 06' E). Collection of material was made using standard entomological methods. 
Findings and their discussion. Three tour routes for pupils were created, an entomological program and 5 entomological routes for 

tourists from Belarus and abroad in the reserves of «Yelnya» and «Swamp Moss». Entomological routes cover landscape diversity of 
raised bogs of northern Belarus. They have the cognitive and aesthetic orientation. The main objects of observation are lepidoptera and 
dragonflies. The optimal timing of excursions: from June 10 to 30 (observation of lepidopteran); from July 10 to 30 (observation of  
dragonflies). For each route an approximate list species and a phenological calendar were drawn up. A 5-day entomological program 
for ecotourists was worked out. Each day of the program is intended to cover certain habitats and their associated species complexes. 
The target group is professional biologists and amateur naturalists from European countries, students, pupils, photographers. Dates of 
the program: from June 25 to 29 (covering the period of activity of most popular among tourists insects – butterflies and dragonflies). 
Among the potential objects for observation are rare European species included into the Red Data Book of the Republic of Belarus. 

Conclusion. For the first time in Belarus tourist products were worked out, based on the observation of insects of raised bogs of 
Vitebsk Region. The main methodological aspects of entomological excursions in wetland ecosystems were found out. Methodology 
of excursions for schoolchildren is created, which, besides teaching has a great educational value. 

Key words: tourism product, eco-tourism, insects, raised bogs, Belarus. 
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од экологическим понимается туризм в 
природе, который не наносит ущерба при-

родным комплексам, содействует их охране и 
улучшает благосостояние местного населения 
[1]. Глобальное значение экотуризма измеряется 
не с точки зрения его доходности, а скорее тем, 
что он направлен на защиту быстро исчезающих 
экосистем, сохранение биоразнообразия нашей 
планеты. Как показывает опыт Польши, Литвы, 
Скандинавских стран, экотуризм на локальных 
территориях может обеспечивать экономическое 
развитие местных общин при сохранении и 
улучшении качества окружающей природной 
среды [2]. 

К настоящему времени имеется положитель-
ный опыт экотуристической деятельности и на 
территории Витебского региона. Например, вод-
но-болотные угодья охотно посещаются учены-
ми-биологами, фотографами, натуралистами-
любителями. Особое значение в развитии эколо-
гического туризма в области имеют болотные 
массивы. Значительная их часть на территории 
Витебщины, в отличие от других областей, нахо-
дится в естественном состоянии. В большинстве 
европейских стран верховых болот в естествен-
ном состоянии практически не сохранилось. Се-
годня их называют «легкими планеты» вслед-
ствие способности поглощать парниковые газы и 
выделять большое количество кислорода. Это 
своеобразные «островки тундры» в нашей кли-
матической зоне. На территории области нахо-
дятся и самое крупное в Центральной Европе 
болото «Ельня», а также ряд других крупных 
массивов. В последнее время они стали своего 
рода туристическим брэндом региона. Создан-
ные экотуристические продукты на их базе уже 
завоевали популярность в Беларуси и России и 
постепенно находят свое место и на европейском 
рынке.  

Так, в ГПУ «Ельня» построена экотропа и 
разработаны турпродукты, пользующиеся боль-
шой популярностью. По данным администрации 
ГПУ, только за 10 месяцев 2014 года заказник 
посетили 575 человек, 69 из них – иностранные 
граждане. Среди последних более половины – 
туристы из стран Евросоюза. Наиболее востре-
бованы познавательные экскурсии на экологиче-
ских маршрутах, а также наблюдения за осенни-
ми миграциями журавлей. 

Качественный экотуристический продукт со-
здан и в ГПУ «Эко-Росы» на территории ланд-
шафтного заказника «Красный Бор». Качество 
предоставляемых услуг оценили туристы более 
чем из 10 стран [3]. Березинский биосферный 
заповедник предлагает разнообразные програм-

мы пребывания: от однодневных посещений му-
зея природы, демонстрационных вольеров с ди-
кими животными и экологической тропы до мно-
годневных специализированных экологических 
туров по наблюдениям диких животных в есте-
ственной среде. Рентабельность таких туров мо-
жет быть достаточно высокой и зависит от себе-
стоимости турпродукта. Например, на террито-
рии ГПУ «Эко-Росы» чистая прибыль от одной 
группы зарубежных туристов за 4–5 дней со-
ставляет около одной тысячи евро [3].  

Как видно, верховые болота Витебской обла-
сти представляют несомненный интерес как объ-
екты для экологического туризма. Самыми рас-
пространенными являются туры с элементами 
экстремального походного туризма и бердвот-
чинг (наблюдение за птицами). В связи с этим 
встает вопрос о расширении спектра турпродук-
тов на верховых болотах. Цель статьи –  
разработка турпродуктов с использованием  
насекомых.  

Работа подготовлена при поддержке 
ЕС/ПРООН в рамках проекта «Содействие раз-
витию всеобъемлющей структуры международ-
ного сотрудничества в области охраны окружа-
ющей среды в Республике Беларусь». 

Материал и методы. Исследования проводи-
лись с 2009 по 2013 г. на двух верховых болотах 
в Миорском районе Витебской области: «Ельня» 
(55°34'N 27°55' Е) и «Болото Мох» (55° 37' N 28° 
06' E). Оба болота являются заказниками респуб-
ликанского значения и находятся в ведении ГПУ 
«Ельня». Площадь болота «Ельня» составляет 
19984 га. Значительная его часть повреждена 
пожаром. Гидрологический заказник «Болото 
Мох» находится в естественном состоянии и яв-
ляется эталоном верховых болот прибалтийского 
типа с грядово-мочажинными и озерковыми 
комплексами. Его площадь 4602 га [4]. Сбор ма-
териала производился в открытых пушицево-
сфагновых и пушицево-кустарничково-
сфагновых ассоциациях, сосняках сфагновых и 
грядово-мочажинных комплексах. Основными 
методами сбора материала были кошение энто-
мологическим сачком и почвенные ловушки. 

Результаты и их обсуждение. В основе под-
готовки мероприятий по экотуризму лежит раз-
работка экологических троп. Последние класси-
фицируют по разным критериям, прежде всего, 
по длине маршрута или его продолжительности. 
Общепринятой классификации по этим критери-
ям не существует, т.к. они весьма относительны. 
Основным критерием классификации троп явля-
ется их назначение: познавательное, учебное, 
оздоровительное [5].  

П 
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Один из перспективных объектов для позна-
вательного туризма – насекомые, так как они об-
ладают эстетической привлекательностью, мно-
гочисленны, их можно обнаруживать в течение 
длительного периода времени. Кроме того, су-
ществует большое количество интересных фак-
тов об их циклах развития, биологии, адаптациях 
и т.д., что актуально для информационного 
наполнения экскурсий. Немаловажен и тот факт, 
что в Европе энтомологов, как профессионалов, 
так и любителей, значительно больше, чем орни-
тологов, уже активно посещающих верховые бо-
лота. Видовое богатство насекомых данных эко-
систем невысоко, однако отдельные виды имеют 
высокую численность [6], поэтому всегда есть 
объекты для наблюдений, за исключением пери-
ода ранней весны и поздней осени. Большинство 
этих видов – стенобионты, то есть обитают толь-
ко на верховых болотах, и больше нигде их не 
увидишь. Следует отметить и то, что в умерен-
ной зоне Европы верховые болота являются изо-
лированными «островками тундры», а их обита-
тели – «свидетели ледникового периода». Следо-
вательно, холодолюбивые бабочки и стрекозы, 
летающие на болотах, 11–12 тысяч лет назад 
обитали на обширных пространствах, освобо-
дившихся ото льда, а затем при потеплении кли-
мата уцелели лишь потому, что нашли убежище 
на верховых болотах [7]. Это относится ко мно-
гим другим насекомым (жуки, равнокрылые, 
прямокрылые, полужесткокрылые, перепончато-
крылые). И, наконец, в Центральной и Западной 
Европе практически не осталось ненарушенных 
олиготрофных массивов, тем более таких круп-
ных, как на севере Беларуси [8].    

Методические подходы. При создании марш-
рутов разработаны основные методические под-
ходы для проведения экскурсий. Во-первых, 
нужно учитывать орографические особенности 
верховых болот. Так как болотный массив устро-
ен концентрически, он имеет выпуклую верши-
ну, склон и подножие (окрайку). Поэтому при 
продвижении от края к центру можно наблюдать 
весь спектр болотных ландшафтов, а следова-
тельно, и оценить их биоразнообразие. Большин-
ство крупных болот имеют озера и грядово-
озерковые комплексы, что придает еще большую 
привлекательность болотным пейзажам, а также 
увеличивает количество объектов для наблюде-
ний за счет водных и околоводных насекомых. 
Например, на территории болота «Ельня» насчи-
тывается более 100 озер. Многие из них связаны 
между собой реками и протоками. Большая часть 
озер имеет площадь менее 1 га. Наиболее круп-
ным является озеро Ельно, представляющее со-

бой мелководный водоем с площадью водного 
зеркала 5,42 км², наибольшей глубиной 3,5 м [9]. 

Поэтому логично прокладывать маршруты 
вблизи водоемов. Многие участки болот трудно-
проходимы. Это, например, грядово-
мочажинные комплексы, следовательно, их луч-
ше не задействовать. Кочковатый рельеф может 
оказаться и серьезным испытанием для туристов 
с хроническими заболеваниями опорно-
двигательной системы.  

Во-вторых, следует придерживаться опреде-
ленных временных рамок. Наиболее оптималь-
ное время начала экскурсий – 11.00 (когда высы-
хает роса и начинается максимум суточной ак-
тивности большинства насекомых).   

В-третьих, должны быть наглядные пособия, 
буклеты, путеводители, полевые определители 
насекомых [10]. 

В-четвертых, для проведения экскурсии необ-
ходим определенный набор  оборудования. Это 
стакан прозрачный (0,5 л) для демонстрации 
насекомых гидом, 10 пластиковых стаканов (0,25 
л) для почвенных ловушек, пластиковое ведро, 
сачки воздушные, сачки водные и контейнеры 
для переноски яиц. Последние используются для 
разбора по группам водных насекомых, которых 
в начале отлавливают в ведро. Для разбора и де-
монстрации удобно применять одноразовые пла-
стиковые ложки. После ознакомления животные 
отпускаются обратно в воду. Для демонстрации 
насекомых с нежными крыльями, таких, как че-
шуекрылые, поденки, двукрылые и мелкие стре-
козы, удобно использовать прозрачные пласти-
ковые стаканы. Так можно хорошо рассмотреть 
насекомое со всех сторон, не причиняя ему вре-
да. Отлов обитателей травостоя и активно лета-
ющих насекомых производится с помощью сач-
ка. Не менее интересны и обитатели мохового 
покрова. Для ознакомления с ними нужно в 
начале экскурсии вдавить в мох в линию на рас-
стоянии примерно метр друг от друга 10 пласти-
ковых стаканов (по 0,25 л). При этом горлышко 
стакана не должно выступать, а быть вровень с 
поверхностью мха. В научных исследованиях 
стаканчики частично наполняют фиксирующей 
жидкостью, например формальдегидом или ук-
сусной кислотой. В данном случае этого не тре-
буется, т.к. животных нужно вернуть в природу. 
За 1–2 часа пока туристы будут передвигаться по 
маршруту, в стаканчиках окажутся жуки, му-
равьи, клопы, цикадки и пауки.      

Турпродукты. С учетом вышесказанного нами 
разработаны 3 экскурсионных маршрута для 
школьников, энтомологическая программа и  
5 энтомологических маршрутов для туристов  
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из Беларуси и ближнего и дальнего зарубежья на 
территории заказников «Ельня» и «Болото Мох» 
(рис. 1–2). Ниже в качестве примера приведем 
описание одного из них. 

Маршрут № 1 (д. Суховержье – озеро Кургани-
стое – озеро Большое – канал Дульский) (рис. 1). 

Экипировка. Одежда должна быть плотной, с 
длинными рукавами, непременно надо надевать 
брюки и резиновые сапоги. Желательно иметь 
при себе репеллент. 

Уровень физического развития: средний уро-
вень. Недопустимы наличие заболеваний опор-
но-двигательной системы, особенно позвоночни-
ка, недавно перенесенные переломы костей ниж-
них конечностей.  

Необходимое оборудование: картинки (лами-
нированные) с изображением болотных насеко-
мых, лупы, стакан прозрачный (0,5 л) для демон-
страции насекомых, сачок воздушный. 

Время проведения экскурсии – примерно 4 часа. 
Время начала – 11.00. 

Сроки проведения экскурсий:  

а) с 10 по 30 июня (наблюдение за чешуекры-
лыми); 

б) с 10 по 30 июля (наблюдение за стрекоза-
ми) (табл.). 

Основные этапы экскурсии. 
1. Движение от транспорта до края болота – 

30 мин. 
2. Наблюдение за насекомыми обводненных от-

крытых ландшафтов (пушицево-сфагновые, ку-
старничково-пушицево-сфагновые и кочково-
мочажинные растительные сообщества) – 40 мин. 

3. Наблюдение за насекомыми в окрестностях 
озера Курганистое (сосновое редколесье, моча-
жины) – 30 мин. 

4. Наблюдение за насекомыми берега  
озера Большое (выгоревший сосняк и заболочен-
ный берег с березовым редколесьем) –40 мин. 

5. Наблюдение за насекомыми в окрестностях 
канала Дульский – 40 мин. 

6. Отдых в беседке на выходе с болота, подве-
дение итогов экскурсии – 20 мин. 

7. Движение к транспорту – 40 мин. 
 

 
 

Маршруты: № 1 (д. Суховержье – озеро Курганистое – озеро Большое – канал Дульский),  
№ 3 (Суховержье – Мироновы луга), № 4 (экотропа «Озеравки»), № 5 (д. Буды – озеро Яжгиня) 

 
Рис. 1. Энтомологические маршруты на территории болота «Ельня». 
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Рис. 2. Энтомологический маршрут № 2 (д. Каменполье – озерковый комплекс) на территории 
болота «Болото Мох». 

 
Таблица 

 
Примерный перечень видов стрекоз и чешуекрылых, которых можно встретить  

на маршруте 

Латинское название Русское название Английское название Период активности 
имаго 

Order Odonata  Отряд Стрекозы 
Suborder Zigoptera. Подотряд Равнокрылые стрекозы. Suborder Damselflies 

Familia Calopterygidae. Семейство Красотки. Family Demoiselles 
Calopteryx splendens 
(Harris, 1782)  

Красотка блестящая Banded Demoiselle III (06)–II (10) 

Familia Lestidae. Семейство Лютки. Family Spreadwings 
Lestes dryas (Kirby, 
1890)  

Лютка-дриада Scarce Emerald  
Damselfly 

III (06)–I (09)  
 

Sympecma annulata 
braueri Jacobson et 
Bianchi, 1905  

Лютка сибирская Siberian Winter Damsel 
 

I (05)–III (09)  
 

Familia Coenagrionidae. Семейство Стрелки. Family Pond Damselflies 
Coenagrion hastulatum 
(Charpentier, 1825) 

Стрелка копьеносная Northern Damselfly II (05)–III (07) 
 

Coenagrion оrnatum 
(Selys, 1850)  

Стрелка украшенная Ornate Bluet  
 

I (05)–II (08) 
 

Enallagma cyathigerum 
(Charpentier, 1840) 

Стрелка голубая Common blue  
Damselfly  

I (05)–I (09) 
 

Nehalennia speciosa 
(Charpentier, 1840)  

Нехаления красивая Sedgling I (06)–III (08) 
 

Ischnura elegans (Van 
der Linden, 1825)  

Стрелка изящная Blue-tailed Damselfly 
 

I (06)–I (08) 

Suborder Anisoptera. Подотряд Разнокрылые стрекозы. Suborder Dragonflies 
Familia Aeshnidae. Семейство Коромысла. Family Нawkers 

Aeschna grandis 
(Linnaeus, 1758) 

Коромысло большое Brown Hawker III (06)–I (10)  
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Окончание табл. 
Familia Cordulidae. Семейство Бабки. Family Еmerald dragonflies or green-eyed skimmers 

Somatochlora arctica 
(Zetterstedt, 1840) 

Бабка арктическая Northern Emerald I (06)–I (08)  
 

Somatochlora flavomaculata 
(Van der Linden, 1825) 

Бабка желто-пятнистая Yellow-spotted Emer-
ald 

III (05)–III (08) 

Familia Libellulidae. Семейство Настоящие стрекозы. Family Skimmers or perchers 
Leucorrhinia rubicunda 
(Linnaeus, 1758)  

Стрекоза красная Ruby Whiteface 
 

III (05)–I (08) 
 

Leucorrhinia аlbifrons 
(Burmeister, 1839)  

Стрекоза белолобая Dark Whiteface 
 

II (05)–II (07) 

Leucorrhinia dubia (Van 
der Linden, 1825)  

Стрекоза сомнитель-
ная 

White-faced Darter 
 

II (05)–II (07) 

Leucorrhinia pectoralis 
(Charpentier, 1825)  

Стрекоза двухцветная, 
или болотная 

Yellow-spotted White-
face 

II (05)–III (07) 
 

Libellula quadrimaculata 
(Linnaeus, 1758)  

Стрекоза 
четырехпятнистая 

Four-spotted Chaser 
 

I (05)–III (08) 
 

Libellula depressa 
(Linnaeus, 1758)  

Стрекоза плоская Broad-bodied Chaser III (05)–III (08)  
 

Sympetrum vulgatum 
(Linnaeus, 1758) 

Стрекоза обыкновен-
ная 

Moustached Darter I (07)–I (10) 
 

Order Lepidoptera. Отряд Чешуекрылые (Бабочки). Order Butterflies 
Familia Pieridae. Семейство Белянки. Family Whites & Yellows 

Pieris brassicae  
(Linnaeus, 1758) 

Капустница Large White 06–08 

Gonepteryx rhamni 
(Linnaeus, 1758) 

Крушинница (Лимон-
ница) 

Common Brimstone 
Butterfly 

05–07 

Familia Lycaenidae. Семейство Голубянки. Family Blue 
Plebeius argus  
(Linnaeus, 1758)  

Аргус Silver-studded Blue I (06)–II (07) 

Vacciniina optilete 
(Knoch, 1781)  

Торфяниковая 
голубянка 

Cranberry Blue I (06)–I (08) 

Familia Nymphalidae. Семейство Нимфалиды. Family Brushfooted Butterflies 
Clossiana euphrosyne 
(Linnaeus, 1758)  

Эвфросина Pearl Bordered 
Fritillary 

I (05)–I (07) 

Clossiana frigga 
(Thunberg, 1791)  

Перламутровка Фригга Frigga’s Fritillary III (05)–I (06) 

Boloria aquilonaris  
(Stichel, 1908) 

Северная Перламут-
ровка 

Cranberry Fritillary II (06)–III (07) 

Familia Satyridae. Семейство Бархатницы. Family Satyrs  
Coenonympha hero 
(Linnaeus, 1761)  

Сенница Геро Scarce Heath II (05)–III (07) 

Oeneis jutta (Hübner, 
[1806]) 

Тундровый сатир Baltic Grayling II (05)–II (06) 

 
Разработанные маршруты легли в основу 5-

дневной энтомологической программы для экоту-
ристов. Каждый день программы предполагает 
охват определенных биотопов и соответствующих 
им комплексов видов. Целевая группа – профессио-
нальные биологи и натуралисты-любители из евро-
пейских стран, студенты, школьники, фотографы. 
Сроки реализации программы: с 25 по 29 июня 
(охватываются периоды лета наиболее популярных 
среди туристов насекомых – бабочек и стрекоз). 

Среди потенциальных объектов для наблюдения – 
редкие для Европы виды, занесенные в Красную 
книгу Республики Беларусь: Лютка сибирская, Не-
халения красивая (самая маленькая стрекоза в Цен-
тральной Европе), Перламутровка Фригга, 
Тундровый сатир, а также встречающиеся только на 
верховых болотах редкие северные виды Коромыс-
ло субарктическое, Бабка арктическая, Стрекоза 
красная и Стрекоза сомнительная, Северная Перла-
мутровка и Сенница Геро. На большинстве маршру-
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тов встречаются привлекательные, ярко окрашен-
ные бабочки – Малинница, Аргус, Эвфросина, 
Пестрянка вересковая, Травянка моховая, Медведи-
ца луговая, Большая пяденица голубичная. 

Кроме коммерческой составляющей экотуризма, 
не менее важной является просветительская дея-
тельность школьников. Летние экскурсии в различ-
ных природных комплексах расширяют биологиче-
ский кругозор учащихся, иллюстрируют на практи-
ке полученные теоретические знания, способствуют 
выработке бережного отношения к природе и по-
знанию достопримечательностей родного края. 
Воспитательная работа с использованием экскурсий 
в природу имеет и далеко идущий социальный эф-
фект. В связи с этим нами разработаны 3 экскурсии 
для школьников (10–14 лет). Особенно удобно для 
них применять специально оборудованные дощатые 
настилы со смотровыми площадками и информаци-
онными стендами. Это упрощает передвижение и 
сокращает затрачиваемое на него время, повышает 
безопасность. В ГПУ «Ельня» так оборудована эко-
логическая тропа «Озеравки».     

Экскурсия № 1 (время проведения 1–25 мая) 
преследует цель ознакомить школьников с основ-
ными группами насекомых, обладающих весенней 
активностью имаго (с акцентом на жесткокрылых 
и водных беспозвоночных), и экологическими осо-
бенностями верховых болот как среды обитания. 
Экскурсия № 2 (время проведения 5–15 июня) 
направлена на изучение учащимися насекомых, 
обладающих летней активностью имаго (с акцен-
том на дневных бабочек), и основных экологиче-
ских особенностей верховых болот. Экскурсия № 3 
(время проведения 15–25 июля) имеет цель озна-
комить школьников с основными группами насе-
комых, обладающих летней активностью имаго (с 
акцентом на стрекоз), и экологическими факторами 
верховых болот, определяющими расселение жи-
вотных.  

Таким образом, экологический туризм на вер-
ховых болотах Витебской области завоевывает по-
пулярность и целевую аудиторию как в Беларуси, 
так и за ее пределами. Для расширения спектра 
предлагаемых турпродуктов нами разработаны и 
внедрены 5 энтомологических маршрутов и энто-
мологическая программа для широкого круга лю-
бителей природы из Беларуси, России и дальнего 
зарубежья, а также профессиональных биологов, 
студентов и школьников. Турпродукты могут ис-
пользоваться как для узкоспециализированных, так 
и для разноплановых обзорных экскурсий. Также 
разработаны методики проведения 3 экскурсий  

для школьников. Эти экскурсии, кроме обучающе-
го, имеют и большое воспитательное значение.  
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Профилактика болезней  
китайского дубового шелкопряда  

(Antheraea pernyi G.-M.) в Беларуси 
 

С.М. Седловская, С.И. Денисова, А.А. Литвенков  
Учреждение образования «Витебский государственный университет  

имени П.М. Машерова» 
 

В данном исследовании представлена технология выращивания китайского дубового шелкопряда на нетрадиционном 
кормовом растении – березе повислой, направленная на создание условий развития, укрепляющих организм насекомого и 
повышающих его жизнеспособность. 

Цель работы – создание методов укрепления организма насекомого для повышения его сопротивляемости к заболева-
ниям. 

Материал и методы. Исследования по теме проводили на базе биологического стационара «Щитовка» ВГУ имени 
П.М. Машерова в период с 2010 по 2014 год. В качестве объекта использовали культуру китайского дубового шелкопряда 
(Antheraea pernyi G.-M.). Кормовое растение: береза повислая (Betula pendula Roth.). Показатели развития определяли по 
общепринятым в шелководстве методикам. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что использование экстракта коры дуба черешчатого при 20-минутном 
воздействии для обеззараживания грены китайского дубового шелкопряда максимально стимулирует развитие насекомого 
при воспитании на нетрадиционном кормовом растении по сравнению с методом обработки 4%-ным раствором формали-
на с добавлением 0,1%-ного раствора NaOH, на что указывают данные о повышении выживаемости культуры и увеличе-
нии ее биологической продуктивности. 

Заключение. При сравнении результатов воздействия на жизнеспособность и продуктивность дубового шелкопряда 
традиционного и нового для Беларуси способов обработки грены установлено, что при применении экстракта коры дуба 
наблюдается увеличение выживаемости гусениц китайского дубового шелкопряда на 32,2%, массы гусениц – на 6,6%, шел-
коносности – в среднем на 19,6% по сравнению с использованием 4%-ного раствора формалина. 

Ключевые слова: биопрепараты, стимуляторы, жизнеспособность, продуктивность, кормовое растение, зоокультура. 
 

Prevention of Chinese Oak Silkworm  
(Antheraea pernyi G.-M.) Diseases in Belarus 

 
S.М. Sedlovskaya, S.I. Denisova, А.А. Litvenkov  

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

Technology of growing Chinese oak silkworm on a non traditional fodder plant, birch, is presented in the article, which aims at 
creating development conditions which strengthen the organism of the insect and increase its viability.  

The purpose of the article is development of methods of strengthening the insect organism to increase its resistance to diseases. 
Material and methods. The research was conducted on the base of the biological station of VSU «Shchitovka» between 2010 and 

2014. As the object culture of Chinese oak silkworm (Antheraea pernyi G.-M.) was used. The fodder plant was Betula pendula Roth. 
Development indicators were identified with the methods generally used in silk breeding. 

 Findings and their discussion. It was found out that application of oak crust extract at a 20 minute impact for decontamination 
of grena of Chinese oak silkworm maximally stimulates the insect development at raising it on a non traditional fodder plant  
compared to the method of treatment with 4% formalin solution with the addition of 0,1% NaOH solution, to which data on the in-
crease in viability of the culture and its biological productivity testify.  

Conclusion. While comparing results of the impact of traditional and new in Belarus ways of treating grena on the viability and produc-
tivity of oak silkworm, it was found out that when applying oak crust extract the increase in viability of Chinese oak silkworm by 32,2%, 
caterpillar mass by 6.6%, silk bearing by 19,6% on average was found out compared to the application of 4% formalin solution.  

Key words: biopreparations, stimulants, viability, productivity, fodder plant, zooculture. 
 
олезни насекомых оказывают огромное вли-
яние на динамику численности популяций 

как в природе, так и в культуре. Известны мно-
гочисленные случаи, когда скрытое вирусоноси-
тельство (или зараженность культуры микроспо-

ридиями) было одной из основных причин гибе-
ли культур в инсектариях [1]. Чешуекрылые под-
вержены многим заболеваниям, вызываемым 
различными микроорганизмами – бактериями 
(бактериозы), вирусами (вирозы), споровиками 

Б 
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(протозоонозы) и грибами (микозы). Как и вся-
кий организм, дубовый шелкопряд может забо-
леть. Среди причин, снижающих жизнеспособ-
ность и продуктивность насекомого, на первом 
месте стоят болезни, среди которых наиболее 
опасными являются желтуха и пебрина [2]. Жел-
туха (полиэдроз, полиэдренная болезнь) – заболе-
вание, вызываемое вирусом Borellina bombycis 
Paillot. Поражает ядро клеток гемолимфы и раз-
личных тканей тела, в результате чего образуют-
ся чаще шестигранные кристаллообразные тель-
ца-полиэдры, отсюда и название болезни – поли-
эдроз. Вирус желтухи проникает в организм ду-
бового шелкопряда преимущественно на стадии 
гусеницы при ее выходе из грены [3]. В начале 
болезни гусеницы теряют аппетит, становятся 
беспокойными, часто падают со стеллажей. За-
тем на теле появляются маслянистые пятна, ко-
торые сливаются, тело укорачивается. Кожные 
покровы легко рвутся и вытекает мутно-желтая 
или молочно-белая жидкость. Гусеницы стано-
вятся неподвижными и вскоре гибнут. Заболева-
ние может носить относительно хронический 
или эпидемиологический характер. Лишь незна-
чительная часть гусениц завивает дефективные 
коконы [4]. Пебрина (нозематоз) – опасное ин-
фекционное заболевание, возбудитель – парази-
тический одноклеточный организм Nosema bom-
bycis Nageli, относящийся к простейшим (Proto-
zoa). Обычный путь заражения пебриной – через 
яйцо и через рот при поедании скорлупы яйца 
при выходе из него гусеницы. Гусеницы теряют 
аппетит, наблюдаются истощение, слабость, от-
ставание в росте, развиваются недружно, «труд-
ные линьки». Тело покрывается темно-
коричневыми мелкими пятнами. Завивка растя-
гивается, часто происходит окукливание без ко-
конов. 

Из вышесказанного следует, что меры борьбы 
с желтухой и пебриной должны быть направлены 
на достижение двух целей: на создание условий 
развития, которые укрепляют организм насекомо-
го и повышают его сопротивляемость болезням, а 
также на предотвращение проникновения возбу-
дителя болезни в организм дубового шелкопряда, 
а именно –  дезинфекцию грены и тщательное 
уничтожение всех больных и мертвых гусениц на 
выкормочном участке. Поэтому необходимы по-
иски эффективных мер предотвращения заболе-
ваний китайского дубового шелкопряда. Исходя 
из вышеизложенного, цель работы – создание ме-
тодов укрепления организма насекомого для по-
вышения его сопротивляемости к заболеваниям. 

Материал и методы. Выкормку гусениц ду-
бового шелкопряда проводили на стеллажах ин-

сектария под полиэтиленовой пленкой с использо-
ванием срезанных ветвей березы повислой (боро-
давчатой) по методике, разработанной на кафедре 
зоологии Витебского госуниверситета [5]. Работа 
выполнялась на биологическом стационаре «Щи-
товка» в Сенненском районе Витебской области. 
Для дезинфекции грены традиционным способом 
раствор готовили следующим образом: на 990 мл 
воды брали 10 мл 4%-ного формалина и 5 г NaOH. 
Длительность выдержки грены в таком растворе 
составляет 5 мин. Экстракт готовили следующим 
образом: 100 г высушенной и измельченной коры 
дуба обыкновенного заливали 1 л кипящей воды, 
настаивали в течение 30–40 мин, фильтровали че-
рез марлю и охлаждали [6]. Яйца (грену) обраба-
тывали экстрактами на 7-й день развития. Для вы-
явления оптимального времени воздействия экс-
тракта в новых кормовых условиях на жизнеспо-
собность и продуктивность дубового шелкопряда 
было проведено по 5 повторностей по 500 яиц в 
каждой по следующим вариантам: время выдержки 
грены в экстрактах – 5, 10, 20, 30 мин, контроль – 
необработанная грена (согласно используемой ме-
тодике [6]). Оживление грены устанавливали в каж-
дом варианте на 100 экз. Выживаемость определя-
ли путем подсчета гусениц в начале и конце опыта, 
а затем выражали в процентах к начальному коли-
честву гусениц. Взвешивание гусениц, шелковой 
оболочки и коконов производили на электронных 
весах «Scout». В процессе исследований учитывали 
продолжительность развития гусениц по возрас-
там, которая определялась сроком от линьки до 
линьки. Первый день следующего возраста счита-
ли с того момента, когда перелиняло 70% гусениц 
[7]. Массу коконов, куколок и шелковой оболочки 
выявляли после впадания куколок в диапаузу, так 
как к этому времени масса кокона стабилизируется 
[8]. Шелконосность коконов выражалась отноше-
нием массы шелковой оболочки к массе сырого 
кокона в процентах. 

Результаты и их обсуждение. Китайский ду-
бовый шелкопряд (далее дубовый шелкопряд) 
разводится нами на березе повислой вместо дуба 
черешчатого, который является ценной древес-
ной породой и на северо-востоке Беларуси про-
израстает в ограниченных количествах. Но жиз-
неспособность насекомого на новом кормовом 
растении понижается по сравнению с оптималь-
ным кормовым растением – дубом черешчатым – 
на 15–20% [9]. Поэтому постоянно проводится 
поиск приемов и способов подъема жизнеспо-
собности Antheraea pernyi при кормлении его 
гусениц листом березы [9].  

Для уничтожения возбудителей болезней, ко-
торые могут иметься на скорлупе грены, мы ис-
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пользовали традиционный метод ее дезинфекции 
в шелководстве – обеззараживание 4%-ным рас-
твором формалина с добавлением 0,1% раствора 
NaOH. Но применение данного способа обезза-
раживания грены наряду с уничтожением возбу-
дителей болезней, которые могут иметься на ее 
скорлупе, понижает процент оживления грены 
[5]. Поэтому мы решили опробовать новый спо-
соб дезинфекции путем обработки грены водным 
экстрактом коры дуба, содержащей дубильные 
вещества и флавоноиды, которые взаимодей-
ствуя с белками, предотвращают раздражение 
тканей, образовывая своего рода защитный барь-
ер, борются с патогенной микрофлорой и обла-
дают ярко выраженным антиоксидантным дей-
ствием.  

Для ответа на вопрос, как проявит себя новый 
способ при выкормке китайского дубового шел-
копряда в Беларуси, мы обработали грену шел-
копряда и проследили значения основных  

показателей развития и биологической продук-
тивности.  

Предварительные исследования показали, что 
максимальный процент оживления грены дубо-
вого шелкопряда наблюдается при обработке 
экстрактом коры дуба в варианте экспозиции  
20 мин (табл. 1).  

Поэтому в дальнейших исследованиях мы ис-
пользовали только данный вариант опыта. 

В результате установлено, что обработка гре-
ны традиционным способом приводит к  
возрастанию выживаемости гусениц на 15,4%,  
а экстрактом коры дуба – на 47,6% по сравнению 
с контролем (табл. 2). Следовательно, биологи-
чески активные вещества экстракта коры  
дуба достаточно эффективно обеззараживают 
грену и повышают жизнеспособность  
ародышей, что подтверждают полученные  
данные. 

 
Таблица 1 

 
Влияние водного экстракта коры дуба черешчатого на оживление грены  

дубового шелкопряда 
Показатель Варианты экспозиции, мин Контроль 

(необработанная грена) 5  10  20  30  
Оживление грены, % 90,53 ± 

1,52 
92,41 ± 
1,36* 

97,12 ± 
1,62* 

95,69 ± 
1,25* 

80,45 ± 1,44 

*Р < 0,05. 
 

Таблица 2  
 

Влияние обработки грены водным экстрактом коры дуба на выживаемость  
гусениц дубового шелкопряда 

Вариант опыта Выживаемость гусениц аб-
солютная, % к контролю 

Выживаемость гусениц от-
носительная, % к контролю 

4%-ный р-р формалина с добавле-
нием 0,1% р-ра NaOH 

68,33 ± 1,33* 115,4 

Экстракт коры дуба 90,61 ± 1,73* 147,6 
Контроль 63,11 ± 1,46 100,0 

*Р < 0,05. 
Таблица 3  

 
Продолжительность развития гусениц дубового шелкопряда после обработки грены, сут. 

Возраст гусениц Варианты опыта 
4%-ный р-р формалина с до-
бавлением 0,1% р-ра NaOH Экстракт коры дуба Контроль 

I возраст 7,22 ± 0,03 7,34 ± 0,02 8,42 ± 0,12 
II возраст 7,71 ± 0,09 7,63 ± 0,04 8,85 ± 0,24 
III возраст 9,83 ± 0,07 8,95 ± 0,05 8,24 ± 0,31 
IV возраст 13,64 ± 0,21 11,54 ± 0,17* 13,68 ± 0,24 
V возраст 21,72 ± 0,15* 21,68 ± 0,11* 23,38 ± 0,45 

Весь период  
развития, сут. 

60,12 ± 1,13* 57,14 ± 0,42* 62,57 ± 1,12 
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*Р < 0,05. 
Изучение продолжительности развития гусениц 

дубового шелкопряда имеет важное значение, так 
как это определяет собой сроки выкормки и уро-
вень материальных затрат. Поэтому сокращение 
периода выкормки гусениц при использовании 
экстракта коры дуба почти на 5 дней (табл. 3) име-
ет важное экономическое значение. Следует отме-
тить, что ускорение развития шелкопряда проис-
ходило, в основном, за счет сокращения сроков 
развития гусениц старших возрастов по сравнению 
с контролем. После обработки грены традицион-
ным способом продолжительность развития гусе-
ниц мало отличается от контроля. 

Питание определяет ход метаболизма и влияет 
на целый ряд жизненно важных функций насеко-
мых: плодовитость, уровень накопления депони-
рованных веществ, скорость развития, смерт-
ность, выживаемость потомства и т.д. [5; 10]. По 
данным С.И. Денисовой [9], лист березы характе-
ризуется достаточно высоким содержанием жиров 

и углеводов. Избыток углеводов в листьях березы 
предохраняет белки от использования их на энер-
гетические потребности организма, что приводит 
к более экономичному усвоению гусеницами бел-
ковых соединений. Согласно данным табл. 4, мас-
са гусениц при воспитании на менее предпочти-
тельном растении после обработки раствором 
формалина возрастает и к концу развития при-
мерно на 4,8% превышает контрольный показа-
тель, а после воздействия экстракта коры дуба – 
на 11,1%. Полученные данные, вероятно, объяс-
няются биохимическим составом корма в сочета-
нии со стимулирующим эффектом экстракта. 
Можно предположить, что воздействие экстракта 
привело к возрастанию уровня содержания белко-
вых соединений в гемолимфе гусениц, о чем сви-
детельствуют данные о динамике массы по срав-
нению с контролем. В свою очередь, увеличение 
массы гусениц положительно отразилось на каче-
стве кокoнов (табл. 5). 

Таблица 4 
 

Динамика массы гусениц дубового шелкопряда березовой кормовой линии  
после обработки грены, г 

Возраст гусениц Варианты опыта 
4%-ный р-р форма-
лина с добавлением 

0,1% р-ра NaOH 
Экстракт коры дуба 

Контроль 

I возраст 0,008 ± 0,001 0,008 ± 0,001 0,008 ± 0,001 

II возраст 0,049 ± 0,003 0,055 ± 0,004 0,049 ± 0,002 
III возраст 0,265 ± 0,015 0,285 ± 0,031 0,255 ± 0,011 
IV возраст 1,29 ± 0,03 1,40 ± 0,09* 1,26 ± 0,04 
V возраст 4,45 ± 0,07 5,48 ± 0,15* 4,38 ± 0,09 

Весь период развития, 
сут. 

15,12 ± 0,64 16,19 ± 0,21* 14,39 ± 0,53 

*Р < 0,05. 
Таблица 5 

 
Характеристика коконов дубового шелкопряда, полученных после обработки грены 

Показатели Варианты экспозиции 

Контроль 4%-ный р-р формалина с 
добавлением 0,1%  

р-ра NaOH 
Экстракт коры дуба 

Масса кокона, г (♀) 7,16 ± 0,05 8,25 ± 0,31* 7,04 ± 0,05 
Масса кокона, г (♂) 5,22 ± 0,03* 6,05 ± 0,22* 4,86 ± 0,02 

Масса шелковой 
оболочки, г (♀) 0,73 ± 0,03 1,15 ± 0,07* 

0,73 ± 0,01 

Масса шелковой 
оболочки, г (♂) 0,61 ± 0,02 0,91 ± 0,03* 

0,56 ± 0,01 

Шелконосность 
коконов, % (♀) 10,21 ± 0,12 12,64 ± 0,10* 10,36 ± 0,15 

Шелконосность 
коконов, % (♂) 11,49 ± 0,15 14,36 ± 0,26* 11,52 ± 0,08 
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*Р < 0,05. 
Анализ результатов применения обработки 

грены водным экстрактом коры дуба при выра-
щивании гусениц на срезанных ветвях березы 
как наиболее перспективного кормового расте-
ния дубового шелкопряда в Беларуси показал 
(табл. 5), что предложенный способ повысил шел-
коносность коконов самок на 3,83%, самцов – на 
3,80% по сравнению с контролем. Наблюдалось 
также значительное увеличение массы коконов 
самок на 13,5%, самцов – на 20,0% по сравнению 
с контролем. При применении раствора форма-
лина для обработки грены шелкопряда вышеука-
занные показатели были немного выше кон-
трольных, но ниже, чем после воздействия экс-
тракта коры дуба. 

Следует отметить, что в процессе исследова-
ний на выкормочном участке больных особей не 
наблюдалось. 

Таким образом, новый способ обработки гре-
ны дубового шелкопряда, впервые опробирован-
ный в Беларуси, наиболее эффективен, чем тра-
диционный, так как приводит к наибольшему 
увеличению выживаемости шелкопряда и воз-
растанию его продуктивности при воспитании на 
нетрадиционном кормовом растении – березе. 

Заключение. В результате исследований вы-
явлено стимулирующее действие водного экс-
тракта коры дуба черешчатого в отношении про-
цессов роста и развития китайского дубового 
шелкопряда. Биологическая активность экстрак-
та коры дуба определялась временем воздей-
ствия на стадию яйца (грену). Исследования по-
казали, что максимальный процент оживления 
грены дубового шелкопряда наблюдается при 
обработке экстрактом коры дуба в варианте экс-
позиции 20 мин. 

Отмечена достаточно высокая эффективность 
нового для Беларуси способа обработки яиц 
(грены) насекомого, что проявляется в увеличе-
нии выживаемости гусениц китайского дубового 
шелкопряда на 32,2%, массы гусениц – на 6,6%, 
шелконосности – в среднем на 19,6% по сравне-
нию с использованием 4%-ного раствора форма-
лина при воспитании на нетрадиционном кормо-
вом растении – березе.  

С учетом полученных данных способ обра-
ботки грены китайского дубового шелкопряда 
экстрактом коры дуба является эффективным  

для укрепления организма насекомого и повы-
шения его сопротивляемости к заболеваниям и 
может быть использован для разработки техно-
логий выращивания дубового шелкопряда на бе-
резе бородавчатой.  
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Характеристика пигментного фонда листьев  
у линий томата кистевидного морфотипа 

 
В.Н. Кавцевич, А.В. Деревинский  

Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет  
имени Максима Танка» 

 
Перспективным направлением селекции овощеводства в Республике Беларусь является создание адаптированных к 

условиям Беларуси кистевых (кластерных) гибридов томата, которые выгодно отличаются тем, что их плоды можно 
убирать целыми плодоносящими кистями, а не отдельными плодами.  

Цель работы – оценить эффективность функционирования фотосинтетического аппарата у группы линий томата с 
кистевидным морфотипом плодовой кисти и наметить пути использования их потенциала в селекционных программах. 

Материал и методы. Определение содержания фотосинтетических пигментов проводили спектрофотометрическим 
методом. Расчет содержания пигментов в мг/г сырой биомассы листа осуществляли на ЭВМ IBM, применяя пакеты про-
граммы ГНУ «ИБ и КИ НАН Б». Исходным материалом служили шесть высокопродуктивных линий томата кистевидного 
морфотипа отечественной и зарубежной селекции: L52-1, L52-2 (Педро) L53-1, L53-2 (Харцфойер), L69 (Адам) и L73-1 
(Старт). 

Результаты и их обсуждение. Установлено наличие достоверных различий между линиями по содержанию фотосин-
тетических пигментов: хлорофиллу а (ХЛа), хлорофиллу b (ХЛb), каротиноидам, сумме (ХЛа+ХЛb) и соотношению пиг-
ментов (ХЛа/ХЛb)  и (ХЛа+ХЛb/каротиноиды) в листовом аппарате растений томата. Выделены линии с высоким со-
держанием в листьях растений хлорофилла а и хлорофилла b – L69, L52-2 и L52-1, а также каротиноидов – линия L53-1. 
Между пигментами, их суммами и соотношениями в реакционных центрах фотосинтетических систем установлено 
наличие 10 тесных прямых и  4 обратных взаимозависимостей, что может ускорить отбор по сопряженным признакам. 

Заключение. Были проведены испытания содержания биохимических показателей в вегетативной сфере растений ли-
ний томата кистевидного морфотипа в условиях защищенного грунта. Оценены взаимосвязи между фотосинтетически-
ми пигментами, их суммами и соотношениями. 

Ключевые слова: томат, хлорофилл, каротиноиды. 
 
 

Characteristic of Leaf Pigment Fund  
of Cohosh Morphotype Tomato Line 

 
V.N. Kavtsevich, А.V. Derevinski  

Educational establishment «Belarusian State Pedagogical M. Tank University» 
 

The perspective direction of selection of vegetable growing in the Republic of is creation of the cohosh (cluster) hybrids of a  
tomato adapted for conditions of Belarus which are favourably distinct by the fact that they can be picked up as whole fructifying 
bunches, but not separate fruits.  

The purpose of our work was to estimate efficiency of functioning of the photosynthetic apparatus of the group of lines of a tomato 
with a clustery morphotype of the fruit brush and to plan ways of using their potential in selection programs. 

Material and methods. Definition of the content of photosynthetic pigments was carried out by the spectrophotometric method. 
Calculation of the pigment content in mg/g of crude leaf biomass was carried out on the IBM COMPUTER, using GNU program 
packages of «IB i KI of NAN B». As initial material six highly productive lines of the tomato of clustery morphotype of domestic and 
foreign selection served: L52-1, L52-2 (Pedro), L53-1, L53-2 (Hartsfoyer), L69 (Adam) и L73-1 (Start). 

Findings and their discussion. Presence of reliable distinctions between the lines according to the content of photosynthetic 
pigments is established: a chlorophyll and (HLa), chlorophyll of b (HLb), carotinoids, sum of (HLa+HLb) and ratio of pigments: 
(HLa/HLb) and (HLa+HLb /carotinoids) in the leaf apparatus of tomato plants. Lines with the high contents in leaves of a  
chlorophyll and b chlorophyl – L69, L52-2 and L52-1, and also carotinoids – L53-1 line, are extracted. Between pigments, their 
sums and ratios in the reaction centers of photosynthetic systems existence of 10 close straight lines and 4 return interdependences 
that can accelerate selection on the interfaced signs is established. 

Conclusion. Tests of the quantitative contents of biochemical indicators in the vegetative sphere of plants of the tomato lines of 
clustery morphotype in the conditions of the protected soil were carried out. Interrelations between photosynthetic pigments, their 
sums and ratios are estimated. 

Key words: tomato, chlorophyll, carotinoids. 
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овременное развитие производства томата 
направлено на использование новых техно-

логичных сортов/гибридов, обладающих как вы-
соким потенциалом продуктивности, так и от-
личными пищевыми показателями, отвечающи-
ми требованиям потребителя. Перспективным 
направлением является создание кистевых (кла-
стерных) гибридов, которые выгодно отличаются 
от других тем, что их можно убирать целыми 
плодоносящими  кистями, а не отдельными пло-
дами. При этом они имеют ряд положительных 
характеристик: растения формируют плотные 
кисти, несущие плоды одинакового размера 
(100–150 г), ярко-красного цвета, устойчивые к 
растрескиванию, хорошо хранящиеся при ком-
натной температуре [1]. Разработка селекцион-
ных программ, направленных на выведение ги-
бридов томата кистевидного морфотипа, адапти-
рованных к условиям Беларуси, – это перспек-
тивное направление, которое требует создания 
научных подходов. Особое место занимает оцен-
ка исходного материала на наличие в ее составе 
доноров высокой продуктивности и вкусовых 
качеств, отличного биохимического состава, 
устойчивости к неблагоприятным условиям сре-
ды, болезням и вредителям.   

Основу метаболизма растений составляет со-
вокупность реакций фотосинтеза, являющегося 
основным источником органических веществ. 
Будучи тесно связанным с процессами пластиче-
ского и энергетического обменов, фотосинтез во 
многом определяет урожайность и продуктив-
ность растений. Эффективность функционирова-
ния фотосинтетического аппарата растений 
определяется количеством, состоянием, активно-
стью хлорофиллов, каротинов, ксантофиллов. 
Особую роль играют хлорофиллы, принимающие 
участие в преобразовании энергии квантов света в 
электрохимическую энергию связей в молекулах 
органических соединений. Каротиноиды не толь-
ко участвуют в поглощении света в качестве до-
полнительных пигментов, но и защищают моле-
кулы хлорофилла от необратимого фотоокисле-
ния. Руководствуясь данными о количестве хло-
рофилла, экспериментатор может судить о потен-
циальных возможностях растений формировать 
биологический урожай. Согласно литературным 
данным, такой подход широко используется как в 
селекции растений, так и для характеристики вы-
сокопродуктивных культур [2]. 

Цель работы – оценить эффективность функци-
онирования фотосинтетического аппарата у груп-
пы линий томата с кистевидным морфотипом пло-
довой кисти и наметить пути использования ее по-
тенциала в селекционных программах.  

Материал и методы. Определение содержания 
фотосинтетических пигментов проводили следую-
щим образом. Экстрагировали пигменты общепри-
нятым методом 99,5% ацетоном [6]. Объектом ис-
следования были листья из среднего яруса растений. 
Из средней пробы отбирали по 3 сегмента листа. 
Высечки делали из средней части листовой пла-
стинки пробочным сверлом (d = 4 мм) в трехкрат-
ной повторности. Массу высечек определяли на 
торсионных весах Waga Torsyina – WT (Польша), 
после чего осуществляли экстракцию пигментов. 
Спектры поглощения полученных растворов выяв-
ляли на спектрофотометре «Uvikon – 931» (Герма-
ния). Контролем служил растворитель. 

Расчет содержания фотосинтетических пиг-
ментов в ацетоновых экстрактах проводили по 
следующим формулам [7]: 

Са = 9,784 х Е 662 – 0,99 х Б 644,  
Сb = 21,426 х Е 644 – 4,65 х Е 662,  
С(а+b) = 5,134 х Е 662 + 20,436 х Е 644,  
Ссаr = 4,695 х Е 440,5 – 0,268 х (Са + Сb),  
где 
Са – концентрация ХЛа, (мкг/мл); 
Сb – концентрация ХЛb, (мкг/мл); 
С(а+b) – концентрация суммы хлорофиллов 

ХЛа и ХЛb, (мкг/мл); 
Ссаr – концентрация каротиноидов, (мкг/мл); 
Е662 – экстинция при длине волны 662 нм; 
Е644 – экстинция при длине волны 644 нм; 
Е440,5 – экстинция при длине волны 440,5 нм. 
Расчет содержания пигментов в мг/г сырой 

биомассы листа проводили на ЭВМ IBM, приме-
няя пакет программ, разработанных сотрудника-
ми лаборатории прикладной биофизики и био-
химии ГНУ «Институт биофизики и клеточной 
инженерии НАН Беларуси». 

В качестве исходного материала было исполь-
зовано шесть высокопродуктивных линий кисте-
видного морфотипа, отобранных из сортов отече-
ственной и зарубежной селекции, которая служила 
контролем: L52-1, L52-2 (Pedro), L53-1, L53-2 
(Hartsfoyer), L69 (Адам) и L73-1 (Старт). 

Родительские сорта и гибриды выращивали 
по агротехнике, принятой в тепличных хозяй-
ствах. Способ посадки ленточный: расстояние 
между растениями в ряду 40 см, между рядами – 
60 см, между лентами – 80 см, уход за растения-
ми проводился в соответствии с рекомендациями 
по выращиванию томата в защищенном грунте, 
повторность опыта трехкратная [5].  

Результаты и их обсуждение. В табл. 1 пред-
ставлены средние данные накопления фотосин-
тетических пигментов, их сумм и соотношений в 
листьях томата у растений, выращенных в усло-
виях защищенного грунта. 

С 
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Таблица 1 
 

Содержание хлорофиллов а и b, каротиноидов, а также их сумм и соотношений в листьях  
томата (мг/г сырой массы) 

Линии  
томата ХЛа ХЛb Каротино-

иды ХЛа+ХЛb ХЛа/ХЛb ХЛа+ХЛb/ 
каротиноиды 

L73-1 
(контроль) 0,859 0,282 0,285 1,141 2,74 3,81 

L69 0,973 0,353 0,287 1,326 2,71 4,37 
L52-2 0,994 0,355 0,310 1,349 2,81 4,34 
L52-1 0,963 0,335 0,286 1,298 2,83 4,65 
L53-2 0,798 0,285 0,297 1,083 2,75 3,59 
L53-1 0,466 0,270 0,347 0,736 1,72 2,17 
 

Таблица 2 
 

Результаты дисперсионного анализа содержания хлорофиллов  a, b  и каротиноидов 
в листьях растений у шести линий томата 

Дисперсия Степени 
свободы 

Средние 
квадраты 

(ХЛа) 

Средние 
квадраты 

(ХЛb) 

Средние 
квадраты 
(кароти-
ноиды) 

Fфакт. F0,5 

линий 5 0,119* 0,004* 0,002* 
11,87 (Хла) 
7,428 (ХЛb) 

4,55 (каротиноиды) 
3,11 

ошибки 12 0,010 0,0006 0,0004 – – 
общая 17 – – – – – 
Примечание: * обозначает достоверность средних кавадратов. 
 

Таблица 3 
 

Результаты дисперсионного анализа содержания суммы хлорофиллов a и b, соотношения  
их между собой, а также соотношения хлорофиллов и каротиноидов в листьях растений  

у шести линий томата 

Дисперсия Степени 
свободы 

Средние 
квадраты 

(ХЛа+ХЛb) 

Средние 
квадраты 

(ХЛа/ХЛb) 

Средние 
квадраты 

(ХЛа+ХЛb/ 
каротиноиды) 

Fфакт. F0,5 

линий 5 0,161* 0,55* 2,42* 

17,9 (ХЛа+ХЛb) 
9,49 (ХЛа/ХЛb) 

35,19 
(ХЛа+ХЛb/ 

каротиноиды) 

3,11 

ошибки 12 0,009 0,06 0,07 – – 
общая 17 – – – – – 

 
Результаты дисперсионного анализа содержа-

ния фотосинтетических пигментов (табл. 2), их 
сумм и соотношений (табл. 3) в листьях томата 
позволили установить, что Fфакт. > F0,5, таким обра-
зом, между вариантами опыта имеются существен-
ные различия на 5%-ном уровне значимости.  

На рис. дано графическое представление по-
лученных результатов исследований по содер-

жанию хлорофиллов а и b, каротиноидов, а так-
же суммарному содержанию хлорофиллов, соот-
ношению их между собой и соотношению суммы 
хлорофиллов к каротиноидам в листьях томата у 
шести линий кистевидного морфотипа. 

Для оценки существенности частных разли-
чий и группировки линий томата по содержанию 
хлорофиллов, каротиноидов, сумм и соотноше-
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ний фотосинтетических пигментов были вычис-
лены НСР05% в относительных величинах (табл. 
4–5). Это позволило установить, что относитель-
но содержания в листьях хлорофилла a линии 
L69, L52-1, L52-1 и L53-2 входят в одну группу – 
I и несущественно отличаются от контроля, ли-
ния L53-1 существенно уступает контролю по 
количеству выявленного в ней пигмента  
(-46,652%) и выходит за пределы НСР05% более 
чем в 2 раза (группа II). 

В отношении  хлорофилла b (табл. 4) удалось 
объединить линии в две группы: линии L69, L52-2 
и L52-1, входящие в группу I, превосходили кон-
троль (отклонения выходили за пределы 
НСР05%=14,1), а линии L53-2 и L53-1 несуществен-
но отличались от контрольной линии (группа II). 

Анализ различий между линиями по содержа-
нию в листьях каротиноидов позволил выделить 
только линию L53-1, превосходившую контроль 
на 22,08% (группа I), остальные линии не превы-

сили порога НСР05%=10,6 и поэтому размести-
лись в одной с контролем группе II (табл. 4). 

В отношении суммы хлорофиллов а и b полу-
чены результаты, которые свидетельствуют о 
том, что между линиями имеются различия, на 
основании чего они объединены в три группы 
(табл. 5). Линии L69, L52-2 образуют первую 
группу, их отклонения выходят за пределы 
НСР05%, линии L52-1, L53-2 и L73-1 попали во 
вторую группу, их отклонения не отличаются от 
НСР05%, а линия L53-1 – в третью, так ее отличия 
от контроля превысили НСР05% более чем в два 
раза (35,071/14,59 = 2,40). 

Что касается соотношения хлорофиллов а и b 
и отношения суммы хлорофиллов а и b к кароти-
ноидам, то в соответствии со значением НСР05% 
и по первому, и по второму показателю линии 
попали в две группы. Причем все линии, за ис-
ключением L53-1, находятся на одном уровне с 
контролем и составляют группу I (табл. 5). 

 
Таблица 4 

 
Оценка частных различий между линиями томата по содержанию фотосинтетических  

пигментов и группировка линий 

Линии то-
мата 

Хлорофилл а Хлорофилл b Каротиноиды 
отклонение 
от стандарта 

(%) 
группа 

отклонение 
от стандарта 

(%) 
группа 

отклонение 
от стандарта 

(%) 
группа 

L73-1 
(контроль) – контроль – контроль – контроль 

L69 13,533 I 22,54 I 2,32 II 
L52-2 16,026 I 23,18 I 8,51 II 
L52-1 12,346 I 16,88 I 2,10 II 
L53-2 -7,241 I 0,85 II 6,63 II 
L53-1 -46,652* II -3,85 II 22,08 I 

НСР05% 21,13 – 14,1 – 10,6 – 
 

Таблица 5 
 

Оценка частных различий между линиями томата по сумме и соотношению фотосинтетических 
пигментов и группировка линий 

Линии  
томата 

ХЛа+ХЛb ХЛа/ХЛb ХЛа+ХЛb/ 
каротиноиды 

отклонение 
от стандарта 

(%) 
группа 

отклонение 
от стандарта 

(%) 
группа 

отклонение 
от стандарта 

(%) 
группа 

L73-1 
(контроль) – контроль – контроль – контроль 

L69 15,949 I -1,00 I 14,53 I 
L52-2 17,968 I 3,73 I 13,91 I 
L52-1 13,556 II 0,93 I 21,99 I 
L53-2 -5,047 II -3,09 I -5,82 I 
L53-1 -35,071 III -39,67 III -42,83 III 

НСР05% 14,59 – 16,56 – 12,20 – 
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Таблица 6 

 
Взаимосвязи между фотосинтетическими пигментами, их суммами и соотношениями,  

выраженные в коэффициентах линейной парной корреляции (r) 
 ХЛа ХЛb Кароти-

ноиды Хла+ХЛb Хла/ХЛb Хла+ХЛb/ 
каротиноды 

ХЛа 1      

ХЛb 0,81* 1     

Каротиноиды 0,82* -0,40 1    

ХЛа+ХЛb 1,00* 0,87* -0,77* 1   

ХЛа/ХЛb 0,94* 0,58* -0,89* 0,90* 1  

ХЛа+ХЛb/ 

каротиноиды 0,98* 0,81* -0,83* 0,98* 0,92* 1 

 
Для установления тесноты связи между ана-

лизируемыми параметрами у исследуемой груп-
пы линий были вычислены парные коэффициен-
ты линейной корреляции (табл. 6). 

Как свидетельствуют полученные коэффици-
енты корреляции (r), практически между всеми 
параметрами фотосинтетического аппарата име-
ются достаточно тесные взаимозависимости. По-
ложительные корреляции установлены между  
10 параметрами: между ХЛа, с одной стороны, и 
ХЛb (0,81), суммой ХЛа+ХЛb (1,00), соотноше-
ниями ХЛа/ХЛb (0,94) и ХЛа+ХЛb/каротиноиды 
(0,98), с другой стороны; между ХЛb, с одной 
стороны, и суммой ХЛа+ХЛb (0,87), соотноше-
ниями ХЛа/ХЛb (0,58) и ХЛа+ХЛb/каротиноиды 
(0,81), с другой стороны; между суммой 
ХЛа+ХЛb, с одной стороны, и соотношением 
ХЛа/ХЛb (0,9) и ХЛа+ХЛb/каротиноиды (0,98), 
с другой стороны; соотношением ХЛа/ХЛb, с 
одной стороны, и соотношениями 
ХЛа+ХЛb/каротиноиды (0,92), с другой сторо-
ны. Все высокие достоверные коэффициенты 
корреляции свидетельствуют о том, что они 
находятся в причинной связи и увеличение одно-
го из них влечет за собой увеличение сопряжен-
ного с ним признака. Наряду с прямыми связями 
имеются и обратные, о чем говорят отрицатель-
ные коэффициенты корреляции. Всего обнару-
жено четыре такого рода зависимости: между 
ХЛа, с одной стороны, и каротиноидами (-0,82), 
с другой стороны; между каротиноидами, с од-
ной стороны, и суммой ХЛа+ХЛb (-0,77), соот-
ношениями ХЛа/ХЛb (-0,89) и 
ХЛа+ХЛb/каротиноиды (-0,83), с другой сторо-

ны. Отрицательные значения коэффициентов 
корреляции свидетельствуют о том, что увеличе-
ние первого показателя приводит к уменьшению 
второго, связанного с ним показателя. Например, 
при увеличении содержания хлорофилла количе-
ство каротиноидов будет уменьшаться. 

Заключение. Таким образом, были проведе-
ны испытания содержания биохимических пока-
зателей в вегетативной сфере растения у линий 
томата кистевидного морфотипа. Установлено 
наличие достоверных различий между линиями 
по фотосинтетическим пигментам хлорофиллу а 
(ХЛа), хлорофиллу b (ХЛb), каротиноидам, сум-
ме (ХЛа+ХЛb) и соотношению пигментов 
(ХЛа/ХЛb) и (ХЛа+ХЛb/каротиноиды) в реак-
ционных центрах листового аппарата растений 
томата. Однако значительного варьирования 
между конкретными линиями выявлено не было. 
В большинстве случаев линии объединялись в  
1–2 группы. На этом основании можно предпо-
ложить, что исследуемые линии томата вряд ли 
могут представлять значительный интерес в 
практической селекции на гетерозис по призна-
кам, характеризующим фотосинтетический ап-
парат листьев растений.  

Выделены линии с относительно более высо-
ким содержанием в листьях растений хлорофил-
ла а и хлорофилла b – L69, L52-2 и L52-1, а так-
же каротиноидов – линия L53-1. Между пигмен-
тами, их суммами и соотношениями в реакцион-
ных центрах фотосинтетических систем установ-
лено наличие 10 тесных прямых и 4 обратных 
взаимозависимостей, что может ускорить отбор 
по сопряженным признакам. 
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Рис. Гистограммы содержания хлорофиллов а и b, каротиноидов, их сумм и соотношений  
в листьях растений у шести линий томата. 
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Комплексная методика оценки двигательных  
способностей детей для занятий легкой атлетикой  

на начальных этапах многолетней тренировки  
(на примере бега на короткие дистанции) 

 
Ю.А. Баранаев, А.Н. Дударев, Д.Э. Шкирьянов  

Учреждение образования «Витебский государственный университет  
имени П.М. Машерова» 

 
Актуальными проблемами в спорте являются своевременное выявление двигательных способностей детей и отбор в 

секции. Применение научно обоснованной комплексной методики при оценке двигательных способностей юных легкоатле-
тов способствует проведению качественного отбора перспективных детей, повышению эффективности учебно-
тренировочного процесса, достижению более высоких результатов спортсменов-легкоатлетов.  

Цель данного исследования – разработка и апробирование комплексной методики оценки двигательных способностей 
легкоатлетов на начальных этапах многолетней тренировки. 

Материал и методы. Было опрошено 65 тренеров Республики Беларусь по легкой атлетике. В естественном педагоги-
ческом эксперименте приняли участие 50 бегунов на короткие дистанции (мальчики) в возрасте 12 лет с нормальным 
темпом биологического созревания. Исследование проводилось на базе СДЮСШОР «Буревестник-73» (г. Витебск) и 
СДЮШОР по легкой атлетике «Атлет» (г. Минск). Для достижения цели работы мы использовали стандартные и не-
стандартные методы по оценке психофизических параметров. 

Результаты и их обсуждение. В ходе анкетного опроса тренеров было выявлено, что оценка двигательных способно-
стей на этапе начальной спортивной специализации не отличается высокой точностью. Кроме того, большинство трене-
ров считают врожденные задатки спортсмена одним из важных факторов для достижения высоких результатов. Про-
веденный педагогический эксперимент показал, что наиболее информативными показателями, определяющими уровень 
перспективности юных спринтеров на начальных этапах многолетней тренировки, являются данные: физического разви-
тия (весо-ростовой индекс); физической подготовленности (результаты в беге на 30 метров с ходу, в прыжке в длину с 
места и их темпы прироста); темпов биологического созревания (степень оволосения лобка и подмышечной впадины); 
психомоторики (время простой зрительно-моторной реакции); дерматоглифики (количество завитков на пальцах обеих 
рук); иридодиагностики (степень плотности радужной оболочки).  

Заключение. Результаты педагогического эксперимента продемонстрировали эффективность разработанной ком-
плексной методики оценки двигательных способностей детей для занятий легкой атлетикой на начальных этапах много-
летней тренировки.  

Ключевые слова: методика, комплексная оценка, начальные этапы многолетней тренировки, легкоатлеты, бег на ко-
роткие дистанции, двигательные способности. 

 

Complex Methods of Assessment of Motor Abilities  
of Children for Athletic Classes at Initial Stages of Long 

Term Training (Short Distance Running) 
 

Yu.А. Baranayev, А.N. Dudarev, D.E. Shkiryanov   
Educational establishment «Vitebsk State P.M. Masherov University» 

 
Topical issue in sport today is timely identification of children’s motor abilities and selection for sport sections. Application of 

scientifically grounded complex methods while assessment of motor abilities of young athletes facilitates qualitative selection of 
promising children, increase of the efficiency of academic and training process, reaching higher results by athletes.  

The purpose of the study is elaboration and testing of complex methods of assessment of motor abilities of young athletes at  
initial stages of long term training.  
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Material and methods. 65 light athletics coaches of the Republic of Belarus were questioned. 50 short distance 12 year old  
runners (boys) with normal rate of biological maturation took part in a natural pedagogical experiment. The study was conducted on 
the basis of Burevestnik 73 sport school (Vitebsk) and Athlete athletics school (Minsk). To reach the goal we used standard and non 
standard methods of assessment of psychophysical parameters.  

Findings and their discussion. In the course of the questionnaire it was found out that assessment of motor abilities at the initial 
stage of sport specialization is not very accurate.  Besides, most coaches think that inborn makings of a sportsman are important 
factors for reaching high results. The pedagogical experiment indicated that most informative parameters, which determine the 
promising level of young sprinters at initial stages of long term training, are the data on physical development (weight and height 
index), physical preparedness (results of 30 meter running, in long jumping from the spot and  the rates of their growth), rates of 
biological maturation (degree of pubis and armpit hairiness), psychomotorics (time of simple sight and motor reaction),  
dermatogliphics (number of curls on the fingers of both the hands), iridodiagnostics (degree of iris thickness).  

Conclusion. Findings of the pedagogical experiment indicated the efficiency of the developed complex methods of assessment of 
motor abilities of children for athletics training at initial stages of long term training.   

Key words: methods, complex assessment, initial stages of long term training, athletes, short distance running, motor abilities 
. 

ктивный рост достижений в различных ви-
дах спорта непрерывно направляет мысль 

тренеров и научных работников на поиски но-
вых, наиболее эффективных и совершенных ме-
тодов тренировки. Но даже это не всегда приво-
дит к достижению желаемого результата. В 
практике спорта достаточно много случаев, ко-
гда спортсмены используют современную эф-
фективную методику тренировки, но не могут 
добиться высоких результатов. Очевидно, про-
блема дальнейшего повышения уровня спортив-
ных достижений сводится не только к разработке 
новых методик тренировки, но и к поиску по-
настоящему одаренных в спортивном отношении 
людей [1]. Следовательно, для того чтобы пока-
зывать выдающиеся результаты, недостаточно 
выполнять значительные по объему и интенсив-
ности тренировочные нагрузки, для этого требу-
ется еще спортивная одаренность, а для установ-
ления мировых рекордов – спортивная гениаль-
ность [2].  

Оценка двигательных способностей является 
одним из наиболее важных аспектов отбора [3–
4]. Однако, как показывают исследования, точ-
ность прогноза успешности спортсмена не пре-
вышает 40–50% [5]. Имеющиеся в этой области 
исследования в большинстве случаев носят од-
носторонний характер [6]. Низкую валидность 
методов определения перспективности имеют 
прогнозы, выполненные только на основе тестов, 
определяющих двигательные способности юных 
спортсменов [7].  

Существующая система отбора не отличается 
высокой эффективностью по причине весьма 
низкой преемственности на пути из детского и 
юношеского спорта к спорту высших достиже-
ний. На этом этапе отсев достигает 80–85%, в 
результате чего значительно повышается «себе-
стоимость» подготовки спортсменов высокого 
класса [8–9].  

Недостатки существующей практики спор-
тивного отбора подтверждают данные статисти-
ки. Так, за 2008 год в ДЮСШ, СДЮСШ ОФП, 

СДЮШОР подготовлено легкоатлетов первого 
спортивного разряда 0,74%, кандидатов и масте-
ров спорта всего 0,18%, мастеров спорта между-
народного класса лишь 0,007% от общей числен-
ности занимающихся [10].  

С учетом вышеизложенного можно сказать, 
что в настоящее время существует противоречие 
между объективной необходимостью совершен-
ствования методики оценки двигательных спо-
собностей и недостаточной научно-
методической разработанностью путей решения 
этой задачи. Следовательно, можно констатиро-
вать наличие важной научной проблемы, связан-
ной с необходимостью создания доступной и 
информативной комплексной методики оценки 
двигательных способностей бегунов на короткие 
дистанции. 

Цель настоящего исследования – разработка и 
апробирование комплексной методики оценки 
двигательных способностей легкоатлетов на 
начальных этапах многолетней тренировки. 

Задачи: выявить мнения тренеров о проблеме 
оценки двигательных способностей юных 
спортсменов и значении врожденных задатков в 
достижении высоких результатов; разработать 
комплексную методику оценки двигательных 
способностей юных легкоатлетов на начальных 
этапах многолетней тренировки с учетом наибо-
лее информативных показателей, определяющих 
перспективность юных спортсменов; экспери-
ментально обосновать эффективность разрабо-
танной комплексной методики оценки двига-
тельных способностей юных легкоатлетов на 
начальных этапах многолетней тренировки. 

Материал и методы. В анкетировании при-
няли участие 65 тренеров Республики Беларусь 
по легкой атлетике. Из опрошенных тренеров  
24 работали с юными спортсменами, занимаю-
щимися в группах начальной подготовки и учеб-
но-тренировочных группах, и 41 – в группах 
спортивного совершенствования, спортивного 
мастерства. Стаж тренерской работы от 1 до  
5 лет имели 14 человек, от 5 до 10 лет – 19, свы-

А 
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ше 10 лет – 32 человека. Среди опрошенных – 
заслуженные тренеры БССР и другие ведущие 
специалисты в легкой атлетике. Такой подбор 
позволил изучить мнение специалистов, имею-
щих различную теоретическую и практическую 
подготовленность, работающих как со спортсме-
нами-разрядниками, так и с высококвалифици-
рованными спортсменами. 

Малое количество занимающихся в видах бе-
га объясняется зимним сезоном и тестированием 
в закрытых помещениях. Также небольшое ко-
личество юных метателей, возможно, связано с 
более поздним началом их специализации. Одна-
ко в учебно-тренировочных группах ДЮСШ 
широко представлена специализация «бег на ко-
роткие дистанции», поэтому для проведения 
естественного эксперимента была выбрана дан-
ная специализация.  

В нем приняли участие 50 бегунов на корот-
кие дистанции (мальчики) в возрасте 12 лет с 
нормальным темпом биологического созревания. 
Исследование проводилось на базе СДЮСШОР 
«Буревестник-73» (г. Витебск) и СДЮШОР по 
легкой атлетике «Атлет» (г. Минск). Для этого 
мы использовали следующие методы: 

– анкетирование (письменный опрос). Целью 
данного метода было выявление мнения специа-
листов о значимости врожденных физических 
задатков в достижении высоких спортивных ре-
зультатов. Изучались мнения тренеров с различ-
ной теоретической и практической подготовкой, 
проводящих подготовку как детских, так и взрос-
лых команд, работающих в различных условиях;   

– антропометрические измерения. Рассчиты-
вался весо-ростовой индекс спринтеров как по-
казатель, имеющий высокую корреляцию с их 
спортивным результатом. Оценка биологической 
зрелости (оценка степени оволосения лобка и 
подмышечной впадины) проводилась с целью 
выявления биологического возраста и дальней-
шего дифференцирования по группам; 

– контрольно-педагогические испытания (бег 
на 30 метров с ходу, прыжок в длину с места, 
оценивалась также величина темпов прироста 
данных показателей), с помощью которых опре-
делялось состояние физической подготовленно-
сти юных легкоатлетов, а также выявлялись 
сдвиги, произошедшие в показателях физической 
подготовленности во время проведения экспери-
мента;  

– метод психофизиологического тестирования 
(время простой зрительно-моторной реакции). 
Показатели простой зрительно-моторной реак-
ции позволили нам оценить функциональное со-
стояние центральной нервной системы. Для ре-

гистрации психофизиологических показателей 
применялся компьютерный комплекс «НС-
ПсихоТест» производства фирмы «Нейрософт»; 

– дерматоглифический метод (количество за-
витков на двух руках, которые маркируют пред-
расположенность к развитию скоростных спо-
собностей); 

– метод иридодиагностики (степень плотно-
сти радужной оболочки глаза). Данный показа-
тель является информативным иридологическим 
показателем в индивидуальном прогнозе разви-
тия двигательных способностей; 

– метод экспертных оценок. Ранжирование 
проводилось с целью определения коэффициента 
весомости для девяти показателей, влияющих на 
спортивный результат юных легкоатлетов-
спринтеров;  

– методы математической статистики (сред-
нее арифметическое значение, стандартное 
(квадратическое) отклонение, U – критерий 
Манна–Уитни). Эти показатели применялись с 
целью объективного обоснования надежности и 
достоверности полученных данных). Математи-
ческая обработка проводилась с помощью ком-
пьютера с использованием программы 
STATIST1CA 5.0 по общепринятой методике.  

Естественный педагогический эксперимент 
позволил провести исследование без нарушения 
учебно-тренировочного процесса спортсменов. 
Для получения более объективных данных 
условия тестирования были максимально стан-
дартизированы (тестирование выполнялось в 
одних и тех же условиях, предусмотренных со-
ответствующими методиками; осуществлялся 
инструктаж спортсменов с ориентацией на де-
монстрацию максимальных результатов). 

Результаты и их обсуждение. В ходе анкет-
ного опроса были получены следующие данные. 

На вопрос о возможности точного прогнози-
рования развития двигательных способностей в 
подростковом возрасте респонденты ответили: 
– 62,7% тренеров отметили, что прогнозирование 
развития двигательных способностей легкоатле-
тов допустимо, но точность прогноза невысокая; 
– 28,4% – считают, что точно дать прогноз раз-
витию двигательных способностей легкоатлетов 
невозможно; 
– 8,9% – указали на реальность прогнозирования 
развития двигательных способностей легкоатлетов. 

На вопрос «Чего, по мнению тренеров, не 
хватает для того, чтобы повысить точность оцен-
ки двигательных способностей?» были получены 
следующие ответы: 
− 35,8% тренеров затруднились ответить; 
− 26,3% − недостаточной интуиции;  
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− 13,4% – анатомо-физиологических и генетиче-
ских знаний;  
− 8,2% – знаний по психологии и психофизиологии; 
− 7,5% – теоретико-методических знаний по лег-
кой атлетике; 
− 5,5% – соответствующего инструментария;  
− 3,3% – практического опыта. 

Проблема спортивного отбора состоит в том, 
что не каждый тренер обладает даром безоши-
бочной интуиции. Комплектуя группы новичков 
и оценивая их двигательные способности, тренер 
всегда, пусть интуитивно, ориентируется на из-
вестный ему идеал. Однако этот идеал будет вы-
глядеть неопределенно, если он не наполнен чет-
кими качественными и количественными харак-
теристиками. Подобные характеристики полу-
чают с помощью тестирования, лабораторных 
экспериментов и т.д. [11].  

Надо полагать, что в практической деятельно-
сти не нужно отказываться от интуитивного ме-
тода при оценке двигательных способностей 
юных спортсменов и использовать научный ме-
тод. Эти два метода должны не взаимоисклю-
чать, а взаимодополнять друг друга. 

На вопрос «Высокий исходный уровень раз-
вития двигательных способностей юного 
спортсмена гарантирует значительные достиже-
ния в будущем?» были получены следующие от-
веты: 
− 53,7% тренеров дали положительный ответ; 
− 41,8% − отрицательный; 
− 4,5% − затруднились ответить. 

Как видно, среди спортивных специалистов 
не обнаружилось единства мнений относительно 
важности высокого исходного уровня развития 
физических качеств юного спортсмена при оцен-
ке его двигательных способностей. Можно пред-
положить, что не всегда высокий уровень разви-
тия двигательных способностей гарантирует 
спортивный успех в будущем. 

На вопрос-утверждение «Считаете ли Вы, что 
темпы прироста результатов являются очень 
важным признаком спортивно одаренных де-
тей?» 61,2% тренеров согласились с данным 
утверждением; 34,3% – не согласились; 4,5% – 
затруднились ответить. 

Таким образом, можно сказать, что темпы 
прироста результатов являются достаточно важ-
ным признаком спортивно одаренных детей. 
Тренеры считают данный показатель значимым 
при оценке перспективности юных спортсменов. 

На вопрос о методах, которые наиболее эф-
фективно следует применять в оценке двига-
тельных способностей юных спортсменов, боль-
шинство тренеров (96,4%) указали на необходи-

мость использования комплекса методов (педа-
гогических, морфологических, психологических, 
физиологических, генетических и пр.). И только 
3,6% тренеров считают достаточным применение 
педагогических методов (наблюдение, беседа, 
контрольно-педагогические испытания). 

Как видим, большинство специалистов со-
гласны с тем, что при оценке двигательных спо-
собностей недостаточен только один метод, сле-
дует использовать комплексный подход, по-
скольку специфическая деятельность легкоатлета 
требует наличия не одного, а комплекса свойств 
и качеств. Поэтому только при комплексном 
подходе оценка двигательных способностей бу-
дет наиболее точной. 

Однако на вопрос «Какие методы при оценке 
двигательных способностей тренеры используют 
на практике?» были получены следующие ответы: 
− 31,4% тренеров при оценке двигательных спо-
собностей легкоатлетов применяют методы 
наблюдения, опроса;  
− 20,9% − контрольно-педагогические испытания;  
− 11,9% − наблюдения и контрольно-
педагогические испытания;  
− 6,0% − контрольно-педагогические испытания, 
наблюдения и антропометрию;  
− 11,9% − только антропометрию;  
− 17,9% − затруднились ответить. 

Несмотря на то, что большинство тренеров 
указали на необходимость комплексного подхода 
к оценке двигательных способностей, на практи-
ке комплексное тестирование многие рассматри-
вают как дополнительную нагрузку и не всегда 
стремятся провести его в полной мере.  

Значительная часть тренеров применяет весь-
ма узкий набор методик, в основном педагогиче-
ские наблюдения и контрольно-педагогические 
испытания. Следовательно, можно сделать за-
ключение, что большинство тренеров не исполь-
зуют результаты исследований ученых, а дове-
ряют своему личному опыту, знаниям, интуиции.  

На вопрос «Какие нетрадиционные методы 
можно применять в оценке двигательных спо-
собностей?» были получены следующие ответы: 
− 65,7% тренеров затруднились ответить.  
− 14,8% − метод хронобиологии; 
− 8,0% − методы иридодиагностики и показатели 
группы крови; 
− 5,5% − метод дерматоглифики;  
− 6,0% − нетрадиционные методы (цвет кожи во 
время физической нагрузки, взгляд «спортивного 
бойца» и пр.). 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, 
что тренеры не склонны использовать нетради-
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ционные методы при оценке двигательных спо-
собностей. 

Тренерам необходимо было ответить на во-
прос-утверждение «Согласны ли Вы с так назы-
ваемой “формулой успеха в спорте”, что высокий 
спортивный результат состоит из 10% таланта и 
90% труда?» Одновременно было предложено 3 
варианта ответов: да, нет (напишите свою «фор-
мулу успеха в спорте»), затрудняюсь ответить. 
Респонденты же сделали следующий выбор: 
− 49,3% тренеров согласились; 
− 28,4% − предложили свою «формулу успеха в 
спорте»: 50% таланта и 50% труда.  
− 12,0% − 30% таланта и 70% труда.  
− 10,3% − затруднились ответить. 

Ответы на вопрос «Может ли достичь высо-
ких результатов спортсмен, не обладающий 
врожденными задатками?» показали, что 
наибольший процент тренеров считают, что не-
возможно достичь высоких результатов спортс-
мену, не имеющему врожденных задатков, – 
46,1%; возможно – 27,3%; затруднились ответить 
– 12,4%, а 14,2% тренеров отметили, что воз-
можно, но только с применением запрещенных 
фармакологических препаратов. 

Материалы, полученные в ходе проведения 
анкетного опроса тренеров по легкой атлетике, 
помогли выявить проблему оценки двигательных 
способностей в легкой атлетике и показали необ-
ходимость разработки научно обоснованной 
комплексной методики оценки двигательных 
способностей легкоатлетов. 

Проведение методики оценки двигательных 
способностей (одаренности) представляет собой 
комплекс организационно-методических меропри-
ятий педагогического, медико-биологического, 
психофизиологического, морфогенетического ха-
рактера, позволяющих определить высокую сте-
пень точности прогнозирования двигательных спо-
собностей в данном виде спорта.  

Вышеуказанные аспекты учитывались нами 
при разработке методики для оценки двигатель-
ных способностей легкоатлетов на основе ком-
плексного подхода.  

В структуре комплексной методики оценки 
двигательных способностей легкоатлетов на ос-
нове комплексного подхода выделено 2 этапа: 

– первичное комплексное обследование, 
включающее педагогическое, морфологическое, 
психофизиологическое тестирование, оценку 
биологического возраста, выявление врожден-
ных задатков легкоатлетов. Задача этапа: изучить 
исходный уровень физического развития, физи-
ческой подготовленности, психофизиологиче-
ского состояния, врожденных индивидуальных 
особенностей (иридодиагностика и дерматогли-
фика), дать оценку степени полового созревания 
легкоатлетов. Результат: предварительная оценка 
перспективности легкоатлетов; 

– анализ исходного уровня, а также динамики 
показателей, врожденных индивидуальных осо-
бенностей (дерматоглифика и иридодиагностика) 
за трехмесячный период. Задача этапа: оценить 
динамику этих показателей с учетом исходных 
данных. Результат: оценка перспективности лег-
коатлета. 

Предложенные испытания не требуют специаль-
ных навыков и умений, просты в применении, до-
ступны учащимся различного уровня подготовлен-
ности, дают объективные результаты исследуемых 
качеств, имеют несложную систему оценок. Это 
позволяет рекомендовать данную методику для 
массового обследования юных легкоатлетов. 

С целью выявления коэффициента весомости 
для информативных показателей, определяющих 
уровень перспективности юных спринтеров на 
этапе начальной спортивной специализации, бы-
ла проведена экспертная оценка методом ранжи-
рования. Осуществлялся опрос заслуженных 
тренеров Республики Беларусь, которые высту-
пили как эксперты (табл. 1–2). 

 
Таблица 1 

 
Коэффициенты весомости, используемые для определения оценки перспективности  

спринтеров на первом этапе 
Показатели Коэффициенты весомости 

Бег на 30 метров с ходу, с 0,238 
Темпы биологического развития, балл 0,231 
Весо-ростовой индекс, г/см 0,197 
Прыжок в длину с места, см 0,190 
Время простой зрительно-моторной реакции, мс 0,095 
Количество завитков на двух руках 0,025 
Степень плотности радужной оболочки глаза 0,024 
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Сумма коэффициентов 1,0 
Таблица 2 

 
Коэффициенты весомости, используемые для определения оценки перспективности  

спринтеров на втором этапе 
Показатели Коэффициенты весомости 

Темпы прироста результатов в беге на 30 метров с ходу, % 0,220 
Темпы прироста результатов в прыжке в длину с места, % 0,201 
Темпы биологического развития, балл 0,142 
Бег на 30 метров с ходу, с 0,138 
Прыжок в длину с места, см 0,110 
Весо-ростовой индекс, г/см 0,098 
Время простой зрительно-моторной реакции, мс 0,042 
Количество завитков на двух руках 0,028 
Степень плотности радужной оболочки глаза 0,021 
Сумма коэффициентов 1,0 

 
Таблица 3 

 
Тестовая модель для отбора и прогноза двигательных способностей к спринту мальчиков 12 лет 

Этапы 
тестиро-

вания 
Показатели Оценка в баллах 

1 2 3 4 5 

Первый 
этап 

Бег на 30 метров с ходу, с 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 
Темпы биологического развития, 
балл* 1 − 2 − 3 

Весо-ростовой индекс, г/см 235 244 253 269 283 
Прыжок в длину с места, см <160 161–177 178–202 203–219 >220 
Время простой зрительно-
моторной реакции (ПЗР), мс >233 211–233 201–210 177–200 <177 

Количество завитков на двух руках 0–2 3–4 5–6 7–8 9–10 
Степень плотности радужной обо-
лочки глаза 5 и 6 4 3 2 1 

Второй 
этап 

Бег на 30 метров с ходу, с 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 
Темпы прироста результатов в беге 
на 30 метров с ходу, % <0,86 0,86–3,5 3,51–9,47 9,48–13,83 >13,83 

Темпы биологического развития 1 − 2 − 3 
Весо-ростовой индекс, г/см 256 282 286 300 340 
Прыжок в длину с места, см <160 161–180 181–209 210–229 >230 
Темпы прироста результатов  
в прыжке в длину с места, % <0,4 0,4–5 5,01–11,29 11,3–15,89 >15,89 

Время простой зрительно-
моторной реакции, мс <233 211–233 201–210 177–200 <177 

Количество завитков на двух руках 0–2 3–4 5–6 7–8 9–10 

 Степень плотности радужной обо-
лочки глаза 5 и 6 4 3 2 1 

Примечание: * 1 балл – акселерат, 2 балл – медиант, 3 балла – ретардант. 
 
Для каждого показателя была разработана 

балльная шкала оценивания перспективности 
легкоатлетов для учебно-тренировочных групп 
1-го года обучения. 

На основании коэффициентов весомости и 
разработанной шкалы баллов по каждому пока-

зателю созданы формулы для оценки перспек-
тивности юных легкоатлетов. 

Оценка двигательных способностей юных 
легкоатлетов на первом этапе рассчитывается по 
формуле 1, оценка перспективности на втором 
этапе рассчитывается по формуле 2. 
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О1=0,197×Х1+0,231×Х2+0,25×Х3+0,095×Х4+0,238× 
×Х5+0,190×Х6+0,24×Х7,                                       (1) 

где О1 – оценка перспективности на первом эта-
пе, X1 – весо-ростовой индекс, X2 – темпы биологи-
ческого развития, X3 – количество завитков на двух 
руках, X4 – время простой зрительно-моторной ре-
акции, X5 – результат в беге на 30 метров с ходу,  
X6 – результат в прыжке в длину с места, X7 – сте-
пень плотности радужной оболочки глаза. 
О2=0,098×Х1+0,142×Х2+0,028×Х3+0,042×Х4+0,138×
×Х5+0,22×Х6+0,11×Х7+0,201×Х8+0,021×Х9,    (2) 

где О2 – оценка перспективности на втором 
этапе, X1 – весо-ростовой индекс, X2 – темпы 
биологического развития, X3 – количество завит-
ков на двух руках, X4 – время простой зрительно-
моторной реакции, X5 – результат в беге на 30 
метров с ходу, X6 – темпы прироста результата в 
беге на 30 метров с ходу (за трехмесячный пери-
од), X7 – результат в прыжке в длину с места,  
X8 – темпы прироста результата в прыжке в дли-
ну с места (за трехмесячный период), X9 – сте-
пень плотности радужной оболочки глаза. 

Затем была определена балльная оценка пер-
спективности юных спринтеров (табл. 3). 

Для определения оценки перспективности 
легкоатлетов-спринтеров результат каждого те-
ста сначала необходимо перевести в баллы, затем 
оценки в баллах умножить на соответствующие 
коэффициенты весомости и суммировать. В за-
висимости от общего количества баллов, которое 
набирает легкоатлет, его перспективность оце-

нивается как высокая, выше среднего, средняя, 
ниже среднего или низкая (табл. 4). 

В начале естественного педагогического экс-
перимента на основании полученной балльной 
оценки перспективности спринтеры условно бы-
ли разделены на две группы: экспериментальную 
(оценка перспективности «выше среднего» и 
«высокая») и контрольную (оценка перспектив-
ности «средняя», «ниже среднего» и «низкая»). 
Легкоатлеты экспериментальной (n=23) и кон-
трольной (n=27) групп занимались по одинако-
вым учебным программам. 

На первом этапе проводилось тестирование 
физического развития (весо-ростовой индекс), 
физической подготовленности (результаты в беге 
на 30 метров с ходу, в прыжке в длину с места и 
их темпы прироста), темпов биологического со-
зревания, психомоторики (время простой зри-
тельно-моторной реакции), дерматоглифики (ко-
личество завитков на пальцах обеих рук) в учеб-
но-тренирововочных группах 1-го года обучения 
в соревновательном периоде (январь–февраль), 
которое показало, что спортсмены контрольной 
и экспериментальной групп по показателям весо-
ростового индекса, результатов в беге на 30 мет-
ров с ходу, в прыжке в длину с места, соревнова-
тельного результата в беге на 60 метров суще-
ственно не отличались (P>0,05) (табл. 5). 

Следовательно, данные группы были одно-
родными и соответствовали требованиям для 
проведения естественного педагогического экс-
перимента. 

 
Таблица 4 

 
Оценка перспективности легкоатлетов по данным комплексного тестирования 

Первый этап Второй этап 
Сумма баллов Оценка перспективности Сумма баллов Оценка перспективности 

>3,63 высокая >3,13 высокая 
3,29–3,63 выше среднего 2,64–3,13 выше среднего 
2,82–3,28 средняя 1,95–2,63 средняя 
2,46–2,81 ниже среднего 1,44–1,94 ниже среднего 

<2,46 низкая <1,44 низкая 
 

Таблица 5 
 

Показатели физического развития, психофизиологического тестирования, специальной  
физической подготовленности и соревновательного результата в контрольной  

и экспериментальной группах (первый этап) 

Показатели 

Контрольная группа (КГ) 
n=26 

Экспериментальная  
группа (ЭГ) n=14 

P Исходные показатели 
σ±Х  

Исходные показатели 
σ±Х  

1 2 1–2 
Весо-ростовой индекс, г/см 275,70±24,65 289,21±7,21 >0,05 
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Окончание табл. 5 
Время ПЗР, мс 211,81±19,06 201,14±9,04 <0,05 

Бег на 30 метров с ходу, с 3,88±0,04 3,85±0,05 >0,05 
Прыжок в длину с места, см 200,96±10,61 205,5±3,90 >0,05 
Соревновательный результат  

в беге на 60 м, с  8,06±0,05 8,04±0,05 >0,05 

 
 

Таблица 6 
 

Показатели физического развития, физической подготовленности и соревновательного  
результата в контрольной и экспериментальной группах на втором этапе естественного  

педагогического эксперимента ( σ±Х ) 

Показатели Контрольная  
группа  

Экспериментальная  
группа 

Достоверность 
различий между 

группами (P) 
Весо-ростовой индекс, г/см 288,64±13,76 312,71±11,36  <0,01 
Бег на 30 метров с ходу, с 3,77±0,04 3,41±0,06 <0,01 

Прыжок в длину с места, см 211,77±11,70 236,14±6,94 <0,01 
Соревновательный результат  

в беге на 60 м, с  7,77±0,13 7,41±0,13 <0,01 
 

Таблица 7 
 

Корреляционная взаимосвязь оценки перспективности спринтеров  
со спортивным результатом (бег на 60 метров), показанным на первом, втором этапах 

 
 
 
 
 

Примечание. Достоверность коэффициента корреляции на уровне P<0,05. 
 
Далее был проведен второй этап естественно-

го педагогического эксперимента. После повтор-
ного контрольного тестирования между кон-
трольной и экспериментальной группами име-
лись уже достоверные различия (P<0,01) по пока-
зателям весо-ростового индекса, результатов в 
беге на 30 метров с ходу, в прыжке в длину с ме-
ста, а также по спортивному результату в беге на 
60 метров. У испытуемых экспериментальной 
группы (ЭГ) средние значения всех показателей 
были выше (табл. 6). 

Кроме того, в экспериментальной группе 
60,73% легкоатлетов-спринтеров имели степень 
плотности радужной оболочки глаза ≤ 3, в кон-
трольной – всего 39,27%. 

Установлено, что в экспериментальной груп-
пе 73,21% легкоатлетов-спринтеров имело 3 и 
более завитков на пальцах обеих рук, в кон-
трольной – всего 26,79%. 

Соревновательный результат является инте-
гральным показателем различных сторон подго-

товленности спортсменов. В конце эксперимента 
соревновательный результат в беге на 60 метров 
в контрольной группе составил 7,77±0,13 с, в 
экспериментальной – 7,41±0,13 с, различия ста-
тистически достоверны (P<0,01). 

Как видно из табл. 7, балльная оценка пер-
спективности спринтеров имеет высокую сте-
пень взаимосвязи со спортивным результатом, 
показанным в конце эксперимента. 

По результатам выступлений в течение летне-
го сезона 2014 г. отмечено, что большинство 
(75,41%) победителей и призеров городских, об-
ластных и республиканских соревнований со-
ставляют спортсмены из числа эксперименталь-
ной группы, имеющие оценку перспективности 
«выше среднего», «высокая», в то время как 
спринтеры с оценкой перспективности «сред-
няя», «ниже среднего» и «низкая» в это число не 
вошли. 

По спортивным результатам, достигнутым 
испытуемыми в конце эксперимента, было уста-

1 этап 2 этап 
r 

−0,71 −0,80 
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новлено, что юные спринтеры с оценкой пер-
спективности «высокая» и «выше среднего» вы-
полнили нормативы второго разряда. У испыту-
емых с оценкой перспективности «средняя», 
«ниже средней» и «низкая» спортивные резуль-
таты находились на уровне третьего разряда. 

Таким образом, по окончании педагогическо-
го эксперимента лучшие показатели физического 
развития, контрольно-педагогических испыта-
ний, а также результаты в беге на дистанцию  
60 метров оказались в экспериментальной груп-
пе, что позволяет сделать вывод об эффективно-
сти разработанной комплексной методики оцен-
ки двигательных способностей детей для занятий 
легкой атлетикой на начальных этапах много-
летней тренировки. 

Заключение. Результаты анкетного опроса 
тренеров выявили: оценка двигательных способ-
ностей на этапе начальной спортивной специали-
зации не отличается высокой точностью. Причи-
нами низкой точности оценки двигательных спо-
собностей, по мнению тренеров, являются: от-
сутствие интуиции, недостаток анатомо-
физиологических, генетических знаний, знаний 
по психологии и психофизиологии. Для повыше-
ния точности большинство тренеров считают 
необходимым использование комплекса методов 
(комплексный подход). В то же время на практи-
ке многие тренеры не склонны применять боль-
шое количество контрольных упражнений и те-
стов. Значительная часть тренеров использует 
весьма узкий набор методик, как правило, педа-
гогические наблюдения, беседу, опрос, кон-
трольно-педагогические испытания. Однако 
большинство тренеров считают врожденные за-
датки спортсмена одним из важных факторов для 
достижения высоких результатов. 

Разработанная комплексная методика оценки 
двигательных способностей легкоатлетов на ос-
нове комплексного подхода включает 2 этапа: на 
первом этапе оцениваются исходный уровень 
специальной физической подготовленности (бег 
на 30 метров с ходу, прыжок в длину с места), 
физического развития (весо-ростовой индекс), 
особенностей функционального состояния ЦНС 
(время простой зрительно-моторной реакции), 
генетические маркеры (количество завитков на 
двух руках, степень плотности радужной обо-
лочки глаза), темпы биологического развития 
(степень оволосения лобка и подмышечной впа-
дины); на втором этапе оцениваются величина 
темпов прироста и уровень показателей специ-
альной физической подготовленности, уровень 
физического развития, особенности функцио-
нального состояния ЦНС с учетом темпов биоло-

гического развития и врожденных задатков. На 
каждом из этапов дается балльная оценка пер-
спективности спринтеров.  

Экспериментальные исследования продемон-
стрировали, что определение перспективности на 
основе комплексной оценки в большей мере ха-
рактеризует двигательные способности легкоат-
летов, чем отдельно взятые показатели. За время 
формирующего педагогического эксперимента в 
обеих группах (экспериментальной и контроль-
ной) наблюдалась положительная динамика по 
всем показателям, отражающим уровень физиче-
ского развития и физической подготовленности 
юных спринтеров, поскольку все испытуемые 
подверглись одинаковым тренировочным воз-
действиям. Вместе с тем, спортсмены экспери-
ментальной группы, имеющие оценку перспек-
тивности «выше средней» и «высокая», имели 
большую положительную динамику по исследу-
емым показателям за одинаковый промежуток 
времени по отношению к легкоатлетам-
спринтерам контрольной группы, что подтвер-
ждает эффективность комплексной методики 
оценки двигательных способностей детей для 
занятий спринтерским бегом на начальных эта-
пах многолетней тренировки. 

Перспективы дальнейших исследований бази-
руются на разработке критериев и обосновании 
технологии спортивного отбора и прогнозирова-
ния спортивных возможностей юных спортсме-
нов различных видов (групп) спорта на началь-
ных этапах многолетней тренировки с примене-
нием комплексного подхода. 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ 
(договор № Г13М-163 «Комплексная методика 
оценки двигательных способностей детей для 
занятий легкой атлетикой на начальных этапах 
многолетней тренировки»). 
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Физическое состояние студенток второго и третьего 

триместров беременности, обучающихся в учреждении 
высшего образования 

 
Д.А. Венскович 

Учреждение образования «Витебский государственный университет 
имени П.М. Машерова» 

 
Одной из наиболее актуальных проблем учреждения высшего образования является физкультурно-оздоровительная ра-

бота по дисциплине «Физическая культура» со студентками очной формы получения образования по специальностям не-
спортивного профиля, с учетом различных триместров беременности. 

Цель исследования – анализ изменения функциональных показателей организма беременных студенток в результате 
занятий специальными комплексами физических упражнений в учреждении высшего образования, в соответствии с про-
граммой факультативных занятий по дисциплине «Физическая культура» в рамках «Школы будущей мамы». 

Материал и методы. Для достижения этого на базе учреждения образования «Витебский государственный универ-
ситет имени П.М. Машерова» в рамках «Школы будущей мамы» нами проводилась в период с января по июнь 2014 года 
впервые организованная в рамках педагогического эксперимента физкультурно-оздоровительная работа с беременными 
студентками. 

Методы исследования – педагогический эксперимент, математической статистики. 
Результаты и их обсуждение. Статья содержит результаты функциональных изменений, происходивших в организ-

ме беременных студенток под влиянием занятий физическими упражнениями в рамках «Школы будущей мамы». Занятия 
специальными комплексами физических упражнений способствуют укреплению мышц всего тела, особенно мышц спины. 
Увеличивается подвижность суставов таза и позвоночника. Во время занятий  студентки учатся навыку владения дыха-
нием при родах для усиления снабжения кислородом плода и правильному дыханию во время родов. 

Заключение. Внедрение в образовательный процесс методики физкультурно-оздоровительных занятий «Школа буду-
щей мамы» для студенток очной формы получения образования по неспортивным специальностям в учреждении высшего 
образования, в соответствии с программой  факультативных занятий по дисциплине «Физическая культура», подтверди-
ло свою эффективность. Было выявлено, что регулярные занятия с беременными студентками оказывают положитель-
ное влияние на частоту сердечных сокращений и артериальное давление, способствуют увеличению жизненной емкости 
легких и динамометрии. 

Ключевые слова: физическая культура, физические упражнения, беременные студентки, триместры беременности, 
функциональные изменения, «Школа будущей мамы». 

 
Physical State of University Students in Second  

and Third Pregnancy Trimester 
 

D.A. Venskovich 
Educational establishment «Vitebsk State P.M.Masherov University» 

 
One of the most pressing issues of higher education institutions is sports and recreation activities on the course of «Physical 

Education» with non sport speciality students of full-time education considering different trimesters of pregnancy. 
The purpose of the research  is analysis of changes in the functional parameters of the body of pregnant students as a result of 

special training set of physical exercises in the institution of higher education, in accordance with the program of extracurricular 
activities on the course of «Physical Education» within «School of the future mother». 

Material and methods. To achieve this goal on the basis of the educational establishment of Vitebsk State University within the 
framework of the «School of future mothers» we held sports and recreation activities with pregnant female students for the first time 
organized in the framework of pedagogical experiment from January to June 2014. 

The methods were pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. 
Findings and their discussion. The article contains results of functional changes which occured  in the body of pregnant 

students under the influence of exercise in the framework of the «School of future mothers». Special complexes of physical exercises 
help to strengthen the muscles of the body, especially the muscles of the back. Joint and spine mobility increases. During the lessons 
students learn skills of breathing during labor to increase the oxygen supply of the fetus and proper breathing during labor. 

Conclusion. The introduction into the educational process methods of fitness training of «School of future mothers» for non 
sport specialities students of the second and third trimester of full-time education in an institution of higher education, in accordance 
with the program of extracurricular activities on the subject «Physical Education» confirmed its efficiency. It was found out that 
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regular classes with pregnant female students have a positive effect on heart rate and blood pressure, help to increase lung capacity 
and dynamometry. 

Key words: physical education, exercise, pregnant students, trimesters of pregnancy, functional changes, «School of future 
mothers». 

 
 Республике Беларусь, как и в других разви-
тых странах, существуют демографические 

угрозы: неблагоприятная возрастная структура 
населения, связана, в первую очередь, со старе-
нием населения; уменьшение числа браков, низ-
кий уровень рождаемости, в результате чего не 
восполняется численность граждан; недостаточ-
но высокая продолжительность жизни; сокраще-
ние численности сельского населения. 

Главной причиной депопуляции в нашем гос-
ударстве является низкий уровень рождаемости, 
обеспечивающий воспроизводство населения 
только на 65%. В 2014 году суммарный коэффи-
циент рождаемости составил 1,49 на одну жен-
щину, при необходимом для простого воспроиз-
водства населения 2,15. 

Здоровье населения (в том числе и беремен-
ных женщин) – важный фактор, оказывающий 
влияние на уровень смертности в стране. В 
настоящее время в Республике Беларусь заболе-
ваемость растет среди всех групп населения, из-
меняются возрастные параметры, увеличивается 
доля лиц с хроническими заболеваниями [1–2]. 

Чрезвычайно высоким является уровень заболе-
ваемости среди беременных женщин – свыше 70% 
имеют осложненное течение беременности, что 
сказывается на их детородной функции, а в после-
дующем – на состоянии здоровья детей. Сохране-
ние здоровья беременных женщин – самая акту-
альная проблема государства. На сегодняшний 
день одна из  важных социальных проблем – это 
состояние здоровья женщин и их потомства. В 
условиях демографического кризиса в стране со-
хранение здоровья беременных женщин, в частно-
сти студенток, является важной государственной 
задачей. В настоящее время осложнения при бере-
менности являются одной из наиболее актуальных 
проблем [3–4].  

Физическая культура в учреждениях высшего 
образования (УВО) представлена как учебная 
дисциплина и важнейший компонент целостного 
развития личности молодых людей, значимость 
которого проявляется через гармонизацию ду-
ховных и физических сил; формирование таких 
общечеловеческих ценностей, как укрепление 
здоровья, физическое и психическое благополу-
чие, физическое совершенство; профессиональ-
но-прикладную и спортивную подготовленность 
и т.д. Отсутствие значимой положительной ди-
намики естественного прироста населения  

во многом обусловлено ухудшением состояния 
здоровья, увеличением числа гинекологических 
заболеваний и низким уровнем психофизическо-
го потенциала состояния здоровья женского 
населения. Усугубляют отрицательную ситуа-
цию утрата культурных ценностей в обществен-
ном сознании, формирование нового стиля сек-
суального поведения девушек, а также возраста-
ющая гиподинамия, курение, употребление алко-
голя, то есть факторы риска, негативно влияю-
щие на физическое состояние и особенно на пси-
хофизический потенциал состояния здоровья 
студенток [5]. В связи с этим возникает вопрос 
учета в процессе физического воспитания анато-
мо-физиологических особенностей женского ор-
ганизма и его биологических функций материн-
ства. Необходимо создавать условия для рожде-
ния здорового ребенка. Программа по дисци-
плине «Физическая культура» предусматривает 
вариативный компонент, который предполагает-
ся наполнить содержанием с целью привлечения 
студенток с различными триместрами беремен-
ности к занятиям физической культурой в про-
цессе обучения в учреждении высшего образова-
ния. Это позволит подготовить организм буду-
щей матери к родам, а также избавит преподава-
теля от необходимости аттестовывать студентку 
лишь по уровню теоретических знаний. 

Физические упражнения показаны всем сту-
денткам с нормально протекающей беременно-
стью [6–7]. 

Физические упражнения для беременных – 
это сильное средство воздействия на организм 
здоровой беременной студентки. Правильное 
применение даже простых физических упражне-
ний дает положительный, оздоровительный эф-
фект [8–9]. 

Цель исследования – анализ изменения функ-
циональных показателей организма беременных 
студенток в результате занятий специальными 
комплексами физических упражнений в учре-
ждении высшего образования, в соответствии с 
программой факультативных занятий по дисци-
плине «Физическая культура» в рамках «Школы 
будущей мамы». 

Материал и методы. Для достижения этого на 
базе учреждения образования «Витебский государ-
ственный университет имени П.М. Машерова» в 
рамках «Школы будущей мамы» нами проводи-
лась в период с января по июнь 2014 года впервые 

В 
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организованная в рамках педагогического экспе-
римента физкультурно-оздоровительная работа с 
беременными студентками. 

Методы исследования – педагогический экс-
перимент, математической статистики. 

На основании рекомендаций врача и желания 
студенток заниматься физическими упражнени-
ями были сформированы две группы – контроль-
ная и экспериментальная. Под наблюдением 
находились 16 здоровых беременных студенток, 
отнесенных по состоянию здоровья к основной 
медицинской группе, из которых 8 занимались 
по специально разработанным комплексам физи-
ческих упражнений (ЭГ) и 8 студенток, которые 
не занимались физическими упражнениями во 
время беременности (КГ). За два триместра бе-
ременности студентки посетили 70 занятий. 
Продолжительность одного занятия – 30 минут, 
3 раза в неделю (вторник, четверг, суббота), с 
музыкальным сопровождением. На занятиях для 
беременных студенток решались следующие за-
дачи: 

1. Улучшить обмен веществ. 
2. Укрепить мышцы брюшного пресса, спины, 

таза, нижних конечностей. 
3. Сохранить подвижность тазобедренных и 

других суставов. 
4. Обучить правильному дыханию и произ-

вольному расслаблению мышц. 
5. Улучшить работу сердечно-сосудистой си-

стемы, легких и кишечника. 
6. Активизировать кровообращение и устра-

нить застойные явления в малом тазу и нижних 
конечностях. 

7. Обеспечить достаточное насыщение кисло-
родом крови матери и плода. 

На протяжении второго и третьего триместров 
беременности студентками выполнялись ком-
плексы физических упражнений в обычном уме-
ренном темпе, направленные на все мышечные 
группы.  

Исходя из этого для определения функцио-
нального состояния организма беременной сту-
дентки, а также для выявления изменений, воз-
никающих в организме под воздействием заня-
тий физическими упражнениями, выполнялся 
постоянный педагогический контроль. Послед-
ний проводился до занятий, во время занятий и 
после занятий. Реакцию организма занимающих-
ся беременных студенток на физическую нагруз-
ку определяли с помощью общепринятых и об-
щедоступных методов исследования: подсчета 
пульса, частоты дыхания, измерения артериаль-
ного давления, спирометрии и динамометрии.  

В процессе педагогического наблюдения учи-
тывали общее состояние занимающихся студен-
ток и внешние признаки утомления, такие, как 
побледнение или покраснение лица, повышенное 
потоотделение, учащенное дыхание, скованность 
движений, нарушение координации.  

Артериальное давление и подсчет пульса 
определяли в покое до занятий физическими 
упражнениями и после занятий. Артериальное 
давление измеряли специальным электронным 
тонометром, а пульс при помощи пульсометра с 
использованием системы «Polar». 

Частоту дыхания определяли в покое до заня-
тия и после проведения занятий физическими 
упражнениями.  

Экскурсию грудной клетки также измеряли в 
покое до занятий и после занятий. 

С помощью методов математической стати-
стики были определены ( Х Х Х ±δ) – среднее 
арифметическое и стандартное отклонение, ди-
намика показателя за период педагогического 
эксперимента, в процентном соотношении, t – 
критерий достоверности различий Стьюдента  
и = 0,05 – уровень значимости при помощи про-
граммного обеспечения Statistika 6.0. 

Результаты и их обсуждение. Педагогиче-
ское исследование показало, что физическая ак-
тивность при беременности улучшает общее со-
стояние студентки, благотворно влияет на веге-
тативную нервную систему, которая иннервиру-
ет внутренние органы и кровеносные сосуды, 
способствует уменьшению токсикозов и про-
должительности родов, а также быстрому вос-
становлению после них. 

Выполнение физических упражнений при бе-
ременности предупреждает отвисание живота и 
опущение внутренних органов, так как укрепля-
ется и повышается эластичность мышц тазового 
дна. Занятия специальными комплексами упраж-
нений способствуют укреплению мышц всего 
тела, особенно мышц спины, на которые прихо-
дится наибольшая нагрузка при ходьбе, в связи 
со смещением центра массы тела. Увеличивается 
и подвижность суставов таза и позвоночника. Во 
время занятий студентки учатся навыку владения 
дыханием при родах для усиления снабжения 
кислородом плода и правильному дыханию во 
время родов. 

В результате педагогического эксперимента 
мы получили следующие данные  
(табл.): 
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Таблица 
 

Динамика функциональных показателей учета эффективности выполнения физических  
упражнений беременными студентками (второго и третьего триместра) контрольной  

и экспериментальной групп 
 

Показатели 
Триместры  

беременности в КГ (n=8)  
 

% 
Триместры  

беременности в ЭГ (n=8)  
 

% 
P 

(досто- 
верность) Начало II  Конец III Начало II Конец III 

Х Х Х ±δ Х Х Х ±δ 
ЧСС, 

уд./мин 87,75±2,92 92,25±1,49 5,13 83,13±1,60 85,75±1,04 5,56 <0,05 

АДсист., 
мм.рт.ст 117,50±1,77 108,00±2,00 -8,09 118,00±1,64 120,13±0,99 1,81 <0,05 

АДдиаст., 
мм.рт.ст. 77,25±1,45 71,63±1,31 -7,28 77,36±1,06 80,13±1,06 3,58 <0,05 

ЧД 20,50±1,24 25,49±1,85 24,34 20,24±1,21 18,13±1,62 -10,42 <0,05 
ЭГК, см 6,00±0,75 4,25±0,87 -29,17 5,13±0,60 7,50±1,07 46,20 <0,05 
ЖЕЛ, мл 2600±320 2180±127 -16,15 3200±173 3465±121 8,28 <0,05 

Динамо- 
метрия 
(левая 
кисть), кг 

19,38±1,11 15,38±0,86 -20,64 20,25±0,83 24,75±0,66 22,22 <0,05 

Динамо- 
метрия 
(правая 
кисть), кг 

23,00±1,58 19,25±1,09 -16,30 24,25±1,48 27,69±0,76 14,19 <0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; Х Х Х ±δ – среднее 
арифметическое ± стандартное отклонение; % – динамика показателя за период педагогического 
эксперимента, в процентном соотношении; ЧСС – частота сердечных сокращений; АДсист. – арте-
риальное давление (систолическое); АДдиаст. – артериальное давление (диастолическое); ЧД – часто-
та дыхания; ЭГК – экскурсия грудной клетки; ЖЕЛ – жизненная емкость легких. 

 

 

Рис. 1. Динамика показателя частоты сердечных сокращений беременных студенток  
контрольной и экспериментальной групп. 

87,75 
89,75 90,54 

92,25 

83,13 

80,38 
82,5 

85,75 

70

75

80

85

90

95

начало                                       
II триместра 

конец                                         
II триместра 

начало                                
III триместра 

конец                                  
III триместра 

уд./мин 

контрольная группа экспериментальная группа 



П Е Д А Г О Г І К А 

76 

В результате математической обработки по-
лученных данных было выявлено, что частота 
сердечных сокращений в контрольной группе 
составляет 5,13% при повышении среднегруппо-
вого показателя с 87,75±2,92 до 92,25±1,49, а в 
экспериментальной группе эти изменения соста-
вили 5,56% и среднегрупповой показатель изме-
нился с 83,13±1,60 до 85,75±1,04. На основании 
этого можно утверждать, что группа студенток, 

которая не занималась в «Школе будущей ма-
мы», имеют значительное ухудшение функцио-
нального показателя частоты сердечных сокра-
щений, а в экспериментальной группе удалось 
сохранить частоту сердечных сокращений на до-
статочно высоком уровне, что подтверждается 
достоверностью полученных результатов кон-
трольной и экспериментальной групп (p < 0,05) 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика показателя артериального давления (систолического) беременных  
студенток контрольной и экспериментальной групп. 

 

 

Рис. 3. Динамика показателя артериального давления (диастолического) беременных студенток 
контрольной и экспериментальной групп. 
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Рис. 4. Динамика показателя частоты дыхания беременных студенток контрольной  
и экспериментальной групп. 

 
 
Также у беременных студенток контрольной 

группы артериальное давление (систолическое). 
составляет -8,09, среднегрупповой показатель 
снизился с 117,5±1,77 до 108,00±2,00, вместе с 
тем у беременных студенток экспериментальной 
группы артериальное давление (диастолическое) 
зафиксировано на уровне 1,81%, при этом сред-
негрупповой показатель повысился с 118,00±1,64 
до отметки 120,13±0,99 (рис. 2). Артериальное 
давление (диастолическое) в контрольной группе 
составляет  -7,28%, среднегрупповой показатель 
снизился с 77,25±1,45 до 71,63±1,33, тогда как в 
экспериментальной группе на уровне 3,58%, 
среднегрупповой показатель увеличился с 
77,36±1,06 до 80,13±1,06 с (p < 0,05) (рис. 3). На 
основании вышеизложенного мы утверждаем, 
что внедрение методики физкультурно-
оздоровительных занятий в учреждение высшего 
образования является весьма полезным для кор-
рекции физического состояния беременных сту-
денток с учетом различных триместров беремен-
ности. 

Необходимо также отметить, что у беремен-
ных студенток контрольной группы частота ды-
хания составила 24,34%, при повышении средне-
группового показателя с 20,50±1,24 до 
25,49±1,85, наряду с этим у беременных студен-

ток экспериментальной группы эти изменения 
зафиксированы на уровне -10,42, при этом сред-
негрупповой показатель изменился с 20,24±1,21 
до 18,13±1,62. Таким образом, специальные за-
нятия для беременных являются весьма эффек-
тивными (p < 0,05) (рис. 4). 

По функциональному показателю экскурсия 
грудной клетки в контрольной группе выражена 
на уровне -29,17%, среднегрупповой показатель 
снизился с 6,00±0,75 до 4,25±0,87, тогда как в 
экспериментальной группе прирост данного по-
казателя составил 46,20%, среднегрупповой по-
казатель возрос с 5,13±0,60 до 7,50±1,07 (рис. 5). 
Это свидетельствует о рациональном использо-
вании комплексов физических упражнений в пе-
риод беременности. 

В целом важно обратить внимание  
на динамику жизненной емкости легких в кон-
трольной и экспериментальной группах. Так, в 
контрольной группе жизненная емкость легких 
зафиксирована на уровне -16,15%, а в экспери-
ментальной группе – на уровне 8,28%. В экспе-
риментальной группе жизненная емкость легких 
значительно повысилась, а в контрольной  
группе функциональный показатель снизился 
(рис. 6). 
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Рис. 5. Динамика показателя экскурсии грудной клетки беременных студенток контрольной 
и экспериментальной групп. 

 

 
 

 
Рис. 6. Динамика показателя жизненной емкости легких беременных студенток  

контрольной и экспериментальной групп. 
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Рис. 7. Динамика показателя мышечной силы левой кисти беременных студенток  

контрольной и экспериментальной групп. 
 

 
 
 

Рис. 8. Динамика показателя мышечной силы правой кисти беременных студенток  
контрольной и экспериментальной групп. 
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показатель увеличился с 20,25±0,83 до 
24,75±0,66, правой составляет 14,19% (рис. 8), 
среднегрупповой показатель увеличился с 
24,25±1,48 до 27,69±0,76. У беременных студен-
ток контрольной группы мышечная сила левой 
кисти составляет -20,64%, среднегрупповой пока-
затель снизился с 19,38±1,11 кг до 15,38±0,86 кг. 
Мышечная сила правой кисти насчитывает  
-16,30%, среднегрупповой показатель снизился с 
23,00±1,58 кг до 19,25±1,09 кг. В результате изуче-
ния абсолютных показателей кистевой мышечной 
силы было установлено, что у беременных студен-
ток, занимавшихся специальными комплексами 
физических упражнений, наблюдалось значитель-
ное увеличение показателей динамометрии. 

Заключение. Таким образом, внедрение в об-
разовательный процесс методики физкультурно-
оздоровительных занятий «Школа будущей ма-
мы» для студенток второго и третьего тримест-
ров беременности очной формы получения обра-
зования по неспортивным специальностям в 
учреждении высшего образования, в соответ-
ствии с программой факультативных занятий по 
дисциплине «Физическая культура», подтверди-
ло свою эффективность. Было выявлено, что ре-
гулярные занятия с беременными студентками 
оказывают положительное влияние на частоту 
сердечных сокращений и артериальное давление, 
способствуют увеличению жизненной емкости 
легких и динамометрии. 
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Оценка воздействия оздоровительного бега  
с музыкальным сопровождением на функциональное 
состояние юношей 19–20 лет по данным «Омега-М» 
 

Д.Э. Шкирьянов 
Учреждение образования «Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова» 
 
Высокая популярность среди студенческой молодежи различных форм физкультурно-оздоровительных занятий с ис-

пользованием музыкального сопровождения закономерно объясняет возросший интерес ученых к исследованию организа-
ционно-методических аспектов данного направления физической культуры. До настоящего времени в физическом воспи-
тании юношей 19–20 лет остается до конца не изученным внутренняя сторона физической нагрузки в виде оздоровитель-
ного бега с музыкальным сопровождением, что актуализирует проведение педагогических исследований в данном направ-
лении. 

Цель статьи – оценка воздействия оздоровительного бега с музыкальным сопровождением на функциональное состоя-
ние юношей 19–20 лет по данным «Омега-М». 

Материал и методы. В педагогическом исследовании приняли участие 15 юношей 19–20 лет, без спортивного разряда, 
отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе, имеющих уровень физической подготовленности выше 
среднего. 

Методы: анализ научно-методической литературы, контрольно-педагогические испытания, педагогический экспери-
мент, наблюдение, опрос, математико-статистические методы. 

Результаты и их обсуждение. В рамках педагогического эксперимента изучена внутренняя сторона физической 
нагрузки в виде 3-минутного оздоровительного бега в темпе 143 шаг/мин с использованием различных методических прие-
мов регулирования объема и интенсивности. Представлена сравнительная оценка данных интегральных показателей здо-
ровья и вариационной пульсометрии юношей 19–20 лет до и после нагрузки, установленных при помощи программно-
аппаратного комплекса «Омега-М».  

Заключение. Регулирование параметров физической нагрузки в виде 3-минутного бега интенсивностью 143 шаг/мин 
при помощи музыкального сопровождения способствует более высокому уровню энергозатрат у юношей 19–20 лет. При 
этом у испытуемых наблюдается более выраженное снижение показателей психоэмоционального состояния, а также 
вегетативной и центральной регуляции относительно применения сигналов задатчика темпо-ритма.  

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, интегральные показатели здоровья, вариационная пульсометрия, 
оздоровительный бег, объем, интенсивность, музыкальное сопровождение, темпо-ритм. 

 

Assessment of the Impact of Health Jogging  
with Musical Accompaniment on Functional State  

of 19–20 Year Old Boys According to «Omega-M» Data 
 

D.E. Shkiryanov 
Educational establishment «Vitebsk State P.M. Masherov University» 

 
High popularity among student youth of different forms of physical training and health classes with musical accompaniment 

explains the increased interest on the part of scientists in the study of organizational and methodological aspects of this direction of 
physical training. The inner side of physical load in the form of health jogging with musical accompaniment  in physical education of 
19–20 year old youths hasn’t so far been thoroughly studied, which makes pedagogical research in this field urgent.  

The aim of the research is assessment of the impact of health jogging with musical accompaniment on functional state of  
19–20 year old youths according to «Omega-M» data.  

Material and methods. Fifteen 19 year old boys without sport qualification, who belong to the basic medical group according to 
their health, with upper than average level of physical preparedness took part in the pedagogical study. 

The methods of the study are analysis of scientific literature, control and pedagogical tests, pedagogical experiment, pedagogical 
observation, questionnaire, mathematical and statistical methods. 

Findings and their discussion. Within the pedagogical experiment inner side of the physical load in the form of 3 minute jogging 
with 143 steps/min, with the use of various methodological techniques of regulating the volume and intensity, was studied. A 
comparative assessment of the data of integral indicators of heallth and variation pulsemetry of 19–20 year old youths before and 
after the load, which were identified with the help of the program and apparatus complex of «Omega-M», is presented.   
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Conclusion. Regulation of the parameters of physical load in the form of 3 minute jogging with the intensivity of 143 steps/min 
with musical accompaniment facilitates a higher level of energy  expenditures of 19–20 year old boys. The tested youths exhibited a 
more distinct reduction of parameters of psycoemotional state and of vegetative and central regulation, compared to application of 
signals of the temo and rhythm meter.  

Key words: variability of heart rthytrhm, integral parameters of health, variation pulsemetry, health jogging, volume, intensity  
musical accompaniment, tempo and rhythm. 

 
опулярность среди молодежи современных 
форм физкультурно-оздоровительных заня-

тий с использованием упражнений аэробной 
направленности в сочетании с музыкальным со-
провождением во многом объясняет возросший 
интерес специалистов физической культуры к 
вопросу индивидуализации физической нагрузки 
при их организации. В настоящее время особо 
актуальна разработка данного направления отно-
сительно занятий оздоровительным бегом, отли-
чительная особенность которых заключается в 
общей доступности и комплексном оздорови-
тельном воздействии на организм занимающихся 
(К.H. Cooper, 1989; А.М. Амосов, 1989;  
Е.Г. Мильнер, 1991; А.Г. Фурманов, 2003). 

Результаты многочисленных исследований 
убедительно доказывают, что эффективность 
физкультурно-оздоровительных занятий напря-
мую обусловлена адекватностью методологиче-
ского обоснования внешней и внутренней сторо-
ны используемой физической нагрузки [1–3]. 
Вместе с тем, на протяжении двух десятилетий 
внимание отечественных и зарубежных ученых 
преимущественно приковано к изучению психо-
физических эффектов музыки в физическом вос-
питании различных групп населения [4–5]. Уста-
новлено, что использование музыкального со-
провождения при организации физкультурно-
оздоровительных занятий способствует улучше-
нию результативности физической работы, от-
влекает занимающихся от чувства усталости и 
монотонности движения, а также позволяет до-
стигать высокого уровня эмоционального состо-
яния и как результат – повышает их оздорови-
тельную эффективность [4; 6–8]. Авторами пред-
ложены технологии регулирования процесса за-
нятий физическими упражнениями посредством 
музыкального сопровождения [9]. Разработаны 
программно-аппаратные системы организации 
физкультурно-оздоровительных занятий 
(BODiBEAT (Yamaha) and Philips’ IM4Sports 
(2005), like Nike + iPod (2008), Samsung and 
Adidas’ miCoach (2008), endomondo (2010)), где 
основным критерием контроля служит анализ 
динамики частоты сердечных сокращений 
(ЧСС), а в качестве обязательного методического 
приема выступает музыкальное сопровождение. 

Несмотря на это, в теории и практике физиче-
ского воспитания остаются до конца не изучен-

ными особенности влияния бега с музыкальным 
сопровождением, выступающим в качестве зву-
колидера, на функциональное состояние юношей 
19–20 лет. Поэтому в ряде случаев специалисты-
практики при проведении занятий оздоровитель-
ным бегом устанавливают параметры физиче-
ской нагрузки исходя из общих рекомендаций 
организации занятий физическими упражнения-
ми циклического характера, не учитывая при 
этом влияние музыкального сопровождения на 
функциональное и психическое состояние зани-
мающихся. Закономерно предположить, что дан-
ное обстоятельство может послужить одной из 
причин снижения оздоровительной эффективно-
сти рассматриваемых занятий.  

Очевидно, что на современном этапе развития 
науки решение данной проблемы невозможно 
без применения инструментальных методов ис-
следования. Ввиду этого возросший уровень по-
пулярности использования метода анализа вари-
абельности сердечного ритма (ВСР) в спортив-
ной медицине и физиологии для оценки функци-
онального состояния организма (А.Р. Галеев, 
1999; Ю.В. Щербатых, 2000; А.Д. Ноздрачев, 
Ю.В. Щербатых, 2001; H.A. Агаджанян с соавт., 
2007; Л.Н. Смелышева, 2007; О.В. Байгужина, 
Д.З. Шибкова, 2008; В.Н. Крылов с соавт., 2009; 
Л.A. Новикова с соавт., 2009), а также влияния 
физической нагрузки на вегетативные показате-
ли сердечно-сосудистой системы  
(A.Л. Похачевский, 2007; В.М. Еськов, 2009;  
О.Н. Кудря с соавт., 2009; Ф.Г. Ситдиков с соавт., 
2009 и др.) наводит на мысль о целесообразности 
его применения при оценке «функциональной 
стоимости» физической нагрузки в виде оздоро-
вительного бега с музыкальным сопровождением. 
При этом среди современных измерительных 
приборов в данной области особый интерес пред-
ставляет программно-аппаратный комплекс 
(ПАК) «Омега-М». За 5-минутный промежуток 
времени он позволяет у обследуемого регистри-
ровать и обрабатывать информацию по 50 пара-
метрам ВСР с интегральной оценкой функцио-
нального состояния организма в текущий момент 
с прогнозом на ближайшие сутки [10].  

Возможность использования ПАК «Омега-М» 
в рамках работы научно-исследовательской ла-
боратории (НИЛ) «Медиа-Спорт» ВГУ имени 
П.М. Машерова предопределила попытку прове-

П 
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дения пилотажного педагогического экспери-
мента, направленного на изучение и анализ регу-
ляции сердечного ритма у юношей 19–20 лет при 
оздоровительном беге в темпе 143 шаг/мин с 
применением различных методических приемов 
регулирования внешних параметров нагрузки.  

Цель статьи – оценка воздействия оздорови-
тельного бега с музыкальным сопровождением 
на функциональное состояние юношей 19–20 лет 
по данным «Омега-М». 

Материал и методы. Педагогическое иссле-
дование проводилось в два этапа на базе НИЛ 
«Медиа-Спорт» ВГУ имени П.М. Машерова.  
В нем приняли участие 15 юношей 19–20 лет, без 
спортивного разряда, отнесенные по состоянию 
здоровья к основной медицинской группе  
(Health – 60–100%) имеющих уровень физиче-
ской подготовленности выше среднего. 

На первом этапе при помощи ПАК «Омега-М» 
у испытуемых в состоянии покоя, в положении си-
дя, осуществлялась регистрация ЭКГ сигнала (пер-
вое стандартное отведение) с фиксацией 300 кар-
диоциклов (3–5 мин). В результате компьютерной 
обработки данных в протокол исследования заноси-
лись интегральные показатели состояния здоровья 
юношей: уровень адаптации (А), показатель вегета-
тивной регуляции (В), центральной регуляции (С), 
психоэмоциональное состояние (D) и интегральный 
показатель состояния Health. Также фиксировались 
основные результаты вариационной пульсометрии: 
индекс вегетативного равновесия (ИВР), индекс 
напряжения (ИН), амплитуда моды (Amo), мода 
(Mo), число пар кардиоинтервалов с разностью бо-
лее 50 мс в % к общему числу кардиоинтервалов 
(pNN50), стандартное отклонение полного массива 
кардиоинтервалов (SDSD), квадратный корень из 
суммы разностей последовательного ряда кардио-
интервалов (RMSSD). Затем в условиях учебно-
тренировочного зала (18×36 м) юношам предлага-
лась физическая нагрузка в виде оздоровительного 
бега объемом 3 мин с интенсивностью 143 шаг/мин, 
при этом параметры нагрузки регулировались сиг-
налами задатчика темпо-ритма, воспроизводимыми 
mp3 плеером через наушники. В процессе бега при 
помощи пульсотахографа Baurer MP90 фиксирова-
лась динамика ЧСС. По завершении тестового 
упражнения у исследуемых повторно регистрирова-
лись интегральные показатели состояния здоровья и 
вариационной пульсометрии. Затем юношам пред-
лагался относительно полный интервал отдыха, ха-
рактеризующийся возвращением оперативной рабо-
тоспособности и общего функционального состоя-
ния к исходному уровню.  

Программа второго этапа исследования была 
идентична первому, за исключением используе-
мого методического приема регулирования па-
раметров физической нагрузки, где вместо сиг-
налов задатчика темпо-ритма применялось му-
зыкальное сопровождение, подобранное по тех-
нологии Ю.В. Смирновой [9]. Музыкальное со-
провождение было представлено в виде 
аудиофайла, воспроизводимого mp3 плеером че-
рез внутриканальные (вакуумные) наушники, 
громкость прослушивания составляла 50–70% от 
максимальной (max 100–120 дБ). 

Программой эксперимента было предусмот-
рено использование следующих методов 
 исследования: анализ научно-методической ли-
тературы, контрольно-педагогические испыта-
ния, педагогический эксперимент, наблюдение, 
опрос, математико-статистические методы 
(Statistica 10). 

Результаты и их обсуждение. Анализ эмпи-
рических данных интегральных показателей 
функционального состояния и вариационной 
пульсометрии у юношей 19–20 лет показал, что 
выбор методического приема регулирования па-
раметров физической нагрузки в виде оздорови-
тельного бега интенсивностью 143 шаг/мин и 
объемом 3 мин напрямую определяет «функцио-
нальную стоимость» (табл. 1).  

Согласно данным показателя Health, при ис-
пользовании сигналов задатчика темпо-ритма 
наблюдается более высокий уровень энергозатрат с 
64,86 до 58,67% (Р<0,01), наряду с 73,11 и 61,77% 
(Р<0,05) при музыкальном сопровождении. Со-
гласно результатам корреляционного анализа, при 
применении музыкального сопровождения изме-
нения в показателе Health преимущественно обу-
словлены отрицательной динамикой данных пси-
хоэмоционального состояния D – 8,05% (r=0,89; 
Р<0,05) относительно 2,28% (r=0,88; Р<0,05) в пер-
вом случае. Наблюдаемое снижение общего состо-
яния здоровья (Health) юношей при использовании 
сигналов задатчика темпо-ритма вызвано стати-
стически значимым снижением показателя вегета-
тивной регуляции В, составившим 41,01% (r=0,90; 
Р<0,05) относительно 24,04% (r=0,92; Р<0,05), а 
также показателем центральной регуляции С – 
18,34% (r=0,93; Р<0,05), наряду с 5,66% (r=0,95; 
Р<0,05). Кроме этого, внимания заслуживают уста-
новленные изменения уровня адаптации организма 
А, которые при применении задатчика темпо-
ритма оказались более выраженными – 17,23% 
(Р<0,01), нежели в случае использования музы-
кального сопровождения – 14,38% (r=0,79; Р<0,05). 
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Таблица 1 
 

Интегральные показатели состояния здоровья и вариационной пульсометрии у юношей 
19–20 лет при беге 143 шаг/мин с использованием различных методических приемов 

регулирования параметров физической нагрузки 

Примечание: * – значимость внутригрупповых различий на уровне Р<0,05 (Т-критерий Вилкоксона),  
** – Р<0,01. 
 

Следует отметить, что особое значение имеют 
установленные изменения в показателях вариа-
ционной пульсометрии. Так, в ИН, зависящем 
сразу от нескольких разнонаправленных изме-
няющихся показателей Amo и Mo, при использо-
вании музыкального сопровождения отмечены 
менее выраженные изменения – лишь 24,00% 
относительно 43,57% (Р<0,05). Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о более ярком ино-
тропном эффекте усиления симпатических нерв-
ных влияний и повышении интенсивности энер-
гетических процессов при применении задатчика 
темпо-ритма. Наблюдаемая положительная ди-
намика в изменениях показателей ИН, ИВР, Mo в 
совокупности с отрицательной в RMSSD, SDSD 
свидетельствует о существенном сдвиге вегета-
тивного баланса посредством преобладания сим-

патических нервных влияний при использовании 
сигналов задатчика темпо-ритма. Снижение по-
казателя SDSD, составившее 62,09% наряду с 
21,16%, при применении музыки констатирует 
более выраженное напряжение регуляторных 
систем, характеризующееся включением высших 
уровней управления в процессе регуляции и, как 
результат, подавлением активности автономного 
контура. 

В результате сравнительного анализа резуль-
татов динамики ЧСС установлено, что при ис-
пользовании музыкального сопровождения на 
протяжении 3 мин бега у испытуемых зафикси-
рованы более высокие показатели ЧСС, которые 
варьировали от 109 до 139 уд./мин относительно 
94 с 133 уд./мин при применении задатчика тем-
по-ритма (табл. 2, рис. 1–2).  

Показатель 
Задатчик темпо-ритма Музыкальное сопровождение 

Me Процентили % Me Процентили % 25-й 75-й 25-й 75-й 
HR, 

уд./мин 
до 71,00 69,00 78,00 12,35 74,50 69,00 79,00 11,83 после 81,00** 73,00 89,00 84,50* 77,00 90,00 

А, % до 61,84 48,02 81,40 -17,23 66,83 55,70 81,91 -14,38 после 52,75* 43,01 68,39 58,43 51,72 72,90 

В, % до 86,86 57,82 96,63 -41,01 78,28 49,86 98,13 -24,04 после 61,60** 45,33 81,38 63,11* 52,14 72,21 

С, % до 69,55 56,78 76,29 -18,34 68,14 44,99 77,98 -5,66 после 58,77* 46,60 64,04 64,49 52,77 66,74 

D, % до 64,31 60,93 74,36 -2,28 69,97 57,98 83,00 -8,05 после 62,88* 49,66 66,15 64,75* 55,61 68,11 

Health, % до 64,86 58,32 80,63 -10,54 73,11 49,27 83,11 -18,35 после 58,67** 48,34 69,78 61,77 58,41 72,38 
ИВР,  

отн. ед. 
до 98,09 63,42 199,99 32,99 121,17 58,34 190,59 18,98 после 146,39 114,58 205,63 149,55 109,24 194,41 

ИН,  
отн. ед. 

до 63,94 39,64 144,18 43,57 81,68 36,09 134,31 24,00 после 113,30* 71,61 128,52 107,47* 78,86 142,95 

Amo, % до 29,11 22,34 39,53 12,67 29,87 20,41 40,40 8,54 после 33,33* 29,39 42,18 32,65* 31,85 44,37 

Mo, % до 800,00 700,00 840,00 -11,11 760,00 720,00 800,00 -11,76 после 720,00** 640,00 800,00 680,00* 680,00 720,00 

pNN50, % до 13,99 3,04 30,82 -
175,06 

10,70 2,73 26,74 -35,97 после 5,08* 2,38 18,58 7,87 5,50 16,10 
SDSD, 

мс. 
до 0,03 0,02 0,04 -62,09 0,03 0,02 0,04 -21,16 после 0,02* 0,02 0,03 0,02* 0,02 0,03 

RMSSD, 
мс. 

до 36,82 21,34 52,74 -15,77 33,22 21,02 70,69 -8,63 после 31,80 21,56 51,29 30,58 24,73 45,82 
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Рис. 1. Динамика ЧСС у юношей 19–20 лет 
при беге в темпе 143 шаг/мин с использова-
нием сигналов задатчика темпо-ритма. 

Рис. 2. Динамика ЧСС у юношей 19–20 лет при 
беге в темпе 143 шаг/мин с музыкальным со-
провождением. 

 
 

Таблица 2 
 

Динамика ЧСС (уд./мин) у юношей 19–20 лет при беге в темпе 143 шаг/мин с применением  
различных методических приемов регулирования параметров физической нагрузки 

Период нагрузки 
 

Вид методичес- 
кого приема 

Исходный 1 мин 2 мин 3 мин 

Me 
Процентили 

Me 
Процентили 

Me 
Процентили 

Me 
Процентили 

25-й 75-й 25-й 75-й 25-й 75-й 25-й 75-й 
Задатчик темпо-ритма 71 69 78 94 91 115 117 112 126 133 125 140 

Музыкальное  
сопровождение 

74,5 69 79 109 103 123 125,5 112 130,5 139 132 147,5 

 
Несмотря на отсутствие значимых различий в 

рассматриваемых показателях (Р>0,05), следует 
отметь следующий факт. Наиболее выраженные 
изменения в данных ЧСС наблюдались после  
1 мин, 94 уд./мин наряду с 109 уд./мин. Вероят-
нее всего, это объясняется ярким воздействием 
музыкального сопровождения на психоэмоцио-
нальное состояние занимающихся в начале фи-
зической нагрузки. По окончании 2 мин проис-
ходят линейное возрастание и стабилизация по-
казателей ЧСС: с 94 до 117 уд./мин при исполь-
зовании задатчика темпо-ритма и со 109 до  
139 уд./мин в процессе применения музыкально-
го сопровождения. Вероятно, это обусловлено 
периодом врабатывания организма к предложен-
ной физической нагрузке. По окончании 3 мин 
бега наиболее низкая ЧСС наблюдалась в первом 
случае – 133 уд./мин относительно 139 уд./мин. 
Таким образом, при организации занятий оздо-
ровительным бегом необходимо учитывать, что 
при использовании музыкального сопровожде-
ния наблюдается более выраженная тенденция 
возрастания ЧСС относительно задатчика темпо-

ритма. Мы предполагаем, что при различном 
уровне функционального состояния и физиче-
ской подготовленности занимающихся, а также 
интенсивности и объема физической нагрузки 
выявленная тенденция может иметь более выра-
женный характер. Однако высказанное предпо-
ложение носит дискуссионный характер и требу-
ет научно-экспериментального обоснования, что, 
в свою очередь, может послужить предметом 
дальнейших исследований. 

Заключение. Установлено, что регулирова-
ние внешних параметров физической нагрузки в 
виде 3-минутного оздоровительного бега интен-
сивностью 143 шаг/мин при помощи музыкаль-
ного сопровождения способствует более высо-
кому уровню энергозатрат у юношей 19–20 лет 
относительно использования сигналов задатчика 
темпо-ритма. Применение музыкального сопро-
вождения предопределяет выраженное (Р<0,05) 
снижение показателей психоэмоционального со-
стояния и в меньшей степени влияет на показа-
тели вегетативной и центральной регуляции, а 
также уровень адаптационных возможностей ор-
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ганизма. Таким образом, в практике физического 
воспитания юношей 19–20 лет существует необ-
ходимость разработки научно-методических ре-
комендаций по организации занятий оздорови-
тельным бегом с учетом конкретного методиче-
ского приема регулирования параметров физиче-
ской нагрузки. 
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К вопросу значимости взаимосвязи профессиональных 
и академических компетенций в процессе  

математической подготовки студентов  
фармацевтических факультетов 

 
И.А. Голенова 

Учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицин-
ский университет» 

 
Реализация компетентностного подхода в обучении требует научно обоснованной разработки теоретических поло-

жений и методики повышения эффективности математической подготовки студентов фармацевтических факультетов 
в медицинских вузах Беларуси на основе взаимосвязи академических и профессиональных компетенций как одной из важ-
нейших составляющих образовательного процесса. 

Цель – выявление значимости и способов взаимосвязи академических и профессиональных компетенций в математиче-
ской подготовке студентов фармацевтических факультетов. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили нормативно-правовая документация (образовательный 
стандарт Республики Беларусь, учебные планы и программы) по специальности «Фармация», труды теоретиков и прак-
тиков по вопросам преподавания математики, опыт работы автора со студентами медицинского университета. При 
этом использовались эмпирические и логические методы. 

Результаты и их обсуждение. В статье рассмотрены некоторые вопросы, связанные с выявлением значимости и 
способов взаимосвязи профессиональных и академических компетенций в процессе математической подготовки 
студентов фармацевтических факультетов. Выделены профессиональные компетенции, которые могут быть 
сформированы у студентов при обучении математике, а также перечень профессиональных задач, которые являются 
составляющими указанных выше компетенций. Определены учебные задачи по медицинской статистике, способствующие 
формированию академических компетенций. Приведены примеры задач, которые позволяют проиллюстрировать 
взаимосвязь профессиональных и академических компетенций. 

Заключение. Установлено, что большинство разделов курса «Основы медицинской статистики» связано с общепро-
фессиональными и специальными дисциплинами. Наполнение содержания обучения задачами, предусматривающими актуа-
лизацию межпредметных связей, способствует формированию взаимосвязи профессиональных и академических компетенций 
в процессе обучения математике, а также призвано обеспечить в дальнейшем более эффективную специальную подготовку 
студентов медицинских специальностей. 

Ключевые слова: профессиональная компетенция, профессиональная задача, учебная задача, академическая компетен-
ция, математика, медицинский вуз, межпредметные связи. 

 

On Significance of the Interrelation of Professional  
and Academic Competences in Mathematical Training  

of Pharmacy Students 
 

I.А. Golenova 
Educational establishment «Vitebsk State Order of Peoples Friendship Medical University» 

 
Implementation of the competence approach in teaching requires scientifically grounded development of theoretical concepts 

and methods of increasing the efficiency of mathematical training of Pharmacy students at medical universities of Belarus on the 
basis of the interrelation of academic and professional competences as one of important components of educational process. 

The aim is finding out significance and ways of interrelation of academic and professional competences in mathematical training 
of Pharmacy students.  

Material and methods. Normative and legal documents (Educational Standard of the Republic of Belarus, curricula and  
syllabuses) on Pharmacy became the material of the study as well as theoreticians’ and practitioners’ works on teaching Mathematics, 
the author’s own experience of work with medical students. Empirical and logical methods were used in the study. 

Findings and their discussion. Some issues connected with finding out significance and ways of interrelatiron of professional 
and academic competences in mathematical training of Pharmacy students are considered in the article. Professional competences 
are singled out, which can be shaped while teaching students Mathematics as well as a list of professional tasks, which are the 
components of the above mentioned competences. Academic problems on Medical Statistics are singled out, which facilitate shaping 
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academic competences. Examples of problems are given, which illustrate the interrelation of professional and academic 
competences.  

Conclusion. It was found out that most sections of the course of Bases of Medical Statistics are connected with general  
professional and special disciplines. Filling the content of teaching with problems, which presuppose implementation of interdiscipli-
nary links, facilitates shaping the interrelation of professional and academic competences in the process of teaching Mathematics, it also 
aims at providing a more efficient special training of medical students.   

Key words:  professional competence, professional problem, academic problem, academic competence, Mathematics, medical 
university, interdisciplinary links. 

 
сновная цель математической подготовки 
студентов фармацевтических факультетов 

медицинских вузов состоит в освоении осново-
полагающих понятий и методов современного 
математического аппарата как средства решения 
задач физического, химического, биологического 
и медицинского направлений, встречающихся в 
процессе изучения общепрофессиональных и 
специальных дисциплин и в дальнейшей дея-
тельности выпускников.  

В общих требованиях образовательного стан-
дарта к умениям специалиста с квалификацией 
«Провизор» относятся, например, умения произ-
водить статистическую обработку результатов 
исследований, определять факторы, влияющие 
на полноту и точность математического описа-
ния изучаемых процессов, достоверность полу-
ченных оценок и сделанных выводов, а также 
умения использовать математические методы 
для решения профессиональных задач. К таким 
задачам относятся, в частности, задачи изготов-
ления лекарственных средств, биологически ак-
тивных добавок к пище, задачи оценки конку-
рентоспособности и экономической эффективно-
сти разрабатываемых медицинских препаратов и 
др. [1]. Изучение курса «Основы медицинской 
статистики» в комплексе с другими фундамен-
тальными дисциплинами призвано обеспечить 
должную теоретическую и практическую подго-
товку, необходимую для успешного усвоения 
общепрофессиональных и специальных дисци-
плин. В связи с этим значимость академических 
компетенций, формируемых в процессе изучения 
медицинской статистики студентами специально-
сти «Фармация», не только возрастает, но и требу-
ет реализации их теснейших взаимосвязей, в 
первую очередь, с профессиональными компетен-
циями. Поэтому современный курс математики 
«Основы медицинской статистики» включен в ка-
честве необходимого компонента в цикл есте-
ственнонаучных дисциплин, преподаваемых на 
фармацевтических факультетах медицинских ву-
зов.  

Основная особенность современной программы 
указанного курса для фармацевтических факульте-
тов медицинских университетов состоит в том, что 
наряду с разделами фундаментальной классиче-

ской математики (производная и дифференциал 
функции; неопределенный и определенный инте-
гралы; дифференциальные уравнения) она включа-
ет и такие разделы, как основы теории вероятно-
стей, элементы математической статистики, эле-
менты корреляционного анализа, статистическую 
проверку гипотез, дисперсионный анализ, анализ 
временных рядов, методы оптимизации и управле-
ния в фармации, что позволяет реализовать основ-
ные цели компетентностного подхода, поскольку 
именно указанные разделы математики наиболее 
востребованы при изучении общепрофессиональ-
ных и специальных дисциплин. 

Как показывает опыт преподавания, студенты 
первого курса фармацевтического факультета 
имеют весьма отдаленные представления о том, 
какие профессиональные задачи им необходимо 
будет решать в будущем и какое место в этом 
процессе будет отведено математическим и ста-
тистическим методам. Для обеспечения адекват-
ного современным требованиям уровня подго-
товки специалистов высшей квалификации в си-
стеме медицинских вузов необходимо найти пу-
ти разрешения следующих несоответствий меж-
ду: 

• отчуждением студентов фармацевтических 
факультетов медицинских университетов от ма-
тематических дисциплин и актуальностью про-
блемы взаимосвязи академических и профессио-
нальных компетенций в математической подго-
товке провизоров как важнейшей фундаменталь-
ной и профессиональной составляющей их обра-
зовательной подготовки; 

• недостаточным уровнем мотивации и 
начальной математической подготовки студен-
тов медицинских вузов к решению новых акаде-
мических задач и объективно возрастающей зна-
чимостью математических методов как компо-
нентов их образовательной и профессиональной 
подготовки; 

• требованиями обеспечения качества обра-
зования в современном вузе и недостаточной раз-
работанностью учебного и научно-методического 
обеспечения математической подготовки студен-
тов фармацевтических факультетов как средства 

О 
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реализации взаимосвязи академических и профес-
сиональных компетенций. 

Разрешение указанных несоответствий напря-
мую связано с проблемой поиска и разработки 
форм, методов и средств обучения студентов 
фармацевтических факультетов медицинских ву-
зов математике на основе взаимосвязи академиче-
ских и профессиональных компетенций посред-
ством актуализации межпредметных связей при 
изучении математики и общепрофессиональных 
дисциплин. Способы реализации межпредметных 
связей в процессе обучения математике в высших 
медицинских учебных заведениях имеют свою 
специфику и до настоящего времени изучены ма-
ло. С одной стороны, конкретные примеры, иллю-
стрирующие способы использования изучаемых 
математических понятий для решения професси-
ональных задач в будущем, повышают мотива-
цию изучения математики (в частности, статисти-
ки) и усиливают практико-ориентированный ха-
рактер обучения. С другой стороны, такие приме-
ры и иллюстрации могут быть взяты лишь из спе-
циальной литературы. Их включение в содержа-
ние обучения следует производить, руководству-
ясь целесообразностью, то есть с учетом уровня 
подготовки обучаемых, поскольку понимание по-
добных взаимосвязей предполагает владение сту-
дентами определенным знанием, которым в пер-
вые месяцы обучения они могут еще не обладать. 
Привлечение абстрактных или излишне сложных 
математических моделей может отпугивать и 
приводить к большему отчуждению студентов от 
процесса изучения математических и статистиче-
ских методов [2]. 

В имеющихся исследованиях разными авторами 
в качестве основных средств перестройки содер-
жания и методики обучения студентов медицин-
ских учреждений образования рассматривались 
некоторые типы межпредметных задач (П.Г. Пичу-
гина, Н.Ф. Абаева, О.Н. Князева), блочно-
модульное построение обучения (Н.Г. Шилина), 
способы организации самостоятельной работы и 
др. Однако в трудах вышеперечисленных авторов 
не затрагивались  вопросы учета роли, специфики 
данных курсов в процессе подготовки студентов 
фармацевтических специальностей, не изучалась 
проблема разработки и апробации методической 
системы повышения эффективности обучения 
студентов математике на основе реализации взаи-
мосвязи академических и профессиональных 
компетенций. В Беларуси исследования по мето-
дике обучения математике и методике обучения 
физике студентов медицинских вузов в течение 
последних 20 лет не проводились. 

Цель – выявление значимости и способов вза-
имосвязи академических и профессиональных 
компетенций в математической подготовке сту-
дентов фармацевтических факультетов. 

Материал и методы. Материалом исследова-
ния послужили нормативно-правовая докумен-
тация (образовательный стандарт Республики 
Беларусь, учебные планы и программы) по спе-
циальности «Фармация», труды теоретиков и 
практиков по вопросам преподавания математи-
ки, опыт работы автора со студентами медицин-
ского университета. При этом использовались 
эмпирические и логические методы. 

Результаты и их обсуждение. В образова-
тельном стандарте высшего образования Респуб-
лики Беларусь, обеспечивающем подготовку по 
специальности «Фармация», в качестве основных 
результатов обучения выделены академические, 
профессиональные (специальные), социально-
личностные компетенции. 

Академические (ключевые) компетенции 
обеспечивают эффективное решение разнооб-
разных профессиональных задач на основе един-
ства обобщенных знаний и умений по изученным 
дисциплинам (в частности, основам медицин-
ской статистики). В данной статье пойдет речь о 
проблеме формирования указанных компетенций 
в процессе математической подготовки студен-
тов фармацевтических факультетов. 

Профессиональные (специальные) компетен-
ции включают знания и умения решать задачи, 
разрабатывать планы и обеспечивать их выпол-
нение в избранной сфере профессиональной дея-
тельности [1]. Для студентов фармацевтических 
факультетов к специальным дисциплинам отно-
сятся биологическая физика, фармацевтическая 
ботаника, аналитическая химия, физическая и 
коллоидная химия, фармацевтическая химия, 
фармацевтическая биотехнология и др. 

Социально-личностные компетенции пред-
ставляют культурно-ценностные ориентации, 
знание идеологических, моральных, нравствен-
ных ценностей общества и государства и умение 
следовать им [1]. Социально-личностные компе-
тенции мы будем рассматривать во взаимосвязи 
с академическими и профессиональными компе-
тенциями. 

Реализация современных требований к про-
фессиональной подготовке выпускников фарма-
цевтических факультетов медицинских вузов 
предполагает достижение интегрированного ко-
нечного результата образования, в качестве ко-
торого может рассматриваться сформирован-



П Е Д А Г О Г І К А 

90 

ность у выпускника профессиональных и акаде-
мических компетенций как единства академиче-
ских знаний, умений и навыков, дополненных 
умениями их использовать для решения профес-
сиональных задач.  

Исходя из цели нашего исследования, мы вы-
деляем те профессиональные и академические 
компетенции, которые могут быть сформирова-
ны у студентов при обучении математике (в 
частности, медицинской статистике), а также в 
процессе установления ее  взаимосвязей с обще-
профессиональными и специальными дисципли-
нами при подготовке провизоров (не останавли-
ваясь подробно на формировании социально-
личностных компетенций). 

В образовательном стандарте среди профес-
сиональных компетенций выпускника медицин-
ского вуза, обучающегося по специальности 
«Фармация», с изучением математических мето-
дов непосредственно связаны следующие компе-
тенции, которые в образовательном стандарте 
сформулированы под номерами ПК-73, ПК-82: 

– применение методов математического  
анализа и моделирования, теоретического и  
экспериментального исследования в фармации 
(ПК-73); 

– проведение статистической обработки ре-
зультатов исследований (ПК-82) [1]. 

Опираясь на идею В.М. Монахова, будем по-
лагать, что профессиональная компетент-
ность выпускника, заданная стандартами выс-
шего профессионального образования, может 
быть представлена как сумма профессиональ-
ных задач (ПЗ) [3]: 

 

iПЗПЗПЗ
n

i
iПЗПК +++=∑

=
= ...21

1
. 

 

Нами выделен перечень профессиональных 
задач, являющихся составляющими указанных 
выше профессиональных компетенций и обу-
словленных спецификой деятельности провизора, 
решение которых непосредственно связано с со-
держанием курса «Основы медицинской стати-
стики». К таким задачам относятся: 

– исследование  влияния фармацевтических 
факторов на качество изготавливаемых лекар-
ственных средств (зависимость вязкости жидко-
сти от температуры, поверхностного натяжения 
жидкости от концентрации и др.) (ПЗ-1); 

– изготовление титрованных растворов, эта-
лонных и буферных растворов, растворов реакти-
вов и индикаторов в соответствии с требования-
ми Государственной фармакопеи Республики Бе-
ларусь (ПЗ-2); 

– определение неизвестной концентрации ве-
щества по данным кинетических измерений, доли 
поглощенного излучения, количества прошедше-
го электричества (ПЗ-3); 

– использование основных законов естествен-
нонаучных дисциплин в профессиональной дея-
тельности (реакции первого порядка, роста кле-
ток, размножения бактерий, растворения лекар-
ственных форм из веществ и др.) (ПЗ-4); 

– определение скорости химической реакции в 
зависимости от концентрации каждого вещества, 
скорости седиментации твердых частиц в жидко-
сти, скорости растворения лекарственных форм 
вещества из таблеток (ПЗ-5); 

– оценка качества лекарственных средств, 
фармацевтических субстанций, лекарственного 
растительного сырья и вспомогательных веществ 
на всех этапах их обращения (ПЗ-6); 

– интерпретация результатов анализа лекар-
ственных средств, фармацевтических субстанций, 
лекарственного растительного сырья для оценки 
их качества (ПЗ-7); 

– изучение расходов на лекарственные препа-
раты в медицинском учреждении, исследование 
зависимости между суточной выработкой про-
дукции на медицинском предприятии и величи-
ной основных производственных фондов (ПЗ-8). 

Реализация взаимосвязей профессиональных и 
академических компетенций в учебном процессе 
возможна лишь тогда, когда в соответствии с 
каждой профессиональной задачей определены 
учебные задачи (УЗ), в содержании и решении 
которых в достаточно полной мере рассматрива-
ются элементы, особенности и логика решения 
этой профессиональной задачи. Данная связь мо-
жет быть выражена формулой 

∑
=

=
m
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Нами выделен перечень конкретных умений 
по медицинской статистике для студентов 
фармацевтических факультетов. Подобные 
умения являются необходимыми компонентами 
подготовки специалиста для решения 
профессиональных задач и которые могут быть 
сформированы при решении учебных 
математических задач. К таким умениям 
относятся следующие: 

– умение строить и анализировать графики 
функций, необходимые для решения задач по 
изучению зависимости изменения вязкости 
жидкости от температуры, поверхностного 
натяжения от концентрации (УЗ-1); 

– умение решать задачи на проценты для 
приготовления растворов с определенной 
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массовой долей растворенного вещества, 
смешения двух растворов разной концентрации 
или разбавления крепкого раствора водой (УЗ-2); 

– умение вычислять определенные интегралы 
для задач определения неизвестной концентра-
ции вещества по данным кинетических измере-
ний, доли поглощенного излучения, количества 
прошедшего электричества (УЗ-3); 

– умение составлять простейшие дифферен-
циальные уравнения, являющиеся математиче-
скими моделями основных физических, химиче-
ских и медико-биологических процессов для 
усвоения законов радиоактивного распада, по-
глощения света, реакции первого порядка, роста 
клеток, размножения бактерий (УЗ-4); 

– умение применять дифференциальные урав-
нения в задачах определения скорости химиче-
ской реакции в зависимости от концентрации 
каждого вещества, скорости седиментации твер-
дых частиц в жидкости, скорости растворения 
лекарственных форм вещества из таблеток, а 
также умение анализировать скорость протека-
ния физических, химических и медико-
биологических процессов с помощью производ-
ной функции (УЗ-5); 

– умение оценивать и находить вероятность 
для изучения процессов распространения 
эпидемий в регионах, нахождения доли 
бракованных лекарств при их массовом 
производстве, прогнозирования результатов 
лечения (УЗ-6); 

– умение производить статистическую 
обработку результатов исследования, используя 
методы корреляционного, регрессионного, 
однофакторного и многофакторного 
дисперсионного анализа для изучения процессов 
и явлений в медицине и здравоохранении, 
выявления наиболее существенных 
закономерностей и тенденций в здоровье 
населения в целом и в различных его группах 
(УЗ-7); 

– умение выделять и анализировать основные 
составляющие временного ряда, строить 
математические модели временного ряда и 
проверять их адекватность, прогнозировать 
изменения изучаемых процессов на основе анализа 
временного ряда для изучения процессов 
увеличения или уменьшения количества 
пациентов, обратившихся в аптеку, динамику 
обострения аллергических и вирусных заболеваний 
в определенный период (УЗ-8). 

Указанные умения, необходимые для решения 
перечисленных учебных задач, непосредственно 
связаны с академическими компетенциями 
(АК), приведенными в образовательном стандар-

те,  которые предполагают следующие обобщен-
ные умения: 

– применять базовые научно-теоретические 
знания для решения теоретических и практиче-
ских задач (АК-1); 

– владеть системным и сравнительным анали-
зом (АК-2); 

– владеть исследовательскими навыками  
(АК-3); 

– работать самостоятельно (АК-4); 
– быть способным порождать новые идеи (об-

ладать креативностью) (АК-5); 
– владеть междисциплинарным подходом при 

решении проблем (АК-6); 
– иметь навыки, связанные с использованием 

технических устройств, управлением информа-
цией и работой с компьютером (АК-7); 

– обладать навыками устной и письменной 
коммуникации (АК-8); 

– работать с учебной, справочной и научной 
литературой, уметь учиться, повышать свою ква-
лификацию в течение всей жизни (АК-9)  
[1, с. 10–11].  

Успешное решение указанных 
профессиональных задач требует овладения 
академическими и профессиональными 
компетенциями в их органическом единстве и 
взаимосвязи. Средством реализации подобной 
взаимосвязи выступают межпредметные 
(параллельные и преемственные) связи между 
содержанием математической подготовки и 
общепрофессиональными, специальными 
дисциплинами. 

Например, профессиональная компетенция, 
связанная с применением методов математиче-
ского анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования в фармации 
(ПК-73), предполагает умения решать следую-
щие профессиональные задачи:  

ПЗ-1: исследование влияния 
фармацевтических факторов на качество 
изготавливаемых лекарственных средств; 

ПЗ-2: изготовление титрованных растворов, 
эталонных и буферных растворов, растворов 
реактивов и индикаторов;  

ПЗ-3: определение неизвестной концентрации 
вещества по данным кинетических измерений; 

ПЗ-4: использование основных законов 
естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности (закона реакции 
первого порядка, закона роста клеток); 

ПЗ-5: определение скорости седиментации 
твердых частиц в жидкости, скорости 
растворения лекарственных форм вещества из 
таблеток. 
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В свою очередь, каждая из перечисленных 
профессиональных задач предполагает умения 
по решению совокупности учебных задач (УЗ). 
Например, для решения профессиональной задачи, 
связанной с изготовлением титрованных растворов, 
эталонных и буферных растворов, растворов 
реактивов и индикаторов (ПЗ-2), необходимо 
научиться решать задачи на приготовление 
растворов с определенной массовой долей 
растворенного вещества, на смешение двух 
растворов разной концентрации или разбавление 
крепкого раствора водой, что предполагает решение 
задач на проценты (УЗ-2); уметь анализировать 
скорость протекания  химических и биологических 
процессов с помощью производной функции (т.е. 
необходимы навыки вычисления производной 
функции, знание ее практического применения, 
умение применять на практике физический и 
геометрический смысл производной) (УЗ-5), а также 
строить и анализировать графики функций (УЗ-1). 

Приведем пример реализации указанной 
цепочки взаимосвязей профессиональных и 
академических компетенций в содержании 
математической подготовки.  

Рассмотрим задачу по определению скорости 
протекания произвольной химической реакции. 
Известно, что под скоростью химической 
реакции понимается изменение концентрации 
реагента (вещества) в единицу времени, 
затраченного на его образование или 
исчезновение:  
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В ходе химической реакции концентрации ре-
агентов с течением времени уменьшаются. По-
скольку скорость химической реакции зависит от 
концентрации реагентов, то с течением времени 
она также уменьшается. Это означает: в началь-
ный момент времени скорость реакции всегда 
выше, чем в какой-либо из последующих, что 
дает возможность определить истинную ско-
рость химической реакции как  
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Вместе с тем, для некоторого промежутка 
времени легко найти среднюю скорость реакции. 
При этом внимание студентов акцентируется на 
умении определять истинное и среднее значения 
скорости реакции с помощью графика зависимо-
сти концентрации вещества от времени. Так, для 
практического определения истинной скорости 
реакции используют метод графического диффе-

ренцирования, т.е. в каждый момент времени, 
например, в момент времени t1 при концентра-
ции с1, проводят касательную к кривой в данной 
точке и скорость υ определяют по тангенсу угла 
наклона касательной к этой кривой (рис.): 

αυ tgист = . 

Средняя скорость химической реакции опре-
деляется следующим образом (рис.): 

βυ tgсp = . 

Таким образом, решение данной 
профессионально-ориентированной задачи 
требует овладения академическими 
компетенциями, которые включают специальные 
умения, связанные с вычислением производной 
функции, и конкретные умения ее практического 
применения на основе опоры на ее физический и 
геометрический смысл.  

Изучение учебных планов и программ обуче-
ния студентов по специальности «Фармация», а 
также содержания обучения медицинской стати-
стике позволило выделить в курсе «Основы ме-
дицинской статистики» понятия, темы и методы, 
которые играют наиболее значимую роль в про-
цессе реализации взаимосвязей курса математи-
ки с общепрофессиональными и специальными 
дисциплинами.  

На первом курсе обучение осуществляется на 
основе актуализации межпредметных связей ме-
дицинской статистики с биологической физикой, 
общей и неорганической химией, биологией, где 
наиболее востребованными являются понятия из 
вводного раздела дисциплины: производная функ-
ции, определенный и неопределенный интегралы, 
дифференциальные уравнения. Следует отметить, 
что математический аппарат используется в фи-
зике, химии, биологии главным образом как язык, 
который является инструментом описания и про-
гнозирования физических явлений, химических 
реакций и биологических процессов, протекаю-
щих во времени с определенной скоростью и по 
различным механизмам. Также на данном этапе 
важную роль играют преемственные внутридис-
циплинарные связи между школьным и вузовским 
курсами математики, что в значительной степени 
определяет успешность дальнейшего обучения 
студентов данной специальности. 

На втором курсе существенную роль играют 
межпредметные связи медицинской статистики с 
такими дисциплинами, как органическая, аналити-
ческая, физическая и коллоидная химия, в содер-
жании которых наиболее востребованными явля-
ются понятия из блока «Основы математического 
анализа», а также элементы теории вероятно-
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стей, математической статистики, корреляци- онного анализа и теории погрешностей. 

 
 

Рис. Определение истинной и средней скоростей химической реакции с помощью  
графика зависимости концентрации вещества от времени. 

 
Кроме перечисленных дисциплин, отдельно 

следует отметить курс «Медицинская информа-
тика», в рамках которого происходят обобщение, 
систематизация и углубление знаний по дисци-
плине «Основы медицинской статистики» с ис-
пользованием компьютера.  

Начиная с третьего курса обучения, 
наибольшее количество учебного времени отво-
дится на изучение таких профессиональных и 
специальных дисциплин, как биологическая и 
фармацевтическая химия, в которых наиболее 
востребован математический аппарат, связанный 
с медицинской статистикой. Предполагается, 
что к этому периоду у студентов высшего меди-
цинского учреждения образования уже сформи-
рованы базовые понятия по медицинской стати-
стике, отработаны и закреплены устойчивые 
умения и навыки работы со статистическими 
критериями.  

Заключение. Установлено, что большинство 
разделов курса «Основы медицинской статисти-
ки» связано с общепрофессиональными и специ-
альными дисциплинами. Наполнение же содер-
жания обучения задачами, предусматривающими 
актуализацию межпредметных связей, способ-
ствует формированию взаимосвязи профессио-
нальных и академических компетенций в процес-

се обучения математике, а также призвано обес-
печить в дальнейшем более эффективную специ-
альную подготовку студентов медицинских спе-
циальностей. 
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Качество высшего образования  
как проблема научного анализа  

 
И.А. Малахова 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет культуры  
и искусств» 

 
В современном мире образование является одной из движущих сил общественного прогресса, о чем свидетельствуют 

его массовый характер, масштабы и глубина реформирования, кризисный характер развития, необходимость инновацион-
ного обучения. Специфика высшего образования состоит в том, что оно дает возможность реализовать творческий по-
тенциал, креативность студентов и направлено на формирование навыков самостоятельного усвоения новых знаний. 

Целью данной статьи является рассмотрение основных научных подходов к проблеме качества высшего образования, 
анализ тенденций развития современного высшего образования и условий повышения его качества.  

Материал и методы. Материалом для работы послужили данные Организации Объединенных Наций за последнее де-
сятилетие, отечественной и российской периодической печати, научных источников и собственных авторских исследова-
ний. Для достижения цели были использованы следующие методы: анализ, синтез, сравнение и формализация научных ис-
точников; наблюдение; анализ документов (отчеты ООН) и передового педагогического опыта в области высшего образо-
вания; сравнительная характеристика качества высшего образования в зарубежных странах; презентация авторского 
двадцатипятилетнего опыта научно-исследовательской деятельности в области педагогики.  

Результаты и их обсуждение. Содержание понятия «качество высшего образования» эволюционирует от личных 
требований преподавателей через соответствие образовательным стандартам к удовлетворенности потребителей – 
студентов, их родителей,  работодателей, общества в целом. 

Сущность кардинально новых подходов к вузовскому образованию: гуманизация и гуманитаризация; синергетический 
подход, основанный на методологии междисциплинарного знания и заключающийся в главенстве интегративных, синтези-
рующих тенденций; широкое внедрение информационных технологий. Пути повышения качества высшего образования, 
тенденции и условия его поступательного развития базируются на этих подходах. 

Заключение. Необходимость неуклонного повышения качества высшего образования продиктована усилением глобали-
зационых процессов, информатизацией, переходом к экономике, основанной на знаниях, расширением мировых и европей-
ских интеграционных процессов, динамикой рынка труда и востребованностью отдельных профессий и специальностей. 

Ключевые слова: качество высшего образования, тенденции развития, синергетический подход, деятельность в мире 
информационных технологий, потребители образовательных услуг. 

 

Quality of Higher Education as an Issue  
of Scientific Analysis 

 
I.A. Malakhovа  

Educational establishment «Belarusian State University of Culture and Arts» 
 
In the modern world, education is one of the driving forces of social progress, as evidenced by its mass character, scale and 

depth of the reform, the crisis nature of the development, the need for innovative training. The specificity of higher education is that 
it provides an opportunity to implement students’ creative potential and creativity, and is focused on developing skills for  
independent learning of new knowledge. 

The purpose of this article is to examine the major scientific approaches to the issue of quality in higher education, analysis of 
tendencies of the development of contemporary higher education and conditions of increasing its quality. 

Material and methods. As the material for this work, we used the data of the United Nations over the past decade, domestic and 
Russian periodicals, scientific sources and our own original research. To achieve the goal of work following methods were used: 
analysis, synthesis, comparison and formalization of scientific sources; observation; analysis of documents (reports of the UN) and 
the advanced pedagogical experience in higher education; comparative analysis of quality of higher education in foreign countries; 
presentation of the author's twenty-five years’ experience of research activity in the field of education.  

Findings and their discussion. The evolution of the concept of «quality of higher education» stretches from the personal needs of 
teachers through compliance with educational standards to the satisfaction of the students, their parents, employers and society as a 
whole. 

The essence of radically new approaches to higher education: humanization and humanitarization; synergistic approach based 
on the methodology of interdisciplinary knowledge and lies in the primacy of integrative, synthesizing trends; the widespread  
introduction of information technology. Ways to improve the quality of higher education, trends and conditions of its progressive 
development are based on these approaches. 
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Conclusion. The need to steadily improve the quality of higher education is dictated by strengthening globalization processes, 
informatization, the transition to an economy based on knowledge, the expansion of global and European integration processes, the 
dynamics of the labor market and the demand for certain occupations and professions. 

Key words: quality of higher education, development trends, synergetic approach, the activities in the world of information  
technology, consumers of educational services. 

 
 современном обществе образование стало 
одной из самых значимых сфер человече-

ской деятельности. В трудах историков и социо-
логов можно найти определение образования как 
важнейшей движущей силы общественного про-
гресса. А ведь это становится очевидным, если 
принять во внимание следующие факты: 

– во-первых, сегодня в мире по данным ООН 
в образовании занято более миллиарда обучаю-
щихся и почти 50 миллионов педагогов. Поэтому 
оно рассматривается как фактор социального и 
экономического развития общества. Причиной 
подобного понимания является реальное осозна-
ние того, что важнейшей ценностью и основным 
капиталом современного общества является че-
ловек, способный к поиску и освоению новых 
знаний и принятию нестандартных решений. По 
мнению Эриха Фромма, развитие будет опреде-
ляться не столько тем, что человек имеет, сколь-
ко тем, кто он есть и что он может сделать с тем, 
что имеет [1]. Следовательно, будущее развитие 
цивилизации больше определяется уровнем 
культуры и мудростью человека, чем экономиче-
ским ростом и техническим могуществом; 

– во-вторых, практически все развитые стра-
ны проводили различные по глубине и масшта-
бам реформы национальных систем образования, 
вкладывая в них огромные финансовые средства. 
Так, реформы высшего образования обрели ста-
тус государственной политики в развитых стра-
нах, и связаны они главным образом с ростом 
контингента студентов и числа вузов, качеством 
знаний, новыми функциями высшей школы, ко-
личественным ростом информации и распро-
странением новых информационных технологий 
и т.д.; 

– в-третьих, в последние 10–15 лет в мире все 
настойчивее и чаще говорят о всемирном кризи-
се образования. Сложившиеся образовательные 
системы не выполняют своей главной функции – 
формирования созидательных сил общества. 
Суть мирового кризиса образования заключается 
не столько в его упадке, сколько в ориентации 
сложившейся системы образования на так назы-
ваемое поддерживающее обучение, т.е. на  
прошлый опыт (в отсутствии ориентации на бу-
дущее). 

Отсюда и понятно, почему современное раз-
витие общества требует от образовательных си-
стем так называемого инновационного обучения. 

Это новый тип обучения, направленный на фор-
мирование у обучаемых способности к проек-
тивной детерминации будущего, ответственно-
сти за него, веры в себя и в свои профессиональ-
ные способности влиять на это будущее. 

Специфика высшего образования заключается 
в том, что оно призвано обеспечивать активную 
социальную позицию субъекта обучения, его 
успешную деятельность в избранной сфере об-
щественной жизни. Высшее образование дает 
возможность реализовать творческий потенциал, 
креативность будущего специалиста и позволяет 
приобрести навык самостоятельного усвоения 
новых знаний. 

Целью данной статьи является рассмотрение 
основных научных подходов к проблеме каче-
ства высшего образования, анализ тенденций 
развития современного высшего образования и 
условий повышения его качества.  

Материал и методы. Материалом для работы 
послужили данные Организации Объединенных 
Наций за последнее десятилетие, отечественной 
и российской периодической печати, научных 
источников и собственных авторских исследова-
ний. Для достижения цели были использованы 
следующие методы: анализ, синтез, сравнение и 
формализация научных источников; наблюде-
ние; анализ документов (отчеты ООН) и передо-
вого педагогического опыта в области высшего 
образования; сравнительная характеристика ка-
чества высшего образования в зарубежных стра-
нах; презентация авторского двадцатипятилетне-
го опыта научно-исследовательской деятельно-
сти в области педагогики.  

Результаты и их обсуждение. Сущность по-
нятия «качество высшего образования». За 
последние 150 лет, в соответствии с развитием 
производства произошли значительные измене-
ния в сознании людей относительно понимания 
термина «качество». Обществом пройден путь от 
понимания качества как пригодности товара или 
услуги к практическому применению его по 
функциональному назначению до удобства поль-
зования, а затем к пониманию качества как удо-
влетворения запросов потребителя. 

Параллельно происходила эволюция содержа-
ния понятия «качество высшего образования». 
Если до периода индустриализации высшее обра-
зование представляло собой производство «штуч-
ной элиты» общества, а качество его определя-

В 
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лось личными требованиями преподавателей, то в 
эпоху индустриализации численность работников 
с высшим образованием постоянно возрастала. 
Требования же к качеству его формализованы в 
виде образовательных стандартов.  

При переходе к обществу знаний, когда выс-
шее образование становится массовым, качество 
его должно оцениваться через удовлетворен-
ность потребителей – студентов, их родителей,  
работодателей, общества в целом. При этом 
управление качеством высшего образования 
осуществляется путем внедрения систем ме-
неджмента качества на базе стандартов ISO в 
области образования. 

По сути, качество высшего образования бази-
руется на полноте достижения его цели. А целью 
высшего образования в современном мире явля-
ется развитие субъекта обучения как профессио-
нала и личности, создание условий для усвоения 
им содержания получаемого образования и фор-
мирования определенных ценностных ориента-
ций. 

Качество высшего образования неизбежно 
связано с совершенствованием его содержания. 
А содержание высшего образования – это специ-
ально отобранная и признанная обществом си-
стема элементов, усвоение которой необходимо 
для успешной деятельности субъекта обучения в 
избранной им профессиональной области. 

Новые подходы к вузовскому образованию. 
Социальные и экономические реалии последних 
лет повлекли за собой изменение требований к 
системе образования и качеству образовательно-
го процесса в высшей школе. Отсюда становится 
очевидной необходимость кардинально новых 
подходов к вузовскому образованию. Суть их 
заключается в следующем.  

Во-первых, вполне отчетливо актуализирует-
ся проблема гуманизации и гуманитаризации 
высшего образования. Причем данная проблема 
приобретает гораздо более глубокий смысл, чем 
просто приобщение человека к гуманитарной 
культуре.  

Сущность гуманитаризации образования со-
стоит, прежде всего, в формировании культуры 
мышления и креативности студента на основе 
глубокого понимания истории культуры и исто-
рии цивилизации. И здесь задача вуза заключает-
ся в подготовке специалиста, способного к по-
стоянному саморазвитию, самосовершенствова-
нию, поскольку чем богаче будет его внутренний 
мир, тем ярче он проявится в профессиональной 
деятельности.  

Под гуманизацией образования понимается 
процесс создания условий для самореализации и 

самоопределения личности студента в простран-
стве современной культуры, а также процесс со-
здания в вузе образовательной среды, способ-
ствующей раскрытию творческого потенциала 
личности, формированию ноосферного мышле-
ния, ценностных ориентаций и нравственных 
качеств с последующей их актуализацией в про-
фессиональной и общественной деятельности 
[2]. 

Во-вторых, одним из подходов к вузовскому 
образованию является осознание необходимости 
для современного человека не только знаний о 
мире и его законах, но и методологии преобразо-
вания этого мира. Еще в 1826 г. И.Г. Песталоцци 
рассматривал образование как гармоничное и 
равновесное развитие в процессе обучения и 
воспитания всех сил человека [3].  

Современное развитие образования как си-
стемы характеризуется необходимостью форми-
рования системных знаний для выработки це-
лостного, системного мышления. Такие знания 
могут быть получены на основе интеграции раз-
личных наук. Это синергетический подход к 
высшему образованию, основанный на методо-
логии междисциплинарного знания и заключа-
ющийся в главенстве интегративных, синтези-
рующих тенденций. 

Синергетический подход к высшему образо-
ванию на практике предполагает разработку ва-
риативных моделей учебного процесса и содер-
жания курсов, основополагающими принципами 
которых являются интеграция знания и творче-
ское развитие личности студента [4]. 

Синергетический подход предполагает также 
многомерность и единство образования, одно-
временное и равновесное функционирование 
трех его компонентов: обучения, воспитания и 
творческого развития личности студента в их 
взаимосвязи и взаимообусловленности. Следова-
тельно, современное образование нуждается в 
разработке новой методологии, в которой объек-
том исследования становятся все звенья образо-
вательной системы в их взаимодействии с обще-
ством и человеком. Синергетический подход к 
образованию делает принцип целостности, инте-
гративности основополагающим при разработке 
его методологических основ. 

В-третьих, следующим подходом к вузовскому 
образованию является необходимость подготовки 
субъектов обучения к активной деятельности в ми-
ре информационных технологий. Повышение ка-
чества подготовки специалистов высшей школой в 
значительной степени определяется достижениями 
информатики, внедряемыми в образовательный 
процесс.  
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И наконец, в-четвертых, стратегически важным 
направлением развития образовательных систем и 
повышения качества высшего образования являет-
ся интеллектуальное и нравственное развитие че-
ловека путем включения его в самостоятельную 
целесообразную деятельность в различных обла-
стях знания. 

Итак, исходя из анализа представленных под-
ходов можно отметить, что высокое качество 
современного высшего образования диктует 
необходимость:  

а) кардинальной перестройки всей системы 
образования;  

б) внедрения новых образовательных техно-
логий, построенных на интерактивности и само-
стоятельности обучающихся;  

в) расширенного и углубленного применения 
информационных технологий в образовательном 
процессе. 

Пути повышения качества современного бе-
лорусского высшего образования. Развитие со-
временного высшего образования как в нашей 
стране, так и в европейских странах характеризу-
ется перманентным характером его реформ, 
направленных на повышение качества функцио-
нирования образовательных систем. Модерниза-
ция системы образования должна осуществляться 
не только на уровне целей и задач, но и на уровне 
его структуры, содержания, средств, методов, 
технологий и форм обучения. Повышение каче-
ства высшего образования может быть обеспече-
но, как нам представляется, несколькими путями: 

а) путем внедрения в образовательный про-
цесс высшей школы педагогических инноваций в 
различных масштабах измерения как на уровне 
субъектов образования, так и на уровне системы, 
результата и процесса; 

б) путем обновления содержания, методик и 
технологий обучения будущих специалистов с 
учетом достижений фундаментальных наук и 
современного производства, динамики развития 
рынка труда и требований к профессиональной 
деятельности специалистов; 

в) путем совершенствования подготовки пре-
подавательских кадров для высшей школы, а так-
же качеством профессорско-преподавательского 
состава вузов.  

На практике решение задачи повышения ка-
чества образования в вузе возможно с учетом 
требований инновационного развития общества, 
необходимости интеллектуализации производ-
ства и анализа тенденций развития современного 
высшего образования.  

Тенденции развития современного высшего 
образования в европейских странах. К этим 

тенденциям относится стремление общества к 
опережающему характеру образования. Такое 
образование вытекает из необходимости формиро-
вания и постоянного прироста знаний фундамен-
тального характера в виде устойчивого ядра, т.е. 
накопления знаний на каждом из уровней образо-
вания. Это один из продуктивных подходов к от-
бору содержания вузовского образования. 

Вторая тенденция развития современного выс-
шего образования – его непрерывный характер, реа-
лизуемый в идее образования «через всю жизнь». 
Суть подобного образования заключается в посто-
янном развитии профессионала, соответствующем 
развивающемуся обществу и современному произ-
водству. 

Следует отметить, что идея непрерывного обра-
зования находит поддержку во многих странах и 
становится основным принципом образовательных 
реформ с середины 70-х годов прошлого века. Со-
держание понятия «непрерывное образование» 
можно отнести к трем объектам: 

1) личности – в этом случае оно означает, что 
человек учится постоянно, без относительно 
длительных перерывов, причем учится как в об-
разовательных учреждениях, так и путем само-
образования; 

2) образовательным процессам – и в этом слу-
чае непрерывность выступает как характеристика 
включенности личности в образовательный про-
цесс на всех стадиях ее развития;  

3) организационной структуре образования, 
когда образовательные учреждения взаимосвяза-
ны друг с другом, благодаря чему создается про-
странство образовательных услуг.  

Непрерывное образование ценно тем, что спо-
собствует решению трех основных задач:  

– подготовки человека для включения в си-
стему современных общественных и профессио-
нальных отношений;  

– совершенствования человека, уже включен-
ного в общественное производство, для его свое-
временной адаптации к постоянно меняющимся 
условиям; 

– разностороннего развития личности, фор-
мирования ее мировоззрения, нравственных, эс-
тетических и других качеств и способностей. 

Третья тенденция развития современного 
высшего образования – усиление роли дистанци-
онного образования. По прогнозам ученых, имен-
но дистанционное образование будет превалиро-
вать в наступившем столетии, поэтому его назы-
вают образованием будущего. Это особая форма 
передачи знаний, в которой сочетаются элементы 
всех традиционных форм обучения, но осуществ-
ляется она на основе новых информационных 
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технологий и систем мультимедиа. Именно бла-
годаря дистанционному образованию осуществ-
ляется идея образования через всю жизнь. 

К преимуществам дистанционного образова-
ния относят гибкость, модульность, параллель-
ность, дальнодействие, широкий охват субъектов 
обучения и рентабельность. Обучение при таком 
типе образования осуществляется с использова-
нием современных информационных и телеком-
муникационных технологий при территориаль-
ном разобщении преподавателей и студентов. 

Таким образом, современная социокультурная 
ситуация диктует новые требования к системе 
образования в целом и к высшему образованию в 
частности. Это и усиление его гуманитарной 
компоненты, и увеличение удельного веса про-
цессов фундаментализации и гуманизации выс-
шего профессионального образования, и возрас-
тание интеграции фундаментального, гумани-
тарного и специального знания, обеспечивающе-
го всестороннее видение специалистом своей 
профессиональной деятельности в контексте 
технологических и социальных перемен.  

Заключение. Необходимость неуклонного 
повышения качества высшего образования про-
диктована усилением глобализационых процес-
сов, информатизацией, переходом к экономике, 
основанной на знаниях, расширением мировых и 
европейских интеграционных процессов, дина-
микой рынка труда и востребованностью отдель-
ных профессий и специальностей. Среди условий 
повышения качества европейского высшего об-
разования можно назвать: 

а) создание единого европейского образова-
тельного пространства, способствующего не 
только повышению качества национальных об-
разовательных систем, но и увеличению вклада 
высшего образования в экономическое и иннова-
ционное развитие стран-участниц; 

б) фундаментализацию содержания образова-
ния, преемственность, непрерывность и вариа-
тивность форм высшего образования; 

в) сочетание в образовательных системах тра-
диций и инноваций и дальнейшее углубление 
интеграции образования, науки и производства; 

г) повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава вузов путем погру-
жения в систему непрерывного профессиональ-
ного образования, самообразования или в ходе 
подготовки научных или научно-педагогических 
кадров высшей квалификации в аспирантуре и 
докторантуре. 

Итак, научное осмысление сущности понятия 
«качество высшего образования» характеризуется 
трансформацией понимания его содержания в за-
висимости от исторического периода и уровня раз-
вития общественных отношений и производства. 
Эволюция содержания этого термина предполагает 
движение исследовательской мысли от понимания 
качества образования как соответствия личным 
требованиям преподавателей до оценки качества 
путем мониторинга удовлетворенности потребите-
лей. Подобное понимание данного феномена дик-
тует необходимость перманентного анализа ситуа-
ции на рынке труда и переосмысления содержания 
образования в контексте полученных результатов 
такого анализа, а также ведет к смене образова-
тельной парадигмы и разработке новых подходов и 
принципов обучения, что собственно и происходит 
в данный момент в белорусской системе высшего 
образования.   
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В практике современного спорта необходимость эффективного контроля и объективной оценки соревновательной де-
ятельности общепризнана. Это обусловлено важностью своевременной и обоснованной коррекции учебно-тренировочного 
процесса с целью его оптимизации. 

Цель исследования – выделить и экспериментально обосновать показатели для контроля соревновательных действий 
квалифицированных гандболистов. 

Материал и методы. В качестве материалов использовались годовой план-график, поурочный план-график учебно-
тренировочного процесса, планы-конспекты занятий женского гандбольного клуба «Витебск–Ганна». 

В качестве методов применялись педагогическое наблюдение, экспертный метод, методы математической стати-
стики. 

Результаты и их обсуждение. В статье выделены посредством педагогического наблюдения за играми чемпионата 
Республики Беларусь по гандболу среди женских команд, а также игр Лиги чемпионов технико-тактические показатели 
для контроля соревновательной деятельности квалифицированных гандболистов. Для экспериментального обоснования 
выбранных в процессе педагогического наблюдения показателей авторами был применен экспертный метод. 

Заключение. Для оптимизации контроля соревновательной деятельности необходимо выделять наиболее значимые для 
общего соревновательного успеха игровые параметры. В работе предлагается контролировать 35 действий в нападении и 
20 действий в защите. Данные технико-тактические действия выделены посредством педагогического наблюдения и экс-
периментально обоснованы с применением экспертного метода.  

Ключевые слова: технико-тактические действия, соревновательная деятельность, эффективность тренировочного 
процесса, метод экспертных оценок, экспертный опрос.  
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In practice of contemporary sport the need in effective control and objective assessment of competitive activity is generally recognized. It 

is caused by importance of timely and reasonable correction of educational and training process for the purpose of its optimization. 
Research objective – to allocate and experimentally to prove indicators for control of competitive actions of qualified 

handballers. 
Material and methods. As materials for research we used the annual plan-schedule, the class by class  plan-schedule of 

educational and training process, detailed plans of training classes of women’s handball club «Vitebsk–Hanna». 
The following methods of research were used: pedagogical supervision, expert method, methods of mathematical statistics. 
Findings and their discussion. In the article by means of pedagogical observation of games of the handball championship of 

Republic of Belarus among women’s teams, and also games of the Champions League, technical and tactical parameters for control 
of competitive activity of the qualified handballers are distinguished. For experimental justification of the parameters chosen in the 
course of pedagogical supervision we applied an expert method. 

Conclusion. For optimization of control of competitive activity it is necessary to single out most significant for the general competitive 
success game parameters. In our work we suggest to control 35 actions in attack and 20 actions in protection. Data of the technical and 
tactical actions are singled out by means of pedagogical observation and experimentally proved with application of the expert method. 

Key words: technical and tactical actions, competitive activity, the effectiveness of the training process, the method of expert 
evaluations, expert interviews. 

 
овременный уровень развития гандбола ста-
вит перед нами задачи общего и частного 

порядка. Правильное решение возможно только 
при условии тщательно проводимого учета и С 
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оценки игровой деятельности гандболистов. И 
этим, как правило, должен заниматься тренер 
любой квалификации и «масштаба» (работаю-
щий с юношами или взрослыми, с клубной ко-
мандой или со сборной страны) [1–2]. 

В настоящее время подготовку спортсменов 
принято считать управляемым процессом, цель 
которого – достижение запланированного ре-
зультата в соревнованиях. Реализация целевой 
программы зависит от многих факторов, важ-
нейшим среди которых является правильное по-
строение тренировочной работы [3–4]. 

Необходимым условием успешного управления 
процессом подготовки и соревновательной борьбы 
гандболистов является наличие информации о до-
стигнутом ими уровне спортивного мастерства. С 
целью получения такой информации в практике 
гандбола особое значение имеет педагогический 
контроль соревновательной деятельности, по-
скольку только в условиях ответственных матчей в 
полной мере проявляются позитивные и негатив-
ные стороны подготовленности игроков и команды 
в целом. Вместе с тем, обследование должно про-
водиться таким образом, чтобы обеспечивалась 
возможность охарактеризовать каждого игрока как 
спортивную личность и определить его вклад в 
общекомандный результат [5–6]. 

Об эффективности тренировочного процесса 
судят по результатам соревновательной деятельно-
сти, для характеристики которой предложены раз-
личные показатели. Однако объективная оценка 
мастерства спортсменов возможна при условии, 
что известны структура соревновательного упраж-
нения и информативные показатели, по которым 
будет осуществляться контроль  индивидуальных и 
командных технико-тактических действий.  

Несомненно, подобный подход позволит вы-
явить сильные и слабые стороны гандболиста, 
наметить дальнейшие пути совершенствования 
его мастерства. Внесение необходимых коррек-
тив в тренировочную работу – путь улучшения 
процесса подготовки команды. 

Повышение мастерства представителей спор-
тивных игр вообще и гандбола в частности во 
многом объясняется тем, что тренеры стали уде-
лять большое внимание учету и оценке деятель-
ности спортсменов в соревнованиях. 

Учет соревновательной деятельности прово-
дят, используя различные методы записи игровых 
действий. При этом специалисты обычно реги-
стрируют те моменты, которые, по их мнению, 
представляют наибольший интерес. Так, в волей-
боле (Д.А. Гедминене, 1961; В.А. Осколкова,  
М.С. Сунгуров, 1961) и хоккее (В. Костка, 1976) 
соревнования записывали посредством символов. 
Анализ условных обозначений позволяет судить  

о характере ошибок, допущенных игроками, учи-
тывать число бросков, способ и место их выпол-
нения. Следует отметить, что подобная запись 
дает очень поверхностное представление о дей-
ствиях игрока в ходе матча и не отражает каче-
ственной стороны выполненных действий [6–7]. 

Цель исследования – выделить и эксперимен-
тально обосновать показатели для контроля со-
ревновательных действий  квалифицированных 
гандболистов. 

Материал и методы. В качестве материалов 
использовались годовой план-график, поуроч-
ный план-график учебно-тренировочного про-
цесса, планы-конспекты занятий женского ганд-
больного клуба «Витебск–Ганна». 

В качестве методов исследования применялись: 
• педагогическое наблюдение – для изучения 

соревновательной деятельности и тренировочно-
го процесса квалифицированных гандболистов. 
Педагогическое наблюдение за соревнователь-
ной деятельностью осуществлялось с целью изу-
чения параметров технико-тактических действий 
игроков и команды. 

Исходя из этого объектами педагогического 
наблюдения являлись: 

– виды технико-тактических действий, ис-
пользуемых игроками в защите и нападении: 
применение бросков, передач, ведения мяча, 
финтов, блокирования, подстраховки, переклю-
чения, заслонов и т.д.; 

– надежность защитных действий команды; 
– ошибки в защите и нападении; 
• экспертный метод – для эксперименталь-

ного обоснования выбранных в процессе педаго-
гического наблюдения компонентов;  

• методы математической статистики: методы, 
используемые для обработки полученного массива 
чисел; методы, дающие представление о количе-
ственных числовых характеристиках (статистиче-
ская обработка результатов проводилась с помощью 
пакета программ Statistica 6.1 for Windows). 

Результаты и их обсуждение. Для фиксиро-
вания результатов педагогического наблюдения 
за соревновательной деятельностью были разра-
ботаны протоколы. Педагогическое наблюдение 
проводилось как в естественных условиях, т.е. 
непосредственно на соревнованиях, так и по-
средством просмотра видеозаписи игр в сети Ин-
тернет. Наблюдение проводилось за играми чем-
пионата Республики Беларусь по гандболу среди 
женских команд сезонов 2012–2013 гг. и 2013–
2014 гг. и за играми Лиги чемпионов среди жен-
ских команд сезона 2012–2013 гг. и 2013–2014 гг. 

По результатам этого были выделены компо-
ненты технико-тактического действия в защите и 
нападении (табл. 1 и 2). 
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Таблица 1 
 

Компоненты технико-тактических действий в нападении 
№ 
п/п 

Технико-
тактическое 

действие 
Компоненты технико-тактического действия 

1. Передача 

При передаче произошел перехват – мяч потерян 
Неточная передача при сопротивлении с защитником 
Неточная передача без защитника 
При передаче произошел перехват, но мяч остался 
Неточная передача в отрыв 
Точная передача в отрыв 
Голевая передача 

2. Ведение 

Потеря мяча без защитника («двойное ведение») 
Потеря мяча в сопротивлении с  защитником 
Произошла потеря, но мяч остался  
Обыграл защитника с ведением – дальнейшие действия не результативны 
Обыграл защитника с ведением – дальнейшие действия результативны 

3. Финт 

При выполнении финта произошла потеря мяча 
Игрок обыгран, но последующие действия не результативны 
Применение финта позволило нарушить правила защитника – 2-минутное 
удаление  
Применение финта позволило нарушить правила защитника – 7-метровый бросок 
Применение финта позволило нарушить правила защитника – свободный бро-
сок 
Применение финта позволило нарушить правила защитника – 9-метровый 
бросок 
При выполнении финта создана голевая ситуация партнеру 
При выполнении финта создано преимущество партнеру 
Игрок обыгран – последующие действия  результативны 

4. Заслон 
Неправильный заслон – мяч отобран 
Заслон не создал преимущества партнеру 
Заслон создал голевую ситуацию партнеру 

5. Отрыв 

Во время чистого отрыва потерял мяч 
Во время чистого отрыва дальнейшие действия результативны 
Во время чистого отрыва гол не забит 
Во время чистого отрыва – гол 
Во время отрыва защитник помешал – потерян мяч 
Во время отрыва защитник помешал, но мяч остался. Назначен свободный бросок 
Во время отрыва с защитником – 7-метровый бросок 
Во время отрыва с защитником – 2-минутное удаление 
Во время отрыва защитник помешал, но гол забит 

6. Бросок Результативный 
Нерезультативный 

 
Таблица 2 

 
Компоненты технико-тактических действий в защите 

№ 
п/п 

Технико-тактическое 
действие Компоненты технико-тактического действия 

1. Перехват 
Перехват, но мяч вернулся к команде соперников 
Перехват результативный  (переход в атаку) 
Перехват нерезультативный (защитник сохранил мяч) 
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Окончание табл. 2 

2. Блокирование 

Мяч отскочил от блока и им овладела команда соперников 
Мяч ушел в аут от блока 
После блокирования мяч остался у команды – переход в атаку 
После блокирования – угловой 
Нерезультативный блок 

3. Опека игрока  
с мячом  

Не опекал, пропущен гол 
Опека игрока с нарушением правил – удален на 2 минуты 
Опека игрока с нарушением правил – назначен 7-метровый бросок 
Опека игрока с нарушением правил – назначен свободный бросок 
Опека с выходом – потеря мяча нападающим (результативная опека) 
Опека выполнена нерезультативно  
Не опекал 

4. Подбор 
Выполнен результативно 
Не выполнен  
Выполнен нерезультативно  

5. «Связывание» 
Выполнено результативно 
Не выполнено 
Выполнено нерезультативно  

6. Выход на игрока  
с мячом 

Результативный 
Не успел выполнить выход 
Выход нерезультативный 

 
Для экспериментального обоснования выбран-

ных в процессе педагогического наблюдения 
компонентов применялся экспертный метод – 
комплекс логических и математических проце-
дур, направленный на получение от экспертов 
информации, ее анализ и обобщение с целью 
подготовки и принятия компетентного решения. 
Суть метода состоит в проведении экспертами 
анализа проблемы с качественной и количе-
ственной обработкой результатов индивидуаль-
ных экспертных оценок [1–2]. 

Метод экспертных оценок имеет логически 
взаимосвязанные этапы, которые являются ос-
новными этапами экспертизы. 

Проведение экспертного метода включает че-
тыре этапа: 
• определение цели и задачи экспертизы, по-

становку проблемы; 
• отбор и формирование экспертной группы; 
• проведение опроса; 
• обработку результатов опроса и их анализ. 

При отборе и формировании экспертной 
группы необходимо решить следующие задачи: 
1) сколько экспертов включить в экспертную 
группу; 2) качество включенных экспертов. 

Необходимое число экспертов определяют 
следующие факторы: требуемая достоверность 
экспертизы, наличие ресурсов (времени, затрат) 
на проведение экспертизы, профессионализм 
экспертов. 

Достоверность экспертизы зависит от количе-
ства экспертов, т.е. чем больше экспертов, тем 
выше достоверность. Однако надо иметь в виду, 
что привлечение слишком большого числа экс-
пертов, особенно если отсутствует процедура 
тщательного их отбора, тоже нежелательно. В 
этом случае оценки каждого отдельного эксперта 
очень слабо влияют на групповые оценки, по-
этому оценки нескольких действительно компе-
тентных экспертов растворятся во множество 
оценок малокомпетентных экспертов. В резуль-
тате групповые оценки будут искажены [8–9]. 

Исходя из вышесказанного нами было выбрано 
8 экспертов. В их число входили: 4 эксперта с уче-
ным званием «кандидат педагогических наук» по 
специальности «13.00.04 – теория и методика фи-
зического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической куль-
туры»; 1 эксперт – тренер по гандболу 1-й катего-
рии; 2 эксперта – тренеры по гандболу 2-й катего-
рии; 1 эксперт – старший преподаватель, специали-
зация «Теория и методика гандбола». 

Для определения компетентности экспертов 
нами было применено тестирование. Для его про-
ведения была разработана тест-анкета, которая 
включала два этапа: объективные данные об экс-
перте (возраст, образование, должность, специ-
альность, стаж работы) и основные вопросы, 
направленные на определение компетентности 
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эксперта (вопросы по теории и методике гандбо- ла).  
Таблица 3 

 
Форма регистрации результатов экспертного опроса 

Шифр эксперта 1 2 3 4 5 6 7 8 
Оцениваемый критерий Оценка критерия 

Передача 

При передаче произошел перехват – мяч потерян 2 2 3 2 3 2 3 2 
Неточная передача при сопротивлении с защитником 3 3 3 3 3 3 3 3 
Неточная передача без защитника 3 3 3 3 3 3 3 3 
При передаче произошел перехват, но мяч остался 0 0 0 0 0 0 0 0 
Неточная передача в отрыв 2 2 3 3 3 2 2 2 
Точная передача в отрыв 3 3 3 3 3 3 3 3 
Голевая передача 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ведение 

Потеря мяча без защитника («двойное ведение») 3 3 3 3 3 3 3 3 
Потеря мяча в сопротивлении с защитником 3 3 3 3 3 3 3 3 
Произошла потеря, но мяч остался 0 0 0 0 0 0 0 0 
Обыграл защитника с ведением – дальнейшие действия 
не результативны 1 1 1 1 1 1 1 1 

Обыграл защитника с ведением – дальнейшие действия 
результативны 1 1 1 1 1 1 1 1 

Финт 

При выполнении финта произошла потеря мяча 3 3 3 3 3 3 3 2 
Игрок обыгран, но последующие действия не результа-
тивны 1 1 1 1 1 1 1 1 

Применение финта позволило нарушить правила защит-
ника – 2-минутное удаление 3 3 3 3 3 3 3 2 

Применение финта позволило нарушить правила защит-
ника – 7-метровый бросок 3 3 3 3 3 3 3 2 

Применение финта позволило нарушить правила защит-
ника – свободный бросок 3 3 3 3 3 3 3 2 

Применение финта позволило нарушить правила защит-
ника – 9-метровый бросок 3 3 3 3 3 3 3 2 

При выполнении финта создана голевая ситуация партнеру 3 3 3 3 3 3 3 3 
При выполнении финта создано преимущество партнеру 3 3 3 3 3 3 3 3 
Игрок обыгран – последующие действия результативны 3 3 3 3 3 3 3 3 

Заслон 
Неправильный заслон – мяч отобран 3 3 3 3 3 3 3 3 
Заслон не создал преимущества партнеру 2 3 3 3 3 3 3 3 
Заслон создал голевую ситуацию партнеру 3 3 3 3 3 3 3 3 

Отрыв 

Во время чистого отрыва потерял мяч 1 1 1 1 1 1 1 1 
Во время чистого отрыва дальнейшие действия резуль-
тативны 2 3 3 3 3 2 3 3 

Во время чистого отрыва гол не забит 2 2 3 3 2 2 3 3 
Во время чистого отрыва – гол 0 0 0 0 0 0 0 0 
Во время отрыва защитник помешал – потерян мяч 2 2 3 3 2 2 3 2 
Во время отрыва защитник помешал, но мяч остался. 
Назначен свободный бросок 3 3 3 3 3 3 3 2 

Во время отрыва с защитником – 7-метровый бросок 3 3 3 3 3 3 3 2 
Во время отрыва с защитником – 2-минутное удаление 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Во время отрыва защитник помешал, но гол забит 2 2 3 3 3 2 3 3 
Окончание табл. 3  

Бросок 
Результативный 1 1 1 1 1 1 1 1 
Нерезультативный 1 1 1 1 1 1 1 1 

Перехват 
Перехват, но мяч вернулся к команде соперников 0 0 0 0 0 0 0 0 
Перехват результативный  (переход в атаку) 2 2 3 3 2 2 3 3 
Перехват нерезультативный (нападающий сохранил мяч) 3 3 3 3 3 3 3 3 

Блокирова-
ние 

Мяч отскочил от блока и им овладела команда, сопер-
ников 3 3 3 3 2 2 3 3 

Мяч ушел в аут от блока 0 0 0 0 0 0 0 0 
После блокирования мяч остался у команды – переход в 
атаку 3 3 3 3 3 3 3 3 

После блокирования – угловой 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нерезультативный блок 1 1 1 1 1 1 1 1 

Опека игро-
ка с мячом 

Не опекал – пропущен гол 3 3 3 3 3 3 3 3 
Опека игрока с нарушением правил – удален на 2 мину-
ты 3 3 3 3 3 3 3 3 

Опека игрока с нарушением правил – 7-метровый бро-
сок 3 3 3 3 3 3 3 3 

Опека игрока с нарушением правил – свободный бросок 3 3 3 3 3 3 3 3 
Опека с выходом – потеря мяча нападающим 3 3 3 3 3 3 3 3 
Опека выполнена нерезультативно 1 1 1 1 1 1 1 1 
Не опекал 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подбор 
Выполнен результативно 3 3 3 3 3 3 3 3 
Не выполнен 3 3 3 3 3 3 3 3 
Выполнен нерезультативно 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Связывание» 
Выполнено результативно 1 1 1 1 1 1 1 1 
Не выполнено 3 3 3 3 3 3 3 2 
Выполнено нерезультативно 1 1 1 1 1 1 1 1 

Выход  
на игрока  
с мячом 

Результативный 1 1 1 1 1 1 1 1 
Не успел выполнить выход 3 3 3 3 3 3 3 3 
Выход нерезультативный 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Для проведения опроса экспертов нами были 

использовано анкетирование. Каждому эксперту 
предлагалась анкета, где ему необходимо было 
определить основные компоненты технико-
тактического действия, которые объективно отра-
жают соревновательную деятельность квалифици-
рованного гандболиста и  посредством учета кото-
рых возможно планирование технико-тактической 
подготовки игрока и команды в целом.   

Оценивая компоненты технико-тактического 
действия мы предложили экспертам использо-
вать следующую шкалу измерения от 0 до 3: 

0 – компонент не отражает требуемую ин-
формацию (или не информативен); 

1 – недостаточная  степень представленности 
компонента; 

2 – показатель представлен в достаточной 
степени; 

3 – показатель представлен с достаточной 
полнотой. 

После проведения экспертного опроса следует 
провести их статистическую обработку. Для 
начала экспертные оценки заносятся в регистра-
ционную форму. 

Оценим согласованность мнений экспертов от-
носительно важности каждого свойства по формуле: 

,
 

где Сi – коэффициент вариации мнений экс-
пертов по каждому i-му показателю качества,  

 – среднеквадратическое отклонение по 
каждому i-му показателю качества. 
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,
 

где iR – средний по всем экспертам ранг i-го 
показателя качества; 

ijR – ранг i-го показателя качества, простав-
ленный j-м экспертом; 

m – число экспертов. 
Чем больше значение Сi, тем меньше согласо-

ванность мнений экспертов в отношении важно-
сти i-го показателя. При Сi < 10% согласован-
ность мнений экспертов считают высокой, при 
Сi < 15% – выше средней, при Сi < 25% – сред-
ней, при Сi ≤ 35% – ниже средней и при  
Сi > 35% – низкой [8–9]. 

Для оценки общей согласованности мнений 
экспертов определяем коэффициент конкордации 
по формуле: 

∑

∑
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1
– сумма ранговых оценок экс-

пертов по каждому i-му единичному показателю; 

 – средняя сумма 

рангов для всех единичных показателей;  
n – число единичных показателей; 

 
– показатель одинаковости; 

u – число оценок с одинаковыми рангами у  
j-го эксперта; 

tg – число одинаковых рангов в каждой  
g-й оценке у j-го эксперта. 

Согласованность мнений экспертов будет тем 
лучше, чем ближе W к единице. Значение W = 0 
свидетельствует о полном безразличии или несо-
гласованности мнений экспертов. При W = 1 мне-
ния всех экспертов полностью совпадают [8–9]. 

Рассчитываем коэффициент конкордации W 
по рассмотренной выше методике. Получаем  
W = 0,9.  Величина W говорит о высокой  согла-
сованности мнений экспертов.   

После статистической обработки результатов 
экспертного опроса, которая показала высокий 
уровень согласованности экспертов, необходимо 
проанализировать полученную информацию для 
подведения итоговой информации по поставлен-
ному вопросу. Те компоненты, которые получи-
ли оценку 0 – «компонент не отражает требуе-
мую информацию (или не информативен)», были 
исключены; компоненты, которые получили 
оценку 1 – «недостаточная степень представлен-
ности компонента», были доработаны. В ходе 
анализа, обработки и интерпретации результатов 
экспертного опроса мы определили перерабо-
танные показатели технико-тактического дей-
ствия (табл. 5–6). 

 
Таблица 4 

 
Согласованность экспертов по оцениваемым показателям 

Уровень согласованности Показатель уровня  
согласованности (%) Количество показателей 

Высокий  Сi < 10% 39 
Выше среднего Сi < 15% 10 
Средний  Сi < 25% 10 
Ниже среднего Сi ≤ 35% 0 
Низкий  Сi > 35% 0 

 Всего: 59 
 

 
Таблица 5 

 
Технико-тактические действия в нападении 

№ 
п/п 

Технико-
тактическое 

действие 
Компоненты технико-тактического действия 

1. Передача 
При передаче произошел перехват – мяч потерян 
Неточная передача при сопротивлении с защитником 
Неточная передача без защитника 
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Неточная передача в отрыв 
Точная передача в отрыв 
Голевая передача 

Окончание табл. 5 

2. Ведение 

Потеря мяча без защитника («двойное ведение») 
Потеря мяча в сопротивлении с  защитником 
Обыграл защитника с ведением, дальнейшие действия не результативны: не 
точная передача, ошибка «трех шагов», нерезультативный бросок и т.д. 
Обыграл защитника с ведением – дальнейшие действия результативные 

3. Финт 

При выполнении финта произошла потеря мяча 
Игрок обыгран, но последующие действия не результативны: неточная переда-
ча, ошибка «трех шагов», нерезультативный бросок и т.д. 
Применение финта позволило нарушить правила защитника – 2-минутное уда-
ление  
Применение финта позволило нарушить правила защитника – 7-метровый бросок 
Применение финта позволило нарушить правила защитника – свободный бросок 
При выполнении финта создана голевая ситуация партнеру 
При выполнении финта создано преимущество партнеру 
Игрок обыгран – последующие действия результативны 

4. Заслон 
Неправильный заслон – мяч отобран 
Заслон не создал преимущества партнеру 
Заслон создал голевую ситуацию партнеру 

5. Отрыв 

Во время чистого отрыва потерял мяч: ошибка при ловле, ошибка «трех ша-
гов», «двойное ведение» 
Во время чистого отрыва дальнейшие действия результативны 
Во время чистого отрыва гол не забит 
Во время отрыва защитник помешал – потерян мяч 
Во время отрыва защитник помешал, но мяч остался. Назначен свободный 
бросок 
Во время отрыва с защитником – 7-метровый бросок 
Во время отрыва с защитником – 2-минутное удаление 
Во время отрыва защитник помешал, но гол забит 

6. Бросок 

Результативный бросок с ближней дистанции (6 м) 
Результативный бросок со средней дистанции (7–9 м) 
Результативный бросок с дальней дистанции (9 – ∞) 
Нерезультативный бросок с ближней дистанции (6 м) 
Нерезультативный бросок со средней дистанции (7–9 м) 
Нерезультативный бросок с дальней дистанции (9 – ∞) 

 
Таблица 6 

 
Технико-тактические действия в защите 

№ 
п/п 

Технико-
тактическое 

действие 
Компоненты технико-тактического действия 

1. Перехват Перехват результативный (переход в атаку) 
Перехват нерезультативный (защитник сохранил мяч) 

2. Блокирование 
Мяч отскочил от блока и им овладела команда соперников 
После блокирования мяч остался у команды – переход в атаку 
Нерезультативный блок (аут, угловой, гол и т.д.) 

3. Опека игрока 
с мячом 

Не опекал – пропущен гол 
Опека игрока с нарушением правил – удален на 2 минуты 
Опека игрока с нарушением правил – 7-метровый бросок 
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Опека игрока с нарушением правил – свободный бросок 
Опека с выходом – потеря мяча нападающим 
Опека позволила выполнить результативные действия нападающему 

Окончание табл. 5 

4. Подбор 

Выполнен результативно 
Не выполнен  
Выполнен нерезультативно (заступ в зону вратаря – потеря при сопротивле-
нии с защитником) 

5. «Связывание» 
Выполнено результативно (остановлена контратака – свободный бросок) 
Не выполнено 
Выполнено нерезультативно (не остановлен игрок, голевая передача мяча и т.д.) 

6. Выход на иг-
рока с мячом 

Результативный (остановлена котратака, атака, неточная передача, бросок и т.д.) 
Не успел выполнить выход 
Выход нерезультативный (голевая передача, результативный бросок и т.д.) 

 
Заключение. В практике современного спор-

та необходимость эффективного контроля и объ-
ективной оценки соревновательной деятельности 
общепризнана. Это обусловлено важностью 
своевременной и обоснованной коррекции учеб-
но-тренировочного процесса с целью его опти-
мизации. Контроль соревновательной деятельно-
сти в гандболе должен быть направлен на оценку 
спортивного мастерства игроков, определение 
вклада каждого спортсмена в общекомандный 
результат и служить основанием для целесооб-
разной коррекции и необходимой индивидуали-
зации учебно-тренировочного процесса.  

В настоящее время количество регистрируе-
мых разными авторами показателей технико-
тактического мастерства спортсменов колеблется 
от 5–7 до нескольких десятков. Например,  
М.Е. Амалин (1978 г.) в волейболе предлагает 
контролировать 43 показателя.  

Количество технико-тактических действий в 
гандболе весьма велико, и оперативная оценка 
всего их многообразия не только невозможна с 
помощью ограниченного числа наблюдений, но 
и нецелесообразна. Поэтому для оптимизации 
контроля необходимо выделять наиболее значи-
мые для общего соревновательного успеха игро-
вые параметры. В работе было предложено кон-
тролировать 35 действий в нападении и 20 дей-
ствий в защите. Данные технико-тактические 
действия выделены посредством педагогическо-
го наблюдения и экспериментально обоснованы 
с применением экспертного метода.  
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Библиотечная образовательная среда как средство 
формирования информационной компетентности 

 
О.А. Любченко  

Учреждение образования «Витебский государственный университет 
имени П.М. Машерова» 

 
Современный студент находится в определенной информационно-образовательной среде и обладает потенциальными 

возможностями ее использования, что зависит от уровня информационной компетентности будущего специалиста, а 
также от самой библиотеки, которая данную среду формирует. В связи с этим прослеживается связь между информа-
ционно-образовательной средой, информационной компетентностью пользователей библиотеки и организационной куль-
турой библиотек.  

Цель статьи – выявление структурных компонентов библиотечной образовательной среды для определения ее места в 
единой информационно-образовательной среде технического университета с целью формирования информационной ком-
петентности студента.  

Материал и методы. В качестве материала выступили результаты анкетирования, проведенного на констатирую-
щем этапе педагогического эксперимента. Для решения поставленных задач была разработана и использована анкета, 
позволяющая выявить уровень информационной грамотности студентов первого курса, что дало возможность опреде-
лить основные направления формирования информационной компетентности в условиях создания и функционирования 
библиотечной образовательной среды. 

Учитывая многоаспектность изучаемой проблемы, нами были использованы следующие методы, относящиеся к тео-
ретическому уровню научного познания: анализ научной и методической литературы для определения содержания понятия 
«информационная компетентность»; системно-комплексный и структурный при рассмотрении компонентов библиотеч-
ной образовательной среды; социологические методы исследования (анкетирование), статистические методы обработки 
данных. 

Результаты и их обсуждение. Благодаря созданию библиотечной образовательной среды у библиотеки появляется 
возможность в качестве ведущего направления образовательной деятельности определить формирование информацион-
ной компетентности, что также связано с переходом от формально-знаниевой к компетентностной парадигме в систе-
ме высшего образования. Уровень сформированности информационной компетентности отслеживается в процессе непо-
средственного педагогического наблюдения, педагогического эксперимента, анализа результатов деятельности студен-
тов и выполнения ими специально разработанных заданий. Говорить о достаточно высоком уровне информационной ком-
петентности можно лишь в том случае, когда будущий специалист не только свободно ориентируется в образовательной 
среде, чувствует себя в ней комфортно, но и может принимать участие в ее формировании и преобразовании.  

Заключение. Таким образом, оптимальный уровень развития библиотечной образовательной среды предусматривает 
не только организацию рационального обмена информацией, но и создание условий для всех этапов работы с ней, а также 
возможности равноправного доступа к информации, оперативность обеспечения различных категорий пользователей 
необходимыми информационно-библиотечными ресурсами, что является ключевым условием успешного формирования 
информационной компетентности будущего специалиста.  

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, библиотечная образовательная среда, информационная ком-
петентность.  

 

Library Educational Environment as a Means  
of Shaping Information Competence 

 
О.А. Liubchenko  

Educational establishment «Vitebsk State P.M. Masherov University» 
  
A contemporary student finds himself in certain information and educational environment and posesses potential possibilities of 

using it, which depends on  the level of information competence of the would-be specialist, and on the library itself, which builds up 
this environment. In this connection a link between  the information and educational environment, information competence of the 
library user and organization culture of libraries is traced.   

The purpose of the article is finding out structural components of the library educational environment for identifying its place in 
the total information and educational environment of a technical university aiming at shaping student information competence.   

Material and methods. Questionnaire results of the stating stage of the pedagogical experiment became the material of the study. 
To solve the tasks a questionnaire was worked out and used which made it possible to identify the level of information literacy of first 
year students, which made it possible  to identify main directions of shaping information competence in the conditions of creating 
and functioning of the libvrary educational environment.  
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Considering the multiaspect character of the issue we used the following methods of the theoretical level of scientific cognition: 
analysis of scientific and methodological literature for the identification of thr content of the notion of information competence; 
system and complex as well as structural while considering components of the library educational environment; sociological 
methods (questionnaire); statistical methods of data processing. 

Findings and their dicussion. By creating library educational environment the library acquires a possibility to identify shaping 
information competence as a leading direction of the educational activity, which is connected with the transition from the formal and 
knowledge to the competence paradigm in the system of higher education. The level of the shaped information competence is traced 
in the process of direct pedagogical observation, pedagogical experiment, analysis of the results of student activity doing specially 
prepared tasks. One can speak  about a rather high level of information competence only when the would-be specialist is at home 
with the educational environment, and can participate in its shaping and transformation.   

Conclusion. Thus, a proper level of the development of the library eduactional environment presupposes not only organization of 
the proper information exchange, but also creating conditions for all the stages of work with it as well as possibility of equal access 
to information, timely provision of different categories of users with necessary information library resources, which is a decisive 
condition of a successful  shaping of information competence of a would-be specialist.   

Key words: information and educational environment, library educational environment, Information competence.  
 

огласно Государственной программе разви-
тия высшего образования на 2011–2015 гг., в 

системе высшего образования реализуется ком-
петентностная модель подготовки специалиста, 
обеспечивающая оптимальный баланс фунда-
ментальной, специальной и практико-
ориентированной составляющих подготовки, а 
также повышение престижа и уровня техниче-
ского и естественно-научного образования [1]. 
Информационную компетентность, которая яв-
ляется важной составляющей общепрофессио-
нальной компетентности, можно определить как 
«осмысленное овладение теоретическими знани-
ями, умениями, способами мышления, нрав-
ственными нормами, ценностями, которые поз-
воляют реализовать себя в конкретных видах 
информационной деятельности; способность, 
готовность и опыт информационной деятельно-
сти» [2, с. 159]. 

Одной из основных задач библиотек учре-
ждений высшего образования Республики Бела-
русь на современном этапе является информаци-
онное сопровождение реформирования образо-
вания, которое должно обеспечивать будущего 
специалиста не только профессиональными уме-
ниями и навыками, но и способствовать его со-
циальной адаптации, мобильности на рынке тру-
да, конкурентоспособности, а также умению пе-
рерабатывать полученную информацию. Ученые 
и преподаватели представляют процесс обучения 
как процесс коммуникативной связи между обу-
чающим (источником учебной информации) и 
обучаемым. Для успешного обучения важным 
является, насколько эффективно используется 
информация. Студент находится в определенной 
информационно-образовательной среде и обла-
дает потенциальными возможностями ее исполь-
зования, что зависит от уровня информационной 
компетентности будущего специалиста, а также 
от самой библиотеки, которая данную среду 
формирует. В связи с этим прослеживается связь 
между информационно-образовательной средой, 

информационной компетентностью пользовате-
лей библиотеки и организационной культурой 
библиотек, обеспечивающих информационное 
сопровождение образовательного процесса. По-
этому можно предположить, что формирование 
информационной компетентности осуществляет-
ся посредством реализации библиотекой образо-
вательной функции, что видится возможным че-
рез использование компонентов библиотечной 
образовательной среды, выступающих в качестве 
системы средств. 

Проблема реализации библиотекой образова-
тельной функции рассматривается в библиотеч-
ной педагогике, методологические основания 
которой получили большое развитие благодаря 
работам В.И. Терешина и А.Н. Ванеева. Среди 
отечественных библиотековедов, занимающихся 
изучением сущности библиотечно-
педагогической деятельности, можно назвать 
работы В.М. Бигеза, Л.А. Демешко,  
С.В. Зыгмантович, Н.В. Клименковой, С.А. Пав-
ловой, Н.Я. Петушко, которые акцентируют 
внимание на необходимости педагогического 
осмысления проблем взаимодействия и взаимно-
го влияния библиотеки и пользователя.  

Одним из базовых понятий, имеющих отно-
шение ко всем сторонам образовательного про-
цесса, является понятие «информационно-
образовательная среда». В последнее время ин-
формационно-образовательная среда и библио-
течная образовательная среда в частности интен-
сивно изучается с точки зрения ее содержания и 
уточнения дефиниций (И.Г. Захарова, Г.Б. Пар-
шукова, Н.А. Коряковцева, Э.Г. Скибицкий,  
В.А. Трайнев, В.А. Красильникова,  
Т.В. Еременко, Е.В. Зеленцова, Т.В. Коморов-
ская, С.А. Назаров и др.), однако до сих пор 
представления о ее компонентах, механизме раз-
вития, факторах динамики достаточно расплыв-
чаты.  

Основные направления исследований в обла-
сти развития информационной компетентности 

С 
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отражены в работах М. Бершадского, В.Ф. Бур-
макина, М.Г. Дзугоевой, И.А. Зимней, О.Б. Зай-
цевой, О.А. Захарова, Е.А. Ракитиной, А.В. Ху-
торского, С.В. Терешиной. Определение понятия 
«информационная компетентность» встречается 
в работах В.Л. Акуленко, А.Л. Семенова,  
Н.Ю. Таирова, О.М. Толстых. 

Цель статьи – выявление структурных компо-
нентов библиотечной образовательной среды для 
определения ее места в единой информационно-
образовательной среде технического универси-
тета с целью формирования информационной 
компетентности студента.  

Материал и методы. В качестве материала 
выступили результаты анкетирования, проведен-
ного на констатирующем этапе педагогического 
эксперимента. Цель организованного на базе 
библиотек технических учреждений высшего 
образования (Белорусского национального тех-
нического университета и Витебского государ-
ственного технологического университета) ис-
следования заключалась в выявлении уровня ин-
формационной грамотности, которая предпола-
гает умение эффективно находить, анализиро-
вать и применять различную информацию. В те-
чение четырех лет планируется проведение так-
же формирующего и контрольного этапов. Для 
решения поставленных задач была разработана и 
использована анкета, позволяющая выявить уро-
вень информационной грамотности студентов 
первого курса, что дало возможность определить 
основные направления формирования информа-
ционной компетентности в условиях создания и 
функционирования библиотечной образователь-
ной среды. В опросе приняли участие 66 студен-
тов первого курса. Анкета включала 19 вопросов, 
большая часть которых закрытого типа касалась 
знаний информационных ресурсов, а также от-
ношения к библиотеке как центру предоставле-
ния информационных продуктов и услуг. Для 
анализа полученных данных мы выделили сле-
дующие показатели информационной подготов-
ки студентов-первокурсников: знание структуры 
современного информационного рынка, умение 
использовать справочно-поисковый аппарат биб-
лиотеки для получения необходимой информа-
ции, уровень владения телекоммуникационными 
технологиями, способность критически отно-
ситься к циркулирующим в обществе информа-
ционным потокам.  

С учетом многоаспектности изучаемой про-
блемы нами были использованы следующие ме-
тоды: системно-комплексный и структурный 
анализ при рассмотрении компонентов библио-
течной образовательной среды; социологические 

методы исследования (анкетирование), статисти-
ческие методы обработки данных. 

Результаты и их обсуждение. Уровень 
сформированности информационной компетент-
ности отслеживается в процессе непосредствен-
ного педагогического наблюдения, педагогиче-
ского эксперимента, анализа результатов соб-
ственной деятельности самих студентов и вы-
полнения ими специально разработанных зада-
ний.  

На констатирующем этапе опытно-
экспериментальной работы получены результа-
ты, которые выразились в количественных соот-
ношениях и позволили сделать следующие вы-
воды. Первокурсники недостаточно хорошо ори-
ентируются в справочно-поисковом аппарате 
библиотеки, который наряду с каталогами вклю-
чает в себя ряд библиографических картотек, 
различные виды информационных и справочных 
изданий на традиционных и электронных носи-
телях. Этот факт свидетельствует о том, что сту-
денты в большинстве своем не знакомы со мно-
гими из важных его частей, не видят их взаимо-
связи и способности взаимодополнять друг друга 
при поиске информации. Вопрос о целях посе-
щения библиотеки показал, что 90,1% опрошен-
ных рассматривают библиотеку как место полу-
чения учебной, научной, художественной, спра-
вочной литературы; 11,1% – место доступа к 
электронным изданиям; 2,7% – место работы с 
каталогами, картотеками, в частности электрон-
ными. Порядка 8,3% респондентов отметили, что 
посещают мероприятия, проводимые библиоте-
кой. В отношении источника получения необхо-
димой информации большая часть студентов 
указали Интернет (97,2%), в то время как только 
30,5% параллельно обращаются и к библиотеч-
ным фондам. Уровень своей компьютерной гра-
мотности первокурсники оценили высоко: 29% – 
высокий, 60% – средний, 11% – ниже среднего, и 
ни один не отметил свой уровень как низкий. На 
вопрос о том, какие учреждения (кроме библио-
тек) создают и хранят информационные ресурсы, 
27,7% первокурсников назвали снова же Интер-
нет. И только один человек указал музеи. Воз-
можно, зная и многие другие учреждения, сту-
денты не отождествляют их с информационны-
ми. Выявлены противоречия в ответах по поводу 
составления библиографического списка литера-
туры и умений и навыков, которых не хватает 
студентам для успешного осуществления учеб-
ной и научной деятельности, так как 44,4% 
опрошенных утверждают, что умеют его состав-
лять, но в то же время именно этих знаний им и 
не хватает – 38,8%. Из предложенных вариантов 
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учебных занятий по формированию информаци-
онной компетентности первокурсниками был 
выбран интерактивный курс лекций. На вопрос о 
базах данных (БД) ответ, что «“Базы данных” – 
очень удобно, умею ими пользоваться» дали 25% 
опрошенных; «Знаю, что хорошо, но не знаю, как 
к ним подступиться» – 40%; «Не знаю, что это 
такое» – 25%. Такие результаты свидетельствуют 
о том, что библиотека должна при проведении 
занятий и консультаций акцентировать внимание 
именно на своих электронных ресурсах, демон-
стрируя превосходство библиотечного информа-
ционного продукта над легкодоступной инфор-
мацией в сети Интернет. Вопрос о решении про-
блемы отсутствия необходимого документа в 
библиотеке показал, что современные студенты 
не знают о существовании таких библиотечно-
информационных услуг, как межбиблиотечный 
абонемент (МБА) и электронная доставка доку-
ментов (ЭДД), – 0%. Важный блок вопросов ан-
кеты, связанный с выявлением отношения сту-
дентов к получаемой информации, показал, что 
многие сознательно регулируют идущие на них 
потоки информации, критически относятся к 
ней, умеют ею оперировать – 52,7%. Из всех 
опрошенных только 44,4% указали, что посеща-
ли занятия по основам информационной грамот-
ности, проводимые школьной библиотекой. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что работа школьных и публичных библио-
тек приносит определенные положительные ре-
зультаты, однако проблемные вопросы в данной 
области все же сохраняются. Недостаточная ин-
формированность о спектре информационных 
продуктов и услуг, которые предоставляет со-
временная университетская библиотека, отсут-
ствие знаний и практических навыков работы со 
справочно-поисковым аппаратом, преобладание 
технократического мировоззрения над информа-
ционным определены нами в качестве основных 
проблем, которые должны быть устранены биб-
лиотекой в ходе ее образовательной деятельно-
сти. Рассмотрение в качестве ведущего направ-
ления данной деятельности формирования ин-
формационной компетентности видится возмож-
ным благодаря созданию библиотекой собствен-
ной образовательной среды, выступающей в ка-
честве средства, в которой индивид не просто 
осваивает информационные технологии для ре-
шения текущих задач, но и овладевает ими, т.е. 
использует для получения личностно и социаль-
но перспективных решений. Под библиотечной 
образовательной средой мы будем понимать си-
стему влияний и педагогических условий фор-
мирования информационно грамотной личности, 

а также возможностей для ее развития, содержа-
щихся в социальном и пространственно-
предметном окружении. В качестве структурных 
компонентов библиотечной образовательной 
среды можно рассматривать следующие: 

– интеллектуальные, программно-
методические ресурсы, содержащие знания и 
технологии работы с ними, зафиксированные на 
соответствующих носителях информации; 

– организационные структуры, обеспечиваю-
щие функционирование и развитие библиотеч-
ной образовательной среды; 

– коммуникационные средства, способству-
ющие взаимодействию между субъектами и биб-
лиотечной образовательной средой и открываю-
щие доступ к ресурсам на основе соответствую-
щих коммуникационных технологий (компью-
терные сети, электронная почта и др.).  

Анализ работы библиотек, на базе которых 
проводилось исследование, показал, что место и 
роль библиотеки в единой информационно-
образовательной среде университета определяет-
ся, с одной стороны, целями и задачами того 
учреждения, в структуре которого она находит-
ся. С другой стороны, библиотеку можно пред-
ставить как самостоятельную информационную 
среду с мощным педагогическим потенциалом. 
Последний реализуется через различные компо-
ненты среды библиотеки (библиотечный фонд, 
справочно-поисковый аппарат, библиотечный 
персонал и т.д.), а также в процессе осуществле-
ния библиотекой собственной образовательной 
деятельности. Основной функцией, которую 
библиотека выполняет в единой информационно-
образовательной среде университета, является ее 
ресурсное наполнение. Это связано с понятием 
«информационные ресурсы», совокупность ко-
торых обеспечивает устойчивое развитие много-
уровневой системы, состоящей из подсистем. 
Такими подсистемами в учреждении высшего 
образования являются объединения преподава-
телей, кафедры, общества студентов, факульте-
ты, лаборатории, которые, в свою очередь, ока-
зывают непосредственное воздействие на состав 
и структуру библиотечной образовательной сре-
ды. Библиотекари же должны хорошо представ-
лять, какие виды знаний наиболее актуальны, где 
сведения о них находятся в общемировом ин-
формационном пространстве, как осуществить 
их семантический поиск и оперативную доставку 
потребителям. 

Помимо этого библиотеки интегрируют в ин-
формационно-образовательную среду многооб-
разные информационные ресурсы, используя со-
временные телекоммуникационные технологии, 
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предоставляют пользователям доступ к фондам 
крупнейших библиотек мира, локальным и кор-
поративным каталогам библиотечных систем и 
консорциумов, реферативным и библиографиче-
ским базам данных. Но одним из основных ин-
формационных ресурсов библиотечной образо-
вательной среды по-прежнему является библио-
течный фонд. Открытие новых специальностей, 
быстрое устаревание документов по большин-
ству дисциплин требует своевременного обнов-
ления фонда библиотеки. Заседания ученых и 
методических советов факультетов, кафедр по-
могают уточнить тематику информационных по-
требностей читателей, позволяют делать коррек-
тивы в профиле комплектования фонда, форми-
ровать активно используемый фонд. Поэтому 
библиотека университета постоянно анализирует 
состояние учебного процесса по той или иной 
специальности, дисциплине, готовит аналитиче-
ские справки о состоянии обеспеченности учеб-
ного процесса к началу каждого учебного года.  
В рабочем состоянии поддерживается «Картоте-
ка книгообеспеченности учебного процесса», 
содержащая информацию об учебных дисципли-
нах, контингенте студентов и формах их обуче-
ния, изданиях, рекомендуемых к применению в 
учебном процессе, независимо от вида  
документов. 

Важное место в структуре библиотечной об-
разовательной среды занимает сайт библиотеки. 
Он содержит не только полезную информацию 
по всем аспектам деятельности библиотеки, но и 
является еще одним из вариантов информацион-
ной поддержки самостоятельной работы студен-
та и повышения информационной компетентно-
сти преподавателя. Кроме того, согласно фило-
софии интегрированного информационного про-
странства библиотека с помощью сайта в вирту-
альном пространстве приобретает новых пользо-
вателей. Получив удобную услугу на библиотеч-
ном сервере, пользователь вернется к нему неод-
нократно. Элементы формирования информаци-
онной культуры и повышения информационной 
компетентности реализуются через библиогра-
фические, полнотекстовые и информационные 
ресурсы веб-сайта. 

Системообразующими компонентами библио-
течной образовательной среды мы предлагаем 
считать пользователей библиотеки и библиотеч-
ный персонал. Во-первых, созданная в библиоте-
ке образовательная среда не является чем-то 
внешним по отношению к пользователю. Она 
объединяет пользователей и формирует их. 
Иными словами, в широком смысле слова биб-
лиотечная образовательная среда – это объект 

деятельности, связанный с непрерывным образо-
ванием и содержанием процесса библиотечного 
взаимодействия. К последнему относится «ре-
сурсное, ценностно-ориентирующее, интеллек-
туальное, эстетическое, эмоциональное окруже-
ние абонентов и библиотекарей, организующее 
их поведение в библиотеке и оказывающее по-
ложительное или отрицательное воздействие на 
их деятельность» [3]. Во-вторых, перед потреби-
телем информации постоянно возникает вопрос: 
к какому сегменту информационного простран-
ства обратиться для поиска необходимой инфор-
мации? Выберут ли библиотечную среду для по-
иска информации, зависит от того, насколько 
активно библиотечный персонал продвигает свои 
продукты и услуги, информирует их о качестве и 
преимуществах по сравнению с ресурсами, 
предоставляемыми другими участниками ин-
формационного пространства. К таким преиму-
ществам относятся достоверность информации, 
ее структурированность в соответствии с по-
требностями пользователей, а также персональ-
но-ориентированное информационно-
библиотечное обслуживание. Для того чтобы 
сохранить эти преимущества, запросы читателей 
следует изучать, сопровождать и прогнозиро-
вать, формируя, тем самым, критическое отно-
шение студента к собственным информацион-
ным потребностям. Информационная потреб-
ность студента, с одной стороны, обусловлена 
структурой его деятельности, а с другой сторо-
ны, сама обуславливает его интересы. Читатель 
должен осознавать, с какой целью он приходит в 
библиотеку. В то же время библиотекарь должен 
уметь главное – за запросом увидеть потреб-
ность, а также владеть технологией профессио-
нального выполнения алгоритма поиска доку-
мента. При создании библиотечной образова-
тельной среды библиотекари должны тесно со-
трудничать с кафедрами, преподавателями, что 
предполагает оценку преподавателями информа-
ционных ресурсов библиотеки, обновление и пе-
реосмысление методов предоставления инфор-
мационных услуг и методов формирования ин-
формационной компетентности. Сотрудничество 
означает совместную работу, нацеленную на со-
здание чего-то нового: дистанционных учебных 
пособий, разработку совместных проектов биб-
лиотеки и кафедры, в рамках которых предпола-
гается локальный анализ информационных по-
требностей пользователей, проведение семина-
ров, дней кафедр в библиотеке (знакомство с ин-
формационными ресурсами), конкурсов среди 
студентов по созданию дизайна сайта библиоте-
ки. При наличии должного информационного 
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сопровождения библиотека может от эпизодиче-
ского характера формирования информационной 
компетентности перейти к целенаправленному 
информационному образованию и осуществить 
его комплексно по всем взаимосвязанным 
направлениям: 

– работа по совершенствованию комплекто-
вания и раскрытию библиотечных фондов; 

– систематическое изучение динамики ин-
формационных потребностей пользователей, 
особенно связанных с ценностно-
ориентированной, познавательной и практиче-
ской деятельностью; 

– создание комфортных условий для удовле-
творения информационных потребностей поль-
зователей; 

– совершенствование работы по повышению 
уровня библиотечно-библиографических и ин-
формационно-компьютерных знаний пользова-
теля и персонала библиотеки; 

– популяризация и реклама информационных 
продуктов и услуг библиотеки среди пользовате-
лей; 

– выработка у пользователей способности 
адекватно осознавать и выражать свои информа-
ционные и духовные потребности; 

– привитие пользователю навыков поиска до-
кументов, содержащих желаемую информацию, 
или хотя бы умение переводить свои интересы в 
поисковый запрос, четко формулировать свои 
читательские требования. 

Эффективность занятий по учебному курсу 
«Основы информационной культуры» (прово-
дятся на первом курсе) можно повысить при ин-
тенсификации диалога в общении, что позволит 
получать аналитические данные, необходимые 
для актуализации учебных программ. Одновре-
менно с обучением целесообразно проводить 
социологические исследования, которые дают 
возможность проанализировать происходящее в 
библиотеке и вокруг нее, оценить развитие всей 
университетской информационно-образовательной 
среды и библиотечной в частности. Преимуще-
ственной формой проведения занятий должны 
стать практические с использованием различных 
методических приемов изложения конкретного 
материала. Кроме традиционной лекции можно 
использовать лекцию-беседу. Нельзя не учиты-
вать и тот факт, что формирование информаци-
онной компетентности должно протекать и в по-
ле активной самостоятельной деятельности сту-
дента, что невозможно осуществить только за 
счет регламентированной аудиторной работы. В 
связи с этим особую значимость приобретает 
применение библиотечной образовательной сре-

ды как средства формирования информационной 
компетентности. 

Также информационная компетентность со-
временных студентов должна обеспечиваться 
каждым учебным курсом в процессе обучения. 
Однако этого не происходит, поскольку источ-
никоведение и информационный поиск в каждом 
курсе охватывают только специфические источ-
ники и алгоритмы.  

Таким образом, проблема заключается в про-
тиворечиях современной информационной ситу-
ации: с одной стороны, избыточный знаниевый и 
документарный поток, а с другой – информаци-
онный дефицит у специалистов, будущих специ-
алистов – студентов и их учителей – преподава-
телей высшей школы. Поэтому занятия по осно-
вам информационной компетентности следует 
проводить не только со студентами, но и с пре-
подавателями. 

В качестве условий, необходимых для обес-
печения эффективности развития информацион-
ной компетентности студента учреждения выс-
шего образования в условиях созданной библио-
течной образовательной среды, можно предло-
жить следующие: 

– ориентацию библиотекарей и пользова-
телей на ценности информационной культуры 
личности и обмен этими ценностями в процессе 
библиотечного обслуживания; 

– комплексное воздействие на интеллекту-
альную, эмоционально-волевую и деятельност-
ную сферы личности; 

– единство формирования информацион-
ных знаний, умений, навыков, убеждений, лич-
ностных смыслов, ценностных ориентаций в 
сфере создания информационных ресурсов и вы-
полнения информационной деятельности. 

Заключение. Таким образом, компетентност-
ный подход, который определен как ведущий в 
образовании, углубляет, расширяет и дополняет 
традиционное понимание библиотечной педаго-
гики в отношении содержания образования. По-
скольку цели обучения читателей библиотек, 
пользователей информационно-библиотечными 
системами предполагают проектирование и реа-
лизацию таких технологий обучения, которые 
создавали бы ситуации включения обучающихся 
в разные виды информационной и читательской 
деятельности.  

В свою очередь, оптимальный уровень разви-
тия библиотечной образовательной среды преду-
сматривает не только организацию рационально-
го обмена информацией, но и создание условий 
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для всех этапов работы с ней, а также возможно-
сти равноправного доступа к информации, опе-
ративность обеспечения различных категорий 
пользователей необходимыми информационно-
библиотечными ресурсами, что является ключе-
вым условием успешного формирования  
информационной компетентности будущего спе-
циалиста.  
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